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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Одной из первоочередных з а д а ч советских палеонтологов, , возник 
шей в связи с все в о з р а с т а ю щ и м р а з м а х о м геологосъемочных и поис
ково-разведочных работ в нашей стране, является создание обобщаю
щих монографий палеобиологического н а п р а в л е н и я по отдельным груп
пам вымерших организмов . 

Н а с т о я щ а я книга представляет собой попытку комплексного иссле
дования брахиопод юрских отложений Русской п л а т ф о р м ы и некото
рых сопредельных областей с точки зрения морфологического , эколсго-
географического, онтофилогенетического и стратиграфического крите
риев (Макридин , 1955). Полученные результаты позволяют в значи
тельной мере восполнить крупный пробел в з н а н и я х о систематике, 
условиях и о б р а з е жизни , возрастной и эколого-географической измен
чивости и в целом об основных вехах истории развития брахиопод и 
выявить новые возможности использования их д л я стратиграфического 
расчленения и ф а ц и а л ь н о г о а н а л и з а юрских отложений Европейской 
части С С С Р . П о м и м о этого, они с л у ж а т еще одним доказательством не 
только возможности , но и целесообразности изучения ископаемых орга
низмов с позиций политипической концепции вида, нашедшей всеобщее 
признание в зоологии, но не з а в о е в а в ш е й еще популярности среди 
палеонтологов. 

Кроме сведений, приведенных в данной книге, стратиграфическое 
значение брахиопод юрских отложений Русской п л а т ф о р м ы и внутри
видовая изменчивость этих организмов рассмотрены в наших ранее 
опубликованных статьях (Макридин, 1961; М а к р и д и н , 1962). 

С б о р а м и брахиопод и с о п р о в о ж д а в ш и м и их палеоэкологическими 
наблюдениями, проведенными в течение 1947—1956 гг. и послужившими 
основным м а т е р и а л о м д л я составления данной монографии, были 
охвачены районы выходов юрских отложений на территории Москов
ской и Ульяновско-Саратовской синеклиз , Общего Сырта , западной и 
северо-западной окраин Донецкого складчатого сооружения , южного и: 
юго-западного склонов Воронежского массива , Днепровско-Донецкой 
впадины и Прикаспийской синеклизы. Кратковременные исследования 
и сборы брахиопод проведены в окрестностях П а п и л е на р. Венте 
(Литовская С С Р ) . К р о м е того, нами о б р а б о т а н ы сборы брахиопод: 
А. П. И в а н о в а — из центральных .областей Европейской части нашей 
страны, относящиеся к периоду его участия в геологической съемке и 
поисках месторождений фосфоритов (1910—1913 гг . ) ; А. Н. Венец-
кого — из Р я з а н с к о й области ; А. Ш е н б е р г а — из окрестностей г. Па
пиле (б. П о п ы л я н ) в Литовской С С Р ; П. Е. Худяева — из бассейнов 
рек Унжи и Сысолы. 

Ценность коллекции А. П. И в а н о в а , любезно переданной нам 
Е. А. Ивановой , особенно велика в связи с тем, что многие обнажения , 
откуда были собраны брахиоподы, ныне з а т о п л е н ы водной системой 
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Москва — Волга и недоступны для исследований. Сборы А. Н. Венец-
кого, А. Шенберга и П. Е. Худяева были предоставлены нам д л я иссле
дования Музеем к а ф е д р ы исторической геологии Л Г У . 

В а ж н ы е м а т е р и а л ы были получены от С а л е х а р д с к о й партии Все
союзного нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного 
института ( В Н И Г Р И ) , П о л я р н о у р а л ь с к о й экспедиции Института геоло
гических наук АН С С С Р , ряда геологических партий трестов « П о л т а в а -
нефтегазразведка» , «Артемгеология», «Курскгеология» и 4-го Москов
ского геологического управления , с которыми мы п о д д е р ж и в а л и связь 
в порядке содружества . 

Отдельные интересные э к з е м п л я р ы юрских брахиопод были пере
даны нам кафедрой палеонтологии МГУ, Б . П. Стерлиным (Укр. 
ф и л и а л В Н И И Г а з ) , И. М. Ямниченко ( И Г Н А Н У С С Р ) , Л . А. Б о я р и -
новой и В. Д . И л ь и н ы м ( В Н И Г Н И ) , А. С. Д а г и с о м (Институт геологии 
и геофизики Сибирского отделения АН С С С Р ) , А. А. Эрлангером 
( ф а б р и к а « П р и р о д а и ш к о л а » ) , Л . Ротките ( И Г и Г А Н Литовск . С С Р ) . 

В процессе обработки у к а з а н н ы х сборов брахиопод использованы 
и переопределены коллекции В. А. Н а л и в к и н а , х р а н я щ и е с я в Цент
ральном геологическом музее им. Ф. Н. Ч е р н ы ш е в а , В . Н. Л е м а н а и 
Э. И. Эйхвальда , н а х о д я щ и е с я в Музее к а ф е д р ы исторической геологии 
Л Г У , А. В. Гурова и Н. Е. Смердова , сохранившиеся после Великой 
Отечественной войны в геологическом музее Харьковского государст
венного университета им. А. М. Горького. 

Существенную помощь в подготовке данной монографии о к а з а л о 
обсуждение моих докладов , с о д е р ж а в ш и х ее основные положения , на 
з аседаниях к а ф е д р ы палеонтологии МГУ, палеонтологической «секции 
Московского общества испытателей природы, Ученого совета геологи
ческого факультета Харьковского государственного университета 
им. А. М. Горького, на 1-й и 2-й сессиях Всесоюзного палеонтологиче
ского общества и «Научных средах» Института геологических наук 
А Н У С С Р . 

Успешному завершению подготовки рукописи к печати способство
в а л а неоценимая повседневная помощь со стороны моих учеников и 
сотрудников Ю. И. К а ц а и В. П. К а м ы ш а н а . Они выполнили зарисовки 
мускульных и п а л л и а л ь н ы х отпечатков, основную массу пришлифовок 
раковин и графических реконструкций, впервые выявив при этом у ряда 
видов ранние стадии онтогенеза ручного и замочного аппаратов . Неко
торые серии пришлифовок изготовила аспирантка Л . .И. Б а б а н о в а . 

Фотографирование раковин и репродуцирование рисунков прове
дено заведующим фотолабораторией к а ф е д р ы геологии и палеонтологии 
Харьковского университета Я. И. И о ф ф е . Рисунки выполнены художни
ком П. И. Ткаченко. 

Р я д ценных замечаний и советов, учтенных при подготовке руко
писи к печати, был получен от а к а д е м и к а Ю. А. Орлова , профессоров 
В. Н. Шиманского , В. Г. Камышевой-Елпатьевской , Р . Ф. Геккера и 
Д . Л . Степанова , в зявших на себя т р у д по ее рецензированию. 

Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю б л а г о д а р 
ность всем перечисленным выше о р г а н и з а ц и я м и отдельным лицам , ока
завшим содействие в выполнении данной работы. 



КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ 
Б Р А Х И О П О Д ЮРСКИХ О Т Л О Ж Е Н И Й РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

История изучения фауны брахиопод юрских отложений Русской 
платформы охватывает более 150 лет. О д н а к о количество работ, в той 
или иной мере посвященных этому вопросу, весьма ограниченно. Боль
шинство из них относится к прошлому столетию и носит преимущест
венно описательный х а р а к т е р . 

В 1789 г. Г. М а к к а р ( M a c q u a r t ) первым упомянул о находке и 
привел рисунок раковины Rhynchonella loxiae F i s c h . , названной им 
тогда «Poulette». 

В 1809 г. в ы ш л а работа Г. Ф и ш е р а Вальдгейма , установившего род 
Rhynchonella и описавшего Rhynchonella loxiae F i s c h . , Terebratula 
luna F i s c h . [Russiella luna ( F i s c h . ) ] 1 , T. pentatoma F i s c h . [Cardi-
nirhynchia rossica sp . nov.]. Эти ж е виды были затем снова описаны и 
изображены Г. Фишером Вальдгеймом в 1830—1837 гг. 

П о з ж е , в 1843 г., этот автор описал и привел рисунки Terebratula 
nucleata S с h 1 о t h. [Russiella luna (F i s с h.) va r . tenua (L e h m.)] , 
T. indentata S o w . [Russiella luna ( F i s c h . ) ] , T. loxiae F i s c h . [Rhyn
chonella loxiae F i s с К], T. ornithocephala S o w . [Russiella royeriana 
( O r b . ) ] , T. oxyoptycha F i s c h . [Mosquelta oxyoptycha ( F i s c h . ) ] . 

Исключительно интересны исследования К. Ф. Рулье , посвященные 
изменчивости Rhynchonella acuta R о u i 11. [Rh. loxiae F i s c h . ] и Rh. 
fischeri R о u i 11. [Russirhynchia fischeri (R о u i 11.)], относящиеся 
к 1846—1849 гг. Кроме характеристики возрастных изменений в строе
нии раковины, К- Ф. Р у л ь е привел д а н н ы е об изменчивости указанных 
видов под влиянием местных изменений внешней среды, в частности 
климата , пытался установить переходные формы м е ж д у видами. «В этих 
работах , — писал А. П. Богданов , — он (т. е. К- Ф. Р у л ь е — В. М.) раз 
вивал идею т р а н с ф о р м а ц и и , я в л я я с ь настоящим представителем той ' 
школы современных палеонтологов , которые ставят в основание своих 
исследований теорию э в о л ю ц и и . . . » (1885, стр. 136). 

Палеонтологические сборы Р . Мурчисона , Э. Вернейля и А. Кейзер-
линга, относящиеся ко времени их совместного путешествия в 40-х го
дах прошлого столетия по Европейской России и Уралу , были обрабо
таны А. Орбиньи. Описание и и з о б р а ж е н и е встреченных ими видов 
вошли в состав второго тома «Геологии Европейской России и хребта 
Уральского» ( O r b i g n y in Murch i son , Verneui l , Keyser l ing , 1845). И з 
брахиопод здесь фигурируют Terebratula royeriana O r b . [Russiella 
royeriana ( O r b . ) ] , T. fischeriana O r b . [Russiella luna ( F i s c h . ) ] , 
T. strogonowii O r b . [Uralella strogonowii (О r b . ) ] , T. oxyoptycha F i s c h . 
[Mosquella oxyoptycha ( F i s c h . ) ] , T. varians S с h 1 о t h. [Ivanoviella 
alemanica (R о 11.)], Т. personata В u с h [Ivanoviella personata ( B u c h ) ] . 

i Здесь и далее в квадратных скобках указано современное наименование соот
ветствующих видов. 
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В 1844—1845 гг. вышли статьи Г. Б л е д е (Bloede) по геологическому 
•строению южной части Харьковской губернии. В приведенных здесь 
списках фауны упомянут р я д видов юрских брахиопод, определенных 
А. Орбиньи, которому они были переданы Э. Вернейлем, совершившим 
в 1844 г. совместно с Г. Б л е д е экскурсию по правому берегу р . Сев. 
Д о н ц а в районе И з ю м а . 

В течение 1846—1849 гг. К. Ф. Р у л ь е совместно с А. Восинским 
опубликовал крупнейшую в первой половине XIX века монографию по 
стратиграфии юрских отложений Московской синеклизы. Среди опи
санных в ней брахиопод необходимо отметить Rhynchonella duplicata 
R o u i l l . [Russirhynchia duplicata (R о u i 11.)], Rh. fischeri R о u i 11. 
[Russirhynchia fischeri ( R o u i l l . ) ] , Terebratula bullata S o w . [Russiella 
bullata ( R o u i l l . ) ] , а т а к ж е более подробное и несколько исправлен
ное описание рода Rhynchonella F i s c h . 

Г. Чапский в 1850 г. привел рисунки Terebratula varians S с h 1 о t h . 
[Ivanoviella alemanica ( R o l l . ) ] , извлеченные им из келловейских песча
ников у с. Хотеичей Московской области , а А. Ференколь ( F a h r e n k o h l ^ 
в 1855—1856 гг. описал два новых вида Terebratula michalkowii F a h г. 
{Rouillieria michalkowii ( F a h r . ) ] и Т. alfonskii F a h г. из выходов ниж
него волжского яруса у с. Хорошево в окрестностях Москвы. 

Из числа довольно многочисленных статей Г. А. Т р а у т ш о л ь д а , 
в которых приведены описания юрских окаменелостей П о д м о с к о в ь я и 
северо-западной окраины Донецкого к р я ж а , о б р а щ а е т на себя внима
ние «ОЬег die Te reb ra t e ln des m o s k a u e r J u r a » , с о д е р ж а щ а я важныё^дан-
ные о строении ручного и замочного а п п а р а т о в некоторых видов д ал -
линидных брахиопод . Этим ж е ученым в подмосковной юре был уста
новлен новый вид Terebratula latifrons T r a u t s c h . [Rouillieria latifrons 
{ T r a u t s c h . ) ] , родственный с нашей точки зрения- R. michalkowii 
, ( F a h r . ) . 

Э. И. Э й х в а л ь д предпринял первую попытку составления палеонто
логии России, опубликовав т р у д «Le thaea Ross ica» . Однако , высоко оце
нивая этот труд в целом, нельзя не упомянуть об ошибках , -допущенных 
его автором в определении многих видов, что явилось в первую очередь 
результатом несоответствия уровня знаний того времени поставленной 
задаче. И з описанных Э. И. Эйхвальдом новых видов юрских брахио
под в современной систематике сохранились : Rhynchonella rouillieri 
Е i с h w. и Rh. mycropteryx E i с h w. Кроме того, представляют интерес 
хорошо выполненные описания Terebratula fischeriana O r b . [Russiella 
luna ( F i s c h . ) ] , T. bullata S o w . [Russiella bullata ( R o u i l l . ) ] , 
T . impressa B r o n n [Aulacothyris impressa ( B r o n n ) ] , Rhynchonella 
oxyoptycha F i s c h . [Mosquella oxyoptycha ( F i s c h . ) ] , Rh. fischeri 
R o u i l l . [Russirhynchia fischeri ( R o u i l l . ) ] , Rh. personata B u c h 
[Ivanoviella personata (В u с h ) ] . 

В 1867 г. Г. M. Шуровский в своей «Истории геологии Московского 
бассейна» опубликовал списки юрской фауны, основанные на р а б о т а х 
Г. А. Т р а у т ш о л ь д а . Список брахиопод включает 33 вида и разновид
ности. 

В 1868 г. н а ч а л свои многолетние исследования геологии Донец
кого бассейна, преимущественно его з а п а д н о й и северо-западной 
окраин, А. В. Гуров. Его работы з а т р а г и в а ю т главным образом вопросы 

•стратиграфии и тектоники. О д н а к о в некоторых из них (1869, 1882 гг.) 
содержатся описания и и з о б р а ж е н и я окаменелостей , в том числе и 
•юрских брахиопод, из которых н у ж н о упомянуть новый вид Terebratula 
subrhomboidalis G u г. [Postepithyris subrhomboidalis ( G u r . ) ] , а т а к ж е 
.впервые описанные из донецкой юры Rhynchonella lacunosa 
( Q u e r i s t . ) [Praecyclothyris sobolevi sp . nov.], Rh. inconstans S o w . 
[Rhactorhynchia gurovi sp . nov.], Rh. quadriplicata Z i e t. [Rhactorhynchia 
quadriplicata (N a 1 i v k.) (non Z i e t . ) ] и др. К сожалению, низкое каче-
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чство зарисовок сильно затрудняет практическое использование работ 
этого автора д л я определений ф а у н ы . 

Обоснование А. Оппелем возможности проведения расчленения 
зорской системы на зоны по аммонитам в ы з в а л о повышенный интерес 
к этой группе ископаемых. В последней четверти прошлого и в н а ч а л е 
нашего столетия одна з а другой появились монографии С. Н. Никитина , 
А. П. П а в л о в а , А. О. Михальского , Д . И. Иловайского и др. , сбор ма
териалов д л я которых связан с проведением Геологическим комитетом 
съемки Европейской части нашей страны. Систематическое изучение 
брахиопод, в больших количествах встречающихся во многих местно
стях совместно с аммонитами , не проводилось , причем сравнительно 
узкая ф а ц и а л ь н а я приуроченность этих ископаемых п о с л у ж и л а основа
нием д л я отрицания их роли в стратиграфическом подразделении 
юрских отложений. Д л я этого периода м о ж н о у к а з а т ь лишь описание 
М. Н е й м а й р о м ( N e y m a y r ) в 1876 г. Waldheimia trautscholdi N е u m. 
[Zeilleria trautscholdi ( N e u m . ) ] , С. H. Никитиным в 1877 г. Rhyncho
nella vorobievensis N i k . и Д . И. И л о в а й с к и м в 1903 г. Rh. miatschko-
viensis I I о v. 

В 1903 г. В. Н. Л е м а н , х а р а к т е р и з у я юрские о т л о ж е н и я окрестно
стей Орловки в С а р а т о в с к о м З а в о л ж ь е , отличающиеся исключительным 
обилием органических остатков, обратил внимание на наличие здесь 
новых видов брахиопод, получивших н а з в а н и я Zeilleria clemenci L е h m. 
[Russiella clemenci ( L e h m . ) ] и Terebratula helmerseni L e h m . [Rouillie
ria helmerseni ( L e h m . ) ] . П о з ж е , в 1907 г., в статье «О представителях 
Terebra tu lacea виргатовых и катенулятовых отложений» этот автор до
вольно подробно описал , уделив значительное место вопросам изменчи
вости, Zeilleria royeriana ( O r b . ) [Russiella royeriana ( O r b . ) ] , Z. vol-
gensis L e h m . 1 [Russiella volgensis (L e h m. ) ] , Z. clemenci L e h m . [Rus-
sietla clemenci ( L e h m . ) ] , Z. bullata R o u i l l . [Russiella bullata parva 
subsp. nov.], Z. eichwaldi L e h m . 2 , Z. fischeri O r b . [Russiella luna 
• ( F i s c h . ) va r . tenuis ( L e h m . ) ] , Terebratula subsella L e y m . [Loboido-
thyris ex gr . subsella ( L e y m . ) ] 3 , T. helmerseni L e h m . [Rouillieria hel
merseni ( L e h m . ) ] , T. michalkowii F a h r. [Rouillieria michalkowii 
( F a h r . ) ] . 

Помимо собственно описательной части, здесь привлекает внима
ние список брахиопод, известных из зон V i r g a t i t e s v i r g a t u s и Garn ie r i -
ceras c a t e n u l a t u m , в к л ю ч а ю щ и й 45 видов, попытка сопоставления фау
ны, собранной в окрестностях Орловки , с подмосковной и литовской 
(г. П а п и л е ) , а т а к ж е совершенно обоснованное заключение , что «Аммо
ниты п р е д с т а в л я ю т собой настолько б л а г о д а р н ы й м а т е р и а л , что не при
ходится удивляться , если внимание палеонтологов н а п р а в л я е т с я глав
ным образом на их изучение. А м е ж д у тем подробное описание и дру
гих классов я в л я е т с я делом необходимости, т ак к а к иначе мы, конечно, 
лишены возможности уверенно в ы с к а з ы в а т ь с я относительно х а р а к т е р а 
фауны тех или иных отложений» ( Л е м а н , 1907, стр. 1) . 

В 1910 г. в т руд ах Геологического комитета под редакцией 
А. А. Б о р и с я к а была издана м о н о г р а ф и я В . А. Н а л и в к и н а «Фауна до
нецкой юры, B r a c h i o p o d a » , я в л я ю щ а я с я одной из очень немногих работ 
в отечественной литературе , специально посвященных этой группе иско
паемых. В ней весьма тщательно описаны и хорошо и з о б р а ж е н ы сле
дующие виды: Terebratula zieteni L о г. с варьететами «а» и «в» [Loboi-
dothyris zieteni ( L o r . ) ] , Т. retrocarinata R o t h p i . [Loboidothyris retro-
carinata (N a 1 i v k.) (non R о t h p I.)], T. valfinensis L o r . [Loboidothyris 

1 Этот вид фигурирует в работе В. Н. Лемана (1903 г.) под именем Zeilleria 
clemenci varietas. 

2 В 1903 г. этот вид был ошибочно включен в объем Russiella bullata ( R o u i l l . ) . 
3 Данный вид описан В. Н. Леманом по Мангышлакской коллекции В. Н. Се

менова. 
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valfinensis ( L o r . ) ] , Т. cincta C o t t . с va r . a, va r . b, va r . c, va r . d, 
T. cincta abnormitates [Postepithyris cincta ( C o t t . ) ] , T. anatina M e r i a n 
[ складчатая экологическая м о р ф а Postepithyris cincta ( C o t t . ) ] , T. bau-
chini E t a l l . с va r . b, va r . c, va r . d [Postepithyris bauchini ( E t a 11.)], 
T. bieskidensis Z e u s c h n . va r . isjumensis N a 1 i v k., T. baltzeri H a a s 
[асимметричная экологическая м о р ф а Postepithyris bauchini ( E t a l l . ) ] , 
T. bauchini E t a l l . va r . a N a 1 i v k. [Postepithyris aff. etalloni (R о 1 1.)], 
Т. gessneri E t a l l . [удлинённо-пятиугольная экологическая м о р ф а 
Postepithyris bauchini ( E t a l l . ) , T. itnmanis Z e u s c h n . vaF. pinguis 
N a l i v k . [Postepithyris smerdovi sp. nov.], T. subrhomboidalis G u r. 
с va r . a, va r . b [Postepithyris subrhomboidalis ( G u r . ) ] , T. cf. gallinei 
O r b . , T. indentata Q u e n s t . , Zeilleria doneziana N a l i v k . , Z. egena 
В а у 1 e и Waldheimia cf. lugubris S u e s s [Zeilleria doneziana (N a-
l i v k . ) ] , Rhynchonella varians S c h l o t h . [Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) ] , 
Rh. steinbesii Q u e n s t . [Ivanoviella steinbesii ( Q u e n s t . ) ] , Rh. cf. sub-
tilis S z a j n . [Praecyclothyris sobolevi sp. nov.], Rh. verevkinensis N a 
l i v k . с va r . a, va r . b, va r . c, va r . d, va r . e, va r . f, va r . g [Praecyclothyris 
verevkinensis ( N a l i v k . ) и Septaliphoria nalivkini sp. nov.], Rh. trito-
bata Z i e t. va r . moeschi H a a s [Praecyclothyris moeschi donetziana 
( M a k r i d . ) ] , Rh. badensis О p p . va r . N a l i v k . [Praecyclothyris bogos-
lovskii sp. nov.], Rh. pectunculoides E t a l l . с va r . a, var. b, и va r . L о г.. 
[Septaliphoria pectunculoides ( E t a l l . ) ] , Rh. lutugini N a l i v k . с va r . 1 
и var . 2 [Rhactorhynchia lutugini ( N a l i v k . ) ] , Rh. inconstans S o w . 
[Rhactorhynchia gurovi sp . nov.], Rh. quadriplicata Z i e t. [Rhactorhynchia 
quadriplicata ( N a l i v k . ) (non Z i e t . ) ] , Rh. fischeri va r . planata 
R o u i l l . 4 

Юрские брахиоподы из окрестностей П а п и л е на р. Венте были опи
саны в 1915 г. Э. Кренкелем, выделившим новый вид Waldheimia popi-
lanica К г е n k. [Zeilleria popilanica ( K r e n k . ) ] , а т а к ж е охарактеризо 
вавшим Waldheimia haueri S z a j n . [Zeilleria haueri ( S z a j n . ) ] , Rhyn
chonella varians S c h l o t h . [Rhynchonelloidetla varians popilanica 
( P u s c h ) ] , Terebratula (Gruppe der dorsoplicata S u e s s) [Ptyctothyris 
dorsoplicata lithuana subsp . nov.]. 

А. А. Гурвич, и з у ч а в ш а я в 1948—1951 гг. с т р а т и г р а ф и ю верхнеюр
ских отложений района Орловки , у ж е упоминавшегося в связи с р а б о 
тами Л е м а н а , п р о д е л а л а интересные палеоэкологические наблюдения и 
несколько р а с ш и р и л а наши знания относительно состава встречаю
щихся здесь брахиопод, определив р я д новых видов: Zeilleria subpenta-
gonalis G u r v'. [Russiella subpentagonalis ( G u r v . ) ] , Z. moyarovskii 
G u r v. [Russiella royeriana royeriana ( O r b . ) ] , Z. lougissima G u r v . 
[сильно удлиненная м о р ф а Russiella clemenci ( L e h m . ) ] , Z. pavlovi 
G u r v. [Russiella pavlovi ( G u r v . ) ] , Z. orlovkensis G u r v., Z. spatharia 
G u r v., Rhynchonella concentro-striata G u r v., Rh. subrotunda G u r v. 
[Septaliphoria subrotunda ( G u r v. ) ] , Terebratula curvata G u r v. [Rouil
lieria curvata ( G u r v . ) ] , T. subquadrata G u r v. Следует , -однако , отме
тить, что выделение некоторых из названных видов является необосно
ванным (Z. orlovkensis, Z. moyarovskii, Z. spatharia, Т. subquadrata). 
С нашей точки зрения эти ф о р м ы д о л ж н ы р а с с м а т р и в а т ь с я к а к р е з у л ь 
тат внутривидовых изменений ранее известных видов. К примеру Zeil
leria longissima G u r v . , вне всякого сомнения, представляет собой эко
логическую морфу Russiella clemenci (L е h m . ) ; Z. moyarovskii G u r v .— 
индивидуальное уклонение молодых особей овальной экологической 
морфы R. royeriana royeriana ( O r b . ) и т. д. Н е подкреплено серьез
ными доводами т а к ж е выделение разновидностей Russiella clemenci 
( L e h m . ) . В качестве д о к а з а т е л ь с т в а у к а ж е м , что на 50 э к з е м п л я р о в 
этого вида, собранных в О р л о в к е А. А. Гурвич и более 200 нами, прихо
дится всего 5—б э к з е м п л я р о в , в какой-то мере отвечающих приз
н а к а м Russiella clemenci L e h m . va r . tenuis G u r v . , и не более 2 — 3 , 
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несущих черты R. clemenci L e h m . var . deminuta G u r v . Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что здесь мы имеем дело с индивидуаль
ной изменчивостью Russiella clemenci ( L e h m . ) . В противоположность 
этому находки упоминавшейся выше сильно удлиненной морфы R. cle
menci ( L e h m . ) составляют не менее 10—15% по отношению к типич
ным э к з е м п л я р а м R. clemenci. 

Н а м и в 1947—1952 гг. были подвергнуты ревизии определения бра
хиопод из донецкой юры, выполненные В. А. Н а л и в к и н ы м , и на основа
нии т щ а т е л ь н ы х послойных сборов окаменелостей и полевых палеоэко
логических наблюдений опубликована монография «Брахиоподы верхне
юрских отложений Донецкого к р я ж а » . П о м и м о описания 39 видов, 
в этой работе предпринята попытка восстановления условий и образа 
жизни, а т а к ж е истории развития указанной фауны. К недостаткам рас
сматриваемой работы, насколько мы сами их представляем , относятся 
применение сборного родового названия «Terebratula» и не всегда пра
вильное определение родовой принадлежности ринхонеллидных брахио
под. У к а з а н н ы е недочеты выправлены в предлагаемой монографии,, 
являющейся в определенной мере д а л ь н е й ш и м этапом изучения донец
ких юрских брахиопод. 

В одной из последующих работ (Макридин, 1955) нами детально 
описаны новые рода юрских ринхонеллид Ivanoviella, Praecyclothyris, 
Isjuminella, а т а к ж е уточнены диагностические признаки родов Septa
liphoria L е i d h., Rhynchonella F i s c h . , Cardinirhynchia В u с k m. 

В конце 1955 г. был опубликован двухтомный определитель 
П. А. Герасимова « Р у к о в о д я щ и е ископаемые мезозоя центральных обла
стей европейской части С С С Р » , в котором с о д е р ж а т с я краткие описа
ния и хорошо выполненные фотографии 43 видов брахиопод, в том 
числе 9 новых: Lingula demissa G е г a s s., Discinisca conviva G e r a s s . , 
D. yaroslavensis G e r a s s . , Acanthorhynchia nikitinensis G e r a s s . , Zeil
leria truncata G e r a s s . [Russiella truncata ( G e r a s s . ) ] , Z. choroscho-
vensis G e r a s s . [Russiella choroschovensis ( G e r a s s . ) ] , Z. plicata 
G e r a s s . [Rugitela plicata ( G e r a s s . ) ] , Aulacothyris subalveata G e 
r a s s . , Terebratella (Dictyothyris?) gzheliensis G e r a s s . [Dictyothyris 
gzheliensis G e r a s s.], а т а к ж е о б н а р у ж е н н ы й впервые в русской плат
форменной юре представитель рода Thecidella О е h 1 е г t, 1887, ошибоч
но определенный к а к Thecidella cristagalli Q u e n s t . [Th. gerassimovi 
sp. nov.]. 

Н а р я д у с характеристикой в а ж н е й ш и х морфологических особенно
стей, П. А. Герасимов привел д а н н ы е относительно приуроченности к а ж 
дого вида к определенным породам и об образе жизни форм, относя
щихся к п р и р а с т а ю щ е м у этологическому типу. Качество этой весьма 
полезной работы несколько с н и ж а ю т ошибки в определении системати
ческого положения р я д а описанных видов. В частности, П. А. Гераси
мов без всяких на то оснований р а с с м а т р и в а е т самостоятельные роды 
Septaliphoria L е i d h. и Thurmanella L е i d h. 1 в качестве подрода 
Rhynchonella F i s c h . (стр. 221) и описывает под названием Rhyncho
nella {Septaliphoria) виды, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я отсутствием замочного 
ж е л о б к а и з а в е д о м о п р и н а д л е ж а щ и е другим родам и д а ж е семействам 
и надсемействам , к примеру Cardinirhynchia rossica sp. nov. и др . 
(стр. 225) . 

Исследованию брахиопод юрских отложений Русской платформы 
в определенной мере содействовало т а к ж е появление монографии 
Н. П. Кянсеп, посвященной описанию теребратулид из лузитана Гор
ного К р ы м а (1961) и «Полевого а т л а с а руководящих форм юрских и 
неокомских отложений З а п а д н о й Туркмении» (1962) , подготовленного 

1 Род Thurmanella L е i d h. до последнего времени рассматривали в качестве 
подрода Septaliphoria L е i d h. 
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Е. Л . Прозоровской и в к л ю ч а ю щ е г о описание и и з о б р а ж е н и е брахиопод. 
Систематическое исследование юрских брахиопод было начато 

в З а п а д н о й Европе раньше , чем в нашей стране . У ж е в прошлом столе
тии Е. Шлотгеймом (Schlo the im, 1813), Л . Бухом (Buch, 1833—1834, 
1838), Ф. Квенштедтом (Quens t ed t , 1868—1871), Т. Дэвидсоном (Dav id 
son, 1851—1853, 1874—1882), Г. Х а а с о м ( H a a s , 1885—1886, 1889—1893), 
Г. Д у в и й е (Douvi l le , 1855, 1879) были опубликованы крупные моногра
фии, с о д е р ж а щ и е описание большого количества видов. Огромный труд 
по ревизии систематики юрских брахиопод выполнил Л . Р о л л и е (Rol-
lier, 1915—1919). Крупной заслугой С. Б а к м е н а ( B u c k m a n , 1914, 1915, 
1917) и Г. М. М ь ю р - В у д (Muir -Wood, 1934) я в л я е т с я р а з р в б о т к а совре
менной методики исследования строения ручного и замочного а п п а р а 
тов и систематики, основанной на сочетании признаков н а р у ж н о г о и 
внутреннего строения раковины брахиопод. 

Появление в Советском Союзе в течение послевоенного времени 
значительного количества специалистов по мезозойским, в частности 
юрским брахиоподам, позволило преодолеть в основном существенное 
отставание в исследовании систематики этих ископаемых, а в области 
палеоэкологических обобщений превзойти достижения з а р у б е ж н ы х уче-
.ных. 

В настоящее в р е м я нет оснований д л я сомнений в большой цен
ности брахиопод д л я целей детального стратиграфического расчленения 
мезозойских отложений и выяснения условий их накопления , что выдви
гает новые задачи по д а л ь н е й ш е м у расширению и углублению исследо
ваний этой группы организмов . 



М О Р Ф О Л О Г О - Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Р А К О В И Н Ы 
ЮРСКИХ Б Р А Х И О П О Д И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ З Н А Ч Е Н И Е 

П Р И З Н А К О В ЕЕ Н А Р У Ж Н О Г О И В Н У Т Р Е Н Н Е Г О СТРОЕНИЯ 

Изучение взаимозависимости о р г а н и з м а и необходимых д л я его 
жизни условий внешней среды, выявление ф а к т о р о в и закономерностей 
процесса о б р а з о в а н и я новых видов и в ы т е к а ю щ е е отсюда правильное 
решение в а ж н е й ш и х вопросов современной палеонтологической система
тики связано с применением эколого-морфологического п р и н ц и п а 1 . 

Несмотря на то что остатки ископаемых брахиопод у ж е длительное 
время п р и в л е к а ю т внимание геологов в качестве руководящих форм д л я 
определения относительного возраста з а к л ю ч а ю щ и х их слоев, более или 
менее систематическое изучение их биологической сущности относится 
только к последнему 30-летию и является заслугой преимущественно 
советских ученых А. П. И в а н о в а , Р . Ф. Геккера , Е. А. Ивановой, 
Т. Г. Сарычевой, А. Н . Сокольской и др . 

Опубликованные в прошлом и н а ч а л е нашего столетия капитальные 
Исследования палеозойских (King , Ha l l and Cla rke , W a a g e n , Чернышев 
и др.) и мезозойских брахиопод (Buch, Quens t ed t , Dav idson , Eudes -Des -
longchamps , Douvi l le , B u c k m a n и д р . ) , нередко я в л я ю щ и е с я образцо
выми с точки зрения морфологического описания раковин, содержат 
вместе с тем весьма разрозненные и скудные сведения об условиях и 
образе ж и з н и этих организмов . . 

О д н а к о среди многочисленных статей и монографий, посвященных 
мезозойским брахиоподам и носящих преимущественно описательный 
характер , встречаются отдельные работы, свидетельствующие, что их 
авторам не были ч у ж д ы вопросы биологического порядка . Ярким при
мером этого с л у ж а т работы крупного русского палеонтолога и зоолога 
К. Ф. Р у л ь е (Roui l l ier , 1844, 1846, 1849), посвященные исследованию 
возрастной и экологической изменчивости Rhynchonella loxiae F i s c h . 
и Russirhynchia fischeri ( R o u i l l . ) . 

Xaac , о б ъ я с н я я рельефное развитие с к л а д о к лобного к р а я рако
вины у многих юрских т е р е б р а т у л и д влиянием глинисто-известкового 
дна, п р и з н а в а л , по сути, непосредственную зависимость морфологиче
ских особенностей раковины от х а р а к т е р а внешней среды, но ошибочно 
не считал подобные признаки существенными в систематическом отно
шении ( H a a s , 1893, стр. 129). 

З е м п е р п р а в и л ь н о с в я з а л распространенное среди брахиопод явле
ние конвергенции с влиянием сходных условий их обитания (Semper , 
1899). 

Н е к о т о р ы е авторы ( D a v i d s o n ; Яковлев и др.) предпринимали по
пытки выяснить о б р а з ж и з н и современных и некоторых ископаемых 

1 Это понятие нельзя смешивать с эколого-географическим критерием палеон
тологических исследований (Макридин, 1955, 1958). 
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брахиопод, причем Н. Н. Яковлеву п р и н а д л е ж и т оригинальная идея 
использования способов прикрепления брахиопод в качестве таксоно
мического признака родов и видов. Г. Ж а к о б и П. Ф а л л о у к а з а л и , что-
среди позднеюрских брахиопод имеются виды, приуроченные к опреде
ленным узко ограниченным по п л о щ а д и ф а ц и я м и з а н и м а ю щ и е широ
кие пространства морского дна, причем н а р у ж н ы й облик раковины по
следних претерпевал изменения в результате влияния различных усло
вий среды ( Jacob et Fa l lo t , 1913, стр. 80—82) . 

Н а р я д у с этим некоторые известные палеонтологи, внесшие суще
ственный в к л а д в изучение ископаемых брахиопод, в той или иной мере 
п р и д е р ж и в а л и с ь ошибочного мнения об отсутствии прямой зависимости 
изменчивости признаков строения раковины от изменений условий оби
тания . Подобные в з гляды характерны, в частности, для Б а к м е н а 
( B u c k m a n , 1917), подменявшего объективное морфогенетическое влия
ние среды идеалистическим представлением о наличии у юрских тере-
б р а т у л и д и ринхонеллид «тенденции» к развитию через ряд определен
ных «стадий» и «подстадий». А это в свою очередь повлекло принятие 
им надуманного явления изохронической гомеоморфии и «закона мор
фогенеза» А. Гайетта ( H y a t t ) , подвергнутых хорошо обоснованной кри
тике Л . Ш. Д а в и т а ш в и л и (1948, стр. 272, 506) . Кроме того следует 
сказать , что Б а к м е н у п р и н а д л е ж и т б о л ь ш а я заслуга в р а з р а б о т к е 
детальной систематики юрских ринхонеллид и теребратулид , основан
ной преимущественно на отличиях в х а р а к т е р е развития складчатости 
переднего к р а я раковины, степени изгиба макушки , выраженности ее 
плечиков, расположении ф о р а м е н а и форме мускульных следов. Боль
шинство установленных им родов вошло в современную систематику 
мезозойских брахиопод, б а з и р у ю щ у ю с я на сочетании признаков н а р у ж 
ного и внутреннего строения раковины, хотя в их диагнозы были вне
сены соответствующие изменения и дополнения . 

Несколько п о з ж е Г. К а р р о , изучавший раннеюрские Spiriferina, со
вершенно неправильно у т в е р ж д а л , что распространение представителей 
этого рода не находилось ни в какой связи с ф а ц и я м и и что последние, 
якобы, не о к а з ы в а л и никакого влияния на внешний облик раковины 
(Соггоу, 1927). 

Некоторые существенные з а м е ч а н и я о зависимости м е ж д у величи
ной раковины брахиопод и глубиной дна, на котором они селились,, 
имеются в р а б о т а х Е. П е т р х а н с а ( P e t r h a n s , 1926) и особенно А. С. Мо
исеева, сообщавшего , что «В верхнеюрских отложениях К р ы м а и К а в 
каза распространены мелкие тонкораковинные брахиоподы и крупные 
толстораковинные. П е р в ы е встречаются главным образом в мергелях 
или тонкослоистых извеептяках , м е ж д у тем к а к крупные толстораковин
ные брахиоподы распространены в массивных зоогенных известняках . 
М е л к и е брахиоподы из верхней юры, по-видимому, происходят из срав
нительно более глубокого моря , чем крупные» (1934, стр. 12). 

Согласно К- Д и н н е р у (1934) , палеозойские и мезозойские брахио
поды могли ж и т ь на глубинах не свыше 100 м, причем последние не
редко приурочены к фации к о р а л л о в ы х рифоб и в этом случае отлича
ются толстой раковиной и хорошо развитой скульптурой. 

Д е т а л ь н ы е исследования внутреннего строения раковины многих 
мезозойских брахиопод были проведены М ь ю р - В у д (Muir -Wood, 1934), 
использовавшей полученные д а н н ы е в целях систематики, но не уде
лившей достаточного внимания морфолого-экологическому анализу этих 
признаков . 

Интересные сведения о функциональном значении различной 
формы и размеров петлеобразного ручного а п п а р а т а теребратулидных и 
теребрателлидных брахиопод с о д е р ж а т с я в работе Стели (Stehl i , 1956). 

М о ж н о т а к ж е отметить монографию Н. П. Кянсеп (1961) , в которой 
н а р я д у с описанием метода поперечных пришлифовок в ы с к а з а н ы 
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в общем правильные представления о систематическом значении ряда 
признаков наружного и внутреннего строения раковины. 

Эколого-морфологическому а н а л и з у раковины раннемеловых бра
хиопод и выяснению систематических признаков этих организмов по
священа одна из г л а в кандидатской диссертации Т. Н. Смирновой 
(1963). 

П р е д п р и н и м а я попытку сочетать д а н н ы е собственных исследований 
экологии юрских брахиопод (Макридин , 1952, 1957, 1958) с весьма раз 
розненными л и т е р а т у р н ы м и сведениями, мы опираемся на большой и 
ценный опыт специалистов по палеозойским брахиоподам (Яковлев , 
1907, 1908; Иванова , 1947, 1949, 1962; Сарычева , 1949 и д р . ) , достиг
ших значительных успехов в биологическом а н а л и з е раковины и р а з р а 
ботке экологической классификации . 

МОРФОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

НАРУЖНОГО СТРОЕНИЯ РАКОВИНЫ 

Экологическая классификация юрских брахиопод 

Якорный и свободнолежащий экологические типы 

В настоящее время м о ж н о считать д о к а з а н н ы м , что всем брахио
подам после личиночной стадии и появления раковины свойственно не
подвижное прикрепление к субстрату при помощи короткой ножки, 
выходящей через задний конец раковины. В свою очередь общность об
р а з а жизни обусловливает значительное морфологическое сходство 
раковины юных особей брахиопод, п р и н а д л е ж а щ и х не только различ
ным видам и родам, но д а ж е семействам, что затрудняет , а иногда 
делает практически невозможным их определение. В а ж н е й ш и м и призна
ками, с б л и ж а ю щ и м и юных представителей отрядов Rhynchone l l ida и 
Terebra tu l ida , я в л я ю т с я тонкая округлая раковина с острыми краями , 
яе о б р а з у ю щ и м и складок , м а л о загнутой макушкой и подмакушечно 
расположенной дельтириальной щелью д л я выхода ножки. Последую
щее развитие дельтидиальных пластин и связанное с этим обособление 
и перемещение ф о р а м е н а из первоначального положения за счет 
абсорбции макушки , возникновение складок на переднем к р а е рако
вины и т. д. создает у молодых и особенно у взрослых особей те специ
фические комплексы признаков , по которым затем устанавливают при
надлежность исследуемых э к з е м п л я р о в к тому или иному семейству, 
роду, виду и т. д. В частности, если Rhynchone l l ida обычно характери
зуется подмакушечн-ым или р е ж е примакушечным расположением фора
мена, то у T e r e b r a t u l i d a ф о р а м е н расположен ч а щ е макушечно или за-
макушечно; предмакушечное положение ф о р а м е н а д л я них не типично. 
Естественно, что ука з а нные , а т а к ж е все другие возрастные изменения 
в строении раковины отвечают условиям существования и новым чер
там о б р а з а жизни , составляющего одну из качественных особенностей 
каждого вида. 

Р а с с м а т р и в а е м ы й первичный и филогенетически наиболее устойчи
вый тип прикрепления , получивший от Е. А. Ивановой (1949) название 
я к о р н о г о , в той или иной степени х а р а к т е р е н для преобладающего 
большинства родов брахиопод, населявших и населяющих в настоящее 
время морские бассейны земного ш а р а . 

Д а ж е самое общее знакомство с морфологией раковины юрских 
брахиопод Русской п л а т ф о р м ы показывает , что они не составляют 
в этом отношении никакого исключения. Только очень немногие из них 
(Lingula, Discinisca, Thecidella) не о б л а д а ю т х а р а к т е р н ы м и признаками 
якорного экологического типа: специальным отверстием д л я выхода 
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ножки и выпуклостью створок. Н а р я д у с этим сравнение о б р а з а ж и з н и -

детально изученных каменноугольных ( И в а н о в а , 1949, стр. 56—95; 
Сарычева , 1949, стр. 78—81 и др.) и позднеюрских якорных брахиопод 
(Макридин, 1952, стр. 119—126; 1957) н е о п р о в е р ж и м о свидетельствует 
о существенных изменениях в х а р а к т е р е их прикрепления к субстрату , 
происшедших за у к а з а н н ы й п р о м е ж у т о к геологического времени. 

С в о б о д н о л е ж а щ и й экологический тип, согласно Е. А. Ивановой 
(1949), является результатом последующей значительной специализа 
ции ряда форм, прошедших стадию первичного прикрепления ножкой . 
Это находит подтверждение на многочисленных п р и м е р а х юрских бра
хиопод, особи р я д а видов которых на молодых стадиях роста вели при
крепленный образ ж и з н и , а з атем , на взрослой и старческой стадиях , 
несомненно, переходили к свободному л е ж а н и ю на дне. 

Отряд Rhynchonellida. Особенно н а г л я д н о удается продемонстриро
вать на примере некоторых родов Rhynchone l l ida в а ж н е й ш и е черты их 
образа жизни , которые были первоначально подмечены Е. А. Ивановой 
(1949, стр. 63 ) , сопоставившей строение р а к о в и н ы мезозойских Rhyn
chonella loxiae F i s c h . , Russirhynchia fischeri ( R o u i l l . ) и др . с позд-
непалеозойскими представителями этого отряда , а п о з ж е н а м и (Мак
ридин, 1952, стр. 119—125; 1954; 1957). 

Весьма плодотворными в этом отношении о к а з а л и с ь н а б л ю д е н и я 
над условиями захоронения брахиопод в в о д о р о с л е в о - к о р а л л о в ы х био
гермах окрестностей И з ю м а , где нам у д а л о с ь о б н а р у ж и т ь р ако в и н ы 
Rhactorhynchia pinguis ukrainica М a k г i d., Isjuminelina pseudodecorata 
(R o i l . ) , Praecyclothyris moeschi donetziana M a k r i d. и др. , сохранив
шие свою прижизненную либо очень близкую к прижизненной ориенти
ровку (Макридин , 1952, фиг. 4 — 9 ) . Ю н ы е раковины Rhactorhynchia 
pinguis ukrainica М a k г i d. ориентированы здесь м а к у ш к а м и вниз с на
клоном в сторону брюшной створки под углом около 50—60° к гори
зонту. Они еще лишены синуса на брюшной и возвышения на спинной 
створках, которые едва н а м е ч а ю т с я с л а б ы м изгибом лобной линии, 
взрослые ж е раковины л е ж а т на брюшной створке . 

Весьма в а ж н ы м д л я понимания о б р а з а ж и з н и в зрослых особей 
большинства ринхонеллидных брахиопод я в л я е т с я захоронение круп
ной раковины Isjuminelina pseudodecorata (R o i l . ) в водорослевом из
вестняке, в свою очередь заключенном среди ветвей колониальных, 
склерактиний (Макридин , 1952, стр. 122, фиг. 6 ) . 

П р е ж д е чем перейти к д е т а л и з а ц и и в ы с к а з а н н ы х представлений 
применительно к родам и видам, рассмотрим некоторые особенности 
развития раковины этих организмов . К а к п о к а з ы в а ю т все известные 
в настоящее время находки, м о л о д ы е особи, пользовавшиеся первичным 
якорным прикреплением, х а р а к т е р и з у ю т с я тонкой раковиной, лишенной 
срединных синуса и возвышения ( с е д л а ) , тогда к а к взрослые и старче
ские, опиравшиеся на брюшную створку, как правило , о б л а д а ю т разви
тыми с к л а д к а м и переднего к р а я раковины. Отсюда следует, что появ
ление синуса и возвышения является п о к а з а т е л е м смены первичного 
якорного прикрепления опорным (Макридин , 1952). Если ж е в послед
нем случае н а б л ю д а е т с я т а к ж е з а р а с т а н и е ф о р а м е н а , приводившее 
к атрофии ножки, то это служит д о к а з а т е л ь с т в о м п е р е х о д а . о т прикреп
ленного к с в о б о д н о л е ж а щ е м у о б р а з у ж и з н и . 

Какую ж е функцию выполняли здесь синус и возвышение? Попытки 
ответить на этот вопрос у ж е п р е д п р и н и м а л и с ь Е. А. Ивановой (1949, 
стр. 61—63) и нами (1952, стр. 124; 1958), причем мы пришли к общему 
выводу, что синус был предназначен п р е ж д е всего д л я увеличения пло
щади сцепления брюшной створки с субстратом. О г р а н и ч и в а ю щ и е же-
синус более или менее сильно р а з в и т ы е выступы краев створки, по
г р у ж а я с ь в грунт, обеспечивали н а д е ж н о с т ь опорного прикрепления , 
компенсируя этим, к а к будет показано д а л ь ш е , частичную или п о л н у ю 
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атрофию ножки . П о м и м о указанной основной функции, синусообраз-
ный изгиб передней части брюшной створки приподнимал лофофор 
в пространство, о б р а з о в а в ш е е с я за счет развития возвышения спинной 
створки. Б л а г о д а р я этому о с у щ е с т в л я л а с ь одна из наиболее важных, 
особенностей жизнедеятельности обитателей бентоса, з а к л ю ч а ю щ а я с я : 
в размещении дыхательного а п п а р а т а в наиболее высоком положении, 
над поверхностью дна . Р а з в и в а в ш и й с я одновременно с синусом и воз
вышением я з ы ч ок брюшной створки р а з д е л я л токи воды, н а п р а в л я в 
шиеся в раковину и из нее н а р у ж у , а т а к ж е с л у ж и л барьером, пре
г р а ж д а в ш и м доступ внутрь раковины песчаным и илистым частицам,, 
что благотворно с к а з ы в а л о с ь на деятельности органов дыхания , пище
варения и р а з м н о ж е н и я . Наконец , язычок, входя при з а м ы к а н и и рако
вины в соответствующий изгиб переднего к р а я спинной створки, пре
пятствовал в з а и м н о м у смещению створок, опасность которого особенно 
возрастала при опорном способе прикрепления . Эта функция язычка 
существенно д о п о л н я л а с ь сочленением заостренных окончаний ребер 
одной створки с соответствующими м е ж р е б е р н ы м и п р о м е ж у т к а м и про
тивоположной створки. 

Отверстие д л я выхода ножки (форамен) з а н и м а е т у ринхонеллоид-
ных брахиопод подмакушечное или редко примакушечное положение и 
ограничено д в у м я ' д е л ь т и д и а л ь н ы м и пластинами , имеющими различную 
форму и р а з м е р ы . В р я д е случаев дельтидиальные пластины срастаются 
друг с другом, о б р а з у я дельтидий. Внутренние к р а я дельтидиальных 
пластин ч а щ е б ы в а ю т ровными, но иногда они изогнуты внутрь или 
наружу, о б р а з у я вокруг н о ж к и невысокую трубочку, к а н а л е ц или 
кайму, именуемую н а р у ж н ы м ножным воротничком. 

Изгиб краев дельтидиальных пластин н а р у ж у весьма характерен 
для рода Praecyclothyris М а к г i d., а внутрь — д л я Rhactorhynchia 
В и с к т . , некоторых Ivanoviella M a k r i d . , Russirhynchia В и с k m . 
и др. Функции наружного воротничка не вполне ясны. Э. Оуэн (Owen, 
1956, стр. 174) считает, что воротничок предохранял н о ж к у от поврежде
ний и содействовал л у ч ш е м у ее прикреплению к дну в условиях придон
ных течений. Немногие виды, о б л а д а ю щ и е хорошо развитым наруж
ным воротничком, приурочены к мергелям, глинистым известнякам 
-и известковистым глинам, о т л о ж и в ш и м с я вне области существен
ного- влияния течений, а такие роды, к а к Mosquella M a k r i d . , Russir
hynchia В и с к т . , обитавшие в области песчаной сублиторали , подвер
гавшейся интенсивному воздействию волнений и р а з н о о б р а з н ы х тече
ний, вовсе лишены воротничка или он у них слабо развит . Следова
тельно, предположение Оуэна может быть принято лишь частично. Н а м 
кажется, что основной функцией н а р у ж н о г о воротничка было повыше
ние прочности дельтидия , а т а к ж е придание большей устойчивости 
ножке при якорном способе прикрепления . 

Согласно Е. А. Ивановой , смена якорного способа прикрепления 
опорным о б у с л о в л и в а л а с ь прогрессивным нарастанием в процессе 
онтогенетического развития раковины диспропорции м е ж д у ее разме
рами, с одной стороны, и толщиной, а следовательно , и прочностью 
ножки — с другой. «Просмотренный м а т е р и а л по Rhynchonella pteuro-
don, Rh. oxyoptycha и Rh. fischeri из юры, no Rh. loxiae и др, из 
мела, — пишет автор, — показывает , что у взрослых раковин форамен, 
во-первых, относительно меньше, чем у молодых, и, во-вторых, на
столько абсолютно не пропорционален общему р а з м е р у раковины, что 
выходящая через него н о ж к а не могла д е р ж а т ь весь организм в вер
тикальном положении без дополнительной опоры в виде двух выступов 
по бокам глубокого синуса» ( И в а н о в а , 1949, стр. 63 ) . 

Приведенные нами изменения соотношений размеров раковины и 
форамена у ряда видов подтвердили выводы Е. А. И в а н о в о ^ (Макри
дин, 1952, стр. 122, т а б л . I ) . У большинства юрских ринхонеллид фора-
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мен функционировал в течение всей жизни , и тонкая , подчас нитевидная 
н о ж к а с л у ж и л а при опорном способе прикрепления органом, у д е р ж и 
вавшим раковину на месте в моменты волнений моря . Но наряду 
с такими имеются виды, отличающиеся з а м ы к а н и е м ф о р а м е н а и связан
ной с этим атрофией ножки , приводившей к переходу их взрослых осо
бей к свободному л е ж а н и ю на дне. Н а г л я д н ы м примером этого м о ж е т 
служить Mosquella oxyoptycha ( F i s c h . ) , у которой по мере роста рако 
вины происходило сильное вздутие спинной створки вплоть до непосред
ственного ее налегания на д о р з а л ь н у ю поверхность м а к у ш к и противо
положной створки, где р а с п о л а г а е т с я маленький подмакушечный фора
мен. Естественно, что вследствие этого функционирование ф о р а м е н а , 
а следовательно , и н о ж к и было у ж е совершенно невозможным. П р а в д а , 
Mosquella oxyoptycha ( F i s c h . ) ж и л и б а н к а м и или гнездами и это 
вносило определенную специфику в с в о б о д н о л е ж а щ и й о б р а з ж и з н и их 
взрослых и старческих особей. 

О д н а к о все с к а з а н н о е выше еще не вскрывает того влияния факто
ров внешней среды, б л а г о д а р я которому смена способов прикрепления 
и соответствующие ей морфологические изменения раковины осущест
в л я л и с ь различными темпами и на различных э т а п а х ее роста не 
только у р а з н ы х видов, но д а ж е у подвидов и экологических м о р ф 
одного и того ж е вида . Р е ш е н и е этого вопроса п о д с к а з а л и результаты 
полевых палеоэкологических наблюдений. Исследуя приуроченность 
ринхонеллидных брахиопод к определенным ф а ц и я м , нам удалось под
метить, что чем выше была подвижность водной среды или чем менее 
устойчивым был субстрат , на котором ж и л и д а н н ы е формы, тем раньше 
в ходе индивидуального р а з в и т и я их осо'бей с о в е р ш а л а с ь смена спосо
бов прикрепления . П р е к р а с н ы м и п р и м е р а м и в этом отношении с л у ж а т 
Ivanoviella alemanica (R о 11.), р а с п р о с т р а н е н н а я в железисто-оолито
вых песчанистых мергелях и песчанистых известняках , Rhynchonella 
loxiae F i s c h . , Rh. rouillieri E i с h w. и др. , ш и р о к о развитые в осадках 
песчаной сублиторали и п р и о б р е т а в ш и е синус, возвышение и другие 
приспособительные признаки д л я опорного прикрепления на очень ран
ней стадии развития раковины. Н а р я д у с этим имеются виды (Rhacto
rhynchia grigorievi sp. nov. , Septaliphoria pectunculoides (E t a 11.) 
и д р . ) , д а ж е взрослые особи которых длительное время сохраняли 
юный облик раковины: небольшую толщину, отсутствие или зачаточное 
развитие с к л а д о к переднего к р а я и др . Любопытно , что подобные виды 
населяли , к а к правило , либо кораллово-водорослевы'е биогермы, на 
твердом субстрате которых применение опорного способа прикрепления 
было невыгодным, либо относительно глубоководные и спокойные уча
стки неритовой зоны, с л у ж и в ш и е местом медленного накопления или
стого м а т е р и а л а . 

Если образ ж и з н и большинства видов ринхонеллоидей отличался 
друг от друга в основном временем смены одного способа прикрепле
ния другим или ж е р е ж е переходом взрослых или старческих особей от 
прикрепленного к с в о б о д н о л е ж а щ е м у о б р а з у жизни , то у отдельных 
форм мы с т а л к и в а е м с я с весьма своеобразными разновидностями 
основных способов прикрепления . В этом отношении особого внимания 
з а с л у ж и в а е т род Cardinirhynchia В и с k т . Э Т О Т род, в особенности его 
типовой вид С. acuticosta Z i е т., отличается от других ринхонеллоидей 
спирифероподобной поперечно-вытянутой раковиной с довольно широ
ким и слабо изогнутым замочным краем и хорошо развитой вогнутой 
ареей, а т а к ж е округленно-треугольным ф о р а м е н о м . М ы предполагаем , 
что молодые его особи п р и к р е п л я л и с ь к дну ножкой , состоявшей из 
р я д а нитей, расходившихся от ф о р а м е н а вдоль ареи, и одновременно 
опирались о дно несколько в ы с т у п а ю щ и м и у г л а м и замочного к р а я ра
ковины. П р е д п о л о ж е н и е о наличии у него цельной ножки в р я д ли 
является состоятельным, во-первых, потому, что она д о л ж н а была бы 
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иметь треугольное сечение, и с к л ю ч а ю щ е е возможность поворачивания 
раковины вокруг ее оси, а во-вторых, вследствие невозможности в этом 
случае объяснить функции хорошо развитой ареи. Т а к и м образом , со
здается представление , что образ ж и з н и молодых Cardinirhynchia 
в определенной степени был сходен с позднепалеозойскими Choristites 
и современной Chlidonophora incerta S o w . в интерпретации Е. А. Ива
новой ( И в а н о в а , 1949, стр. 72, рис. 17; стр. 73, рис. 18) . Взрослые ж е 
индивидуумы, о б л а д а ю щ и е сильно развитым синусом и возвышением, 
пользовались у ж е обычным опорным способом прикрепления (рис. 1) . 

Прочность раковины в целом обеспечивается соответствующей тол
щиной створок, описанными выше с к л а д к а м и ее переднего к р а я и ра-
Диально-ребристой скульптурой, к а ж д о е ребро которой м о ж е т быть об
разно сопоставлено с балкой арочного перекрытия . П о м и м о этого, име
ются еще некоторые д е т а л и строения раковины, осуществляющие меха
ническое укрепление той или иной ее части. 
К примеру, эту функцию по отношению к 
стенкам м а к у ш к и выполняют боковые прима- /0-И:^'^\ 
кушечные кили (плечики) . 

Н у ж н о , однако , сказать , что плечики ма- flfc-^j^^--
кушки имеются не у всех видов. Так, они со- а s 
вершенно отсутствуют у Rhactorhynchia 'pin
guis ukrainica М a k r i d . ; у большинства Prae- Рис. 1. Предполагаемая при-
cyclothyris М a k г i d. и Septaliphoria L е i d h. "ГсаТп^спТа rll 
плечики м а к у ш к и короткие, д а л е к о н е до- sica sp. nov. 
СТИГаЮЩИе УГЛОВ ЗаМОЧНОГО К р а я И Т. Д. Ана- а - м о л о д ы е особи; б - в з р о с -
логично обстоит дело и с радиально-ребри- л ы е о с о б и 

стой скульптурой, охватывающей макушеч
ную часть раковины не у всех родов и видов. Н а п р и м е р , у Ivanoviella 
A l a k r i d . , Rhynchonella F i s c h . и Rhactorhynchia B u c k m . ребра воз
никают на некотором расстоянии от макушки , остающейся совершенно 
гладкой; в то ж е время у п р е о б л а д а ю щ е г о большинства Septaliphoria 
L e i d h . , Praecyclothyris M a k r i d . и др . вся поверхность створок от 
макушки вплоть до переднего и боковых краев покрыта р а д и а л ь н ы м и 
ребрами. 

Здесь уместно затронуть т а к ж е вопрос о функциях иглистой 
скульптуры Acanthothiris О г b . и Acanthorhynchia B u c k m . , которому 
посвящена статья X. Хельдера (Holder , 1958). Основываясь на изуче
нии строения полностью сохранившихся игл на раковине Acanthothiris 
spinulosa О р р., что само по себе является большой редкостью, этот 
автор в ы с к а з а л мысль , что отростки к р а я мантии входили в сравни
тельно неглубокие полости игл, увеличивая этим его поверхность и со
действуя улучшению дыхания в условиях ж и з н и на плохо вентилируе
мом дне. П р а в д а , он тут ж е подчеркнул, что у найденного им экзем
пляра иглы, р а с п о л а г а в ш и е с я по периферии створок, не были у ж е свя
заны с мантией, да и извлечен он-был из - известковистой породы, отло
жившейся, по всей вероятности, в обстановке свободного газообмена . 

П р е д п о л о ж е н и е Хельдера опирается на известную аналогию 
в строении скульптуры Acanthothiris O r b . со Spiriferina О г Ь., частью 
приуроченными к ф а ц и я м застойных участков дна, и к а ж е т с я небезосно
вательным. О д н а к о , по нашему мнению, этим нельзя ограничиваться . 
Несомненно, иглистая скульптура содействовала т а к ж е повышению ме
ханической прочности раковины и, кроме этого, б л а г о д а р я значительной 
длине игл, достигавших иногда 93—95 мм, и грала определенную роль 
в ориентировке раковины на дне и з а щ и т е организма от хищников. П о 
всей вероятности, Acanthothiris О r b . и Acanthorhynchia B u c k m . отно
сятся к понтонному подтипу экологического типа, свободнолежащих 
брахиопод, выделенному и подробно о х а р а к т е р и з о в а н н о м у Е. А. Ивано
вой (1962) . 
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Отряд Terebratulida. Значительно меньше, чем Rhynchone l l ida , 
изучены с экологической точки зрения представители отряда Te reb ra tu 
l ida. Несмотря на существенное р а з н о о б р а з и е в строении раковины, до 
сих пор принято считать, что все T e r e b r a t u l i d a e пользовались исключи
тельно якорным способом прикрепления . Биологический а н а л и з строе
ния раковины этих организмов п о к а з а л ограниченность и примитив
ность подобного представления , опирающегося на механическое сопо
ставление с образом ж и з н и современных Magelania, Gryphus и д р . 
(рис. 2 ) . К этому ж е заключению приводит рисунок Д ж о р д а н а и Хэта, 
изобразивших группу раковин одного из видов современных теребрату-
лид 1 л е ж а щ и м и на дне, причем н о ж к а в этом случае является допол

нительным органом прикрепления , у д е р ж и в а ю щ и м раковину на месте 
в период морских волнений (рис. 3 ) . 

Проведенный нами морфолого-экологический а н а л и з раковины 
юрских теребратулидных брахиопод дает основание для подразделения 
их на три группы, отличающиеся друг от друга по о б р а з у жизни . 

/ группа объединяет формы, в течение всей ж и з н и прикрепляв
шиеся к дну короткой ножкой . Н а и б о л е е типичными ее представите-

' л я м и из числа описанных нами родов я в л я ю т с я Postepithyris, населяв 
шие твердый субстрат к о р а л л о в ы х и водорослево-коралловых биогер-
мов либо более глубокие и спокойные участки сублиторали , где накап
л и в а л и с ь глинистые известняки и известковистые глины. 

Р а с с м а т р и в а е м ы е формы х а р а к т е р и з у ю т с я сохранением в течение 
всей жизни юного облика раковины: малой толщины, отсутствия или 
весьма слабого развития складок переднего края , короткой прямой или 
м а л о загнутой м а к у ш к и . П о с л е д н я я прободена довольно большим 
округлым, макушечно или з а м а к у ш е ч н о расположенным, фораменом , 
через который выходила к р е п к а я н о ж к а . 

Функции с к л а д о к переднего к р а я раковины, почти не в ы р а ж е н н ы х 
в рельефе ее поверхности и р а з л и ч а е м ы х нередко б л а г о д а р я соответ
ствующим изгибам лобной линии, ограничиваются здесь повышением 
механической прочности и сопротивлением взаимному смещению ство
рок, и, быть может , некоторой дифференциацией токов воды, несущих 
кислород и питательные вещества внутрь раковины и выносящих из нее 
продукты р а с п а д а , неиспользованный органический детрит, илистые 
частицы и пр. 

Б л а г о д а р я р а з м е щ е н и ю тела о р г а н и з м а преимущественно в задней 
трети раковины центр тяжести последней при наличии прямой или м а л о 

1 К сожалению, Джордан и Хэт не указали его наименование. 

Рис. 2. Прикрепление совре
менной Gryphus (по Е. А. Ива

новой, 1949) 

Рис. 3. Группа современных те-
ребратулид (по Джордану и 

Хэту) 
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загнутой м а к у ш к и всегда находился в физически наиболее выгодном 
положении, совпадавшем с вертикальной осью ножки. 

Н а первый в з г л я д незначительные, но, по всей вероятности, суще
ственные с точки зрения функционирования ножки коррективы вноси
лись в ориентировку раковины размещением ф о р а м е н а в макушечном, 
з амакушечном или изредка примакушечном положениях . 

Фактическим подтверждением высказанных предположений служит 
находка в водорослево ' -коралловом биогермном известняке группы 
взрослых раковин складчатой морфы Postepithyris cincta ( C o t t . ) , ори
ентированных м а к у ш к о й вниз, к а к это имеет место при якорном спо
собе прикрепления (Макридин , 1952, стр. 125, фиг. 11) 1. Здесь , 
вероятно так ж е к а к и в аналогичных о б р а з о в а н и я х палеозоя (Иванова , 
1947, стр. 865; Ю49, стр. 55; Куликов , 1949, стр. 557 и д р . ) , присутствие 
известковых водорослей в н а ч а л е благоприятствовало расселению бра
хиопод; о д н а к о затем при пышном развитии известковые водоросли об
волакивали полипняки склерактиний, раковины брахиопод и других 
прикреплявшихся и п р и р а с т а в ш и х обитателей дна , образовывая при 
этом нередко самостоятельные биогермы. Это приводило к быстрой 
гибели заключенных среди них организмов , сохранивших ориентировку, 
более или менее близкую к прижизненной. 

З н а ч и т е л ь н а я подвижность водной среды и твердый субстрат, 
свойственные ф а ц и и рифовых водорослево-коралловых построек, на
к л а д ы в а л и определенный отпечаток на строение раковины селившихся 
здесь брахиопод и других организмов . 

В частности, у п о м я н у т а я с к л а д ч а т а я м о р ф а Postepithyris cincta 
( C o t t.) у ж е на молодых стадиях роста приобретал а хорошо в ы р а ж е н 
ные следы н а р а с т а н и я и лучше развитые , чем у других экологических 
морф этого вида, складки переднего к р а я раковины. В то ж е время 
округлая и о в а л ь н а я морфы данного вида , ж и в ш и е на илистом суб
страте, н а к о п л я в ш е м с я ,в. значительно менее динамичной обстановке, 
имеют г л а д к у ю раковину, покрытую тонкими линиями нарастания и 
очень слабо развитые складки , у с т а н а в л и в а е м ы е по изгибам лобной 
линии. Неустойчивость этого дна в какой-то мере компенсировалась сла
бой подвижностью водной среды, что с о з д а в а л о д л я теребратулид , 
имевших хорошо р а з в и т у ю ножку , достаточно подходящие условия для 
якорного прикрепления . Н о сказанное не исключает того, что в этих ж е 
фациях могли ж и т ь виды, п р и н а д л е ж а щ и е к иным родам, которые 
часть своей ж и з н и пользовались опорным способом прикрепления . 

Не следует думать , что всем видам того или иного рода обяза
тельно присущ единый образ жизни , хотя во многих случаях это дей
ствительно имеет место. Так , например , помимо всех известных в на
стоящее время видов Postepithyris M a k r i d . , к рассматриваемой это-
логической группе д о л ж е н быть отнесен и вид Rouillieria helmerseni 
( L e h m . ) , о б л а д а ю щ и й всеми свойственными ей морфологическими 
признаками, хотя другие представители этого рода явно тяготеют 
к описываемой н и ж е II группе. Этим, видимо, и обусловлено столь 
резко в ы р а ж е н н о е явление гомеоморфии якорных брахиопод, принад
л е ж а щ и х не только к различным видам, но и к родам . Распознание их 
действительного систематического положения в о з м о ж н о лишь путем 
тщательного изучения и сопоставления внутреннего строения раковины. 

// группа является наиболее обширной и объединяет виды, перехо
дившие на той или иной стадии индивидуального развития раковины от 
первичного якорного к опорному способу прикрепления . 

Морфологические особенности, позволяющие отличить эти виды от 
представителей других экологических групп теребратулид , з аключаются 

1 Уместно отметить ошибочность указания Н. Н. Яковлева, сославшегося в свою 
очередь на Д. Джакеля (jackeU и В. Аркелла (Arkell), что «на юрских рифах бра
хиопод уже нет» (1952, стр. 282). 
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в значительно большей выпуклости брюшной створки по сравнению со 
спинной, в присутствии у небольших раковин хорошо развитых с к л а д о к 
переднего к р а я или больших р а з м е р а х с л а б о с к л а д ч а т ы х раковин. 
К первым относятся , например , Goniothyris eggensis ( R o l l . ) , Ptyctot-
hyris subcanaliculata ( O p p . ) и др . ; ко вторым — Rouillieria michalkowii 
( F a h r . ) , R. latifrons ( T r a u t s c h . ) , R. toll] sp . nov., Uralella gigan-
tea sp . nov., U. strogonowii (О r b.) и др. , раковины которых достигают 
нередко 60—80 мм длины. 

Несколько неопределенным остается положение видов, характери
зующихся очень сильно загнутой м а к у ш к о ^ прободенной большим ма-
кушечно р а с п о л а г а ю щ и м с я фораменом , и довольно слабо развитыми 
с к л а д к а м и переднего к р а я раковины (Loboidothyris zieteni ( L o r . ) , 
L. engeli ( R o l l . ) . М ы склоняемся к мнению о принадлежности их 
к рассматриваемой этологической группе, т ак к а к сильный изгиб макуш
ки совершенно исключает длительное применение якорного способа при
крепления. -К этому следует добавить , что у р я д а видов в процессе раз 
вития раковины н а б л ю д а е т с я существенное увеличение относительного 
изгиба м а к у ш к и за счет вздутия брюшной створки, а т а к ж е перемеще
ние ф о р а м е н а в макушечное или з а м а к у ш е ч н о е положение за счет 
абсорбции ее стенок. В результате юные особи, пользовавшиеся первич
ным якорным способом прикрепления , имеют, подобно представителям 
I этологической группы, сравнительно м а л о загнутую м а к у ш к у ; ко вре
мени ж е перехода организма к опорному способу прикрепления изгиб 
м а к у ш к и достигал м а к с и м у м а . 

С к а з а н н о е приводит к заключению, что у всех теребратулидных 
брахиопод существует зависимость м е ж д у степенью загнутости макуш
ки и расположением ф о р а м е н а . П р и первичном якорном способе при
крепления м а к у ш к а загнута м а л о и ф о р а м е н р а с п о л о ж е н предмаку-
шечно или макушечно . Переход к опорному прикреплению сопровожда
ется нередко увеличением изгиба м а к у ш к и и влечет за собой смещение 
ф о р а м е н а соответственно в макушечное или з а м а к у ш е ч н о е положение . 

Одновременно с этим происходит развитие с к л а д о к переднего края , 
отсутствовавших или имевших зачаточный х а р а к т е р на предыдущем 
этапе роста, что придает раковине взрослый облик. 

Приведенные д а н н ы е помогают выявить функции р а с с м а т р и в а е м ы х 
складок , з а к л ю ч а ю щ и е с я , помимо у ж е у к а з а н н ы х д л я I группы, в уве
личении п л о щ а д и сцепления раковины с субстратом при опорном спо
собе прикрепления , подобно тому, к а к это имеет место у ринхонеллоид-
ных брахиопод. Таким о б р а з о м , и здесь появление , темпы и степень 
развития с к л а д о к д а ю т повод д л я с у ж д е н и я о присущем тому или 
иному виду в данной ф а ц и и моменте перехода от первичного якорного 
к опорному способу прикрепления . Б о л е е того, многочисленные морфо
логические и палеоэкологические сопоставления показали , что не 
только разные виды, но д а ж е особи одного и того ж е вида, обитавшие 
в более подвижной водной среде либо на менее устойчивом грунте, при
бегали, к а к и ринхонеллоидные брахиоподы, к опорному способу при
крепления раньше , чем те, которые населяли относительно спокойные 
и .устойчивые участки дна . Хорошим примером в этом отношении яв
ляются Ptyctothyris subcanaliculata ( O p p . ) , Pt. dorsoplicata dorsopli
cata ( S u e s s ) , Pt. dorsoplicata lithuana M a k r i d . и некоторые другие . 

Упоминавшиеся ж е выше Loboidothyris zieteni ( L o r . ) , L. engeli 
( R o l l . ) да L. valfinensis ( L o r . ) в большинстве случаев приурочены 
к спокойным мелководным ф а ц и я м , следствием чего является сравни
тельно менее рельефное развитие с к л а д о к переднего к р а я раковины. 
Н а д е ж н о с т ь ж е опорного прикрепления обеспечивалась , во-первых, 
сильной ножкой, а во-вторых, сцеплением брюшной створки с извест-
ково-илистым субстратом. 
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Х а р а к т е р сочетания якорного и опорного способов прикрепления 
определялся не только гидродинамическим р е ж и м о м и свойствами суб
страта. Несомненно, определенную роль играли т а к ж е размеры и вес 
раковин. Это необходимо принимать в расчет при решении вопроса 
о прижизненной ориентировке очень крупных раковин Uralella и ряда 
видов Rouillieria, о которых ш л а речь выше, населявших преимущест
венно песчаную сублитораль , систематически испытывавшую воздейст
вие волнений и течений. 

Действительно , нельзя представить , чтобы Rouillieria michalkowii 
( F a h r . ) , R. latifrons ( T r a u t s c h . ) , R. curvata ( G u r v . ) и др., моло
дые особи которых о б л а д а л и раковиной значительных размеров , по
стоянно пользовались первичным якорным способом прикрепления , хотя 
они и о б л а д а л и , судя по р а з м е р а м ф о р а м е н а , крепкой ножкой. Е щ е 
меньше вероятность э т о г о ' в отношении взрослых экземпляров . Гораздо 
логичнее, по н а ш е м у мнению, допустить, что последние прибегали 
к опоре на н о ж к у л и ш ь в моменты относительного спокойствия водной 
среды с целью некоторого перемещения раковины, пользуясь остальное 
время более н а д е ж н ы м опорным способом прикрепления . Относительно 
слабая в ы р а ж е н н о с т ь с к л а д о к переднего к р а я компенсировалась здесь, 
несмотря на довольно высокую д и н а м и к у водных масс , значительным 
весом и большой п л о щ а д ь ю соприкосновения раковины с грунтом. 

Весьма интересным в экологическом отношении является род 
Uralella M a k r i d . , приспособившийся к ж и з н и только в очень близко 
расположенной к берегу области песчаной сублиторали бореального 
бассейна. В з р о с л ы е э к з е м п л я р ы Uralella х а р а к т е р и з у ю т с я толстоствор
чатой удлиненно-овальной или р е ж е округлой раковиной, нередко пре
вышающей по р а з м е р а м самые крупные раковины Rouillieria М a k г i d., 
и очень с л а б ы м развитием или отсутствием с к л а д о к на ее переднем 
крае. 

Типовой вид Uralella strogonowii ( O r b . ) , т а к ж е к а к и U. gigantea 
sp. nov., о б л а д а е т небольшой сильно загнутой м а к у ш к о й с маленьким 
круглым ф о р а м е н о м , функционировавшим в течение всей жизни орга
низма. Вполне логично предположить , что этим видам был свойствен 
ранний переход к опорному способу прикрепления , причем раковины 
л е ж а л и на дне на брюшной створке, выпуклость которой несколько 
больше, чем спинной. Тонкая и с л а б а я н о ж к а в р я д ли могла произво
дить какие-либо перемещения раковины, а скорее с л у ж и л а исключи
тельно д л я у д е р ж и в а н и я ее на м е с т е ' п р и сильных волнениях моря . 

/// группа объединяет немногочисленные формы, переходившие 
в процессе индивидуального развития от первичного якорного к опор
ному способу прикрепления , а затем к с в о б о д н о л е ж а щ е м у образу 
жизни. 

Морфологическое отличие этих форм от представителей двух пре
дыдущих экологических групп состоит в постепенном з а м ы к а н и и (за
растании) ф о р а м е н а , сильной и равномерной выпуклости обеих ство
рок и значительном утолщении примакушечной области раковины, что 
характерно д л я второго подтипа экологического типа свободнолежащих 
брахиопод ( И в а н о в а , 1962). 

Проведенный нами морфолого-экологический а н а л и з раковины наи
более типичного д л я данной группы вида Uralella jani-maniensis sp . 
nov. п о к а з а л , что з а м ы к а н и е ф о р а м е н а р а з р а с т а в ш и м с я симфитием 
(псевдодельтидием) в свою очередь неизбежно приводило к атрофии 
ножки, совершенно не функционировавшей у взрослых особей. Наи
более ж е выгодная для деятельности о р г а н и з м а ориентировка раковины 
и ее устойчивое положение при свободном л е ж а н и и на дне как на 
бр^ошной, т а к и на спинной створках обеспечивались сильной и равно
мерной выпуклостью последних и у т я ж е л е н и е м их задней части. П р и 
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этом передний край раковины о к а з ы в а л с я приподнятым н а д поверх
ностью дна, что з а т р у д н я л о доступ внутрь ее илистым частицам. 

Описанный пример еще р а з у б е ж д а е т в том, что экологические осо
бенности родов могут быть непостоянными. Тогда к а к Uralella jani-
maniensis sp . nov. п р и н а д л е ж и т к I I I группе, два других вида — 
U. strogonowii ( O r b . ) и U. gigantea sp . nov. , — несомненно, относятся 
ко II группе исследуемых нами теребратулид . 

Д л я раковин, относящихся к роду Nucleata Q u e n s t . из семейства 
L a b a i d a e L i c h . , х а р а к т е р н ы с л е д у ю щ и е признаки : 1) очень сильно 
килеобразно в ы п у к л а я б р ю ш н а я створка с круто загнутой м а к у ш к о й , 
прободенной на конце маленьким ф о р а м е н о м ; 2) уплощенная спинная 
створка с неглубоким срединным синусом и хорошо развитым язычком, 
р а с п о л а г а ю щ и м с я под углом около 90° по отношению к остальной ее 
части. , 

Эти особенности строения раковины д а ю т основание предположить , 
что у ж е молодые индивидуумы, достигшие той стадии роста, к о г д а 
ясно обозначаются у к а з а н н ы е специфические черты данного рода , пере
ходили от первоначального якорного «к опорному способу прикрепле
ния. Однако в отличие от большинства других брахиопод они л е ж а л и 
не на брюшной, а на сильно уплощенной спинной створке, синус кото
рой служил для увеличения поверхности ее соприкосновения с илистым 
или рыхлым субстратом, к которому, как правило , тяготели эти формы. 
Функции язычка спинной створки были аналогичны таковым ринхонел
лид. 

Д л я представителей рода Dictyothyris D о u v., о б л а д а ю щ и х д в у м я 
сильно развитыми заостренными с к л а д к а м и , протягивающимися вдоль 
всей поверхности брюшной створки и ограничивающими рельефно вы
раженный срединный синус, м а л о загнутой м а к у ш к о й и обычно большим 
округлым фораменом, в течение всей или, во всяком случае, большей 
части ж и з н и было свойственно сочетание якорного и опорного способов 
прикрепления . Р а с с м а т р и в а е м ы й род обитал в мелководных, сравни
тельно м а л о удаленных от берега ф а ц и я х и в связи с этим характеризу 
ется прочной раковиной, сплошь покрытой своеобразной сетчатой или 
ячеистой скульптурой, состоящей из тонких, густо расположенных ради
альных ребрышек , пересекающихся с концентрическими следами н а р а с 
тания . 

Генетически связанный с Dictyothyris D о u v. • род Tegulithyris 
B u c k m . отличается более широкими округленными с к л а д к а м и , сильно 
загнутой м а к у ш к о й и слабо развитой сетчатой скульптурой, нередко 
выраженной лишь на отдельных участках створок. В этологической от
ношении представители указанного рода в общем о б л а д а ю т сходством 
с Dictyothyris, но, по-видимому, переходили к опорному способу при
крепления еще на молодых стадиях роста, раковины. 

Р о д Cheirothyropsis gen . nov., п р и н а д л е ж н о с т ь которого к подсемей
ству Dic tyo thyr inae выяснена л и ш ь в самое последнее время , о б л а д а е т 
л а п ч а т ы м обликом раковины с четырьмя гребневидными р а д и а л ь н ы м и 
р е б р а м и на к а ж д о й створке и короткой почти прямой м а к у ш к о й с боль
шим округлым фораменом на конце. Д л я нас несомненно, что Cheiro
thyropsis, ж и в ш и е преимущественно в м а л о удаленной от берега области 
накопления песков и песчанистых железисто-оолитовых мергелей, соче
тали якорный и опорный способы прикрепления . Н а д е ж н о с т ь послед
него обеспечивалась короткой сильной ножкой и погружением в субстрат 
сильно развитых ребер . П о аналогии с большинством других брахиопод 
Cheirothyropsis ч а щ е опирались на брюшную створку, но вполне воз
м о ж н о использование д л я этой цели т а к ж е примерно одинаково с ней 
выпуклой спинной створки (рис. 4 ) . Это, вероятно, с о з д а в а л о преимуще
ство в выборе наиболее выгодной ориентировки раковины по отношению 
к токам воды, переносившим питательные вещества . Таким о б р а з о м , 
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мы полагаем, что ребристая скульптура Cheirothyropsis с л у ж и л а не 
только д л я повышения прочности створок, но и д л я сцепления раковины 
с грунтом. П е р в а я функция осуществлялась т а к ж е иногда отчетливо 
выраженной мелкой сетчатой скульптурой, прослеживаемой , в частности, 
у вида Cheirothyropsis pseudotrigonella (Т г a u t s с h . ) . 

Аналогичный образ жизни вели гомеоморфно весьма сходные 
с Cheirothyropsis роды Cfieirothyris R o l l . , Trigonelline^ B u c k m . , Tet-
ractinella В i 11 n e г, отнбеящиеся к семействам Da l l l n idae и Athyr idae . 
В частности, вид Cheirothyris fleuriausa ( O r b . ) , представленный на 
территории наших исследований в двух экологических морфах , может 
служить примером прямой связи строения раковины с характером суб
страта и динамикой водной среды. Тонкостворчатая его м о р ф а приуро
чена к прослоям слабо песчанистых 
глинистых известняков, отлагавшихся 
вблизи водорослево-коралловых био-
гермов, в то в р е м я к а к толстостворча
тая морфа н а с е л я л а твердый субстрат 
краевых частей самих биогермов, раз 
вивавшихся в обстановке постоянной а 6 6 
подвижности водных масс на глуби
нах, в р я д Л И п р е в ы ш а в ш и х 30—40 М. Рис. 4. Предполагаемая прижизненная 
Сильно уплощенная ф о р м а р а к о в и н ы ' ориентировка ргкотны Cheirothyrop-

u 1 SIS DSBltCtOtfteOTtBliCl ( 1 Г Я U t S С П.) 
этой морфы является , по-видимому, „ , , 

. f-t > ~ J> а — якорный способ прикрепления; б, в — 
результатом Преимущественного П р и - опорный способ прикрепления 
менения ею якорного способа при
крепления вследствие малой эффективности в этих условиях опорного 
прикрепления целесообразного д л я обитателей рыхлого или илистого 
дна. 

Цейллериды и некоторые д а л л и н и д ы (Russiella gen . nov. и др.) по 
признакам н а р у ж н о г о строения раковины имеют сходство с теребрагу-
лидными брахиоподами , отличаясь обычно меньшими р а з м е р а м и , пря
мыми комиссурами и иногда наличием выемки на переднем крае . По
верхность створок у них г л а д к а я либо покрыта тонкими концентриче
скими линиями н а р а с т а н и я , приобретающими ступенчатый облик лишь 
в периферических частях . Только Rugitela М u i г - W о о d характери
зуется сильно р а з в и т ы м и следами н а р а с т а н и я , п р и д а ю щ и м и поверх
ности раковины с к л а д ч а т ы й х а р а к т е р и способствовавшими повышению 
ее прочности. 

С экологической точки зрения р а с с м а т р и в а е м ы е формы могут быть 
подразделены на две группы. 

П е р в а я г р у п п а объединяет виды Russiella bullata ( R o u i l l . ) , 
R. truncata ( G e r a s s . ) , R. eichwaldi ( L e h m . ) и др. , характеризую
щиеся сравнительно равномерно выпуклыми створками и загнутой ма
кушкой, прободенной маленьким округлым фораменом, функциониро
вавшим в течение всей ж и з н и организма . Естественно, что тонкая , под
час буквально нитевидная н о ж к а могла служить самостоятельной опо
рой (якорем) л и ш ь на первых стадиях роста раковины. В дальнейшем 
э т и организмы быстро переходили к опорному способу прикрепления , 
причем, по-видимому, могли р а с п о л а г а т ь с я к а к на брюшной, т ак и на 
спинной створке. 

В т о р у ю г р у п п у образуют Russiella royeriana (О г Ь.) и некото
рые другие виды, о б л а д а ю щ и е весьма сильно загнутой макушкой , со
прикасающейся со спинной створкой. Это обстоятельство з а т р у д н я л о 
деятельность ножки , приводя , вероятно, во многих случаях к полной ее 
атрофии и, следовательно , к переходу взрослых и старческих особей 
к свободнолежащему о б р а з у ж и з н и . 

В строении раковины Zeilleria и Russiella о б р а щ а е т на себя внима
ние обычно отсутствие с к л а д о к переднего к р а я , столь х а р а к т е р н ы х д л я 
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ринхонеллидных и т е р е б р а т у л и д н ы х брахиопод . Н а б л ю д е н и я показы
вают, что прочность передней части раковины обеспечивалась здесь от
носительно большей, чем у равновеликих раковин теребратулид , толщи
ной створок и сильной их выпуклостью, доходящей если смотреть в по
перечном сечении, д о почти полукруглой или округленно-трапециевид
ной. Отсутствие ж е у них дополнительного приспособления д л я сопро
тивления взаимному смешению створок (считая основным замочный 
а п п а р а т ) и особенно д л я д и ф ф е р е н ц и а ц и и токов воды, поступающих 
в раковину и выходящих из нее, д о л ж н о с нашей точки зрения расцени
ваться как признак примитивности. 

Некоторые виды, н а п р и м е р Zeilleria doneziana N a l i v k . , Russiella 
truncata ( G e r a s s . ) , R. luna ( F i s c h . ) и др. , имеют на переднем к р а е 
раковины выемку, от которой отходят небольшие синусы, протягиваю
щиеся иногда до середины обеих створок. Выемчатое строение перед
него к р а я является дополнительным средством придания прочности 
раковине и, быть может , в какой-то степени обеспечения распределения 
токов воды. 

Р о д Aulacothyris D о u v., п р и н а д л е ж а щ и й к семейству Da l l in idae , 
обладает определенной общностью н а р у ж н о г о строения раковины 
с Nucleata Q u e n s t . , с о з д а ю щ е й первоначальное впечатление об анало 
гии в о б р а з е ж и з н и этих организмов . О д н а к о более углубленный ана
лиз раковины вскрывает ошибочность подобного мнения, т ак к а к Aula
cothyris лишен такого в а ж н о г о приспособительного признака д л я опоры 
на спинную створку, каким я в л я е т с я сильное развитие я зычка . П о
этому нам к а ж е т с я , что представители рода Aulacothyris рано перехо
дили от якорного к опорному прикреплению и л е ж а л и на сильно вы
пуклой брюшной створке. Очень тонкая н о ж к а , выходя из з а м а к у ш е ч н о 
расположенного форамена , п р и к р е п л я л а с ь к дну, у д е р ж и в а я раковину 
на месте при волнениях моря и одновременно п р и д а в а я ей наиболее 
целесообразное положение д л я д ы х а н и я и питания организма . П р и этом 
ограничивающие л о ж н у ю арею тонкие плечики, серлообразно изгибаю
щиеся от конца м а к у ш к и к у г л а м замочного к р а я , играли определен
ную роль в укреплении ее прочности, что имело значение в условиях 
соприкосновения обычно довольно тонкостворчатых раковин с песча
ным или песчано-глинистым дном, на котором селились д а н н ы е ф о р м ы . 

У представителей описываемых экологических типов нередко на
блюдается асимметрия раковины, обусловленная р а з н о о б р а з н ы м и при
чинами. Иногда с ней необходимо считаться при определении видов, 
подвидов, экологических м о р ф и форм. 

В частности, мы р а с п о л а г а е м многочисленными ф а к т а м и , у к а з ы 
в а ю щ и м и на возникновение асимметрии раковины вследствие тесноты 
поселений брахиопод в банках . Н о н а р я д у с этим известны случаи, 
когда асимметрию раковины з а в е д о м о нельзя с в я з а т ь с густотой посе
ления особей. Х а р а к т е р н е й ш и м примером этого служит двудольное 
строение переднего к р а я раковины Septaliphoria astieriana ( O r b . ) , 
Rhactorhynchia pinguis ukrainica ( M a k r i d . ) и др . 

Д е т а л ь н о е исследование н а з в а н н ы х видов позволяет у т в е р ж д а т ь , 
что явление асимметрии, о х в а т ы в а ю щ е й только переднюю часть рако
вины, не могло о к а з а т ь никакого вредного влияния на ж и з н е д е я т е л ь 
ность организма , в а ж н е й ш и е органы которого р а с п о л а г а л и с ь в задней 
трети ее полости. Б о л е е того, оно не з а т р а г и в а л о ни строения, ни взаи
м о р а с п о л о ж е н и я крур и в ы з ы в а л о л и ш ь незначительное смещение боко
вых частей л о ф о ф о р а в вертикальной плоскости по отношению друг 
к другу, что ни в коей мере не у х у д ш а л о условий их функционирования . 
Т а к и м образом , мы приходим к выводу, что развитие двудольной асим
метрии переднего к р а я раковины ринхонеллоидей следует рассматри
в а т ь как приспособительный признак к условиям существования в зоне 
действия р а з н о о б р а з н ы х течений. 
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И н а ч е обстояло д е л о с теребратулидными ф о р м а м и , особенно' 
с теми, д л я которых асимметрия раковины с л у ж и т одним из таксономи
ческих признаков , например д л я несимметричной морфы Postepithyris 
bauchini ( E t a l l . ) и др . К а к свидетельствуют наши многочисленные 
наблюдения , р а с с м а т р и в а е м о е явление в ы з ы в а л о здесь своеобразные 
компенсаторные реакции в строении ручного а п п а р а т а , состоящие 
в том, что д а ж е незначительные н а р у ш е н и я правильного нарастания 
раковины с о п р о в о ж д а л и с ь соответствующим несимметричным ростом 
петли и, естественно, опиравшегося на нее л о ф о ф о р а . А это в свою оче
редь с к а з ы в а л о с ь на функционировании последних, причем сокращение 
размеров одной части л о ф о ф о р а компенсировалось разрастанием и 
интенсификацией деятельности другой. 

Н а х о ж д е н и е среди массы симметричных раковин Postepithyris 
cincta ( C o t t . ) , приуроченных к глинистым известнякам и известкови-
стым глинам, отдельных асимметричных форм м о ж н о с нашей точки 
зрения объяснить только явлением уродства , обусловленным наруше
нием процесса эмбрионального развития организма . 

Наконец , нужно упомянуть об отдельных раковинах , асимметрия 
которых я в и л а с ь следствием прижизненного повреждения хищниками . 

Прирастающий экологический тип 

К д а н н о м у типу п р и н а д л е ж а т брахиоподы, п р и р а с т а в ш и е поверх
ностью брюшной створки непосредственно к субстрату. Этот тип при
крепления р а с с м а т р и в а ю т как результат значительной специализации 
после стадии прикрепления ножкой ( И в а н о в а , 1949, стр. 9 6 ) . 

В юрских о т л о ж е н и я х Русской п л а т ф о р м ы данный экологический 
тип представлен двумя видами Discinisca D а 11. и одним видом Theci
della О е h 1., встреченными к тому ж е в единичных э к з е м п л я р а х . 

Виды Discinisca conviva G e r a s s . и D. yaroslavensis G e r a s s . 
ж и л и , согласно П . А. Герасимову (1955, стр. 215) и нашим наблюде
ниям, п р и к р е п л я я с ь к приустьевым частям раковин некоторых пелеци-
под и гастропод, в частности Astarte mniovnikensis М i 1 a s с h., Proce-
rithium volgense G e r a s s . , и питались либо органическим детритом, 
приносимым током воды, либо , что менее вероятно, продуктами выделе
ния этих моллюсков . 

В и д Thecidella gerassimovi sp . nov . п р и р а с т а л к раковинам Prae
cyclothyris badensis ( O p p . ) , Lopha marshii ( S o w . ) и др . (Герасимов , 
1955, стр. 216 ) . 

Изменчивость очертаний раковины этих $шоъ была , несомненно, 
с в я з а н а п р е ж д е всего с условиями п р и р а с т а н и я . О д н а к о имеющихся 
у нас д а н н ы х недостаточно д л я получения каких-либо обобщений на 
этот счет. 

Зарывающийся экологический тип 

В современной литературе з а р ы в а ю щ и й с я экологический тип рас
сматривается к а к следствие усложнения и некоторой специализации 
первичного якорного типа ( И в а н о в а , 1949, стр. 9 5 ) . 

Единственным представителем данного экологического типа в юре-
исследуемой территории является род Lingula В г u g. 

Современные лингулы обитают в приливно-отливной полосе моря 
(Brooks , 1879; M o r s e , 1902; И в а н о в а , 1949). Н о ж к а у Lingula выходит 
через щ е л ь м е ж д у створками. Она в несколько р а з превосходит длину 
раковины и в основании почти равна ей по ширине . В отличие от якор
ных брахиопод н о ж к а лингулы о б л а д а е т способностью п е р е м е щ а т ь 
раковину по поверхности дна , п р и д а в а я ей своеобразные прыгающие 
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движения , а т а к ж е п р о б у р а в л и в а т ь в илистом или рыхлом дне норку 
и втягивать в нее раковину в период отлива . 

Полученные нами д а н н ы е о лингулах из русской платформенной 
юры хотя и более обширны, чем у всех предыдущих исследователей, но 
все ж е еще неполны. С экологической точки зрения определенный инте
рес вызывают находки лингул не только в осадках полузамкнутого 
моря-залива , о б л а д а ю щ е г о пониженной соленостью, но и в отложениях 
открытых морей, с о д е р ж а щ и х многочисленные остатки стеногалинных 
организмов (аммонитов , белемнитов, якорных брахиопод и д р . ) . 

Н а примере комплекса лингул из лингуловых слоев донецкого 
тоара удается проследить влияние качества субстрата на морфологию 
раковины этих организмов . Так, номинативный подвид Lingula mstensis 
metensis Т е г q., приуроченный в З а п а д н о й Европе к фации глинистых 
известняков с толстостворчатыми Gryphaea arcuata S о w., характери
зуется, помимо прочих признаков , присутствием на одной или обеих 
створках двух вилкообразно р а с х о д я щ и х с я от м а к у ш к и ребрышек , слу
живших средством повышения ее механической прочности. Адаптация 
в иной эколого-географической обстановке весьма спокойного донец
кого моря - залива , в котором о т л а г а л с я хорошо отмученный и поэтому 
весьма податливый д л я з а р ы в а н и я илистый м а т е р и а л , повлекла за 
собой редукцию этих р е б р ы ш е к и некоторое утонение створок, н а б л ю 
даемых у подвида Lingula metensis amadocensis M a k r i d . 

Находки отдельных раковин Lingula longo-viciensis Т е г q., ориен
тированных м а к у ш к о й вниз, п о д с к а з ы в а ю т предварительное заключе
ние о з а р ы в а ю щ е м с я о б р а з е ж и з н и юрских Lingula, хотя неоспоримо, 
что сам механизм этого процесса в большей или меньшей степени мог 
и не походить на з а р ы в а н и е более древних, а т а к ж е современных пред
ставителей этого рода . 

* * 

* 

Приведенные результаты эколого-морфологического а н а л и з а на
ружного строения раковины юрских брахиопод, относящихся к р а з н ы м 
экологическим т и п а м и подчиненным им группам, не только вскрывают 
многие причины и закономерности изменчивости этих признаков , но по
могают т а к ж е р а з о б р а т ь с я в их таксономическом значении. М о ж н о 
сказать , что р а с с м а т р и в а е м ы е признаки , к а к правило , д о л ж н ы приме
няться в качестве диагностических д л я низших систематических под
разделений: видов, подвидов, экологических м о р ф и форм. О д н а к о наи
более устойчивые из них по отношению к изменениям условий внешней 
среды — очертания и р е ж е ф о р м а раковины, скульптура , х а р а к т е р 
связи дельтидиальных пластин (разобщенные , с р а с т а ю щ и е с я с образо 
ванием дельтидия и пр . ) , у т е р е б р а т у л и д онтогенетическое развитие 
складок переднего к р а я , нередко в сочетании с п р и з н а к а м и внутреннего 
строения раковины — д о л ж н ы включаться в диагноз родов, под
семейств, а иногда д а ж е семейств. П р и м е р а м и могут служить х а р а к 
терная ф о р м а раковины Nucleata Q u e n s t . , Aulacothyris D о u v., Tegu-
lithyris B u c k m . , многоскладчатость переднего к р а я раковины Postepit
hyris М a k г i d. и пр. Вместе с тем не следует переоценивать самостоя
тельное систематическое значение признаков н а р у ж н о г о строения рако
вины вследствие исключительно широкого распространения среди бра
хиопод явлений гомеоморфии и п а р а л л е л ь н о г о развития . Описательная 
часть нашей работы содержит многочисленные факты , п о д т в е р ж д а ю щ и е 
сказанное (см. описание родов Septaliphoria L е i d h. и Praecyclothyris 
M a k r i d . , Cheirothyropsis gen . nov. и Zeilleria B a y l e , Russiella gen . 
nov. и Cheirothyris R o l l . ) . 
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МОРФОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИИ АНАЛИЗ 
И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 

ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ РАКОВИНЫ 

О б щ и е закономерности онтогенетического развития и функциональ
ное значение различных скелетных образований мезозойских и кайно
зойских брахиопод выяснены исследованиями Бичера (Beecher , 1892— 
1893), Томсона (Thomson , 1925, 1926, 1§27), М ь ю р - В у д (Muir-Wood, 
1934), Эллиотта (El l iot t , 1947, 1953), Купера (Cooper , 1959) и др . В по
следние годы были опубликованы п р е д с т а в л я ю щ и е большой интерес 
результаты исследований молодых советских ученых: Д а г и с а (1958, 
1959, 1959а и д р . ) , Кянсеп (1961) , К а ц а (1962) , Смирновой (1960, 1961, 
1962, 1963), Прозоровской (1962) . Необходимо т а к ж е упомянуть круп
ные руководства , с о д е р ж а щ и е о б о б щ а ю щ и е сведения об ископаемых 
брахиоподах (Moore , Lal icker , F ischer , 1952; Основы палеонтологии. 
Мшанки и брахиоподы, 1960 и д р . ) . 

О д н а к о в области терминологии и особенно эколого-морфологиче-
ского а н а л и з а раковины и оценке систематического значения признаков 
ее внутреннего строения остается много неясного. П р и в о д и м ы е ниже 
о б о б щ а ю щ и е д а н н ы е н а ш и х исследований т а к ж е з а с л у ж и в а ю т даль
нейшей проверки. 

П р е о б л а д а ю щ е е большинство описанных н и ж е юрских брахиопод 
имеют замочный а п п а р а т ( замок) и п р и н а д л е ж а т к классу Ar t i cu la ta . 
Исключение составляют лишь малочисленные L ingu l ida и Acro t re t ida , 
лишенные з а м к а и относимые на этом основании к классу I n a r t i c u l a t e . 
Внутреннее строение раковины последних мы не р а с с м а т р и в а е м . 

З а м о к состоит из двух зубов, р а с п о л о ж е н н ы х на заднем к р а е 
брюшной створки симметрично и в непосредственной близости от осно
вания дельтидия , и соответствующих им зубных ямок в спинной 
створке. При д е т а л ь н ы х исследованиях раковин, относящихся к различ
ным видам , с применением метода пришлифовок удается р а з л ич ать бу
лавовидные или мыщелковидные , усеченно-клиновидные, пластинооб-
разные и прочие формы зубов . 

Ф о р м а зубов сохраняется более или менее постоянной в пределах 
вида. Степень ж е развития зубов, их высота и в особенности толщина , 
помимо естественного увеличения в процессе роста, испытывает эколо
гическую изменчивость, обусловленную при прочих сходных условиях 
соответствующими изменениями динамики водной среды. 

К а к правило , зубы р а с п о л о ж е н ы не вертикально по отношению 
к з аднему к р а ю брюшной створки, а под некоторым углом, получившим 
наименование угла вхождения (в зубную я м к у ) . М ь ю р - В у д (Muir-Wood, 
1934) считает, что величина этого угла постоянна для к а ж д о г о вида. 
Согласно Т. Н. Смирновой (1963) , у т е р е б р а т у л и д угол вхождения уве
личивается с возрастанием выпуклости створок раковины. Последняя 
ж е находится в зависимости от условий внешней среды и способа при
крепления о р г а н и з м а к субстрату . 

Многие юрские брахиоподы о б л а д а ю т вспомогательными средст
вами обеспечения прочности соединения створок в виде насечек на по
верхности зубов и зубных ямок ( расположенных обычно на их наруж
ной части) и дополнительного зубчика или дентикулюма. Особенно от
четливо эти признаки в ы р а ж е н ы у толстостворчатых Praecyclothyris, 
обитавших в ф а ц и и кораллово-водорослевых биогермов. 

Вслед за М ь ю р - В у д (Mui r -Wood, 1934) мы полагаем , что форма 
зубчика я в л я е т с я видовым диагностическим признаком. Что касается 
степени развития зубчика , то она варьирует в довольно широких преде
л а х и в общем коррелятивна с изменениями толщины створок. По-види
мому, этот признак м о ж е т быть использован в характеристике внутри
видовых подоазделений . 
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Зубчики сочленяются со спинной створкой с п о м о щ ь ю дополнитель
ных ямок, р асположенных на внутренней поверхности наружных, при-
ямочных ребер (гребней). Последние п р е д с т а в л я ю т собой утолщение 
стенки створки. Подмечено , что при отсутствии этого утолщения не р а з 
виваются и зубчики. 

М е ж д у н а р у ж н о й поверхностью зуба и зубчиком расположена ден-
тикулярная полость, куда при сочленении створок входит соответствую
щий выступ наружного приямочного ребра . Ф о р м а и глубина дентику-
лярной полости коррелятивно с в я з а н ы с формой зуба , р а з м е р а м и и ф о р 
мой зубчика и в систематическом отношении могут р а с с м а т р и в а т ь с я к а к 
единый признак . 

И т а к , замочный а п п а р а т включает : 1) зубы и зубные ямки, остаю
щиеся гладкими или нередко о б л а д а ю щ и е насечками; 2) дополнитель

ные зубчики и ямки; 3) дентикулярные полости 
й в х о д я щ и е в них выступы н а р у ж н ы х приямоч-
ных ребер . 

Н е м а л о в а ж н о е значение д л я обеспечения 
прочности замочного а п п а р а т а имеют з у б н ы е 
пластины в брюшной и з а м о ч н а я п л а т ф о р м а , 
к р у р а л ь н ы е пластины и отростки к р у р а л ь н ы х 
оснований в спинной створках. 

З у б н ы е п л а с т и н ы р а з в и в а ю т с я из дель -
нис? п р и м а к у Г е Т о ^ ч Г - тириальных валиков , р а с п о л а г а ю щ и х с я позади 
сти раковины Bilaminella зубов и имеющихся у всех з а м к о в ы х брахиопод . 

inaequicostata в а Ь а- З у б н ы е пластины (всегда две) делят полость 
n o v a м а к у ш к и на три части: среднюю — дел ьти р иал ь -

ную и боковые — примакушечные . Соединяясь 
на том или ином протяжении с дном створки, а иногда п р и р а с т а я к бо
ковым ее стенкам вплоть до почти полного исчезновения примакушеч-
ных полостей, например у Russiella clemenci ( L e h m . ) , р а с с м а т р и в а е 
мые пластины не только п о д д е р ж и в а ю т зубы, но т а к ж е существенно по
в ы ш а ю т прочность м а к у ш к и . 

Н е д а в н о Л . И. Б а б а н о в о й (1964) удалось установить среди келло-
вейских ринхонеллид Горного К р ы м а новый род Bilaminella. х а р а к т е р и 
зующийся р а з д е л я ю щ и м и с я надвое зубными пластинами , обеспечиваю
щими п о д д е р ж к у зубов и зубчиков (дентикулюмов) . И з г и б а ю щ и е с я 
к периферии н а р у ж н ы е ветви этих пластин делят на две части боковые 
примакушечные полости, что следует р а с с м а т р и в а т ь одновременно к а к 
средство повышения прочности стенок м а к у ш к и (рис. 5 ) . 

В поперечных п р и ш л и ф о в к а х раковин удается н а б л ю д а т ь отличие 
во в з а и м о р а с п о л о ж е н и и , х а р а к т е р е и степени изогнутости, длине и тол
щине зубных пластин, что имеет систематическое значение. П р и н я т о 
р а з л и ч а т ь п а р а л л е л ь н ы е , сходящиеся и р а с х о д я щ и е с я зубные пла
стины; прямые и изогнутые, длинные и короткие, тонкие и толстые. 
Многочисленные примеры с о д е р ж а т с я в описательной части нашей ра
боты. 

В пределах о т р я д а T e r e b r a t u l i d a присутствие или отсутствие зуб
ных пластин служит одним из признаков семейства . Так , семейства 
D i e l a s m a t i d a e S c h u c h . , Ze i l l e r idae R o l l , и D a l l i n id ae B e e c h e r 
характеризуются наличием зубных пластин, а все представители L a b a i -
dae L i c h . , T e r e b r a t u l i d a e G r a y и Te reb ra t e l l i dae K i n g не имеют 
этого скелетного о б р а з о в а н и я . Следует добавить , что некоторые роды, 
относимые к семейству Da l l i n idae B e e c h e r (Dallina B e e c h e r , 
Frehulina D a l l и д р . ) , о б л а д а ю т отчетливо в ы р а ж е н н ы м и зубными 
пластинами только на молодых стадиях онтогенеза раковины, которые 
в дальнейшем подвергаются явлению редукции. 
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Р а с с м а т р и в а е м ы й признак не м о ж е т быть использован д л я подраз
деления отряда Rhynchone l l ida , т ак к а к зубные пластины имеются 
почти у всех его представителей . Отличие ж е в строении и степени раз 
вития зубных пластин удается , как правило , использовать д л я диагно
стики родов, видов и внутривидовых подразделений , что, впрочем, 
в равной мере относится и к Te reb ra tu l i da , о б л а д а ю щ и м р а с с м а т р и в а е 
мым признаком строения раковины. 

В н у т р е н н и й н о ж н о й в о р о т н и ч о к р аз в и в ается в дельти-
риальной полости, а при отсутствии зубных пластин — просто в маку
шечной полости. Он представляет собой к а н а л ь 
це- или т р у б к о о б р а з н о изогнутую пластину, от
крывающуюся в ф о р а м е н , а передней частью 
упирающуюся в к р а я дельтидия . В отдельных 
случаях (Kallirhynchia B u c k m . и др.) ворот
ничок, согласно М ь ю р - В у д (Mui r -wood , 1954), 
имеет вид дискообразного утолщения на внут
ренней поверхности д е л ь т и д и а л ь н ы х пластин. 
У некоторых видов • Basiliola D а 11 воротничок 
опирается на срединную септу брюшной створки. 

Внутренний воротничок продуцировался 
ножкой и содействовал ее устойчивости при 
якорном способе прикрепления организма , а 
также способствовал повышению прочности ма
кушки. 

Присутствие или отсутствие внутреннего 
воротника, а т а к ж е его строение и степень раз 
вития я в л я ю т с я в п р е д е л а х разных семейств 
признаками родового и видового «рангов». 

Особенно сильно развит внутренний ворот
ничок у рода Isjuminelina M a k r i d . .и р я д а ви
дов Praecyclothyris Makrid., обитавших в ко
раллово-водорослевых биогермах. 

З а м о ч н а я п л а т ф о р м а , р а с п о л о ж е н н а я 
между внутренними приямочными р е б р а м и и 
ориентированная , в общем, п а р а л л е л ь н о плоско
сти соединения створок, не представляет собой 
единого о б р а з о в а н и я . В полном виде она состоит 
из двух наружных и двух внутренних замочных 
пластин, отделенных друг от друга круральными 
основаниями, а т а к ж е двух пластин замочного 
желобка. 

З а м о ч н ы й ж е л о б о к (септалий или крура-
лий) представляет собой полость, з аключенную 
между д о р з а л ь н о отогнутыми и соединенными друг с другом пласти
нами, р а з в и в а ю щ и м и с я от к р у р а л ь н ы х оснований. Р а з л и ч а ю т висящий 
и сидящий замочные ж е л о б к и , причем последний возникает при соеди
нении у к а з а н н ы х пластин со срединной септой или, если она отсутствует, 
с дном спинной створки (рис. 6 ) . 

Из сказанного видно, что септа принимает участие в строении за
мочного ж е л о б к а не всегда. Следовательно , применение термина «сеп
талий» в той или иной степени уместно л и ш ь в случае, когда замочный 
желобок сидит на септе, хотя это и не соответствует первоначальной 
его трактовке . Л е й д х о л ь д (Leidhold , 1921), п р е д л о ж и в ш и й рассматри
ваемый термин, у к а з а л , что «септалий» образуется вследствие расщеп
ления заднего конца септы и соединения двух ее ветвей — «септальных 
пластин» — с разобщенной замочной пластиной. Ошибочность этого 

г 
Рис. 6. Типы замочного 
желобка у юрских рин

хонеллоидей 
а — висящий замочный ж е 
лобок у молодой раковины 
Thurmanella thurmanni 
( V o l t z ) ; б — замочный ж е 
лобок, опирающийся на 
э у с е п т о и д у взрослой рако
вины Thurmanella thurmanni 
( V o l t z ) ; в — замочный ж е 

лобок, опирающийся на септу 
У взрослой раковины Rhyn
chonella rouillieri Е i с h w. ; 
г — замочный желобок , опи
рающийся на дно створки 
( л е ж а щ и й ) у взрослой рако
вины Ivanoviella arcuata 

( R o l l . ) 
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представления д е л а е т д а л ь н е й ш е е применение терминов «септалий» (по 
Лейдхольду) и «септальные пластины» нецелесообразным. Неточно 
объяснено о б р а з о в а н и е замочного ж е л о б к а и в руководстве «Основы 
палеонтологии. М ш а н к и и брахиоподы» (1960) , где с к а з а н о : « Б о к о в ы е 
части замочной пластины у Rhynchone l l ida могут быть отогнуты внутрь 
и соединены со срединной перегородкой, образуя ж е л о б о о б р а з н у ю по
л о с т ь . . . » (стр. 135). Н а самом ж е деле внутренние замочные пластины 
появляются в процессе онтогенеза позже , чем пластины замочного 
ж е л о б к а , и к а к бы на него н а л е г а ю т (рис. 7 ) . 

Н е л ь з я признать удачным т а к ж е термин «круралий» (Koslovski , 
1914), т а к как с к р у р а л ь н ы м и основаниями связаны не только эти, но 

и другие, описываемые ниже о б р а з о в а н и я 
( к р у р а л ь н ы е пластины и пр . ) , что м о ж е т при
вести к путанице. 

Особенно большим р а з н о о б р а з и е м в 
строении и х а р а к т е р е онтогенетического р а з 
вития замочного ж е л о б к а отличаются пред
ставители надсемейства Rhynchone l lo idea . 
Так , подсемейство Rhynchone l l i nae х а р а к т е р и 
зуется наличием опирающегося на срединную 
септу хорошо в ы р а ж е н н о г о замочного ж е л о б 
ка на всех стадиях роста раковины. В отличие 
от него подсемейство P r a e c y c l o t h y r i n a e обла 
дает узким замочным ж е л о б к о м , отчетливо 
п р о с л е ж и в а ю щ и м с я только на юных стадиях 
онтогенеза; в д а л ь н е й ш е м он является руди
ментарным либо совершенно исчезает. Н а к о 
нец, большинство видов из подсемейства Iva -

novie l l inae характеризуется замочным ж е л о б к о м , о п и р а ю щ и м с я на дно 
створки и в ы р а ж е н н ы м преимущественно на молодых стадиях роста, 
а у рода T h u r m a n e l l a L е i d h. замочный ж е л о б о к с н а ч а л а висит, а 
затем опирается на эусептоид. 

З а м о ч н ы й ж е л о б о к имеется не только у ринхонеллидных, но и 
у ряда теребратулидных брахиопод, хотя и не играет в последнем слу
чае столь существенной роли в систематическом отношении. С функцио
нальной точки зрения замочный ж е л о б о к изучен недостаточно. П р и н я т о 
считать, что он является местом прикрепления ножных мускулов . 
О д н а к о нельзя упускать из виду, что о б р а з у ю щ и е его пластины я в л я 
ются опорой к р у р а л ь н ы х оснований; если ж е они прикреплены к внут
ренним замочным пластинам , то естественно, что пластины замочного 
ж е л о б к а с л у ж а т т а к ж е опорой последних. 

Описанные нами представители отряда Rhynchone l l ida , за исклю
чением немногих родов, о которых будет сказано ниже, характеризу 
ются довольно слабо р а з в и т ы м и и р а з о б щ е н н ы м и внутренними замоч
ными пластинами. Л и ш ь у Rhynchonella saranpaulensis sp . nov. и у не
которых других видов, в том числе у отдельных экземпляров Rh. loxiae 
F i s c h . , удается проследить их неполное разделение . 

В р а с с м а т р и в а е м ы х случаях внутренние з а м о ч н ы е пластины с л у ж а т 
местом прикрепления мускулов-открывателей , отпечатки которых зани
мают п л о щ а д к у в виде сектора , р а с п о л о ж е н н у ю в крайней задней их 
части, именуемую замочным остроконечьем. Сильное развитие послед
него создает у Praecyclothyris verevkinensis ( N a l i v k . ) и других видов 
л о ж н о е впечатление частичного соединения внутренних замочных пла
стин. 

Теребратулидные и некоторые д а л л и н и д н ы е брахиоподы х а р а к т е 
ризуются отсутствием внутренних замочных пластин и, следовательно , 

Рис. 7. Замочный желобок, 
прикрытый внутренними за
мочными пластинами у 
взрослой раковины Zeilleria 

doneziana ( N a l i v k . ) 
пл. зм. ж. — пластины замочно
го ж е л о б к а , вн. зм. п. — вну
тренние замочные пластины; 
н. зм. п. — н а р у ж н ы е замочные 
пластины; вн. пр. — внутренние 

приямочные ребра 
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разобщенной замочной платформой . Н о в отличие от упомянутых выше 
Rhynchone l l ida они о б л а д а ю т замочным отростком, с л у ж а щ и м местом 
прикрепления мускулов-открывателей . 

Все Zei l ler io idea и многие Da l l in idae , в частности юрские Russiella 
gen. nov. и Aulacothyris D o u v., х а р а к т е р и з у ю т с я цельной замочной 
платформой , о б р а з о в а в ш е й с я вследствие срастания внутренних замоч
ных пластин. Р а з л и ч и е ее функций в данном случае обусловлено отсут
ствием замочного отростка у первых и наличием его у вторых. 

У вида Rugitela plicata ( G e r a s s . ) цельная з а м о ч н а я п л а т ф о р м а 
прободена округлым отверстием—висцеральным фораменом. Насколько 
нам известно, висцеральный ф о р а м е н у мезозойских брахиопод до на
стоящего времени никем не н а б л ю д а л с я 1 . Согласно Шухерту (Schu-
chert , 1913), висцеральный ф о р а м е н с л у ж и т д л я прохода кишки, снаб
женной, по-видимому, анусом. Р а с с м а т р и в а е м ы й признак имеет, быть 
может , систематическое значение , но, р а с п о л а г а я единственным приме
ром, мы лишены возможности в ы с к а з а т ь свое мнение по этому поводу. 

Ф о р м а н а р у ж н ы х замочных пластин нередко, в особенности среди 
представителей семейства T e r e b r a t u l i d a e G r a y , м о ж е т служить одним 
из существенных систематических родовых признаков . К примеру, 
Loboidothyris B u c k m . х а р а к т е р и з у е т с я вогнутыми, клюшковидными 
з а м о ч н ы м и пластинами , Uralella M a k r i d . — короткими, толстыми, 
изогнутыми под п р я м ы м углом и о б л а д а ю щ и м и хорошо развитым 
килем, Postepithyris M a k r i d . — п р я м ы м и , a Rouillieria M a k r i d . — 
длинными клюшковидно изогнутыми и нередко опирающимися о дно 
створки замочными пластинами . К аналогичному заключению пришли 
т а к ж е М и д д л м и с с (Midd lemiss , 1959) и Т. Н. Смирнова (1963) , исследо
в а в ш и е р а н н е м е л о в ы е теребратулиды. 

Б о л е е мелкие отличия в строении замочных пластин и замочной 
п л а т ф о р м ы в целом ^(толщине, степени изогнутости, развитии килеоб-
р а з н ы х вздутий и пр.) я в л я ю т с я в а ж н ы м и д л я диагностики видов. Так , 
Zei l ler ia t r a u t s c h o l d i ( N e u m.) выделяется среди прочих представите
лей названного рода толстой замочной п л а т ф о р м о й и сильно р а з в и т ы м и 
килями в передней части и на продолжении к р у р а л ь н ы х оснований. 
Наоборот , Z. popilanica (К г е п к.) х а р а к т е р и з у е т с я тонкой замочной 
п л а т ф о р м о й с довольно м а л о приподнятыми к р а я м и . 

Проведенными н а б л ю д е н и я м и установлено , что толщина н а р у ж н ы х 
замочных пластин и степень развития килей у т е р е б р а т у л и д изменяются 
в п р е д е л а х одного и того ж е вида, в общем, коррелятивно с измене
ниями толщины створок раковины, что свидетельствует, при прочих 
р а в н ы х условиях (гидрохимическом р е ж и м е и т. п . ) , о прямой зависи
мости этих признаков от подвижности водной среды и субстрата , на ко
тором обитали те или иные брахиоподы. Отсюда следует, что рассмат
р и в а е м ы е признаки нередко з а с л у ж и в а ю т внимания с точки зрения фик
сации внутривидовых подразделений , я в л я ю щ и х с я продуктом экологи
ческой и географической изменчивости. 

Среди юрских ринхонеллоидных брахиопод известен р я д родов, ли
шенных внутренних замочных пластин и замочного ж е л о б к а . Это 
Lacunoselta W i s п., Monticlarella W i s п.; роды ж е Cyclothyris М 'С о у, 
Mosquella M a k r i d . и Cardinirhynchia B u c k m . в отличие от преды
дущих о б л а д а ю т слабо развитым замочным ж е л о б к о м на юных ста
диях онтогенеза , но в д а л ь н е й ш е м в той или иной степени лишаются 
этого признака . К р у р а л ь н ы е основания прикрепляются у названных ро
дов к внутренним концам н а р у ж н ы х з а м о ч н ы х пластин, за исключе
нием Cardinirhynchia B u c k m . , у которого они связаны с внутренними 
приямочными р е б р а м и . 

1 П. А. Герасимов описал эти виды в составе рода Zeilleria В а у 1 е. 
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У представителей рода Cheirothyris R o l l , з амочный ж е л о б о к раз 
вит, по-видимому, в различной степени. В частности, его типовой вид 
Ch. fleuriausa ( O r b . ) о б л а д а е т отчетливо в ы р а ж е н н ы м замочным 
ж е л о б к о м , тогда к а к у Ch. aculeata (Z i e t.) этот признак прослежива 
ется преимущественно на молодых стадиях роста раковины. 

Наконец , род Nucleata Q u e n s t . , как и другие представители 
подсемейства N u c l e a t i n a e S с h и с h. (из семейства L a b a i d a e L i c h . ) , не 
имеет н а р у ж н ы х замочных пластин, а рост к р у р а л ь н ы х оснований идет 
у них от внутренних приямочных ребер, что и послужило основанием 
д л я пересмотра его систематического п о л о ж е н и я 

Д о б а в и м к этому, что а н а л и з систематического значения присут
ствия (или отсутствия) замочной пластины у мезозойских и кайнозой
ских брахиопод приводит к заключению, что этот признак выступает , 
к а к правило , в качестве одного из отличий семейств и подсемейств. 

З а м о ч н ы й отросток в типичных случаях представляет собой выступ 
внутреннего слоя спинной створки, расположенный посередине замоч
ного края . Он служит местом прикрепления мускулов-дидукторов и при 
их сокращении играет роль рычага , обеспечивающего открывание 
раковины. Кроме того, согласно Сани ( S a h n i , 1928), у теребратулид , 
х а р а к т е р и з у ю щ и х с я прямой лобной комиссурой, замочный отросток, 
входя в основание дельтириального отверстия , препятствует взаимному 
смещению створок в р а з д е л я ю щ е й их плоскости, т. е. компенсирует 
в этом отношении отсутствие с к л а д о к в передней части раковины. 

Значительное р а з н о о б р а з и е формы замочного отростка было впер
вые в целях систематики использовано Сани ( S a h n i , 1927, 1929), устано
вившим родовой «ранг» этого п р и з н а к а д л я позднемеловых теребрату
лид. П о з ж е М ь ю р - В у д (Mui r -Wood, 1934, 1935) и многие другие иссле
дователи присоединились к этому мнению, с которым, в общем, совпа
дают д а н н ы е наших исследований. Н а п р и м е р , весьма х а р а к т е р н ы м при
знаком всех видов Postepithyris M a k r i d . я в л я е т с я высокий трехлопа
стный замочный отросток, у Loboidothyris B u c k m . он низкий пластино-
образный, у Uralella M a k r i d . — о ч е н ь сильно развитый, трапециевид
ный в поперечном сечении и т. д. 

Вместе с тем м о ж н о вслед за Сани ( S a h n i , 1928) отметить общую 
особенность всех с к л а д ч а т ы х теребратулид , в ы р а ж а ю щ у ю с я в пласти-
нообразной форме замочного отростка , тогда к а к теребратулиды с пря
мыми комиссурами х а р а к т е р и з у ю т с я более высоким, толстым, полусфе
рическим в поперечном сечении замочным отростком. 

Кроме того, при изучении внутреннего строения раковины Russiella 
royeriana ( O r b . ) , R. clemenci ( L e h m . ) и д р . нами было подмечено 
присутствие вложенного замочного отростка. В отличие от обычного 
замочного отростка , возникающего путем заполнения м а т е р и а л о м по
лости, образуемой отгибанием к р у р а л ь н ы х оснований (рис. 8 ,а) , вло
женный замочный отросток формируется за счет накопления раковин
ного вещества в замочном ж е л о б к е (рис. 8 , 6 ) . Таким образом , в обоих 
случаях о б р а з о в а н и е замочного отростка связано с наличием полости, 
р а з в и в а ю щ е й с я на с а м ы х ранних стадиях онтогенеза раковины и отло
жением в ней м а т е р и а л а , что совершенно отчетливо п р о с л е ж и в а е т с я на 
поперечных п р и ш л и ф о в к а х . 

Довольно часто от основания замочного отростка протягивается 
срединная септа спинной створки. У форм, не имеющих замочного от
ростка, она берет н а ч а л о либо в крайней задней части створки, либо 
на некотором расстоянии от м а к у ш к и . 

З а к л а д к а септы, т а к ж е к а к и других деталей к а р д и н а л и я , проис
ходила, по-видимому, иначе, чем створок, зубов и зубных пластин. Этим 

1 Ранее указанное подсемейство без особых оснований включали в объем семей
ства Terebratulidae G r a y , а не в Labaidae L i c h . 
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объясняется существенное отличие их микроструктуры, н а б л ю д а е м о е 
в поперечном сечении раковины. Н а п р и м е р , у многих видов Russiella 
вещество, с л а г а ю щ е е кардиналий , зубы и зубные пластины, волокни
стое, а створки и дополнительные зубчики — пористое. Б л а г о д а р я этому 
с помощью пришлифовок удается проследить , что септа к а к бы погру
жена д о р з а л ь н о й частью во внутренний слой створки. 

С р е д и н н а я д о р з а л ь н а я септа является опорой д л я замочной плат
формы, а у Terebra te l lo idea с л у ж и т т а к ж е местом роста и опоры длин
ного петлеобразного ручного а п п а р а т а в течение всего развития орга
низма либо на некоторых стадиях этого процесса. Значительно реже 
септа имеется т а к ж е в брюшной створке, где выполняет функцию под
д е р ж к и внутреннего ножного воротничка . 
Кроме того, эти септы повышают прочность 
створок и -играют определенную -роль в 
формировании мускульных полей. 

Э у с е п т о и д , и л и с е п т а л ь н ы й 
в а л и к не является самостоятельным об
разованием, а представляет собой обычно 
прерывистое выпячивание внутреннего слоя 
раковины, с л у ж а щ е е местом прикрепления 
мускулов. В поперечном сечении эусептоид 
бывает округленным подобно валику или 
реже треугольным, причем нередко развит 
в обеих створках . 

Поскольку септа и эусептоид имеют не 
только р а з н у ю природу, но и выполняют 
неодинаковые функции, им нельзя прида
вать одинаковое значение в систематике . 
М е ж д у тем до сих пор в этом отношении 
допускаются серьезные ошибки. С нашей 
точки зрения присутствие (или отсутствие) ' 
септы и степень ее р а з в и т и я в сочетании с 
другими п р и з н а к а м и играют обычно роль 
родовых отличий. В отдельных случаях 
(Russiella gen. nov. и др.) д л я этой ж е цели 
могут быть привлечены д а н н ы е о количе
стве и степени развития эусептоидов, но 
значительно ч а щ е они д о л ж н ы использо
ваться в диагностике видов. 

К а р д и н а л и й — единое образование , в к л ю ч а ю щ е е приямочные 
гребни, з амочную платформу , замочный отросток, срединную септу и 
круральные основания . К а р д и н а л и й служит д л я сочленения створок, 
прикрепления н о ж н ы х мускулов- открывателей и ручного а п п а р а т а . 
Его строение и степень развития имеют в а ж н о е систематическое значе
ние. 

И з описанных нами родов в этом отношении привлекают внимание 
Russiella gen . nov., Uralella M a k r i d . , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я весьма 
сильно р а з в и т ы м и своеобразным к а р д и н а л и е м (рис. 9 ) . 

Упоминавшиеся в ы ш е основания крур ( к р у р а л ь н ы е основания) 
представляют собой различной формы и р а з м е р о в утолщения , располо
женные на внутреннем к р а е н а р у ж н о й замочной пластины, а при ее от
сутствии — на внутренних приямочных ребрах или на дне спинной 
створки. С л у ж а т ' о н и местом прикрепления ручного а п п а р а т а — извест
ковых п о д д е р ж е к и л о ф о ф о р . 

Ф о р м а и степень развития к р у р а л ь н ы х оснований нередко являются 
систематическими п р и з н а к а м и родов и видов. Д о к а з а т е л ь с т в о м этого 
могут с л у ж и т ь очень рельефно в ы р а ж е н н ы е основания крур, протяги-
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Рис. 8. Схема формирования 
замочного отростка у юрских 

Terebratulida 
а — замочный отросток, образовав
шийся путем заполнения материа
лом примакушечной полости разоб
щенной замочной платформы у 
Postepithyris bauchini ( E t a l l . ) ; 
б — вложенный замочный отросток, 
образовавшийся путем заполнения 
замочного ж е л о б к а цельной замоч
ной платформы у Russiella royeri

ana royeriana (О г b.) 



вающиеся в виде ребер через всю з а м о ч н у ю пластину Zeilleria traut
scholdi ( N e u m . ) , что не н а б л ю д а е т с я у других представителей этого 
рода , известных в ю р е Русской п л а т ф о р м ы , и пр. 

Р у ч н о й а п п а р а т . Р а з н о о б р а з и е строения и х а р а к т е р а его онто
генетического развития в течение у ж е длительного времени привлекает 
внимание специалистов в области систематики брахиопод, использую
щих эти признаки в качестве ведующих в диагностике крупных подраз 

делений, от подсемейств до от
рядов включительно. О д н а к о 
возможности в этом отноше
нии не исчерпаны. 

Н а и б о л е е просто устроен
ный ручной а п п а р а т состоит 
из крур— сравнительно корот
ких изогнутых отростков, при
к р е п л я ю щ и х с я к к р у р а л ь н ы м 
основаниям. 

Ротплетц (Rothple tz , 1886 
—1887) п р е д л о ж и л р а з л и ч а т ь 

три типа крур : крючковидный ( р а д у л и ф е р о в ы й ) , серповидный ( ф а л ь ц и -
феровый) и септовидный (септиферовый) . П о з ж е Мьюр-Вуд (Mui r -
Wood, 1934) о х а р а к т е р и з о в а л а шпоровидный ( к а л ь к а р и ф е р о в ы й ) , а не
давно Купер (Cooper , 1959) описал шипообразный (спинулиферовый) 
типы крур (рис. 10) . 

С нашей точки зрения септовидный тип крур в понимании Рот-
плетца является разновидностью серповидного, т ак как отличается от 

Рис. 9. Изменение кардиналия в процессе 
роста раковины у Russiella truncata (Q е-

r a s s.) 
a — кардиналий молодых раковин; б — взрослых 

раковин; в — старческих раковин 

Рис. 10. Типы крур юрских Rhynchonellida 
а — общий вид крючковидных (радулиферовых) крур у Mosquella 
oxyoptycha ( F i s c h . ) ; а' — то ж е в поперечной пришлифовке; б — 
общий вид шпоровидных (калькариферовых) крур у Ivanoviella 
arcuata ( R o l l . ) ; б ' — то ж е в поперечной пришлифовке; в — о б щ и й 
вид серповидных (фальциферовых) крур у Stolmorhynchia sp . ; в' — то 

ж е в поперечной пришлифовке 

него не формой крур , а тем, что последние опираются на дно створки 
с помощью к р у р а л ь н ы х пластин («септ») . 

В а ж н е й ш и м отличием шпоровидных крур я в л я ю т с я к р у р а л ь н ы е вы
ступы, по одному на к а ж д о й круре , ориентированные противоположно 
ее проксимальному концу. 

В соответствии с н а ш и м и н а б л ю д е н и я м и тип крур является у Rhyn
chonel l ida одним из признаков надсемейства и семейства. Н а п р и м е р , 
семейство Cyc lo thy r idae M a k r i d . х а р а к т е р и з у е т с я крючковидными 
крурами, п р е о б л а д а ю щ е е большинство представителей Rhynchone l l i dae 
G r a y — шпоровидными и т. д. Д л я надсемейства ж е Bas i l i o l i dae 
C o o p e r х а р а к т е р н ы серповидные ( ф а л ь ц и ф е р о в ы е ) круры. 

Более мелкие отличия в строении крур (в длине, ширине и п р . ) , 
подчиненные к а ж д о м у из описанных выше их типов, приобретают значе 
ние вспомогательных систематических признаков родов и видов. 
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Многие мезозойские Rhynchone l l ida о б л а д а ю т круральными пла
стинами, п р е д с т а в л я ю щ и м и р а з р а с т а н и е к р у р а л ь н ы х оснований, сво
бодно свисающие в полость раковины (Lacunosella W i s п., Cardinirhyn
chia B u c k m . и др.) и р е ж е п р и к р е п л я ю щ и е с я к дну спинной створки 
(Septocrurella W i s п., Caucasella М о i s s. и д р . ) . Функции этих образо
ваний остаются неясными. В о з м о ж н о , что они с л у ж а т дополнительной 
опорой л о ф о ф о р , а в тех случаях , когда имеет место прикрепление их 
к дну створки, я в л я ю т с я т а к ж е п о д д е р ж к а м и к р у р а л ь н ы х оснований. 

Н а л и ч и е к р у р а л ь н ы х пластин м о ж е т быть использовано в целях 
систематики, по-видимому, в «ранге» семейства и подсемейства. Харак
тер ж е их строения (прикрепление к дну створки или свободное сви-
сание) и степень развития необходимо учитывать при характеристике 
нижестоящих таксономических единиц до вида включительно. 

Ручной а п п а р а т T e r e b r a t u l i d a имеет ф о р м у петли. Последняя при
крепляется к свободным концам крур, где, к а к правило , развивается 
круральный отросток, ориентированный, в общем, вентрально и не
сколько в стороны от осевой линии. 

У некоторых родов Terebratulida (Adygeltoides D a g у s) из семей
ства D i e l a s m a t i d a e S с h и с h. (Дагис , 1959), Najdinothyris M a k r i d . 
et К a t z (in litt .) из семейства T e r e b r a t u l i d a e и др.) имеются отростки 
круральных оснований, я в л я ю щ и е с я в отличие от описанных выше кру
ральных пластин самостоятельными о б р а з о в а н и я м и , растущими от вен
тральных концов оснований крур . М о ж е т быть, в функциональном от
ношении они я в л я ю т с я аналогичными (рис. 11)! 

В простейшем случае петлеобразный ручной а п п а р а т состоит, по
мимо к р у р а л ь н ы х оснований и крур, из двух нисходящих ветвей — пла
стин, отходящих от к р у р а л ь н ы х оконечностей в направлении переднего 
края , и вертикальной1 (поперечной) пластины, иногда опирающейся 
о дно створки (рис. 12). Этот тип петли, отмеченный у палеозойских 
Cen t rone l l idae W a a g. и на молодых стадиях р я д а других форм (Die
l a s m a t i d a e S c h u c h . и п р . ) , принято считать исходным (Stehl i , 1956). 

Петля теребратулоидного типа х а р а к т е р и з у е т с я обычно небольшой 
длиной и отличается от центронеллидной присутствием поперечной 
перемычки (ленты) — пластины, соединяющей нисходящие ветви, и от
сутствием вертикальной пластины. Выступы нисходящих ветвей за пре
делы переднего к р а я поперечной перемычки носят название флангов 
петли (рис. 13) . П е т л я р а с с м а т р и в а е м о г о типа имеется у T e r e b r a t u l i d a e 
G r a y , L a b a i d a e L i c h . и др . 

1 Термин «вертикальная пластина» предложен Дагисом (1958). Его применение 
кажется нам более предпочтительным, чем термин «поперечная пластина», исполь
зуемого в «Основах палеонтологии», так как последний легко спутать с термином 
«поперечная перемычка (лента)». 

Рис. 11. Отростки круральных оснований 
у Najdinothyris beksi ( R o e m.) 

отр. кр. о. — отростки круральных оснований 

Рис. 12. Схема ручного 
аппарата центронеллид-

ного типа 
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Петля цейллеридного типа о б л а д а е т большей длиной, чем теребра -
тулообразная петля , и включает н а р я д у с нисходящими восходящие 
ветви — пластины, я в л я ю щ и е с я продолжением предыдущих, но н а п р а в 
ленные в сторону заднего к р а я , концы которых соединены поперечной 
перемычкой (рис. 14). 

Описываемый тип петли х а р а к т е р е н д л я надсемейства Zei l ler io idea 
superfam. nov. 

Т е р е б р а т у л о о б р а з н а я и ц е й л л е р и д н а я петли свисают свободно в по
лости раковины и не имеют связи со срединной д о р з а л ь н о й септой ни 
на одной из стадий онтогенеза . 

П е т л я теребрателлоидного типа по о б щ е м у облику сходна с цейл-
леридной, отличаясь от нее присутствием соединительных перемычек — 
пластин, соединяющих нисходящие ветви с вертикальной пластиной, 

Рис. 13. Схема ручного аппарата те- Рис. 14. Изменение ручного ап-
ребратулидного типа парата цейллеридного типа 

а — короткофланговая; б — длиннофлан- В процессе роста раковины (по 
г°вая А. С. Дагису, 1958) 

я в л я ю щ е й с я , к а к принято д у м а т ь в настоящее время , выступом перед
ней части срединной септы. Соединительные перемычки приобретают 
иногда кольцеобразную форму и н а з ы в а ю т с я соединительным кольцом. 

Н а переднем к р а е и восходящих ветвях у некоторых групп брахио
под, о б л а д а ю щ и х петлей цейллеридного или теребрателлоидного типа, 
имеются ш и п о о б р а з н ы е выросты — б а х р о м а . Среди описанных нами 
родов бахрома развита у Zeilleria В а у 1 е, Aulacothyris D о u v. и Rus
siella gen. nov. Судя по д а н н ы м Т. Н. Смирновой (1963) , этот признак 
характерен т а к ж е д л я всех раннемеловых д а л л и н и д . 

Рост центронеллидной, т е р е б р а т у л о о б р а з н о й и цейллеридной пе
тель идет от к а р д и н а л и я . В отличие от них ручной а п п а р а т теребрател 
лоидного типа р а з в и в а е т с я к а к от к а р д и н а л и я , т а к и от срединной 
септы, причем его связь с последней сохраняется либо на некоторых 
стадиях , либо у других форм в течение всей ж и з н и организма . Н у ж н о , 
однако , подчеркнуть, что в этом отношении имеется еще много неясного. 
В частности, Ю. И. Кацу , исследовавшему строение ручного а п п а р а т а 
нового рода Kafirnigania из семейства Da l l i n idae B e e c h e r , у д а л о с ь 
з аметить утолщения и искривления в местах перехода септы в верти
кальную пластину. Это д а е т повод предположить , что последняя не 
представляет собой выступ септы, а является самостоятельным обра
зованием, п р и н а д л е ж а щ и м петле. 

Значительное сходство в х а р а к т е р е онтогенетического развития 
петли теребратулоидных брахиопод не позволяло до настоящего вре
мени уловить более или менее существенные и устойчиво в ы р а ж е н н ы е 
у групп видов отличия в этом отношении и использовать их в целях 
систематики. П р а в д а , Сани ( S a h n i , 1928) р а з л и ч а л среди юрских Tere
b r a t u l i d a e короткофланговые и д л и н н о ф л а н г о в ы е формы, однако не при
д а л этому признаку таксономического значения . Н а ш и н а б л ю д е н и я по
казывают , что на юных стадиях роста раковины петля рассматривае -
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мых T e r e b r a t u l i d a e р а з в и в а л а с ь по единому плану, отвечающему корог-
кофланговому типу, а з а т е м у р я д а родов происходило быстрое нарас
тание флангов (см. рис. 13) . Это п о с л у ж и л о основанием д л я выделения 
в составе семейства T e r e b r a t u l i d a e двух подсемейств: Lobothyr inae 
subfam. nov., х а р а к т е р и з у ю щ е г о с я короткофланговой петлей, и Loboi-
do thyr inae subfam. nov. — с длиннофланговой петлей. 

Ц е й л л е р и д н ы й и в особенности теребрателлоидный типы ручного 
а п п а р а т а проходят в процессе онтогенеза р я д стадий метаморфозы. При 
этом промежуточные стадии развития д л я одних родов являются конеч
ными д л я других, на основании чего они и получили соответствующие 
наименования (Beecher , 1895; Thomson , 1927; El l io t t , 1947). Онтогенез 
петли у представителей семейства Da l l i n idae B e e c h e r показан 
на рис. 15. 

Особый интерес д л я нас представляет развитие петли у семейства 
Da l l in idae B e e c h e r , к которому из юрских брахиопод следует отно
сить роды Cheirothyris 
R о 11., Eudesia K i n g , Aula
cothyris D о u v. и Russiella 
gen. nov. , описывавшиеся 
ранее в составе Zei l le r idae 
Roll. 

Следует отметить, что 
мезозойские д а л л и н и д ы изу
чены еще недостаточно. В 
нашей ж е стране они стали 
известны преимущественно 
б л а г о д а р я исследованиям 
Т. Н. Смирновой (1960, 
1962, 1963) и Ю. И. К а ц а (1962) . 

Онтогенез даллинидной петли начинается , по Эллиотту (Ell iott , 
1947), с ранней к а м п а г и ф о р м н о й стадии (от н а з в а н и я рода Campages 
Н е d 1 е у ) , когда происходит з а к л а д к а срединной септы и образование 
на з аднем ее конце пластины в форме колпачка , открытого спереди и 
закрытого сзади , а несколько п о з ж е нисходящих ветвей петли, растущих 
от к а р д и н а л и я и с л и в а ю щ и х с я с септой. Н а следующей, кампагиформ
ной стадии отмечаются рост, раздвоение и заострение колпачка спереди, 
затем расширение мест соединения нисходящих ветвей с септой и слия
ние их с передней частью колпачка . Ф р е н у л и н и ф о р м н а я стадия (от 
F r e n u l i n a Dal l ) з а к л ю ч а е т с я в д а л ь н е й ш е м росте колпачка с образова
нием его р а з р ы в о в по бокам от септы, постепенно отделяющих нисходя
щие ветви петли от восходящих. Т е р е б р а т а л и ф о р м н а я стадия (от Теге-
b ra t a l i a Beecher) характеризуется дальнейшей резорбцией, вплоть до 
причленения нисходящих ветвей к септе с помощью соединительных 
перемычек, изгиба и перехода их в восходящие ветви, которые в свою 
очередь соединяются друг с другом поперечной перемычкой. Наконец , 
д а л л и н и ф о р м н а я стадия (от Da l l ina Beecher ) характеризуется прекра
щением связи петли с септой, которая становится короче и ниже, чем 
на предыдущих стадиях роста раковины. Свободно с в и с а ю щ а я даллини
ф о р м н а я петля , по сути, не отличается от цейллеридной и теребрател-
лидной (рис. 15) . 

К с о ж а л е н и ю , м а л о е количество э к з е м п л я р о в , имевшихся в нашем 
распоряжении , не позволило провести детальные исследования разви
тия петли у всех видов даллинид , н а х о д я щ и х с я в коллекции. Однако 
установлено, что у взрослых Cheirothyris R o l l , и Russiella gen. nov. 
петля находится на д а л л и н и ф о р м н о й стадии. Это в сочетании с присут
ствием замочного отростка дает основание для пересмотра их система
тического положения , т ак как предыдущие авторы в к л ю ч а л и названные 
роды в семейство Ze i l l e r idae R o l l . 

а б S г д е 

Рис. 15. Изменение ручного аппарата даллинид-
ного типа в процессе, роста раковины (по Би-

черу, 1893 и Эллиотту, 1947) 
а — ранняя кампагиформная стадия; б, в — кампаги-
формная стадия; г — френулиниформная стадия; д — те
р е б р а т а л и ф о р м н а я стадия; е — даллиниформная стадия 
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Р о д Cheirothyris R o l l , и о б л а д а ю щ и й к а м п а г и ф о р м н о й или френу-
линиформной петлей род Trigonelline! B u c k m . характеризуются 
большой общностью н а р у ж н о г о и внутреннего строения раковины, что 
дает основание объединить их в одно подсемейство — Che i ro thy r inae 
subfam. nov. 

Н а и м е н е е изученным остается развитие ручного а п п а р а т а цейлле
ридного типа. Отсутствие следов связи петли с септой у юных Zeilleria 
agechbokensis М о i s s. и других видов позволило Д а г и с у в ы с к а з а т ь мне
ние, что « м е т а м о р ф о з а петли Zeilleria... з а к л ю ч а е т с я в постепенном 
переходе длинной центронелловой петли в петлю цейллероидную» ( Д а -
гис, 1958, стр. 175). З д е с ь ж е , со ссылкой на М ь ю р - В у д (Muir -Wood, 
1955), этот автор пишет: «По-видимому, семейство Ze i l l e r idae следует 
выделить в самостоятельную систематическую единицу более высокого 
р а н г а . . . » (стр. 178). 

Основываясь на с к а з а н н о м и п р и в л е к а я д а н н ы е своих исследова
ний, изложенные в «Описательной части», мы у с т а н а в л и в а е м новое 
подсемейство Zei l ler ioidea в к л ю ч а ю щ е е семейство Zei l le r idae R o l l , 
emend, nov.; которое объединяет роды Zeilleria B a y l e , Digonella 
M u i r - W o o d , Ornithella D e s k , Microthyris D e s k , Rugitela M u i r -
W o o d , Cybanothyris D a g у s (?) и д р . 

• При решении вопросов о систематическом значении тех или иных 
отличий в строении ручного а п п а р а т а , м о ж е т быть, больше, чем в дру
гих случаях , поскольку речь идет о наиболее в а ж н о м д л я ж и з н е д е я 
тельности о р г а н и з м а скелетном образовании , нужно стремиться к глу
бокому познанию функционального значения этих признаков . М е ж д у 
тем палеонтологи обычно не у д е л я ю т этому достаточного внимания , чем, 
в частности, м о ж н о объяснить отсутствие д а ж е в самых крупных руко
водствах и учебных пособиях схем, наглядно поясняющих принципиаль
ные отличия в функционировании различных типов крур, петли и спи
рали . 

С этой точки зрения весьма интересны исследования Стели (Stehl i , 
1956), свидетельствующие, что надсемейства T e r e b r a t u l o i d e a и Terebra -
te l lo idea х а р а к т е р и з у ю т с я общностью в развитии лофофор , не совпа
д а ю щ е й с метаморфозой петли. Вследствие этого у взрослых теребра-
тулоидных брахиопод петля п о д д е р ж и в а е т л о ф о ф о р только частично. 
Н а х о ж д е н и е ж е последнего в расправленном состоянии обеспечивается 
большим количеством мелких известковых спикул. Наоборот , у Теге-
bra te lo idea л о ф о ф о р целиком получает п о д д е р ж к у на всех стадиях 
развития петли, а спикулы встречаются л и ш ь у отдельных видов и в не
большом количестве. П р и в о д и м ы й н и ж е рис. 16 иллюстрирует сказан
ное. 

Прикрепление ручного а п п а р а т а одновременно к крурам и средин
ной септе, в особенности при значительной длине петли, увеличивает ее 
прочность и целесообразно с точки зрения функционирования л о ф о ф о р . 

И з в е с т к о в ы е с п и к у л ы ( ш и п и к и ) , с л а г а в ш и е добавочный 
скелет лофофора , согласно д а н н ы м Д е л о н г ш а н а ( E u d e s - D e s l o n g -
c h a m p s , 1862—1885), Б л о х м а н а (B lochman , 1906, 1908) и Томсона 
(Thomson , 1927), состоят из кристаллов кальцита разной величины и 
формы, нередко ветвящихся и сливающихся друг с другом с о б р а з о в а 
нием сеточек. У современных брахиопод перечисленные признаки 
строения спикул с л у ж а т видовыми отличиями. Несомненно, что в д а л ь 
нейшем будут собраны и систематизированы сведения о добавочном 
скелете л о ф о ф о р и у ископаемых форм. 

Д о настоящего времени крайне м а л о сделано в изучении микро
структурных особенностей вещества раковины р а з л и ч н ы х родов и ви
дов брахиопод и выяснении возможности применения этих признаков 
в качестве таксономических. Сведения , с о д е р ж а щ и е с я в р а б о т а х Д э в и д 
сона (Dav idson , 1851 — 1853), Л е й д х о л ь д а (Leidhold , 1921), Томсона 
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{Thomson, 1927) и др. , не позволяют прийти к определенному з а к л ю 
чению. М ь ю р - В у д (Mui r -Wood, 1934) полагает , что р а с с м а т р и в а е м ы й 
признак м о ж е т о к а з а т ь с я полезным д л я разграничения видов при усло
вии, что сравнению будут подвергаться аналогичные части раковины. 
Кроме этого, нам представляется в а ж н ы м выяснение степени изменчи
вости микроструктуры раковины под влиянием различных условий оби
тания организма . 

М у с к у л ь н ы е п о л я — совокупность отпечатков мускулов; реже 
имеется возможность исследования форм к а ж д о г о мускульного отпе
ч а т к а (впечатления) в отдельности и, наконец, в сравнительно немного

численных случаях п р о с л е ж и в а ю т с я места прикрепления мускульных 
волокон, п о д д е р ж и в а в ш и х органы р а з м н о ж е н и я — генитальные, или 
овариальные, отпечатки ( впечатления ) , а т а к ж е паллиальные . или вас-
.кулярные, отпечатки ( в п е ч а т л е н и я ) ' — с л е д ы кровеносной системы ман
тии. Н е г а т и в н ы е о т р а ж е н и я этих систем отпечатков сохраняются на 
внутренних я д р а х , сложенных плотными породами. 

У з а м к о в ы х брахиопод р а з л и ч а ю т отпечатки мускулов-открывате
л е й (дидукторов ) , мускулов - закрывателей (аддукторов) и ножных 
мускулов ( а д ж у с т о р о в ) . О б щ и е сведения об их расположении приве
дены в «Основах палеонтологии. М ш а н к и и брахиоподы» (1960, 
стр. 137) и многих других руководствах и учебных пособиях. Приводи
мые ниже иллюстрации (рис. 17, 18, 19) д а ю т возможность судить 
о форме мускульных отпечатков, их в з а и м о р а с п о л о ж е н и и и обусловлен
ной этим конфигурации мускульных полей в целом у исследованных 
.нами юрских брахиопод . 

Генитальные отпечатки имеют вид маленьких углублений и бугор
ков ( т у б е р к у л ) , р а с п о л о ж е н н ы х в задней части створок и к а к бы охва
тывающих мускульные поля . 

П а л л и а л ь н ы е отпечатки представляют собой очень узкие и невысо
кие валики , ограниченные с двух сторон бороздками . У Rhynchonellida, 
как м о ж н о видеть на этих и з о б р а ж е н и я х , п а л л и а л ь н ы е отпечатки вет
вящиеся , а у Terebratulida носят х а р а к т е р слабо р а с х о д я щ и х с я от мус
кульного поля стволов различной толщины. 

Б а к м е н ( B u c k m a n , 1917), р а з р а б о т а в ш и й методику исследования 
внутреннего строения раковины с помощью получения ядер и положив-

6 а 
Рис. 16. Схематическое изображение соотношений петли 
и лофофора у современных (a) Terebratuloidea и совре

менных (б) Terebratelloidea (по Стели, 1956) 
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ший ее в основу детальной классификации юрских ринхонеллоидных и 
теребратулоидных брахиопод, естественно, п р и д а в а л большое значение 
отличиям в строении мускульных полей, а т а к ж е в ф о р м е и в з а и м о 
расположении отдельных мускульных следов. У к а з а н н ы е признаки , как 
правило, р а с с м а т р и в а ю т с я им к а к одна из в а ж н е й ш и х диагностических 
черт родов. 

Сани ( S a h n i , 1927, 1929), изучавший т е р е б р а т у л и д Англии, и Вись-
невска (Wisn iewska , 1932), о п и с а в ш а я позднеюрских ринхонеллид 
П о л ь ш и , привели и з о б р а ж е н и я п а л л и а л ь н ы х впечатлений р я д а видов и 
в ы с к а з а л и мнение, что подмеченные отличия я в л я ю т с я таксономиче

скими п р и з н а к а м и родов. А н а л о 
гичной точки зрения п р и д е р ж и 
вается Купер (Cooper , 1959). 

Более осторожно подходит 
к оценке таксономического зна
чения отличий в строении мус
кульных полей, систем гениталь-
ных и п а л л и а л ь н ы х отпечатков 
М ь ю р - В у д (Mui r -Wood, 1934) , 
что совершенно естественно, т а к 
к а к ею была применена значи
тельно более совершенная мето
дика исследования внутреннего 
строения раковины с п о м о щ ь ю 
поперечных и продольных при
шлифовок , п о з в о л я ю щ а я в ы я с 
нять строение ручного и з а м о ч 
ного а п п а р а т о в . О д н а к о и М ь ю р -
Вуд склонна р а с с м а т р и в а т ь пе
речисленные признаки в каче 
стве систематических в «ранге» 

рода лишь в сочетании с другими п р и з н а к а м и . П р и этом уместно под
черкнуть, что роды, которые она сравнивает с этой точки зрения (Digo-
fletla, Terebrirostra, Plectoidothyris и д р . ) , п р и н а д л е ж а т нередко различ
ным семействам, естественно, о б л а д а ю щ и м существенными отличиями 
друг от друга . 

Б . К- Л и х а р е в в «Основах палеонтологии» пишет: « О б щ а я картина 
распределения отпечатков сосудов (паллиальных , — В. М.) весьма 
х а р а к т е р н а на только д л я многих родов, но и д л я семейственных групп 
и м о ж е т служить н а д е ж н ы м диагностическим признаком» (1960, 
стр. 138). В ы с к а з а в в столь решительной форме свое суждение о систе
матическом значении п а л л и а л ь н ы х .отпечатков, Л и х а р е в , к с о ж а л е н и ю , 
не сделал того ж е в отношении мускульных и генитальных впечатлений, 
полагая , по-видимому, что они не играют в этом отношении столь суще
ственной роли. 

Р е з у л ь т а т ы наших исследований позволяют несколько уточнить сло
ж и в ш и е с я представления по р а с с м а т р и в а е м ы м вопросам. П р е ж д е всего 
нет никакого сомнения, что у отдельных родов юрских теребратулоид
ных брахиопод ф о р м а и в з а и м о р а с п о л о ж е н и е следов мускулов- закры-
вателей в спинной створке м о ж е т служить одним из диагностических 
признаков . Это относится, в частности, к Nucleata Q u e n s t . , х а р а к т е 
ризующемуся короткими подковообразно изогнутыми внутрь следами , 
к Postepythyris M a k r i d . , о б л а д а ю щ е м у следами, с н а ч а л а почти па
раллельными септе, а затем на концах р а с ш и р я ю щ и м и с я и р а с х о д я щ и 
мися друг от друга , и др . О д н а к о в большинстве случаев ф о р м а следов 
д о р з а л ь н ы х мускулов - закрывателей и величина угла м е ж д у ними не со
х р а н я ю т постоянства и изменяются у различных видов одного и того 
ж е рода в общем коррелятивно ширине р а к о в и н ы , В качестве одного из 
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З.ПЛ. 3 ОТ 

а б 

Рис. 17. Схема расположения мускуль
ных, васкулярных (паллиальных) и ге
нитальных отпечатков у Septaliphoria 

pectunculoides (Е t а 11.) 
а — брюшная сгворка: п. от.—отпечатки пе
редней пары мускулов-открывателей, з. от — 
отпечатки з а д н е й пары мускулов-открывате
лей, эк. — отпечатки мускулов-закрывателей, 
нж. — отпечатки ножных мускулов, в. о. — ва-
скулярные отпечатки, з. пл. — зубные пласти
ны; о — спинная створка; п. эк.—отпечатки 
передней пары мускулов-закрывателей, з. зк. — 
отпечатки з а д н е й пары мускулов-закрывате
лей, г. о. — генитальные отпечатки, ср. с — 

срединная септа 



доказательств сказанного м о ж н о сослаться на виды Uralella jani-mani-
ensis sp . nov. и U. gigantea sp . nov. (рис. 18, 19) . Д о в о л ь н о с у щ е с т в е н н а 
изменяется ф о р м а отдельных отпечатков и мускульных полей в про
цессе роста раковины и вследствие влияния различных ф а ц и а л ь н ы х 
условий. Все это з а с т а в л я е т с большой осторожностью подходить 
к оценке систематического значения мускульных отпечатков, причем 
строго индивидуально в отношении к а ж д о г о вида . 

Р а з м е р ы генитальных отпечатков, р а з м е р ы и очертания занятого 
ими пространства , а т а к ж е р а с п о л о ж е н и е последнего по отношению 
к мускульному полю могут о к а з а т ь с я полезными в диагностике видов 
(в особенности ринхонеллоидных б р а х и о п о д ) , но в р я д ли могут быть, 
использованы д л я характеристики более высоких таксонов. 

6 
Рис. 18. .Схема расположения му
скульных, паллиальных и гени
тальных отпечатков у взрослой ра

ковины Uralella janimaniensis 
sp. nov. 

a — б р ю ш н а я створка; б — спинная 
створка 

а , б 

Рис. 19. Схема расположения мускульных, 
паллиальных и генитальных отпечатков 
у взрослой раковины Uralella gigantea. 

sp. nov. 
a — брюшная створка; б — спинная створка; 

Наконец , общий х а р а к т е р строения п а л л и а л ь н ы х впечатлений, бес
спорно, я в л я е т с я признаком рода и, быть может , д а ж е более крупных 
систематических подразделений . Что ж е касается количества их ветвле
ний у ринхонеллоидных брахиопод, то оно, насколько нам удалось вы
яснить, зависит от количества ребер , причем продольные отпечатки рас
полагаются исключительно в м е ж р е б е р н ы х п р о м е ж у т к а х . 

# * 
* 

П о д в о д я итог всему сказанному, мы приходим к выводу, что лишь 
очень немногие морфологические признаки раковины брахиопод имеют 
устойчивое, строго определенное систематическое значение (отсутствие 
или присутствие замочного а п п а р а т а — д л я классов , тип петли — для 
надсемейств и семейств и т. п . ) . Б о л ь ш и н с т в о ж е признаков приобре
тает то или иное значение л и ш ь в комплексе с другими признаками , 
причем нередко д л я р а з л и ч н ы х групп р а з н ы м и . 

В виду того что признаки внутреннего строения раковины значи
тельно более консервативны по отношению к изменениям внешних фак
торов, чем н а р у ж н о е ее строение, они играют ведущую роль в диагно
стике крупных таксономических подразделений от отрядов д о родов 
включительно. Особенности ж е н а р у ж н о г о строения раковины, часто 
подверженные явлению гомеоморфии, используются в качестве родовых, 
видовых и подвидовых отличий, причем с учетом первых. Отсюда сле
дует, что д л я точного определения, к а к правило , необходимо прибегать 
к технически довольно простым, но весьма трудоемким методам изуче
ния внутреннего строения раковины. 



О С Н О В Н Ы Е ЭТАПЫ ИСТОРИИ Р А З В И Т И Я ФАУНЫ Б Р А Х И О П О Д 
В ЮРСКИХ БАССЕЙНАХ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

С конца палеозойской эры и вплоть до позднего лейаса почти вся 
т е р р и т о р и я Русской п л а т ф о р м ы п р е д с т а в л я л а собой сушу. Исключе
нием в этом отношении была л и ш ь П р и к а с п и й с к а я синеклиза , куда 

' Рис. 20. Литолого-фациальная схема Днепровско-Донецкой впадины и северо-за
падной окраины Донецкого складчатого сооружения в тоарском веке 

/ — фация прибрежно-морских песчано-глинистых от л оже н и й с редкой фауной лингул и эсте -
• рий; 2 — фация глинистых осадков внутренней области полузамкнутого материкового моря-

залива с обильной фауной лингул и эстерий; 3 — ф а ц и я сублиторальных, частично литоральных 
песчаных и глинистых осадков материкового моря-залива с косой слоистостью течений и гипер-

ггенными ж е л е з н ы м и рудами; 4 — направление течений; 5 — области сноса; 6 — береговая линия 
(по Билыку, Канскому, Макридину, Стерлину, Сухорскому, 1960) 

в конце первой половины триасового периода, в т а к н а з ы в а е м ы е вет-
л у ж с к и й и баскунчакский века , трансгрессировало море со стороны 
Тетиса , оставившее здесь мелководные песчано-глинистые осадки 
«с аммонитами , пелециподами и о с т р а к о д а м и , о б н а ж е н н ы е в настоящее 
время на горе Богдо , у Индерского озера и вскрытые в ряде пунктов 
буровыми с к в а ж и н а м и . 

Н а и б о л е е древние юрские о т л о ж е н и я , известные на Русской плат
ф о р м е , п р и н а д л е ж а т тоарскому ярусу и з а н и м а ю т ограниченную пло
щ а д ь северо-западной окраины Донецкого складчатого сооружения и 
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непосредственно прилегающей к ней части Днепровско -Донецкой впа
дины (рис. 2 0 ) . М о р е проникло сюда, к а к это достаточно н а д е ж н о до
казано бурением (находки И. М. Ямниченко в с к в а ж и н е 1-Р на ст. Но
во-Алексеевка Pseudogratnmoceras faltaciosum B a y l e и д р . ) , в виде 
небольшого з а л и в а Тетиса, протягивавшегося из К р ы м а 1 через Орехов
ский г р а б е н 2 и, быть м о ж е т т а к ж е через Мариупольский кристалличе
ский массив . П р и б р е ж н ы е , частично, по-видимому, литоральные осадки 
этого моря - залива , представленные чередованием довольно грубозерни
стых железистых песчаников и песчанистых глин с весьма редкими 
ядрами аммонитов Hildoceras serpentinum S c h l o t h . , Н. bifrons 
В г u g., Hatnmatoceras insigne S c h i i b l . и др. , р а к о в и н а м и пелеципод 
Posidonomya bronni Q u e n s t . , Clavotrigonia formosa S u e s s, CI. 
engeli В e n e с k e, CI. pulchella A g a s s., Astarte vottzi Z i e t., Lingula 
elliptica M a k r i d . протягиваются полосой вдоль Д р у ж к о в с к о - К о н -
стантиновской антиклинали (полуострова) и к северу от нее у Сла-
вянска и Адамовки . Несомненно п р и б р е ж н ы й , но относительно более 
глубоководный х а р а к т е р носят песчаные и песчано-глинистые отложе
ния с прослоями глинистых известняков , гипергенными ж е л е з н ы м и 
рудами, единичными я д р а м и Hammatoceras insigne S с h й b 1. и ч а щ е 
встречающимися р а к о в и н а м и Pecten, Trigonia, Goniomya, Lima, обна
женные в б а л к а х Кожуховой , Л о з о в о й и в некоторых других пунктах 
Кальмиус-Торецкой котловины. О с т а л ь н а я ж е , б о л ь ш а я часть мелко
водного донецкого м о р я - з а л и в а х а р а к т е р и з о в а л а с ь спокойной обстанов
кой осадконакопления , в которой происходило отмучивание глинистого 
материала , л и ш ь и з р е д к а п е р е с л а и в а ю щ е г о с я глинистыми песками и 
известняками. 

Р а с с м а т р и в а е м ы й бассейн в основном н а с е л я л и очень многочислен
ные Lingula longo-viciensis Т е г q. и сравнительно более редкие Lingula 
sacculus C h a p , et D e w . , L. metensis amadocensis M a k r i d . , Corbula 
obscura S о w., Capulus sp . и некоторые ф о р а м и н и ф е р ы . Р е з к о е преоб
ладание лингул и эвригалйнных двустворчатых моллюсков свидетель
ствует о ненормальной , вероятнее всего, пониженной солености бас
сейна. По-видимому, з н а ч и т е л ь н а я роль в формировании указанного 
гидрохимического р е ж и м а , помимо затрудненной связи донецкого моря-
залива с Тетисом, п р и н а д л е ж а л а его трансгрессии на территорию, по
крытую в раннем и среднем лейасе о з е р а м и и болотами, а т а к ж е зна
чительному притоку в этот бассейн поверхностных и речных вод. 

Н а з в а н н ы е выше виды лингул, за исключением Lingula elliptica 
M a k r i d . , распространены т а к ж е в морских о т л о ж е н и я х Северной 
Франции, Л ю к с е м б у р г а и Англии, причем два из них, а именно L. sac
culus С h а p. et D е w. и L. metensis Т е г q., встречаются там в более 
древних слоях, чем на исследованной нами территории: первый в верх
нем синемюре ( л о т а р и н г и и ) , а второй в ш а р м у т с к о й фации плинсбах-
ского яруса . Этот ф а к т с л у ж и т основанием д л я предположения об их 
миграции через Тетис в донецкое море - залив и приспособлении здесь 
к жизни в иных условиях среды, в какой-то степени п р и б л и ж а в ш и х с я 
к лагунным. Последнее обстоятельство привело к возникновению неко
торых морфологических отличий донецких представителей данных видов 
от западноевропейских , н а ш е д ш и х особенно яркое проявление в форми
ровании здесь нового подвида L. metensis amadocensis M a k r i d . При
сутствие ж е преимущественно в прибрежно-морских о с а д к а х восточной 
части Кальмиус-Торецкой котловины раковин и внутренних ядер неко
торых аммонитов и стеногаллинных пелеципод м о ж е т быть объяснено 
эпизодически у л у ч ш а в ш е й с я связью донецкого м о р я - з а л и в а с распола-

1 Идея о проникновении юрского моря из Крыма на окраины Донецкого кряжа 
была впервые высказана в 1874 г. И. Ф. Леваковским, но до недавнего времени не 
находила фактического подтверждения. 

2 Запорожский пролом, по Д. Н. Соболеву. 
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г а в ш и м с я ю ж н е е открытым морским бассейном, откуда и проникали эти 
формы. Н е будет, по-видимому, ошибочным предположение о ' в о з м о ж 
ности посмертного переноса раковин аммонитов в этом н а п р а в л е н и и 
морскими течениями. 

К а к было недавно установлено бурением в окрестностях К р а с н о г о 
Оскола , слои с я д р а м и Pleuromya galathea A g a s s., P. oleneckii L a h., 
Mytiloides dubius S о w., M. amygdaloides G о 1 d f., Myophoria aff. laevi
gata Z i e t , Bureiomya sp . и др. , описанные A. E. Ю н г е р м а н и 
В. П. М а к р и д и н ы м (1953) , з а л е г а ю т не в основании, а в верхней части 
лингуловых слоев, что несколько и з м е н я е т ' н а ш и представления о палео 
географии Изюмского района (Канский , М а к р и д и н , Стерлин, 1956) . 
О к а з ы в а е т с я , что в конце времени Hildoceras bifrons вследствие неко
торого расширения связи донецкого бассейна с открытым морем, сюда 
проникали указанные стеногалинные тонкостворчатые формы пелеци
под, обосновавшиеся на удобном д л я з а р ы в а ю щ е г о с я о б р а з а ж и з н и 
податливом илистом дне ( Ю н г е р м а н и М а к р и д и н , 1953, стр. 410 ) . И з 
лингул здесь встречается лишь один вид — Lingula longo-viciensis 
Т е г q. Столь быстрое сокращение количества видов и особенно осо
бей лингул, хорошо переносящих изменения солености водной среды,, 
можно объяснить только появлением и быстрым развитием в п р е д е л а х 
ранее почти безраздельно п р и н а д л е ж а в ш е й им экологической ниши 
более высокоорганизованных пелеципод. 

В самом н а ч а л е позднего тоара произошли новые существенные 
изменения в составе населения донецкого м о р я - з а л и в а . Н а этот р а з лин
гулы и у к а з а н н ы е выше пелециподы уступили свое место Estheria sp. , 
а з атем и мелким гастроподам Turritella cf. opalina Q u е n s t., Torna-
tella torulosi Q u e n s t . , Alaria sp . и д р . 

Эстериевые слои, подобно лингуловым, с л о ж е н ы хорошо отсорти
рованным глинистым м а т е р и а л о м , что не позволяет искать объяснение 
исчезновению лингул в изменении качества дна . М о ж е т быть, это явле
ние было связано с еще более затрудненной связью донецкого моря-
з а л и в а с открытым морским бассейном, повлекшей д а л ь н е й ш е е опрес
нение, а т а к ж е ухудшение газообмена и слабо застойный р е ж и м вод. 
Во всяком случае широкое развитие сидерита в виде прослоев и стя
жений и присутствие пирита в рассеянном состоянии у к а з ы в а ю т на вос
становительную среду, имевшую место в области накопления глинистых 
осадков верхнего т о а р а (Билык , Канский, М а к р и д и н , Стерлин, Сухор-
ский, 1961). 

Ра-ннеааленское время х а р а к т е р и з у е т с я некоторым р а с ш и р е н и е м 
донецкого м о р я - з а л и в а , граница которого, по мнению Б . П. Стерлина 
и Т. А. Ткаченко, проходила з а п а д н е е Медведовки , Перещепино и 
ю ж н е е Ново-Московска и В а р в а р о в к и , и улучшением его связи с Тети-
сом. Следствием этого было повышение солености до н о р м а л ь н о й и по
явление в донецком бассейне Leioceras opalinum R e i n . , Nucula haus-
mani R о e m. и ринхонеллидных брахиопод Scalpellirhynchia scalpeltum 
( Q u e n s t . ) . Последние мигрировали сюда из западноевропейского 
бассейна , где их находки, судя по литературным данным, з а ф и к с и р о 
ваны еще в среднем лейасе . Интересно, что тонкостворчатые раковины 
Scalpellirhynchia scalpellum ( Q u e n s t . ) встречаются только в глинах, 
з а н и м а в ш и х внутреннюю часть раннеааленского донецкого моря - залива , 
и отсутствуют в области накопления ш а м о з и т о в ы х песчаников, где из
редка попадаются р а з о б щ е н н ы е створки других ринхонеллид, не под
д а ю щ и е с я точному определению. 

Стерлин (1953) в ы с к а з а л предположение , что в позднем а а л е н е на 
преобладающей части северо-западной окраины Донецкого с к л а д ч а т о г о 
сооружения имел место перерыв в осадконакоплении , связанный с об
щим поднятием южной части Русской п л а т ф о р м ы и, возможно , со сла
быми горообразовательными д в и ж е н и я м и , проявившимися в Тетической 
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геосинклинали . В н а с т о я щ е е время данный вопрос не нашел еще окон
чательного р а з р е ш е н и я преимущественно из-за плохой обнаженности и 
малой насыщенности этой части р а з р е з а органическими остатками . 

Границы морского бассейна, з а н и м а в ш е г о в позднем аалене часть 
Днепровско-Донецкой впадины и северо-западную окраину Донецкого 
складчатого сооружения , остаются неизвестными вследствие размыва 
байосской трансгрессией его литоральных отложений. Л и ш ь местами, 
в районах Д р у ж к о в с к о - К о н с т а н т и н о в с к о й антиклинали , Славянского , 
Курульского куполов , сохранились хорошо сортированные мелкозерни
стые и среднезернистые песчаные осадки прибрежного мелководья с ред
кими л и н з а м и растительного детрита и конкрециями сидеритов, кото
рым Л . Ф. Лунгерсгаузен ошибочно п р и д а в а л значение самостоятельной 
свиты, названной им бурхановской. 

Р а н н е б а й о с с к о е море-залив , в д а в а в ш е е с я в платформенную сушу 
с юга и з а н и м а в ш е е п л о щ а д ь , ограниченную на востоке примерно 
р . Беленькой , на з а п а д е меридианом Медведовки и Сахновщины, а на 
севере широтой Харькова , оставило 30—40-метровую т о л щ у глин с про
слоями песков и песчаников, в которых брахиоподы не обнаружены. 

В н а ч а л е позднего байоса произошло р а с ш и р е н и е морского бассей
на Русской п л а т ф о р м ы , з ахватившего ко времени P a r k i n s o n i a donez iana 
почти всю Д н е п р о в с к о - Д о н е ц к у ю впадину и проникшего на востоке 
в районе Доно-Медведецких поднятий в П р и к а с п и й с к у ю синеклизу, где 
до этого господствовал лагунно-континентальный р е ж и м . К а к состав 
довольно разнообразной фауны, в к л ю ч а ю щ е й аммониты Strenocems 
niortense Z i е t . , Garantia garantiana О r b. , G. minima W e t z . , G. bifar
eata W e t z . , G. baculata Z i e t , Parkinsonia doneziana B o r i s s . , пеле-
циподы Pseudomonotis doneziana B o r i s s . , Mytiloides quenstedti S o w ! , 
Leda diana B o r i s s . , Astarte pulla R o e m . , A. minima P h i 11., Nucula 
nina B o r i s s . , брахиоподы Lingula beanii P h i 11. и Ptyctothyris remi-
sovi sp . nov. , Acanthothiris sp . (ex gr . spinosa S с h 1 о t h.) и Flabel-
lirhynchia lotharingica ( H a a s et P e t r i } , т ак и х а р а к т е р преобладаю
щих однородных серых и синевато-серых глинистых горизонтальнослои-
стых пород, почти лишенных, согласно Ткаченко (1957, стр. 62) , более 
крупнозернистого м а т е р и а л а , свидетельствует, что в позднебайосское 
время , особенно в его второй половине, произошло погружение дна и 
глубина моря в его внутренней области достигла 100—150 м. 

Упомянутый выше вид брахиопод Ptyctothyris remisovi sp. nov. по 
внешнему облику раковины п р и б л и ж а е т с я к некоторым западноевропей
ским представителям рода Ptyctothyris, существенно отличаясь от них 
тонкостворчатостью. 

П р и б р е ж н ы е , частью, по-видимому, литоральные , образования 
позднебайосского моря установлены в районах некоторых куполовых 
и б р а х и а н т и к л и н а л ь н ы х структур, испытывавших в это время поднятие. 
Несомненно, мелководные песчаники, местами с шамозитовым цемен
том, з а к л ю ч а ю щ и е линзы ракушечника , пройдены буровыми скважи
нами у Медведовки , Мироновки , Крутоярки , Авдотьевки, Лозовой и др . 
Они о т л о ж и л и с ь в начальной стадии позднебайосской трансгрессии 
в п р и б р е ж н о й области среди островов и отмелей. 

В общем очень сходные с позднебайосскими условия накопления 
осадков сохранились в раннем бате . В составе ф а у н ы преобладающих 
глинистых отложений раннебатского бассейна , з а н и м а в ш е г о на юге 
Русской п л а т ф о р м ы несколько большую территорию, чем позднебайос
ское море, г л а в н у ю роль играли моллюски Pseudokosmoceras michalskii 
B o r i s s . , Ps. masarovici M o u r a s c h . , Pseudomonotis doneziana 
B o r i s s . , Nucula nina В о r i s s. и др . Н а х о д к и в этих породах брахио
под неизвестны. 

В позднебатское время произошло существенное обмеление бассей
на и с о к р а щ е н и е его р а з м е р о в за счет осушения большей части Дне-
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провско-Донецкой впадины, некоторых районов Нижнего П о в о л ж ь я , 
Волго-Уральского м е ж д у р е ч ь я и Общего Сырта . Р а с п р о с т р а н е н и е этого-
моря на север было ограничено примерно С а м а р с к о й Л у к о й , где у Ба -
хилово (Сазонов , 1953, стр. 80) о б н а р у ж е н ы типичные п р и б р е ж н ы е 
осадки с Pseudomonotis ex gr . echinata S о w., Modiola gregaria G o l d f.,. 
Astarte voltzi Z i e t., Astarte sp . и остатки растений. В Московской 
синеклизе, на территории южного склона Воронежского массива и 
в бассейне рек У р а л а и Эмбы развиты верхнебатские песчано-глинистые 
континентальные породы с растительными остатками . 

Некоторые породы верхней части батского яруса , р а с с м а т р и в а в 
шиеся ранее к а к континентальные, на самом д е л е имеют морское про
исхождение . Так , например , р а з в и т ы е на северо-западной окраине Д о 
нецкого складчатого сооружения и в области ее погружения к Д н е -
провско-Донецкой впадине полевошпатово-кварцевые песчаники, обога
щенные свежей роговой обманкой и местами пирокластическим мате
риалом, по х а р а к т е р у свойственной им косой слоистости и наличию в; 
некоторых их выходах ( К а м е н к а ) скоплений остатков наземных расте
ний причислялись большинством авторов к а л л ю в и а л ь н ы м образова 
ниям (Лунгерсгаузен , 1939, 1942; Усенко, Ямниченко, 1952; К а р п о в а и: 
М а к р и д и н , 1953). О д н а к о недавние находки Е. Е. Мигачевой в о б н а ж е 
ниях по б а л к е Сухой К а м е н к е Ophiolepis sp . и Ferganoconcha sp. , 
а т а к ж е наличие в кернах некоторых буровых с к в а ж и н ( Б л и з н е ц ы 
и др.) Lingula sterlini sp . nov., Tancredia sp. , Nucula ex gr . nina 
B o r i s s . (Канский, М а к р и д и н , Стерлин, 1956) склоняют к мнению, вы
с к а з а н н о м у впервые А. Д . Архангельским, Н. С. Ш а т с к и м , Н. А. Пре
о б р а ж е н с к и м и В . П. Н е к р а с о в ы м (1924, стр. 160), об их морском про
исхождении. 

Таким образом , во всей т о л щ е пород средней юры при тщательных 
послойных сборах ф а у н ы нами встречено всего шесть видов брахиопод, 
причем два из них — Ptyctothyris remisovi sp . nov. и Lingula sterlini 
sp . nov. — имеют очень ограниченное географическое распространение 
и, по всей вероятности, я в л я ю т с я эндемическими. Вопрос об их родст
венных взаимоотношениях остается в настоящее время открытым и 
л и ш ь в порядке п р е д п о л о ж е н и я мы м о ж е м в ы с к а з а т ь мысль о связи 
Lingula sterlini sp . nov. с L. beanii P h i 11., развитой в байосе и, быть , 
может , в нижнем бате Европы, в том числе территории наших исследо
ваний. 

Чем м о ж н о объяснить столь слабое развитие брахиопод в н и ж н е 
юрских и среднеюрских о т л о ж е н и я х Русской п л а т ф о р м ы , многочислен
ные представители которых известны в одновозрастных ф а ц и я х з а п а д 
ноевропейской юры? Мы п о л а г а е м , что это явление было обусловлено 1 

следующими причинами: 1) п р е о б л а д а н и е м в п л а т ф о р м е н н ы х морях 
неблагоприятных д л я первичного прикрепления ножкой глинистых, , 
иногда сравнительно глубоководных (в позднем байосе и раннем бате) 
фаций, в которых главную роль играли относительно тонкостепенные • 
пелециподы, гастроподы и др . ; 2) периодически (в позднем лейасе) 
затрудненной связью с Тетисом; 3) значительной протяженностью и, 
вероятно, сложностью путей миграции ф а у н ы из Тетиса и отсутствием, 
непосредственной связи русских среднеюрских материковых морей 
с западноевропейским бассейном. Последнее находит, в частности, под
тверждение в р е з у л ь т а т а х новейших исследований О. М. Анастасьевой . 
(1957, стр. 14), свидетельствующих, что в это время на юго-западной 
окраине Русской п л а т ф о р м ы господствовали континентальные условия . 
Вместе с тем нельзя не учитывать т а к ж е недостаточности наших з н а 
ний о фауне многих сублиторальных ф а ц и й средней юры, в частности 
шамозитовых песчаников Днепровско -Донецкой впадины, в которых: 
могут быть еще о б н а р у ж е н ы некоторые виды брахиопод. 
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Несравненно более р а з н о о б р а з н а я и многочисленная , чем в средней 
юре, ф а у н а б р а х и о п о д и других бентосных организмов н а с е л я л а об
ширные мелковод ны е позднеюрские. моря Русской п л а т ф о р м ы , о б л а д а в 
шие в большинстве случаев широким и свободным сообщением с окру
ж а в ш и м и их бассейнами . 

Трансгрессия келловейского моря , п р о я в и в ш а я себя в северо-вос
точной части Русской п л а т ф о р м ы у ж е во время Ark t i coce ras ish'mae, ко 
времени C a d o c e r a s e l a t m a e охватила почти всю ее восточную половину, , 
проникнув отсюда в М о с к о в с к у ю синеклизу. Типичные прибрежные об
р а з о в а н и я кадоцерового моря , представленные о т л о ж е н и я м и конгломе
рата , песка и железистого песчаника , встречены в Оренбургской об
ласти и в ряде других районов З а в о л ж ь я . О близости берега свидетель
ствует т а к ж е х а р а к т е р песчаных и песчано-глинистых осадков Костром
ской, ю ж н о й части Московской и з а п а д н о й части Р я з а н с к о й областей и 
в меньшей степени окрестностей К а н е в а и Т р а к т е м и р о в а на правом бе
регу Д н е п р а . Кстати говоря , вопрос о распространении раннекелловей-
ской трансгрессии в об ласть Д н е п р о в с к о - Д о н е ц к о й впадины еще не по
лучил полного р а з р е ш е н и я . Н о с уверенностью м о ж н о говорить, что во . 
время C a d o c e r a s e l a t m a e б о л ь ш а я часть этой территории, а т а к ж е Д о 
нецкое с к л а д ч а т о е сооружение п р е д с т а в л я л и собой низкую сушу, з а 
нятую пресноводными о з е р а м и и болотами , в которых происходило на
копление глинистого, местами алевритистого м а т е р и а л а с остатками 
растений, прослоями и л и н з а м и углей ( С у х а я К а м е н к а , К а м е н к а и д р . ) . 
Согласно Б . П. Стерлину, восточная г р а н и ц а моря в Днепровско-Донец
кой впадине проходила примерно по линии К у р с к — С у м ы — П о л т а в а и 
далее к устью В о р с к л ы . 

Б о л е е г л у б о к о в о д н ы е глинистые осадки с рассеянными зернами пи
рита з а н и м а л и внутреннюю о б л а с т ь кадоцерового бассейна, ограничен
ную на з а п а д е линией, проходящей от р . У н ж и к В л а д и м и р у , устью-. 
р. М о к ш и , Б а л а ш о в у и д а л е е к н и ж н е м у течению Медведицы, а на 
востоке от Ветлуги , вдоль Суры к С ы з р а н и и д а л е е на юг к району 
Новоузенска . 

Н а и б о л е е широким распространением к а к в мелководных, т ак 
и в относительно более глубоководных ф а ц и я х пользовались аммониты 
Cadoceras elatmae N i k., С. modiolare L u i d., C. surense N i k., C. sub-
patruum N i k., Macrocephalites macrocephalus S c h l o t h . , M. tumidus 
R e i n . , белемниты Cylindroteuthis beaumonti О r b. , фораминиферы* 
Haplophragmoides infraoolitica D a i n, Discorbis tieplovkaensis D a i n , . 
Lenticulina tatariensis M j a 11. , Guttulina tatariensis M j a 11. и др. , тяго
тевшие к бореальной зоогеографической области . Б р а х и о п о д ы ж е обна
ружены исключительно в песчаных и песчано-глинистых сублитораль
ных о с а д к а х и представлены в Московской синеклизе Ivanoviella arcuata-
( R o l 1.) и единичными, п о п а д а ю щ и м и с я только на границе с в ы ш е л е ж а 
щей зоной, Cardinirhynchia zieteni ( O r b . ) , а в окрестностях К а н е в а — 
Aulacothyris subbuculenta ( C h a p , et D e w . ) , A. mandelslohi ( O p p . ) , 
Ivanoviella steinbesii ( Q u e n s t . ) . 

Н а х о д к и перечисленных видов имеют большое палеогеографическое ' 
значение. Они н е о п р о в е р ж и м о у к а з ы в а ю т на возникновение в кадоце-
ровое в р е м я пролива , р а с п о л а г а в ш е г о с я , по-видимому, в районе К а л у г и 
и Б р я н с к а и соединявшего среднерусское материковое море с каневским: 
и через Моз ы рь с кий грабен с западноевропейским бассейнами, где они; 
пользовались ш и р о к и м распространением . И м е ю щ и е с я д а н н ы е (Ана-
стасьева , 1957, стр. 15) о х а р а к т е р е осадконакопления в раннем к е л -
ловее на территории юго-западной окраины Русской п л а т ф о р м ы слу
ж а т достаточным основанием д л я того, чтобы совершенно исключить, 
предположение о непосредственной, связи в. эхо время каневского и, 
западноевропейского бассейнов . 
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В ы с к а з а н н ы е с о о б р а ж е н и я находятся в некотором противоречии 
«с существующими сейчас представлениями об установлении сообщения 
м е ж д у среднерусским и западноевропейскими м о р я м и несколько позже , 
а именно во время Kepple r i t es g o w e r i a n u s . О д н а к о они я в л я ю т с я един
ственно в о з м о ж н ы м и , т ак к а к перечисленные виды отсутствуют в север
ной и юго-восточной частях Русской п л а т ф о р м ы и на островах Арктики, 
где проходили пути миграции фауны. 

Д о в о л ь н о сходные со временем C a d o c e r a s e l a t m a e условия седимен
тации сохранились т а к ж е во в р е м я Kepple r i t e s g o w e r i a n u s . Н о несмотря 
н а р а с ш и р е н и е связи среднерусского бассейна с северопольским и гер
манским, откуда на Р у с с к у ю п л а т ф о р м у проникли такие виды, как 
Kepplerites calloviensis S о w., К. gowerianus S о w., Chamoussetia 
chamousseti O r b . , Ch. stuckenbergi L a h., Ivanoviella alemanica 
(R o i l . ) , Tegulithyris bentleyi (M о r r i s - D a v . ) , Ptyctothyris subcana
liculata ( O p p . ) , Zeilleria lagenalis ( S c h l o t h . ) , многочисленные пеле-
циподы и др., п л о щ а д ь , з а н я т а я на п л а т ф о р м е морскими о с а д к а м и , 
в целом несколько сократилась . Следует отметить т а к ж е более широкое , 
чем в предыдущее , кадоцеровое время , распространение на исследуемой 
территории Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) , появление здесь Aulacothyris 
subalveata G e r a s s . , а т а к ж е проникновение из Тетиса в Прикаспий
скую синеклизу Goniothyris eggensis ( R o l l . ) . 

В среднем келловее море трансгрессировало по всей п л о щ а д и Мос
ковской синеклизы, ю ж н о г о и юго-западного склонов Воронежского 
массива , з а х в а т и в часть з а п а д н о й и северо-западной окраин Д о н е ц к о г о 
складчатого сооружения , а т а к ж е соединилось со среднеазиатским и 
к р ы м с к о - к а в к а з с к и м бассейнами, в результате чего возникла , по мет
к о м у в ы р а ж е н и ю А. А. Б о р и с я к а , « ш и р о к а я дорога» , по которой совер
ш а л с я обмен ф а у н а м и ' м е ж д у западноевропейской и индийской провин
циями. Н у ж н о , однако , отметить, что резкое п р е о б л а д а н и е в келловее и 
Оксфорде юго-западной окраины Русской п л а т ф о р м ы отложений лагун 
с повышенной соленостью водной среды, л и ш ь изредка з а к л ю ч а ю щ и х 
прослои известняков с очень немногочисленными представителями 
ф а у н ы открытого моря (Анастасьева , 1957, стр. 15), не п о д т в е р ж д а е т 
предположение о том, что эта «широкая дорога» проходила из 
Д н е п р о в с к о - Д о н е ц к о й впадины через Украинский кристаллический мас
сив в направлении Волыно-Подолии и д а л е е П о л ь ш и . По-видимому, 
основные пути миграции фауны протягивались из центральных обла
стей Русской п л а т ф о р м ы в н а п р а в л е н и и М о з ы р я и д а л е е северополь
ского и северогерманского бассейнов. 

Среднекелловейские о т л о ж е н и я отличаются обычно небольшой 
мощностью, сравнительно редко п р е в ы ш а ю щ е й 10—15 м, и в большин
с т в е случаев в центральных областях Русской п л а т ф о р м ы и Среднем 
П о в о л ж ь е представлены железисто-оолитовыми песчанистыми мерге
л я м и и глинами, а т а к ж е ж е л е з и с т ы м и песчаниками и песками, з а к л ю 
ч а ю щ и м и многочисленные я к о р н ы е брахиоподы, толстостворчатые пеле-
циподы, гастроподы, аммониты, белемниты и пр. Здесь , в частности, 
встречаются массовые скопления раковин Ivanoviella alemanica 
(R o i l . ) , I. personata (В u с h ) , Cardinirhynchia rossica sp. nov., Zeilleria 
trautscholdi (N e u rn.) , Cheirothyropsis pseudotrigonella (T r a u t s с h . ) , 
а т а к ж е разрозненные э к з е м п л я р ы Ptyctothyris subcanaliculata ( O p p . ) , 
Ivanoviella basileensis ( R o l l . ) , Zeilleria lagenalis ( S c h l o t h . ) , Aula
cothyris subbuculenta ( C h a p , et D e w . ) , A. subalveata G e r a s s . , 
Praecyclothyris badensis ( O p p . ) , Cardinirhynchia zieteni ( O r b . ) , Dic
tyothyris gzheliensis G e r a s s . , Acanthorhynchia nikitinensis G e r a s s . , 
Thecidella gerassimovi sp . nov. и др . П р е о б л а д а ю щ е е большинство этих 
видов обитало т а к ж е в западноевропейском бассейне, причем многие 
из них появились т а м раньше , чем в морях Русской п л а т ф о р м ы . О д н а к о 
имеются виды со сравнительно узким географическим а р е а л о м , не выхо-

48 



дившим за пределы данного района . Д л я некоторых из них генетические 
взаимоотношения еще не выяснены (Thecidella gerassimovi sp . nov., 
Cardinirhynchia rossica sp . nov., Aulacothyris subalveata G e r a s s . ) , 
возникновение ж е других, по всей вероятности, явилось следствием 
существенного изменения условий среды, происшедшего на этой терри
тории в н а ч а л е среднего келловея . К числу последних относятся Zeille
ria trautscholdi ( N e u m . ) , строение раковины удлиненной морфы кото
рой весьма отчетливо у к а з ы в а е т на происхождение данного вида от 
Zeilleria lagenalis ( S c h l o t h . ) , появившейся в русском море еще 
в конце раннего келловея , Ivanoviella personata ( B u c h ) , п р и н а д л е ж а 
щ а я к группе / . arcuata ( R o l l . ) — / . steinbesii ( Q u e n s t . ) и др . 

П р и в е д е н н ы е д а н н ы е о составе и х а р а к т е р е ф а у н ы среднекелловей-
ских отложений Московской синеклизы свидетельствуют об их накопле
нии в условиях открытого нормально соленого моря и совершенно 
исключают представления об их лагунном генезисе, в ы с к а з а н н ы е не
давно А. Е. С е р б а р и н о в ы м (1962, стр. 140) . 

Описываемые сублиторальные ф а ц и и сменяются в юго-восточном 
направлении в Ульяновско-Саратовской синеклизе (Долиновка к северу 
от Ульяновска ) и особенно в О б щ е м Сырте более мелководными при
б р е ж н ы м и о с а д к а м и , вплоть до фосфоритовых и галечниковых конгло
мератов . Относительно более глубоководные области моря располагались 
на территории Ярославской , Костромской, Пензенской, части Р я з а н с к о й 
области и в Саратовском П о в о л ж ь е , где имеются переходы от ж е л е 
зисто-оолитовых и песчаных образований к глинам и плотным мергелям 
с обильной пиритизированной фауной аммонитов Kosmoceras jason 
R e i n . , К. pollux R e i n . , К. gulielmi S о w., К- castor R e i n . , Erymno-
ceras coronatum В r u g . , белемнитов Cylindroteuthis beaumonti O r b . , 
Pachyteuthis panderi О r b. , тонкостворчатых пелеципод Pseudomonotis 
subechinata L a h., Oxytoma inaequivalvis S o w . и др . и крайне мало
численными э к з е м п л я р а м и у к а з а н н ы х выше видов брахиопод. 

С в о е о б р а з н а я , хотя в общем довольно б л и з к а я описанной, обста
новка с о з д а л а с ь в первой половине среднего келловея в Днепровско-
Донецкой впадине и на северо-западной окраине Донецкого складча
того сооружения . У ж е в самом н а ч а л е времени K o s m o c e r a s j a son море 
продвинулось из района Сум и П о л т а в ы на юго-восток и достигло здесь 
примерно бассейна р . Береки , восточнее Лозовой , где м о ж н о н а б л ю д а т ь 
трансгрессивные серии п р и б р е ж н ы х железистых песчаников, сохранив
шихся в присводовых частях куполов и брахиантиклиналей (Протопо-
п о в к а ) . Х а р а к т е р н ы м и сублиторальными, м а л о удаленными от берега 
осадками я в л я ю т с я песчанистые мергели, о б н а ж е н н ы е у Смирновки и 
с о д е р ж а щ и е Kepplerites calloviensis S о w., Kosmoceras jason R e i n . , 
Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) и единичные / . alemanica ( R o l l . ) , а т а к ж е 
известковистые глины с ж е л е з и с т ы м и оолитами и массой зерен кварце
вого гравия ( с к в а ж и н ы в районе Близнецов , Лозовой , Волвенково 
и д р . ) , з а к л ю ч а ю щ и е , помимо н а з в а н н ы х аммонитов , раковины пелеци
под и ф о р а м и н и ф е р . Таким образом , з а п а д н е е П о л т а в ы вся толща кел
ловея, за исключением в о з м о ж н ы х континентальных аналогов зоны 
Arkt icoceras i shmae , представлена морскими осадками , восточнее ж е 
морская седиментация р а з в и л а с ь л и ш ь в самом конце раннего и пре
имущественно у ж е в н а ч а л е среднего келловея . i 

В центральных частях Днепровско-Донецкой, впадины средний кел-
ловей представлен однообразными серыми, местами слабо песчани
стыми глинами с аммонитами , пелециподами, гастроподами, морскими 
лилиями и сравнительно редкими ,брахиоподами Ivanoviella arcuata 
( R o l l . ) , встреченными буровыми с к в а ж и н а м и у Бобровицы, Солохи и 
Н о в о - С е н ж а р . Мощность этих пород обычно не превышает 20 м. Р а с 
пространение брахиопод, к а к и других представителей бентоса, резко 
возрастает с приближением к о к р а и н а м впадины, где глины заме-
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щаются сильно песчанистыми разностями , песчанистыми мергелями и 
иногда песками, мощность которых редко п р е в ы ш а е т 15—20 м. Так , 
в о б н а ж е н и я х у Канева , М о н а с т ы р ь к а и Т р а к т е м и р о в а в изобилии 
встречаются толстостенные Ostrea sp. , з а р ы в а ю щ и е с я Pholadomya sp. , 
Pinna sp. , известные нам у ж е Ivanoviella steinbesii ( Q u e n s t ) ; в сква
жине у Борисполя в песчанистых мергелях с прослоями глинистого из
вестняка о б н а р у ж е н ы Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) , Tegulithyris bentleyi 
( M o r r i s - D a v . ) и Dictyothyris sp . indet . 

Следует добавить , что каневское среднекелловейское море покры
вало значительную часть сденудированного к этому времени Украин
ского кристаллического массива , где и проходила его береговая линия . 

В следующее за язоновым время E r y m n o c e r a s c o r o n a t u m море про
двинулось на юг у ж е до широты С л а в я н с к а не только с северо-запада и 
з а п а д а , как это имело место раньше , но и с северо-востока ( Л а п к и н , 
1941; М а к р и д и н , 1952, стр. 128). Б р а х и о п о д ы Ivanoviella arcuata 
( R o l l . ) и очень редкие здесь Thurmanella thurmanni ( V o l t z ) , а так
ж е аммониты Erymnoceras coronatum В г u g., Aspidoceras aff. pondero-
sum W a a g., Nautilus calloviensis S o w . и толстостенные форамини-
феры из рода Cristellaria приурочены к песчанистым мергелям и изве
стнякам с прослоями известковистых песчаников, н а к а п л и в а в ш и м с я 
в небольшом удалении от р а з м ы в а в ш и х с я островов (куполов) в усло
виях периодически изменявшейся , но все ж е довольно высокой подвиж
ности водной среды. 

Л и т о р а л ь н ы е разнозернистые , большей частью крупнозернистые и 
гравелистые ж е л е з и с т ы е пески и редко песчано-известковистые породы, 
о к а й м л я ю щ и е присводовые части позднепалеозойских брахиантикли-
нальных и куполовых структур, с о д е р ж а т л и ш ь обломки Ostrea, Pecten 
и весьма немногочисленные тонкие прослои раковинного детрита . Сле
довательно , в то время к а к в межостровных (межкуполовых) прогибах 
моря Донецкого архипелага ф о р м и р о в а л и с ь песчано-гравелистые лито
р а л ь н ы е осадки, к периферии от них имела место у ж е типичная субли
т о р а л ь н а я к а р б о н а т н а я седиментация , б л а г о п р и я т н а я для ж и з н и якор
ных брахиопод. Причиной, обусловившей развитие здесь известняковых 
образований , как мы увидим далее , вплоть до к о р а л л о в ы х биогермов, 
явилось, по-видимому, с одной стороны, некоторое обособление донец
кого моря цепями островов (куполов и б р а х и а н т и к л и н а л е й ) , а в мо
менты их р а з м ы в а — подводных барьеров и отмелей, п р е г р а ж д а в ш и х 
пути для проникновения с севера холодных течений и, с другой стороны, 
установление его связи с теплым к р ы м с к о - к а в к а з с к и м бассейном. 

Значительный интерес вызывает келловейская ф а у н а тонкостворча
тых Rhynchonelloidella varians popilanica ( P u s c h ) , Ptyctothyris dorso
plicata lithuana M a k r i d . , Zeilleria popilanica ( K r e n k . ) , приуроченная 
к мелкозернистым песчаным и алевритовым о с а д к а м запад-северо-за 
падной части русского материкового бассейна ( П а п и л е и д р . ) . Возник
новение ж е здесь у к а з а н н ы х подвидов и вида Zeilleria popilanica 
( K r e n k . ) мы связываем со специфической физико-географической об
становкой, отличавшейся , по нашим представлениям , пониженной дина
микой водной среды при относительной близости пенепленизированного 
берега, сложенного продуктами р а з р у ш е н и я более древних пород. 

Позднекелловейское море, з а н и м а в ш е е почти всю Русскую плат
форму, за исключением Б а л т и й с к о г о щита , Тимана , большей части 
Украинской кристаллической плиты и Донецкого складчатого сооруже
ния, а т а к ж е ряда поднятий, входящих в состав «Главного в а л а » плат
формы (по А р х а н г е л ь с к о м у ) , имело несколько большие глубины, чем 
среднекелловейское . П р е о б л а д а ю щ у ю роль здесь играли р а з л и ч н ы е 
глинистые осадки, нередко с о д е р ж а щ и е фосфоритовые конкреции, 
а т а к ж е пиритизированные раковины Quenstedticeras keyserlingi S о k., 
Q. lamberti S o w . , Q. rybinskianum N i k . , Q. omphaloides S o w . , Q. wil-
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liamsoni B u c k m . , Kosmoceras gemmatum P h i 11., Pettoceras athteta 
P h i 11. и д р . В наиболее мелководных из них песчанистых глинах и 
мергелях с ж е л е з и с т ы м и оолитами, особенно распространенных в Мое ; 
ковской синеклизе , нередко встречаются Ivanoviella alemanica ( R o l l . ) , 
Thurmanella thurmanni ( V o l t z ) и Praecyclothyris badensis (О p p . ) . 

П р о д о л ж а в ш и й свое существование в это время вид Ivanoviella 
arcuata (R о 11.) окончательно оставил центральные области Русской 
платформы и распространился только на территории Днепровско-Донец
кой впадины и особенно северо-западной окраины Донецкого складча
того сооружения , где к концу позднего келловея море проникло на 
юго-восток у ж е до широты Ч а с о в - Я р а и Константиновки. Н а и б о л е е мас
совые скопления раковин Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) приурочены 
к верхнекелловейским и нижнеоксфордским р ы х л ы м песчанистым изве
стнякам, о б р а з у ю щ и м обширные выходы около Протопоповки и за
ключающим т а к ж е Loboidothyris retrocarinata ( N a l i v k . ) , я д р а Car-
dioceras ex gr . praecordatum D о u v., крупные створки Gryphaea dilatata 
S о w. и панцири неправильных морских ежей . Часто встречается ука
занный вид т а к ж е в накопившихся , в м а л о удаленной от берега об
ласти сублиторали , известковистых мелкозернистых песчаниках, обна
женных в б а л к е М а я ч к е у К р а м а т о р с к а , в которых, однако , почти отсут
ствуют морские е ж и и резко п р е о б л а д а ю т толстостворчатые пелеци-
поды (Макридин , 1952; Канский , М а к р и д и н , Стерлин, 1956; Билык , Кан
ский, М а к р и д и н , Стерлин, Сухорский, 1961). После указанной вспышки 
в своем развитии Ivanoviella arcuata (R о 11.) исчезает к концу ранне-
оксфордского времени, не оставив на Русской п л а т ф о р м е потомковых 
форм. 

Вид Loboidothyris retrocarinata ( N a l i v k . ) , впервые появившийся 
в середине позднего келловея , м о ж е т с л у ж и т ь прекрасным примером 
гомеоморфии с позднебайосской «Terebratula» retrocarinata R o t h p i . , 
известной из Вильерских Альп. О б а н а з в а н н ы х вида о б л а д а ю т удиви
тельным сходством во внешнем облике раковины и столь ж е сущест
венно отличаются друг от друга внутренним строением ее, не позволяю
щим д а ж е отнести их к одному и тому ж е роду. В настоящее время мы 
не м о ж е м определенно н а з в а т ь предковой ф о р м ы Loboidothyris retro
carinata ( N a l i v k . ) , но в ы с к а з ы в а е м предположение , что этот вид был 
генетически связан с появившейся позже , у ж е во второй половине 
оксфордского века , группой Loboidothyris zieteni ( L o r . ) . 

П р е ж д е чем перейти к д а л ь н е й ш е й характеристике истории разви
тия брахиопод в раннеоксфордских морях Русской платформы, остано
вимся на весьма в а ж н о м вопросе о природе описанных выше скоплений 
раковин Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) у Протопоповки и К р а м а т о р с к а и 
/. alemanica (R o i l . ) у Е л а т ь м ы и пр. Известно , что в настоящее время 
многие палеонтологи и тем более геологи склонны р а с с м а т р и в а т ь по
добные скопления хорошо сохранившихся раковин, не несущих следов 
транспортировки, как результат массовой гибели этих организмов на 
месте обитания . О д н а к о т щ а т е л ь н ы е палеоэкологические наблюдения 
приводят нас к иному заключению, с о в п а д а ю щ е м у с данными Эллиотта 
(Elliott , 1956), исследовавшего скопления среднеюрских Hamptonina, 
Terebratula uordenensis E l l i o t t , четвертичных Terebratulina -serpen-
trionalis C o u t h o u y и др. , а т а к ж е с ре зультатами экспериментов Ме-
нара и Б у к о ( M e n a r d et Boucot , 1951), состоящему в том, что рассмат
риваемое явление обусловлено деятельностью придонных течений. 

С к а з а н н о е не противоречит, естественно, возможности образования 
скоплений раковин брахиопод и иных бентосных организмов непосред
ственно на месте их жизни , но, несомненно, д о л ж н о послужить поводом 
для более осторожного подхода к исследованию брахиопод в качестве 
показателей условий осадконакопления . 



Снижение влияния допозднеюрского рельефа , р а з м ы в а в ш е г о с я 
в течение келловейского века, и п р о д о л ж а в ш е е с я общее погружение 
большей части Русской п л а т ф о р м ы обусловили п р е о б л а д а ю щ е е разви
тие в раннеоксфордском море относительно более равномерно глубоко
водных глинистых осадков с обильной фауной аммонитов Cardioceras 
cordatum S о w., С. tenuicostatum N i k., С. kostromense N i k., C. ver
tebrate S о w., C. rybinskianum N i k., Perisphinctes indogermanus 
W a a g., Aspidoceras perarmatum S о w., белемнитов Pachyteuthis pan-
deri О r b . , P. breviaxis P a v l . , Cylindrotheuthis sp. , пелеципод и гастро-
под Pholadomya hemicardia R о e т . , Astarte cordata S о w., Dentalium 
gladiolus E i с h w., Leda medusa B o r i s s . , Pleurotomaria sp . и др. , 
ф о р а м и н и ф е р и остракод . Но , с другой стороны, этот процесс привел 
к резкому, упадку фауны якорных брахиопод, весьма чутко реагировав 
ших на изменение качества субстрата и глубины бассейна . Л и ш ь в рас
полагавшихся б л и ж е к береговой линии мелководных ф а ц и я х ж е л е з и 
сто-оолитовых мергелей (окрестности Костромы) встречаются Thurma
nella thurmanni (V о 1 t z ) , в песчанистых глинах Московской и Р я з а н 
ской областей , помимо названного вида, — Nucleata russiensis sp . nov., 
Praecyclothyris badensis ( O p p . ) , Aulacothyris impressa B r o n n , 
а в области Курской магнитной аномалии — Cardinirhynchia kurskiana 
sp . nov. Д о в о л ь н о частые находки Aulacothyris impressa ( B r o n n ) из
вестны т а к ж е в песчанистых глинах с прослоями мелкозернистых глини
стых песков и песчаников в районе г. П а п и л е на р . Венте и в П р и к а с 
пийской синеклизе , в окрестностях Индерского озера . Н е д а в н о один 
э к з е м п л я р этого вида о б н а р у ж е н т а к ж е в Днепр о в ско -До нецко й впа
дине, неподалеку от П о л т а в ы . 

Значительный интерес п р е д с т а в л я е т появление в нижнеоксфордских 
отложениях северо-западной окраины Донецкого складчатого сооруже
ния вида Cheirothyris britaensis sp . nov. ( С м и р н о в к а ) , приуроченного 
к кремнистым известнякам . Он является одним из б л и ж а й ш и х предше
ственников позднеоксфордской Cheirothyris fleuriausa ( O r b . ) . 

Вид Praecyclothyris bogoslovskii sp . nov. , развитый в песчанистых 
известняках окрестностей Протопоповки, з а к а н ч и в а е т филогенетический 
р я д группы Praecyclothyris badensis ( O p p . ) . Наконец , вид Postepithy
ris haasi ( R o l l . ) , проникший в море донецкого архипелага , по-види
мому, из Тетиса и изредка встречающийся в р а с с м а т р и в а е м ы х фациях , 
является одной из наиболее близких родоначальных форм для довольно 
многочисленной группы представителей рода Postepithyris, известных из 
нижних и верхних изюмских слоев. 

В конце раннеоксфордского времени на Русской п л а т ф о р м е имели 
место неоднократные р а з м ы в ы осадков , в ы з в а н н ы е колебательными 
д в и ж е н и я м и земной коры и развитием течений. Вследствие этого зона 
Mar t e l l i c e r a s mar t e l l i почти повсеместно отсутствует в Московской 
синеклизе, во многих районах Верхнего П о в о л ж ь я и т. д. 

П о х а р а к т е р у осадков и составу ф а у н ы мартеллицеровый бассейн 
является непосредственным преемником кардиоцерового . Здесь , среди 
п р е о б л а д а ю щ и х аммонитов Cardioceras zenaidae 11 о v., С. ilovajskyi 
So к., Perisphinctes plicatilis S о w. и др. , пелеципод Aucella ротресШ 
S o k . , A. volgensis S о k., Pecten (Aequipecten) fibrosus S o w . и различ
ных ф о р а м и н и ф е р , изредка попадаются брахиоподы Cardinirhynchia 
kurskiana sp . nov. ( О б о я н ь ) , Aulacothyris impressa ( B r o n n ) ( П а п и л е ) , 
тяготеющие к сублиторальной фации песчанистых глин, и Lingula cra-
neae D a v., о б н а р у ж е н н а я в относительно более глубоководной фации 
горизонтальнослоистых, довольно хорошо отсортированных глин цент
ральной части Днепровско -Донецкой впадины. 

П о л ь з о в а в ш и е с я в это время наиболее широким распространением 
в море донецкого архипелага ф а ц и и оолитовых и кремнистых известня
ков т а к ж е характеризуются малочисленностью остатков брахиопод, кон-
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центрирующихся преимущественно в ш л а м о в ы х и глинистых известня
ках. И з встречающихся здесь видов следует у к а з а т ь Postepithyris 
cincta ( C o t t . ) , знакомый нам у ж е Postepithyris haasi ( R o l l . ) и появ
ление представителей рода Rhactorhynchia: Rh. borissjaki sp. nov. и Rh. 
pinguis ukrainica M a k r i d . Н а з в а н н ы й подвид, возникший вследствие 
эколого-географической изменчивости номинативного подвида Rh. pin
guis pinguis ( R o e т . ) , широко распространенного в западноевропей
ском бассейне и в Тетисе, в свою очередь д а л н а ч а л о ряду эндемичных 
видов, ра зв ившихс я в море донецкого архипелага . Ч а с т ы е находки ра
ковин и отдельных створок перечисленных брахиопод, несущих следы 
транспортировки, известных в раковинном агломерате , сложенном пре
имущественно я д р а м и и о б л о м к а м и раковин Trigonia, Ostrea, Pholado-
туа, иглами Paracidaris florigemma Р h i 11. и др. , с л у ж а т доказатель 
ством их посмертного захоронения . Н а и б о л е е вероятно, что линзы ра
ковинного а г л о м е р а т а о б р а з о в а л и с ь в весьма подвижной водной среде 
углублений м е ж д у косами и перекатами , сложенными песчаным оолито
вым м а т е р и а л о м , где скоплялись остатки организмов , сносимые сюда 
с более приподнятых участков и с л у ж и в ш и е пищей д л я моллюсков . 

Совершенно отсутствуют брахиоподы в косослоистых известняках, 
отложившихся в мелководных условиях при постоянной подвижности 
водной среды, в устричных банках , с о п р о в о ж д а ю щ и х р а з м ы в ы уже от
вердевших осадков , населенных мелкими устрицами, морскими червями 
и известковыми водорослями, и в зеленовато-серых глинах с известко
выми оолитами и крупными сравнительно тонкостворчатыми пелеципо-
дами, я в л я ю щ и х с я о с а д к а м и наиболее глубоководной части моря из 
перечисленных в целом мелководных фаций. 

Кремнистые известняки, состоящие из илистого комковатого каль
цита и кремнистого вещества (местами до 5 0 % и б о л ь ш е ) , являются , 
согласно д а н н ы м М а к р и д и н а (1952) и Канского (1955) , типичными 
хемогенными сублиторальными о б р а з о в а н и я м и , о тл о ж ив ш им и ся вблизи 
сденудированного берега , поскольку кремнезем мог поступать в бас
сейн л и ш ь с суши. Естественно, что этот илистый вязкий субстрат не 
был благоприятен д л я прикрепленного о б р а з а ж и з н и якорных брахио
под. Свидетельством этого я в л я ю т с я не только их крайне редкие на
ходки, но и х а р а к т е р тафоценоза , присущего данной фации , в котором 
главную роль играют з а р ы в а ю щ и е с я пелециподы. 

П о з д н е о к с ф о р д с к о е время знаменуется на Русской п л а т ф о р м е почти 
повсеместным восстановлением морского р е ж и м а с преобладанием 
фаций слабо песчанистых и алевритистых глин с конкрециями пирита и 
фосфоритов и разнообразной фауной аммонитов Amoeboceras alter-
nans ЕI u с h, A. tuber culato-alter nans N i k., A. bauchini О p p., белемни
тов Pachyteuthis breviaxis P a v 1., P. panderi О r b . и др . Сравнительно 
меньшее развитие здесь получили пелециподы Aucella bronni L a h., 
Camptonectes lens S о w., Pholadomya hemicardia R о e m., Astarte sp . и 
гастроподы Procerithium renardi R o u i l l . et V о s., Natica calypso 
O r b . , Brachytrema keyserlingiana R o u i l l . ; из якорных брахиопод 
в окрестностях с. Новоселки встречено л и ш ь два вида — Lacunosella aff. 
fastigata ( G i l l . ) и Loboidothyris subsella ( L e y m . ) . 

Х а р а к т е р глинистых пород, а т а к ж е состав ф а у н ы свидетельствуют 
о мелководности альтернового материкового моря , низкие и извилистые 
берега которого не поставляли крупнозернистого обломочного мате
риала . Н а дне его, по-видимому, п р о и з р а с т а л и водоросли и находив
шийся во взвешенном состоянии растительный детрит служил пищей 
для многих моллюсков и других обитателей этого моря . Поэтому мало
численность в глинистой фации бентосных форм следует видеть не 
в недостатке питательного вещества , а в неблагоприятное™ илистого 
субстрата д л я прикрепленного о б р а з и ж и з н и и, быть может , в какой-то 
степени ненормальном газовом р е ж и м е придонных вод, возникшем под 
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влиянием слабой подвижности водной среды, избытка органического 
вещества , жизнедеятельности бактерий и поступления с суши желези 
стых растворов . Н а л и ч и е ж е в растворе фосфорных соединений, образо 
вавшихся за счет погибших планктонных и других организмов , в свою 
очередь обусловило появление мелких фосфоритовых конкреционных 
стяжений. Сказанное , однако , ни в коей мере не означает , что мы рас
сматриваем газовый р е ж и м позднеоксфордского моря Русской плат
формы в целом как застойный. 

В более мелководных и б л и ж е р а с п о л о ж е н н ы х к берегу песчаных 
и подчиненных им ш л а м о в ы х известняковых осадках бассейнов рек 
У р а л а и И л е к а встречаются Septaliphoria astieriaria ( O r b . ) , Loboidothy
ris subsella ( L e y m . ) , проникшие сюда из Тетиса, и Moisseevia sokotovi 

Рис. 21. Литолого-фациальная схема Днепровско-Донецкой впадины и северо-за
падной окраины Донецкого складчатого сооружения в позднеоксфордское время 

I — фация глинистых и мергелистых осадков сублиторали; 2 — фация глинистых и песчаных, 
обогащенных глауконитом осадков сублиторали; 3 — ф а ц и я оолитовых и мергельных осадков 
сублиторали; 4 — фация водорослево-коралловых биогермов (по Билыку, Канскому, Макридину, 

Стерлину, Сухорскому, 1960) 

sp. nov., родственная известному на Северном К а в к а з е виду Moisseevia 
г oilier i ( H a a s ) . 

Некоторое поднятие области моря донецкого архипелага , проявив
шее себя в позднем Оксфорде, привело к усилению связи осадконакоп-
ления с рельефом дна , н а ш е д ш е й наиболее яркое проявление в возник
новении вдоль оси Средней антиклинали и на к р ы л ь я х некоторых позд-
непалеозойских поднятий фации кораллово-водорослевых биогермов, 
а т а к ж е сменяющих ее по простиранию несколько более глубоковод
ных фаций глинистых оолитовых и глинистых мелкозернистых извест
няков, известковистых глин и мергелей (рис. 2 1 ) . При этом следует за
метить, что пестрота фаций нижних и в меньшей степени верхних изюм-
ских слоев обусловлена не только влиянием р е ж и м а колебательных дви
жений земной коры, к а к такового , но, п о ж а л у й , в не меньшей степени 
естественным р а з н о о б р а з и е м обстановок в зоне сравнительно удален
ного от берега мелководья , в р я д ли п р е в ы ш а в ш е г о по глубине 50— 
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60 м, а т а к ж е энергичной деятельностью таких донных организмов, 
как колониальные к о р а л л ы , известковые водоросли, морские ежи , бра
хиоподы и др . 

Условиями, б л а г о п р и я т с т в о в а в ш и м и развитию рифостроящих орга
низмов, явились : небольшие глубины дна, сложенного мелкозернистым 
известковистым песчаным кварцевым либо р е ж е известково-оолитовым 
материалом , п о д в и ж н а я , нормально соленая , т е п л а я водная среда с не
большим с о д е р ж а н и е м терригенных частиц во взвеси и пр. 

Р и ф о в а я ф а ц и я включает биогермы — глыбообразные пещеристые 
органогенные тела высотой 1,5—6,5 м и шириной 1,5—6 м (по выходу 
в р а з р е з е ) , з а л е г а ю щ и е среди продуктов их р а з р у ш е н и я , в составе кото
рых местами встречаются прослои известковистых глин и оолитовых 
известняков с небольшим содержанием органогенно-обломочного мате
риала . 

Б и о г е р м н ы е известняки о б р а з о в а н ы скелетами колониальных и оди
ночных организмов . Основными их п о р о д о о б р а з о в а т е л я м и являются 
склерактинии и сине-зеленые водоросли, причем последние нередко сла
гают в биогермах самостоятельные тела небольших размеров , изредка 
достигающие 0 , 3 0 x 0 , 5 0 м, к которым приурочены описанные нами на
ходки раковин якорных брахиопод, сохранивших прижизненную ориен
тировку (Макридин , 1952, 1958). 

И з склерактинии в биогермах , согласно н а б л ю д е н и я м Е. И. Кузь-
мичевой (Кузьмичева , М а к р и д и н , 1962), п р е о б л а д а ю т корковидные по-
липняки Thamnasteria concinna (G о 1 d f.) и кустистые Cyathophora 
donetziana ( R a t s c h . ) . Кроме них, встречаются Stylosmilia quadrage-
naria ( R a t s c h . ) , Isastraea explanata К о b y , Stylina solida M ' C o y , 
Latimeandra sp . Одиночные склерактинии встречаются редко и пред
ставлены исключительно Epismilia F r o m . (s. 1.). 

О д н о о б р а з н ы й родовой и видовой состав строящих склерактинии, 
небольшая п л о щ а д ь распространения и м а л ы е р а з м е р ы биогермов, по 
сравнению с одновозрастными (лузитанскими) биогермами К р ы м а и 
К а в к а з а , с л у ж а т д о к а з а т е л ь с т в о м того, что условия моря донецкого 
архипелага не были о п т и м а л ь н ы м и д л я развития рифовой фации. 
Объяснение этому мы видим (Кузьмичева , М а к р и д и н , 1962) во влиянии 
холодных течений, проникавших сюда из соседних морей центральной 
части Русской п л а т ф о р м ы . 

Н а с е л е н и е биогермов состояло преимущественно из представите
лей сидячего и подвижного бентоса, причем некоторые из них т а к ж е 
принимали более или менее существенное участие в их строении. Это 
относится к морским червям из рода Serpula, трубки которых образуют 
местами скопления мощностью до 4—6 см и гидроидным полипам из 
группы S t r o m a t o p o r o i d e a , имеющим облик корковидных и желвакооб-
разных тел . И г л о к о ж и е представлены морскими е ж а м и Glypticus cf. 
hyeroglyphicus G о 1 d f., Coellirites cf. bicordata L e s k e, Pseudodiadema 
sp. (определения А. В . Ф а а с а ) и особенно часто Paracidaris jiorigemma 
P h i 11., Nucleolites scutatus L a m., N. dimidatus P h i 11., морскими 
лилиями из рода Pentacrinus и редкими морскими звездами . Скопление 
игл морских ежей и члеников морских лилий иногда играют заметную 
роль. Н е р е д к о встречаются пелециподы и гастроподы, последние, как 
правило , в виде внутренних ядер . С в е р л я щ и е формы Lithodomtis mixtus 
B o r i s s . , L. donetzianus B o r i s s . , L. schavatensis L о г., р а з р у ш а в ш и е 
кораллово-водорослевые постройки, содействовали накоплению в био
гермах тонкозернистого детритового м а т е р и а л а . 

Я к о р н ы е брахиоподы з а н и м а ю т по численности, п о ж а л у й , третье— 
четвертое место среди обитателей биогермов. Особенно часто удается 
встретить раковины Praecyclothyris moeschi donetziana ( M a k r i d . ) , 
Isjminelina pseudodecorata ( R o l l . ) , Septaliphoria jakovlevi M a k r i d . , 
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складчатую экологическую м о р ф у Postepithyris cincta ( C o t t . ) и толсто
створчатую морфу Cheirothyris fleuriausa ( O r b . ) . 

Экологическая изменчивость брахиопод в о з р а с т а л а с повышением 
с о д е р ж а н и я в биогермах известковых водорослей. Если в целом условия 
обитания брахиопод были здесь оптимальными вследствие наличия 
твердого субстрата , постоянного тока воды, приносившего продукты пи
тания в виде органического детрита и обеспечивавшего хороший газо
обмен, то развитие известковых водорослей, о б р а с т а в ш и х раковины, 
приводило на определенном этапе к угнетению этих организмов , а в от
дельных случаях д а ж е к их прижизненному захоронению и гибели. М ы 
склонны, в частности, с в я з ы в а т ь с влиянием известковых водорослей, 
нередко н а б л ю д а е м о е у обитавших здесь брахиопод явление асиммет
рии, например Praecyclothyris moeschi donetziana ( M a k r i d . ) и др . 

Битые раковины и отдельные створки брахиопод н а р я д у с иглами 
морских ежей, члениками морских лилий, я д р а м и и о б л о м к а м и раковин 
пелеципод и гастропод встречаются в органогенно-обломочных извест
няках , п р е д с т а в л я ю щ и х собой скопление продуктов р а з р у ш е н и я био
гермов. t 

Многочисленные виды брахиопод, полученные из глинистых изве
стняков, известковистых глин и мергелей, отличаются от обитателей 
биогермов более тонкостворчатой раковиной с лучше развитыми склад
ками переднего к р а я . Исключительно на известково-илистом субстрате 
селились: Praecyclothyris bogoslovskii sp . nov. , Rhactorhynchia grigorievi 
sp . nov., Rh. borissjaki sp . nov., Rh. oscolica ( M a k r i d . ) , Rh. gurovi s p . 
nov. , Septaliphoria nalivkini sp . nov. , Postepithyris aff. etalloni ( R o l l . ) , 
Postepithyris subrhomboidalis G u r . Виды ж е , имеющиеся т а к ж е в рифо
вой фации, представлены в глинистых известняках и мергелях , к а к 
правило , иными экологическими м о р ф а м и . Так , здесь развиты округлая 
и о в а л ь н а я морфы Postepithyris cincta ( C o t t . ) , в свою очередь приуро
ченные к разным по качеству участкам дна, ш а р о в и д н а я морфа Praecyc
lothyris verevkinensis ( N a l i v k . ) , а симметричная и яйцевидная м о р ф ы 
Postepithyris bauchini ( E t a l l . ) , тонкостворчатая м о р ф а Cheirothyris 
fleuriausa ( O r b . ) и д р . 

Известны т а к ж е случаи н а х о ж д е н и я представителей одной и той 
ж е экологической м о р ф ы в смежных , весьма близких друг другу фа
циях. К примеру, удлиненно-пятиугольная м о р ф а Postepithyris bauchini 
( E t a l l . ) , п р е о б л а д а ю щ а я в рифовой фации , встречается т а к ж е в гли

нистых оолитовых известняках , притупленно-макушечная м о р ф а Prae
cyclothyris verevkinensis (N а 1 i v k . ) , особенно широко распространен-
ная в пелитоморфных глинистых известняках и известковистых глинах , 
изредка м о ж е т быть о б н а р у ж е н а в водорослево-коралловых биогер
м а х и т. д. 

П е р в о н а ч а л ь н о сравнительно незначительные различия условий д н а 
о к а з ы в а л и существенное влияние на распределение н а с е л я в ш и х его 
склерактинии, известковых водорослей, брахиопод и других организ 
мов, весьма чутко р е а г и р о в а в ш и х на изменение этого ф а к т о р а , а это 
в свою очередь у г л у б л я л о д и ф ф е р е н ц и а ц и ю обстановок. Своеобразие 
процесса развития фауны, присущее донецкому морю, н а ш л о о т р а ж е н и е 
не только в возникновении подвидов и экологических м о р ф таких ши
роко распространенных в среднеевропейской и средиземноморской юре 
видов, как Rhactorhynchia pinguis ( R o e т . ) , Postepithyris cincta 
( C o t t . ) , Postepithyris bauchini ( E t a l l . ) и др. , но т а к ж е в возникнове

нии и изменчивости новых видов, о б л а д а в ш и х узким географическим 
ареалом , например Praecyclothyris verevkinensis ( N a l i v k . ) , Rhactor
hynchia lutugini ( N a l i v k . ) . 

Таким образом , вспышка ф о р м о о б р а з о в а н и я и в и д о о б р а з о в а н и я 
брахиопод, и м е в ш а я место в море донецкого архипелага в первой поло
вине позднего Оксфорда, точнее в раннее изюмское время , я в и л а с ь 
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результатом воздействия следующих ф а к т о р о в : 1) некоторой эколого-
географической обособленности этого моря от о к р у ж а в ш и х его бассей
нов; 2) возникновения и довольно длительного существования новых 
фаций. 

Во второй половине позднеоксфордского времени снова проявила 
себя тенденция к о б щ е м у поднятию Русской п л а т ф о р м ы . В море до
нецкого архипелага это выразилось в исчезновении рифовой фации и 
почти повсеместном отложении в сублиторальной зоне глинистых ооли
товых известняков , п е р е с л а и в а ю щ и х с я с известковистыми глинами и 
алевролитами. Р а з л и ч и е условий накопления у к а з а н н ы х пород заключа
лось в основном в степени подвижности водной среды. Н а и б о л е е дина
мичной и, п о ж а л у й , самой мелководной была обстановка в районе Про
топоповки, где среди рыхлых оолитовых известняков с небольшим со
держанием глинистого м а т е р и а л а встречаются грибообразные полип-
няки склерактинии Stylina lobata К о b у, Isastrea explanata К о b y , 
Thamnasteria concinna G о 1 d f. и Thamnasteria sp . (определения 
E. И. Кузьмичевой) р а з м е р о м 0,11—0,25 м в поперечнике и высотой 
0,08—0,15 м. С несколько большими глубинами дна было связано на
копление глинистых средне- и крупноолитовых известняков, лишенных 
склерактинии и з а к л ю ч а ю щ и х раковины брахиопод, раковины и ядра 
пелеципод и гастропод. Наконец , к а р б о н а т н ы е глины и алевролиты, 
х а р а к т е р и з у ю щ и е с я очень малочисленными н а х о д к а м и брахиопод, игл 
морских ежей и обломков мелких раковин устриц, о с а ж д а л и с ь при 
весьма слабой подвижности вод, л и ш ь изредка сменявшейся сильными 
волнениями, в з м у ч и в а в ш и м и осадок и приносившими раковинный дет
рит с приподнятых участков дна . 

Вследствие того, что последовательность н а п л а с т о в а н и я этих пород 
не остается постоянной д а ж е на коротких расстояниях , за исключением 
приуроченности глинистых оолитовых известняков к верхней части 
верхних изюмских слоев, возникают трудности в оценке ф а ц и а л ь н о г а 
распределения фауны. 

Немногочисленные брахиоподы, известные еще из нижних изюмских 
слоев, — Septaliphoria pectunculoides ( E t a l l . ) , Rhactorhynchia pinguis 
ukrainica (M a k r i d ) , Loboidothyris zieteni L o r . , о к р у г л а я экологиче
ская м о р ф а Postepithyris cincta ( C o t t . ) , Postepithyris aff. etalloni 
( R o l l . ) — в с т р е ч а ю т с я главным о б р а з о м среди глинистых оолитовых 
известняков и р е ж е в известковистых глинах совместно с гастроподами 
Bourguettia (Phasianella) striata D е s h. и др . и редкими мелкими 
пелециподами Mytilus parvus R о е m. и Modiola hannoveriana 
S t г и с k m. 

О б щ е е р а з н о о б р а з и е ф а ц и й верхних изюмских слоев привело к со
кращению процесса формо- и в и д о о б р а з о в а н и я . И з числа новых видов 
брахиопод здесь м о ж н о н а з в а т ь л и ш ь Rhactothynchia quadriplicata 
( N a l i v k . ) , з а в е р ш а ю щ у ю филогенетический р я д Rhactorhynchia pin
guis ( R o e m.) — Rhactorhynchia oscolica ( M a k r i d . ) , а т а к ж е Septali
phoria kowalevskii sp . nov. , происшедшую, по-видимому, от 5 . nalivkini 
sp. nov. 

Конец оксфордского и н а ч а л о кимериджского веков ознаменовался 
дальнейшим обмелением и сужением связи донецкого бассейна с сосед
ними м о р я м и . И з м е н и в ш и й с я в сторону повышения солености гидрохи
мический р е ж и м обусловил быстрое исчезновение стеногалинных орга
низмов (лишь у Протопоповки в подошве неринеевых слоев встречены 
обломок внутреннего я д р а аммонита из семейства P e r i s p h i n c t i d a e и 
разрозненные веточки кустистых полипняков склерактинии Cladophyl-
lia ramea К о b у, определение Е. И. Кузьмичевой) и развитие преиму
щественно эндемичных видов гастропод — Turbo trautscholdi N a l i v k . 
et Ak . , Nerinella gurovi L a p k., Nerinea ex gr . ursicinensis L o r . — и 
остракод Palaeocytheridea kamenkaensis L u b . и др . 
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Д о н е ц к и е к а р б о н а т н ы е о т л о ж е н и я в р а й о н е Д о м а х и и Перещепино 
на з а п а д е и Ш е б е л и н к и на севере постепенно выклиниваются , уступая 
место песчано-глинистым породам с прослоями известняков, т а к ж е не 
с о д е р ж а щ и х брахиопод. 

Д о недавнего времени п о л а г а л и , что начиная с позднекимеридж-
ского времени на территории Д н е п р о в с к о - Д о н е ц к о й впадины и северо-

. западной окраины Донецкого складчатого сооружения установился 
лагунно-континентальный р е ж и м осадконакопления . Однако , к а к уста
новлено бурением, в р я д е пунктов Днепровско -До н ецко й впадины 
( П р и л у к и , О м б и ш - Д о р о г и н к а и пр.) среди пород, з а л е г а ю щ и х на зоне 
Amoeboce ra s a l t e r n a n s и перекрытых пестроцветными а н а л о г а м и верх
него кимериджа , встречаются Aulacstephanus pseudomutabilis L o r . , 
A. cf. kirghisensis O r b . и Exogyra virgula D e f г. (находки и определе
ния В. Н. П р е о б р а ж е н с к о й и Б . П. С т е р л и н а ) . Основываясь на этом, 
Б . П. Стерлин (1959 г.) в ы с к а з а л мнение о р а з м ы в е в Д н е п р о в с к о - Д о 
нецкой впадине н и ж н е к и м е р и д ж с к и х и частично верхнеоксфордских от
ложений и п о з д н е к и м е р и д ж с к о м возрасте слоев, с о д е р ж а щ и х комплекс 
фораминифер зоны «Cr i s t e l l a r i a» и, согласно определениям И. М. Ямни-
ченко (1950) , Nerinea cf. ursicinensis L о г. и др . 

Таким образом , если на территории Днепров ско -До нецко й впадины 
открытое море и существовало , возможно , в течение всего кимеридж-
ского века, то на северо-западной окраине Донецкого складчатого со
оружения морской р е ж и м с о х р а н я л с я только в первой его половине, 
сменившись в позднекимериджское время лагунно-континентальным. 

Отсутствие находок остатков брахиопод в кимериджских отложе
ниях Днепровско-Донецкой впадины л и ш а е т нас возможности о х а р а к 
теризовать эту страничку истории развития интересующей нас группы 
организмов . 

Морской бассейн, з а н и м а в ш и й в к и м е р и д ж с к о м веке юго-западную 
часть Русской п л а т ф о р м ы , был весьма мелководным, в- пользу чего 
свидетельствует накопление известково-оолитовых, р а з н о о б р а з н ы х орга-
ногенно-обломочных, водорослевых, копролитовых и прочих известня
ков с обильной фауной гастропод и пелеципод: Nerinea cynthia О г Ь., 
N. subpyramidalis M t i n s t . , N. mariae O r b . , Natica pulla R o e m . , 
Turbo pussilus A 11 h., Exogyra virgula D e f г., Corbula inflexa R o e m . , 
сравнительно редких морских червей -трубкожилов Serpula coacervata 
B l u m , и др . Отсутствие аммонитов , белемнитов, якорных брахиопод 
и других типично стеногалинных форм позволяет по аналогии с ранне-
кимериджским донецким морем в ы с к а з а т ь предположение о ненор
мальной солености р а с с м а т р и в а е м о г о бассейна (Анастасьева , 1957). 
Дискуссионным п р о д о л ж а е т оставаться вопрос о его связи с Д н е п р о в 
ско-Донецкой впадиной. М ы , в частности, склоняемся к мнению, что 
пролив, соединявший эти моря , существовал л и ш ь в р а н н е к и м е р и д ж с к о е 
время . 

М а л о м о щ н ы е к и м е р и д ж с к и е о т л о ж е н и я центральных областей Рус 
ской п л а т ф о р м ы , подвергшиеся в своей верхней части интенсивному 
размыву, почти не д а ю т находок брахиопод, хотя нередко бывают пред
ставлены в к а з а л о с ь бы благоприятных д л я их жизни мелководных 
песчано-глинистых, местами глауконитовых ф а ц и я х , в которых встре
чаются аммониты Desmosphinctes mniovnikensis (N i k . ) , Rasenia stepha-
noides O p p . , Ringsteadia cuneata T r a u t s c h . , Amoeboceras kitchini 
S a 1 f., A. anglicum S a 1 f., A. crickei S a 1 f. и др. , белемниты Cylindro-
theuthis puzosiana O r b . , р е ж е пелециподы и гастроподы Amberlya 
pulchra G e r a s s . , Pleurotomaria bloediana О r b . и т. д. 

Широко развиты к и м е р и д ж с к и е о т л о ж е н и я в П о в о л ж ь е и З а 
волжье . Однако вследствие п р е о б л а д а н и я здесь глинистых фаций от
носительно углубленной области моря с а м м о н и т а м и , белемнитами , тон
костворчатыми пелециподами, о с т р а к о д а м и и ф о р а м и н и ф е р а м и бра-
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хиоподы и другие представители прикрепленного о б р а з а ж и з н и встре
чаются крайне редко. Достаточно у к а з а т ь , что послойные сборы в изве
стных р а з р е з а х у д. Городище к северу от Ульяновска дали лишь одно 
ядро, п р и н а д л е ж а щ е е какой-то неизвестной Terebra te l lo idea . 

В сублиторальной фации мелкозернистых песчаников зоны Aula-
cos t ephanus p s e u d o m u t a b i l i s , развитой в бассейне р. У р а л а , встречен 
только один вид брахиопод Dictyothyris badensis R o l l . , проникший 
сюда, несомненно, из кавказской части Тетиса. 

И з приведенных д а н н ы х видно, что позднеоксфордская , а т а к ж е 
р а н н е к и м е р и д ж с к а я бентосная ф а у н а моря донецкого архипелага 
сильно отличается по своему составу от фауны, населявшей дно осталь
ной части русского материкового бассейна, но о б н а р у ж и в а е т разитель
ное сходство с крымско-кавказской , швейцарской , ганноверской и др . 
Это явление м о ж н о объяснить различием физико-географических усло
вий, существовавших в этих бассейнах, т а к к а к пути для миграции и 
прохореза оставались в это время достаточно широкими, о чем красно
речиво свидетельствует присутствие в донецкой юре р я д а видов пеле
ципод, ф о р а м и н и ф е р и пр., встречающихся т а к ж е в Днепровско-Донец
кой впадине , Московской синеклизе и других сопредельных районах . 

Таким образом , если в келловее и раннем Оксфорде на всей Рус
ской п л а т ф о р м е , в к л ю ч а я з а п а д н у ю и северо-западную окраины Донец
кого складчатого сооружения , господствовали представители средне
европейской палеозоогеографической области , то в позднеоксфордское 
и р а н н е к и м е р и д ж с к о е времена в море донецкого архипелага преобла
д а ю щ е е влияние получили формы, тяготеющие к средиземноморской 
области, тогда к а к на остальной территории п л а т ф о р м ы п р о д о л ж а л а 
существовать ф а у н а прежнего облика . Исключение в этом отношении 
составлял только бассейн рек У р а л а и И л е к а , находящийся на край
нем юго-востоке Русской п л а т ф о р м ы , куда периодически могли прони
кать отдельные виды (например , Septaliphoria astieriana ( O r b . ) , 
Dictyothyris badensis R o l l , и др.) из к а в к а з с к о й части Тетиса. 

Говоря о ф а ц и а л ь н о м й связанном с этим палеонтологическом 
сходстве донецкого и к р ы м с к о - к а в к а з с к о г о верхнего Оксфорда и ниж
него к и м е р и д ж а , нельзя упускать из виду т а к ж е их отличия, з аключаю
щиеся в определенном влиянии на состав ф а у н ы моря донецкого архи
пелага обитателей среднеевропейской палеозоогеографической области 
и присутствии особых «донецких» подвидов, экологических м о р ф и ряда 
эндемичных видов. 

Небезынтересно отметить малочисленность общих видов брахиопод, 
населявших в келловейском и особенно оксфордском веках моря Рус
ской п л а т ф о р м ы , Средней Азии и И н д о - Г и м а л а й с к о й области. Несом
ненно, здесь с к а з а л и с ь большие расстояния и ограниченные миграци
онные возможности брахиопод, т а к к а к аммониты, п р и н а д л е ж а в ш и е 
Индо-Гималайской области , не я в л я ю т с я редкостью не только на Рус
ской п л а т ф о р м е , но д а ж е в З а п а д н о й Европе . 

В н а ч а л е раннего волжского века поднятие, начавшееся еще 
в позднем Оксфорде, охватило з а п а д н у ю часть Русской п л а т ф о р м ы , по
с л у ж и в причиной регрессии моря , р а з м ы в а на больших пространствах 
осадков к и м е р и д ж с к о г о яруса и, по-видимому, некоторой изоляции 
русского бассейна от морей З а п а д н о й Европы. М о р с к о е осадконакоп-
ление в это в р е м я п р о д о л ж а л о с ь преимущественно на юго-востоке 
Русской п л а т ф о р м ы и в какой-то степени в Среднем П о в о л ж ь е . 

В наиболее полных р а з р е з а х ветлянского горизонта в бассейне 
И л е к а (по Ветлянке и др.) п р е о б л а д а ю т известково-песчаные и мер
гельные осадки с Subplanites sokolovi ( I I о v . ) , 5 . pseudoscythica 
( I I о v . ) , и другими аммонитами , не с о д е р ж а щ и е , однако , остатков бра
хиопод. 
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В Среднем П о в о л ж ь е в е т л я н с к а я ф а у н а исследована недостаточно 
хорошо. О д н а к о присутствие этого горизонта в р а з р е з а х к северу от 
Ульяновска , (Городище, М. Ундоры) п о д т в е р ж д а е т с я находками Sub-
planites ex gr . pseudoscythica (I l o v . ) , Cylindroteuthis magnificus O r b . , 
Aucella pallasi va r . planata P a v 1. и др . (Сазонов , 1953, стр. 85 ) . З д е с ь 
ж е в белесоватых песчанистых мергелях , о б р а з у ю щ и х прослои мощ
ностью до 0,25—30 м в т о л щ е темных глин, л е ж а щ и х выше слоев 
с Exogyra virgula D е f г., нами о б н а р у ж е н ы Russiella royeriana undorae 
subsp . nov. и Rhynchonella rouillieri uljanovski s u b s p . nov. , д а в ш и е 
впоследствии начало ряду видов Russiella и Rhynchonella, известным 
в сублиторальных песчаных и песчано-глинистых глауконитовых фосфо-
ритоносных осадках нижнего волжского и верхнего волжского ярусов . 
Поэтому вопрос о происхождении этих форм представляет особый 
интерес. 

Согласно Ш м и д т у (Schmid t , 1905, стр. 109—ПО) , вид Rhynchonella 
rouillieri E i c h w . , фигурирующий у этого автора под именем Rh. 
triunca, впервые появился в позднем к и м е р и д ж е Польского П о м о р ь я 
(б. П о м е р а н и и ) . Исходя из этого, мы з а к л ю ч а е м , что в д а л ь н е й ш е м он 
проник в Среднее П о в о л ж ь е через пролив, соединявший северогерман
ский бассейн со среднерусским, и а д а п т и р о в а л с я в новых физико-гео
графических условиях, о б р а з о в а в здесь подвид Rhynchonella rouillieri 
uljanovski subsp . nov., о т л и ч а ю щ и й с я от номинативного небольшой тон
костворчатой раковиной со с л а б о р а з в и т ы м и с к л а д к а м и передного к р а я 
и радиально-ребристой скульптурой. Материнский вид Russiella roye
riana (О г Ь.) т а к ж е , по-видимому, обитал в морях З а п а д н о й Е в р о п ы . 
К сожалению, мы лишены возможности подкрепить это предположение 
соответствующим фактическим м а т е р и а л о м вследствие р а з м ы в а киме-
риджских пород в з а п а д н о й и центральной частях Русской п л а т ф о р м ы и 
слабой изученности внутреннего строения раковины д а л л и н и д , встре
чающихся в верхней юре З а п а д н о й Европы. 

В следующее за ветлянским время D o r s o p l a n i t e s p a n d e r i и 
Za ra j sk i t e s scy th icus произошло некоторое расширение моря , покрыв
шего не только З а в о л ж ь е и П о в о л ж ь е , но и центральные области Р у с 
ской п л а т ф о р м ы . Процесс ф о р м и р о в а н и я этого довольно узкого, мери
дионально вытянутого моря-пролива с о п р о в о ж д а л с я л о к а л ь н ы м и по
гружениями дна , охватившими территорию от р. И ш м ы на севере и до 
района Оренбурга на юге, и о б р а з о в а н и е м здесь разобщенных впа
дин, в которых развились своеобразные , неоднократно сменявшие друг 
д р у г а во времени о т л о ж е н и я горючих сланцев и глин. Относительно ж е 
более мелководные осадки, н а к о п л я в ш и е с я в п р о м е ж у т к а х м е ж д у ило
выми впадинами , представлены в прибрежной области глауконитовыми, , 
нередко глинистыми песками с фосфоритовыми конкрециями, а во внут
ренней области моря — глинами и мергелями (рис. 22 ) . 

Д л я того чтобы выяснить различие обстановок о б р а з о в а н и я горю
чих сланцев и глин, необходимо решить вопрос о причинах периодиче
ского накопления массы органического вещества . П о этому поводу 
Н. М. Страхов писал : «Так как растительный мир (донный) с в я з а н со 
светом, а последний проникал в воду на весьма ограниченную глубину, 
то естественно, что при углублении бассейна н и ж е определенной изо
баты растительный покров д о л ж е н резко сократиться , а значит, и на
копление органического вещества д о л ж н о резко с н и ж а т ь с я . Мы получим 
пустую породу — серую глину. П р и обратном процессе на том ж е месте 
вновь появляются луга , и значит, вновь появится сланец» (1934, 
стр . 246) . Следовательно , основным источником м а т е р и а л а д л я о б р а з о 
вания горючего вещества Н. М. Страхов считает водоросли и некото
рые «высокоорганизованные высшие растения , биологические гомологи 
современной «Zostera» ( там ж е , стр. 245 ) , а причиной периодичности 
в его отложении — к о л е б а т е л ь н ы е д в и ж е н и я земной коры. С о г л а ш а я с ь 
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с этим, мы все ж е считаем н у ж н ы м отметить несомненное участие 
в формировании горючего вещества сланцев беспозвоночных организ
мов, на что у к а з ы в а л и в свое в р е м я Н. Г. Кассин и А. Н. Р о з а н о в и 
весьма вероятное пополнение автохтонного м а т е р и а л а иловых впадин 
остатками растений и животных , сносившимися туда с соседних мелко
водных участков дна . 

В биоценозе иловых впадин во время накопления вещества горючих 
сланцев г л а в н у ю р о л ь играли Scurria maeotis E i c h w . , Astarte ovoides 
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Рис. 22. Литолого-фациальная схема Русской платформы 
во времена Dorsoplanites panderi и Zarajskites scythicus 
раннего волжского века (составлена по данным 
Н. М. Страхова, П. А. Герасимова, Я. С. Эвен-

това и др.) 
/ — области сноса; 2 — континентальные песчано-глинистые пест-
роцветные осадки; 3 — предполагаемая граница моря; 4 — гра
ницы фациальных зон; 5 — литоральные осадки (железистые 
грубозернистые пески, галечники и конгломераты); 6 — преиму
щественно сублиторальные песчаные, нередко' глауконитовые 
о с а д к и ; 7 — сублиторальные глауконитовые, местами фосфори-
тоносные глинистые пески и песчанистые глины; 8 — осадки 
относительно углубленной области моря (глины и мергели 
изредка с прослоями глинистых известняков); 9 — осадки иловых 
впадин (переслаивание горючих сланцев с битуминозными и 
небитуминозными глинами): а — известное распространение; 

б — предполагаемое распространение 

B u c h , A. voltzi Z i e t . , Oxytoma sp. , Lingula ovalis S o w . , фораминн-
феры и остракоды. П о м и м о них, в этой фации встречаются Dorsoplani
tes panderi О г b., Zarajskites scythicus V i s c h . , Cylindroteuthis absoleta 
F i s с h., Aucella rugosa E i c h w . , иглы морских ежей, чешуи рыб и ред
кие «Terebratula» sp . indet . Следует отметить т а к ж е многочисленные 
ходы илоядов , выполненные веществом, отличающимся от сланцев и 
с о д е р ж а щ и м мелкий раковинный детрит (Страхов , 1934, стр. 208) . 
М е л к и е тонкостенные раковины у к а з а н н ы х выше видов образуют 
гнездовые скопления по плоскостям н а п л а с т о в а н и я сланцев . Они, по 
мнению А. А. Гурвич (1951) , о т р а ж а ю т микробиоценозы, а следова-
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тельно, и м и к р о ф а ц и а л ь н ы е различия , существовавшие во время отло
ж е н и я глин, обогащенных органическим веществом, д а в ш и х н а ч а л о 
горючим с л а н ц а м . 

Согласно литературным д а н н ы м и нашим определениям, биоценоз 
иловых впадин в моменты накопления глин, не с о д е р ж а щ и х сколько-
нибудь существенного количества органического вещества , выглядит 
следующим о б р а з о м : пелециподы Astarte ovoides B u c h , A. voltzi 
Z i e t . , Nucula bittneri B o r i s s . , N. choroschovensis B o r i s s . , Aucella 
mosquensis B u c h , A. orbicularis H y a t t , Inoceramus cf. bilobus 
F r e a r s, /. pseudoretrosus G e r a s s . , Exogyra ex gr . nana S o w . , 
Oxytoma volgensis S t г а с h.; брахиоподы Rhynchonella rouillieri ulja
novski subsp . nov., Rhynchonella sp . indet . , Russiella royeriana undorae 
subsp . nov., Lingula ovalis S o w . ; морские черви Serpula sp. , гастроподы 
Turbo sp. , Scurria maeotis E i c h w . ; белемниты Cylindroieuthis porrecta 
P h i П. , C. obeliscoides P a v l . , Pachyteuthis troslayanus O r b . 

Присутствие якорных брахиопод, белемнитов , морских ежей и дру
гих типичных стеногалинных форм не оставляет никакого сомнения 
в нормальной солености р а с с м а т р и в а е м о г о бассейна . Б о л е е с л о ж н о об
стоит дело с оценкой газового р е ж и м а иловых впадин. Н. Г. Кассин 
(1925) и М. Д . З а л е с с к и й (1928) у т в е р ж д а л и , что д л я фации горючих 
сланцев х а р а к т е р е н застойный р е ж и м вод и д а ж е сероводородное бро
жение . В противоположность этому Н. М. Страхов (1934, стр. 244) и 
Д . В. Н а л и в к и н (1955, стр. 309) в ы с к а з а л и мнение о нормальном газо
вом р е ж и м е при накоплении к а к сапропелевого м а т е р и а л а , т а к и глин, 
с о д е р ж а щ и х небольшое количество органических веществ . П р о м е ж у 
точную позицию в этом вопросе з а н и м а л А. Н. Р о з а н о в (1927) , предпо
л а г а в ш и й наличие ограниченного газового обмена в моменты отложе
ния сапропелитов и более свободную ц и р к у л я ц и ю вод при накоплении 
глин. М ы п р и д е р ж и в а е м с я в з г л я д о в А. Н. Р о з а н о в а , т ак к а к обилие 
органического вещества и н и з к а я д и н а м и к а водной среды, свидетель
ством которой является х о р о ш а я сохранность многочисленных тонко
стенных раковин, вплоть до отдельных э к з е м п л я р о в пелеципод с не
разомкнутыми створками, у д е р ж и в а е м ы м и лигаментом, не могла не 
создать хотя бы слабо восстановительной среды, что в свою очередь 
обусловило общий облик малорослой и довольно однообразной по ви
довому составу ф а у н ы горючих сланцев , а т а к ж е , согласно А. А. Гур
вич (1951, стр. 247) , неблагоприятную обстановку д л я о б р а з о в а н и я 
в этой фации новых видов . Наоборот , весьма незначительное с о д е р ж а 
ние органических веществ , более широкий видовой состав тафоценоза , 
включающего некоторые довольно крупные формы, н а т а л к и в а ю т на 
мысль о более благоприятных условиях существования организмов 
в фации глин и в первую очередь о нормальном газовом р е ж и м е при
донной области . В целом лучшие условия газообмена содействовали 
значительному увеличению здесь количества видов и особенно особей 
якорных брахиопод и пелеципод, пользовавшихся д л я прикрепления 
к дну ножкой или биссусом, в то время к а к в фации горючих сланцев 
сравнительно большую роль играли частично или свободно передвигав
шиеся по дну формы, а т а к ж е з а р ы в а в ш и е с я организмы (Lingula 
и д р . ) . 

К а к п о к а з ы в а ю т приведенные р а н ь ш е списки фауны, представление 
А. А. Гурвич (1951, стр. 245, 246) о значительном обеднении глин фау
ной по сравнению с горючими с л а н ц а м и является субъективным и осно
вывается на чисто зрительном восприятии, в о з н и к а ю щ е м вследствие 
разреженного распределения ископаемых. П о н а ш е м у мнению, более 
правильно говорить об иных биостратономических особенностях и коли
чественных соотношениях р а з л и ч н ы х родов и видов, присущих биоце
нозу иловых впадин при отложении глин, существенно отличающих его 
от биоценоза , сложившегося при осаждении вещества горючих сланцев . 
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С продвижением к з а п а д у от области распространения иловых 
впадин п о я в л я ю т с я более мелководные и б л и ж е расположенные 
к берегу песчано-глинистые осадки . В бассейне р . Унжи это — г л и н и 
стые пески и песчанистые глины с конкрециями фосфоритов глинисто-
глауконитового типа, в Московской области •— глинистые глауконитовые 
пески с ф о с ф о р и т а м и и ф о с ф а т и з о в а н н ы й песчаник, з а к л ю ч а ю щ и е 
Zarajskites scythicus V i s с п., Dorsoplanites panderi О r b., Ostrea 
plastica T r a u t s c h . , Scurria maeotis E i c h w . , Rouillieria latifrons 
( T r a u t s c h . ) и единичные Lingula demissa G e r a s s . (Герасимов, 
1955, стр. 18, 19) . Н а и б о л е е м е л к о в о д н а я , по-видимому, л и т о р а л ь н а я 
фация неравномернозернистых оруденелых песчаников (с. М а л а х о в о ) 
и конгломератов из галек кремния и выветрелых фосфоритов , сцементи
рованных о к и с л а м и ж е л е з а (с. В о л о в о ) , п р о с л е ж е н а П. А. Герасимо
вым в Тульской области . В Р я з а н с к о й области и в некоторых примы
кающих к ней ра йона х присутствие зоны D o r s o p l a n i t e s pande r i и 
Zara j sk i tes scy th icus фиксируется н а х о д к а м и руководящих форм во 
вторичном з а л е г а н и и в фосфоритовых конкрециях в ы ш е л е ж а щ е й зоны 
Vi rga t i t e s v i r g a t u s . 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н н ы х в ы ш е видов брахиопод неясно. Мы 
предполагаем, что Rouillieria latifrons ( T r a u t s c h . ) более всего 
тяготеет по п р и з н а к а м н а р у ж н о г о и внутреннего строения раковины 
к видам из группы Moisseevia sokolovi sp . nov., с которыми она имеет, 
по-видимому, отдаленные родственные связи; Lingula demissa G e r a s s . 
является пока единственным видом лингул , известным в глауконитовых 
фациях нижнего и верхнего в о л ж с к и х ярусов . О б р а щ а е т на себя внима
ние приуроченность ее исключительно к песчаным о с а д к а м , в которых 
она встречается совместно со стеногалинными о р г а н и з м а м и (аммони
тами, морскими е ж а м и , якорными б р а х и о п о д а м и и п р . ) . В о з м о ж н о , что 
к этому времени относится появление в р а с с м а т р и в а е м ы х фациях 
Russiella royeriana royeriana (О г b.) и Rhynchonella rouillieri rouillieri 
E i c h w . О д н а к о это п р е д п о л о ж е н и е не получило еще фактического 
подтверждения , т ак к а к наиболее древние представители этих подвидов 
встречены пока в геологических р а з р е з а х л и ш ь начиная с зоны Vi rga t i 
tes v i r g a t u s . 

Возникновение сублиторальных песчаных и песчано-глинистых глау
конитовых образований , распространивших со времени V i r g a t i t e s vir
ga tu s и вплоть до н а ч а л а раннемеловой эпохи свое господствую
щее влияние на большую часть п л о щ а д и русского материкового бас
сейна, принято с в я з ы в а т ь с медленным накоплением осадков , с более 
или менее интенсивной динамикой волнений и течений и с присутст
вием некоторого количества органических веществ (Наливкин , 1955, 
стр. 243 ) . Последнее обстоятельство объясняет т а к ж е тесную связь 
глауконитообразования и ф о с ф о р и т о о б р а з о в а н и я с периодами накоп
ления горючих сланцев и других битуминозных пород, причем фосфор
ные соединения выносились, согласно А. В. К а з а к о в у (1939) , глубин
ными восходящими течениями из центральной области моря (в част
ности, во время D o r s o p l a n i t e s pande r i и Za ra j sk i t e s s cy th i cus ) , 
вероятно, из иловых в п а д и н . 

Н а восточном склоне Северного У р а л а , в бассейнах рек Ятрии, Яны-
Маньи и др . , зоны D o r s o p l a n i t e s i lovajskii и D. m a x i m u s , более или 
менее отвечающие зоне D o r s o p l a n i t e s p a n d e r i и Za ra j sk i t e s scythicus 
Русской п л а т ф о р м ы , представлены а л е в р о л и т а м и с линзами известко-
вистого песчаника и известковыми конкрециями, с о д е р ж а щ и м и наряду 
с многочисленными а м м о н и т а м и раковины брахиопод Uralella strogo
nowii (О г Ь.) и V. gigantea sp . nov . 

В самом н а ч а л е времени V i r g a t i t e s v i r g a t u s х а р а к т е р седимента
ции на Русской п л а т ф о р м е оставался , в общем, сходным со временем 
Dorsop lan i t e s p a n d e r i и Z a r a y s k i t e s scy th icus , и в иловых впадинах По-
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в о л ж ь я и З а в о л ж ь я п р о д о л ж а л о с ь о б р а з о в а н и е горючих сланцев и 
глин. З а т е м р а с ш и р и л а с ь п л о щ а д ь , з а н я т а я морем; этот процесс охва
тил всю восточную и центральную части п л а т ф о р м ы , включая район 
Курской магнитной аномалии , и произошло соединение, по-видимому 
в районе Мозыря , с северопольским бассейном. П р и б р е ж н ы е , частично, 
быть может , л и т о р а л ь н ы е о б р а з о в а н и я его, сложенные фосфоритовыми 
конкрециями, железисто-оолитовыми косослоистыми и глинисто-алеври-
тистыми песками с о б л о м к а м и и изредка целыми р а к о в и н а м и Virgati
tes virgatus B u c h , Craspedites ivanovi G e r a s s . , Dicranodonta siberica 
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Рис. 23. Литолого-фациальная схема Русской платформы 
во время Virgatites virgatus раннего волжского века 
1 — о б л а с т и сноса; 2 — континентальные песчано-глинистые пест-
роцветные осадки; 3 — предполагаемая граница моря; 4 — гра
ницы фациальных зон; 5—сублиторальные песчаные и песчано-
глинистые глауконитовые фосфоритоносные осадки углубленной 
области моря; 6 — глины; 7 — мергели, глауконитовые мергели 
и глинистые глауконитовые известняки; 8 — известняки с про

слоями глин и мергелей 

О г b., Rouillieria michalkowii F a h г., Rhynchonella rouillieri rouillieri 
E i c h w . , Lingula demissa G e r a s s . , несущими следы транспортировки , 
известны к юго-западу от Москвы, в Ярославской области и в некото
рых других местностях. Почти вся о с т а л ь н а я территория бассейна была 
з а н я т а довольно мелководными, типично сублиторальными песчано-гли-
нистыми глауконитовыми фосфоритоносными о с а д к а м и (рис. 2 3 ) . 

П р о и с ш е д ш и е изменения в распределении фаций не могли не ска
заться на составе населения виргатового моря , в котором вследствие 
обширного развития песчаных и песчано-глинистых глауконитовых осад
ков на первое место выходят крупные толстостворчатые моллюски и 
брахиоподы, хорошо приспособленные к прикрепленному и прирастаю
щему образу ж и з н и на дне мелководного неспокойного моря . Среди 
характерных представителей прикрепленного о б р а з а жизни следует от
метить якорные брахиоподы Russirhynchia fischeri fischeri ( R o u i l l . ) , 
Rhynchonella rouillieri rouillieri E i c h w . , Rouillieria michalkowii 
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( F a h r . ) , R. curvata ( G u r v . ) , Russiella royeriana royeriana ( O r b . ) и 
прикреплявшиеся биссусом пелециподы Aucella gabbi P a v l . , A. russi-
ensis P a v l . , A. mniovnikensis P a v l . , Lima phillipsi О r b. , Oxytoma Cor
nelia О r b . и др : П р и р а с т а ю щ и й экологический тип представлен здесь 
довольно редкими брахиоподами Discinisca yaroslavensis G е г a s s., 
D. conviva G e r a s s . , морскими червями Serpula socialis G о 1 d f., 
S. gordialis S c h l o t h . , пелециподами Ostrea expansa S о w., 0. cho-
roschovensis R o u i l l . , Ctenostreon distans E i c h w . , Exogyra nana 
S о w. и др. , а з а р ы в а ю щ и й с я экологический тип — Lingula demissa 
G e r a s s . и экологически сходными с ней пелециподами Gresslya 
alduini F i s c h . , Pleuromya tellina A g a s s . , P. peregrina О г b., 
P. egregia G e r a s s . и др . Следует отметить т а к ж е присутствие сверля
щих моллюсков Pholas sp. , многочисленных члеников Pentacrinus, 
крупных толстостенных ф о р а м и н и ф е р и остракод . 

Нектонные формы не столь р а з н о о б р а з н ы по родовому и видовому 
составу, к а к ф а у н а бентоса, H J они представлены, к а к правило , боль
шим количеством особей. Это — Virgatites virgatus B u c h , V. pussilus 
M i c h . , V. pallasi M i c h . , V. sosia M i c h . , V. rosanovi M i c h . , Lomono-
sovetla lomonossovi V i s c h . Cylindroteuthis sp . и др . 

Приведенные д а н н ы е о ф а у н е сублиторальных песчаных и песчано-
глинистых глауконитовых осадков не оставляют никакого сомнения 
в накоплении их в мелководной динамичной обстановке . Более того, 
палеонтологические д а н н ы е позволяют у т в е р ж д а т ь , что формирование 
р а с с м а т р и в а е м ы х осадков происходило на глубинах , в р я д ли превышав
ших 50—60 м, что противоречит известным в з г л я д а м А. В. К а з а к о в а , 
допускавшего о б р а з о в а н и е фосфоритов в виргатовом бассейне на глу
бинах п о р я д к а 100 м и более. Д а ж е глауконитовые мергели и глини
стые глауконитовые известняки с Russirhynchia fischeri volgensis subsp . 
nov., Russiella royeriana tenuis subsp . nov. , R. bullata parva subsp . nov. 
и др. , р а з в и т ы е в О б щ е м Сырте и местами на о к р а и н а х Прикаспийской 
синеклизы, в р я д ли отложились на глубине более 80—100 м, а отсут
ствие в их составе значительного количества песчаных частиц находит 
достаточно убедительное объяснение в значительной удаленности об
ласти ф о р м и р о в а н и я этой фации от берега . 

П р и м е р н о в аналогичных условиях о б р а з о в а л и с ь алевритистые пес
чаники с прослоями черных глин, с о д е р ж а щ и х редкие раковины Virga
tites cf. virgatus В и с h и Rouillieria michalkowii (F a h г.) (окрестности 
оз. Э л ь т о н ) , и слабо песчанистые, местами глауконитовые глины с раз
нообразными Aucella и аммонитами , но лишенные брахиопод (бассейны 
рек К а м ы , Унжи, Вятки и д р . ) . 

Отсутствие брахиопод в глинах, ра звитых на северо-востоке Рус
ской п л а т ф о р м ы , объясняется , по-видимому, д в у м я обстоятельствами: 
во-первых, значительной глубиной дна, достигавшей здесь местами 
более 100 м, и, во-вторых, обилием лучше приспособленных к этой об
становке Aucella, вытеснявших отдельные популяции брахиопод, про
никшие сюда из областей накопления песчаных и песчано-глинистых 
глауконитовых осадков . 

Относительно наиболее глубоководные осадки, представленные пре
имущественно хемогенными известняками с прослоями мергелей, из
вестны в это время в Прикаспийской впадине ( скважины в Ново-
узенске, у р о ч и щ а х Т у г а р а к ч а н и Азангул и д р . ) . 

С о п о с т а в л я я фауну брахиопод зоны V i r g a t i t e s v i r g a t u s Московской 
и Ульяновско-Саратовской синеклиз и Общего Сырта , т. е. двигаясь от 
близко р а с п о л а г а в ш и х с я к берегу и более мелководных сублитораль
ных песчаных и песчано-глинистых глауконитовых осадков к глаукони-
товым о т л о ж е н и я м , з а н и м а в ш и м внутреннюю область моря, можно от
метить некоторое изменение ее видового состава и уловить особенности 
эколого-географической изменчивости. К числу форм, характерных 
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исключительно д л я Московской синеклизы, относятся Russiella bullata 
bullata ( R o u i l l . ) , Russirhynchia fischeri fischeri ( R o u i l l . ) , Rouillie
ria latifrons ( T r a u t s c h . ) и единственный известный на Русской плат
форме представитель рода Rugitela M u i r - W o o d — R. plicata (G e-
r a s s . ) . Н а более, широкой территории, о х в а т ы в а ю щ е й т а к ж е Среднее 
П о в о л ж ь е , встречаются Lingula demissa G e r a s s . , Discinisca yarosla-
vensis G e r a s s . и D. conviva G e r a s s . , которые, ведя соответственно 
з а р ы в а ю щ и й с я и прирастающий о б р а з жизни , были менее подвержены 
влиянию изменения гранулометрического состава осадков и интенсив
ности динамики водной среды. В Среднем П о в о л ж ь е и З а в о л ж ь е ( К а ш -
пиры,. Б . Глущица, О р л о в к а и др.) распространены Rouillieria helmer
seni ( L e h m . ) , Russirhynchia fischeri volgensis subsp . nov.; наконец, 
только на территории з а п а д н о й части Общего Сырта и Саратовского 
З а в о л ж ь я имеются Rhynchonella concentre—striata G u r v . , Russirhyn
chia rosanovi sp . nov., Russiella bullata parva subsp . nov. и сильно удли
ненная морфа R. clemenci ( L e h m . ) . 

В разных количественных соотношениях встречаются т а к ж е виды, 
обладающие обширным географическим а р е а л о м , о х в а т ы в а ю щ и м всю 
или почти всю п л о щ а д ь развития х а р а к т е р и з у е м ы х фаций. Если, ска
жем, в Московской синеклизе Russiella royeriana royeriana (О г b.) 
встречается в большем количестве э к з е м п л я р о в , чем R. clemenci 
( L e h m . ) , то в Саратовском З а в о л ж ь е , наоборот, п р е о б л а д а ю щ у ю роль 
играет последняя и т. д. О д н а к о в целом приведенные различия видо
вого состава брахиопод о к а з ы в а ю т с я довольно незначительными. Н а 
личие многих общих д л я р а с с м а т р и в а е м ы х местностей видов 1 —Rouil
lieria michalkowii ( F a h r . ) , Russiella royeriana ( O r b . ) , R. clemenci 
( L e h m . ) и др. , — х а р а к т е р и з у ю щ и х с я толстостворчатой раковиной и 
приспособленных к прикреплению на рыхлом подвижном субстрате , 
говорят об определенном сходстве условий обитания . П о я в л е н и е ж е 
в к а ж д о й из них нескольких эндемичных видов, а т а к ж е подвидов и 
экологических м о р ф о т р а ж а е т естественные, часто незначительные от
личия физико-географических обстановок, возникавших в обширном 
мелководном виргатовом бассейне. 

Большой интерес представляет решение вопроса о филогенетических 
связях рода Russirhynchia B u c k т . , являющегося наиболее типичным 
представителем фауны брахиопод времен V i r g a t i t e s v i r g a t u s и V. roso-
novi . В виде предположения можно в ы с к а з а т ь мысль о происхождении 
р а с с м а т р и в а е м о г о рода от SeotaUohoria L е i d h. или Rhactorhunchia 
B u c k m . 

Д а л ь н е й ш е е общее обмеление русского материкового моря во вре
мена E p i v i r g a t i t e s niki t in i и Mosque l l a oxvoptycha не привело к каким-
либо глубоким изменениям осадконакопления и х а р а к т е р а населявшей 
его фауны. Они х а р а к т е р и з у ю т с я еще более обширным распростране
нием, чем во в р е м я V i r g a t i t e s ro sanov i , песчаных и песчано-глинистых 
глауконитовых осадков и сокращением площади , на которой о т л а г а л и с ь 
сравнительно более глубоководные глинистые и карбонатные осадки, 
почти не с о д е р ж а щ и е брахиопод, исчезновением ряда видов, в частности 
Virgatites virgatus B u c h , V. sosia M i c h . , V. pussilus M i c h . , V. pal-
lasi M i c h . , V. rosanovi M i с h., всех Russlrhyncnia и др. , и развитием 
занявших их место Epivirgatites nikitini M i c h . , Mosquella oxyoptycha 
( F i s c h . ) и др . 

В целом биоценоз сублиторальных фаций конца раннего волжского 
века выглядит следующим о б р а з о м : брахиоподы Mosquella oxyoptycha 
( F i s c h ) , Rouillieria helmerseni ( L e h m . ) , R. michalkowii ( F a h r . ) , 
Russiella bullata ( R o u i l l . ) , R. royeriana ( O r b . ) , R. truncata ( G e 
r a s s . ) , R. clemenci (L e h m . ) , R. eichwaldi (L e h m . ) , пелециподы 
Aucella krotovi P a v l . , A. subovalis P a v l . , A. terebrateloides L a h . , 
Entolium nummularis F i s c h . , Pleuromya tellina A g a s s., PL peregrina 
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О г b., Mactromya heteroclita О г b., Oxytoma semicardia F i s с h., Exo
gyra nana S o w . , немногочисленные морские ежи и морские лилии, 
аглютинированные ф о р а м и н и ф е р ы и толстостворчатые остракоды. 

В сильно удаленной от берега и относительно более глубоководной 
области о т л о ж е н и я известковистых глин и глинистых известняков, за
нимавшей П р и к а с п и й с к у ю синеклизу и О б щ и й Сырт, обитали довольно 
редкие Rouillieria michalkowii ( F a h r . ) , Exogyra sp. , Ostrea ex gr. del-
toidea S о w., Serpula ex gr . socialis G о 1 d f. и некоторые другие. 

Особый интерес в зоне E p i v i r g a t i t e s niki t in i привлекает Mosquella 
oxyoptycha ( F i s c h . J , существенно о т л и ч а ю щ а я с я от преобладающего 
большинства других юрских ринхонеллид своим образом жизни . Свой
ственные этому виду поселения б а н к а м и и гнездами, сходными с ауцел-
ловыми, у к а з ы в а ю т на экологическое сходство этих генетических со
вершенно не связанных друг с другом форм. По-видимому, резкое 
ограничение подвижности личинки и о б р а з о в а н и е б л а г о д а р я этому 
тесных поселений особей в течение некоторого времени оказывалось 
выгодным Mosquella oxyoptycha (F i s с h.) д л я конкуренции с ауцелла-
ми за место в одной и той ж е экологической нише. Родственные связи 
Mosquella M a k r i d . м о ж н о считать в настоящее время окончательно 
выясненными. Этот род взял н а ч а л о от Russirhynchia B u c k m . , с ко
торым имеет много о б щ е г о в онтогенетическом развитии раковины, 
в особенности на молодых стадиях . 

Следует отметить т а к ж е д а л ь н е й ш е е развитие Rhynchonella соп-
centro-striata G u r v., я в л я ю щ е й с я , согласно нашим представлениям, 
связующим звеном м е ж д у Rh. rouillieri E i c h w . и появившейся в на
чале позднего волжского века Rh. loxiae F i s c h . , а т а к ж е присутствие 
представителей рода Septaliphoria, п р и м ы к а ю щ и х к группе S. astieriana 
(О г Ь.) и неизвестных на Русской п л а т ф о р м е с к и м е р и д ж а . 

Тогда к а к во времена V i r g a t i t e s v i r g a t u s и E p i v i r g a t i t e s niki t ini на 
Русской п л а т ф о р м е р а з в и л а с ь многочисленная ф а у н а ринхонеллид, 
т еребратулид и даллинид , на территории восточного склона Северного 
Урала в ф а ц и я х песчаной сублиторали существовали исключительно 
толстостворчатые теребратулидные брахиоподы — Rouillieria tolli sp . 
nov., Uralella gigantea sp . nov. и U. jani-maniensis sp . nov. , что, наряду 
с иным составом аммонитов (Месежников , 1963), свидетельствует о ее 
принадлежности к другой палеозоогеографической области . 

Н а р у б е ж е раннего волжского и позднего волжского веков в цент
ральных о б л а с т я х Русской п л а т ф о р м ы произошли поднятия земной 
коры, с о п р о в о ж д а в ш и е с я частичным или иногда полным уничтожением 
осадков зоны E p i v i r g a t i t e s niki t ini и Mosque l l a oxyoptycha в Рязанской , 
Тульской, Костромской, Ивановской и других областях . Весьма ограни
ченное распространение получила здесь и н и ж н я я зона верхнего волж
ского яруса , достоверные выходы которой установлены преимущест
венно на п р а в о б е р е ж ь е Оки в Р я з а н с к о й и местами в К а л у ж с к о й и 
Ярославской о б л а с т я х (Герасимов , 1955). В то ж е время в Ульяновско-
Сызранском П о в о л ж ь е и некоторых других районах восточной поло
вины Русской п л а т ф о р м ы м е ж д у зонами E p i v i r g a t i t e s niki t ini и Kas-
chpur i tes fu lgens не н а б л ю д а е т с я явного перерыва . Весьма вероятно, что 
здесь местами происходило лишь неоднократное выступание над уров
нем моря отдельных участков дна в виде небольших по площади поло
гих островов, подвергавшихся сравнительно быстрому р а з м ы в у с об
разованием линзообразных скоплений косослоистых неравномернозер-
нистых песков и переотложенных фосфоритовых конкреций. На большей 
части этой территории отлагались чередующиеся м е ж д у собой зелено
вато-серые и зеленовато -желтые кварцево-глауконитовые пески и ж е л 
товатые известковистые песчаники с многочисленными б а н к а м и Aucella 
fischeriana O r b . , A. tenuicollis P a v l . , Л. surense P a v l . , A. lagusenb 
P a v l . , A. carta P a v l . , A. terebrateloides L a h., многочисленными 
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иглами и т а б л и ч к а м и панцирей морских ежей, р а к о в и н а м и брахиопод 
Russiella volgensis L e h m . , R. luna ( F i s c h . ) , R. subpentagonalis 
( G u r v . ) , Rhynchonella loxiae F i s c h . , Septaliphoria subrotunda 
( G u r v . ) и др. , а т а к ж е известными из н и ж е л е ж а щ и х слоев ракови
нами пелеципод Exogyra nana S о w., Ctenostreon distans E i c h w . и др . 
(рис. 2 4 ) . 

Н а м удалось установить генетическую связь большинства назван
ных брахиопод с видами, известными в нижнем волжском ярусе . Так , 
Rhynchonella loxiae F i s c h . произошла , по-видимому, от Rh. concentre-

Е23> CZ32 ш т * ^35 

Рис. 24. Литолого-фациальная схема Русской платформы 
в начале позднего волжского века 

/ — область сноса; 2 — граница моря; 3 —- границы фациальных 
зон; 4 — сублиторальные песчаные и песчано-глинистые глаукони
товые и фосфоритоносные осадки; 5 — осадки относительно у г л у б 
ленной области моря (известняки с прослоями известковистых 

глин) 

striata G u r v . , Septaliphoria subrotunda ( G u r v . ) — о т 5 . lehmanni sp . 
nov. и т. д. 

Осадки внутренней, сравнительно более глубоководной области 
моря, не выходившего , к а к правило , з а пределы глубин верхней части 
шельфа, распространены в Прикаспийской синеклизе и представлены 
в окрестностях оз . Эльтон преимущественно хемогенными мелкозерни
стыми известняками с прослоями известковистых глин, в которых встре
чены многочисленные Russiella royeriana tenuis subsp . nov., R. luna 
lata subsp . nov. , Rhynchonella rouillieria eltonica s u b s p . nov. , Cyclothyris 
ulaganica sp . nov. (Макридин , 1958; Зиновьев , 1963). 

Согласно существовавшему до сих пор мнению, основанному на 
данных К. Ф. Р у л ь е и П. А. Герасимова , вид Rhynchonella rouillieri 
( E i c h w . ) не поднимается выше зоны E p i v i r g a t i t e s n ik i t in i и Mosque l l a 
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oxyoptycha . В н а с т о я щ е е в р е м я есть основание у т в е р ж д а т ь , что подвид 
Rhynchonella rouillieri eltonica subsp . nov. , получивший распространение 
исключительно в карбонатной фации Прикаспийской синеклизы, про
д о л ж а л существовать т а к ж е в н а ч а л е позднего волжского века, тогда 
как номинативный подвид Rh. rouillieri rouillieri E i c h w . вымер на 
границе раннего в о л ж с к о г о и позднего в о л ж с к о г о веков. Исключительно 
для этой ф а ц и и х а р а к т е р н а т а к ж е Russiella luna lata subsp . nov. Но
минативный ж е подвид R. luna tuna ( F i s c h . ) приурочен к более мел
ководным песчаным глауконитовым о с а д к а м , развитым на территории 
Саратовского З а в о л ж ь я , Среднего П о в о л ж ь я и особенно в Московской 
синеклизе. 

Б о л ь ш о й интерес п р е д с т а в л я е т находка вида Cyclothyris ulaganica 
sp. nov. , я в л я ю щ е г о с я наиболее древним из известных сейчас предста
вителей рода Cyclothyris М ' С о у, появление которого ранее ошибочно 
связывали с раннемеловой эпохой. Б л а г о д а р я этой находке значительно 
более ощутимой становится генетическая связь м е ж д у позднеюрскими 
Praecyclothyris M a k r i d . и Cyclothyris М ' С о у, впервые появившимися 
в позднем в о л ж с к о м веке, но получившими наиболее широкое развитие 
уже в раннем мелу. 

Н е с м о т р я на н а р а с т а в ш е е обмеление и сокращение размеров рус
ского моря , общий х а р а к т е р пород и состав фауны зоны Krasped i t e s 
subdi tus не претерпевали существенных изменений по сравнению с более 
древними о т л о ж е н и я м и верхнего в о л ж с к о г о яруса . Необходимо, однако, 
отметить почти полное п р е к р а щ е н и е в это время процесса образования 
новых видов брахиопод и постепенное в ы м и р а н и е многих видов и под
видов, возникших еще в раннем в о л ж с к о м веке — Lingula demissa 
G e r a s s . , Septaliphoria subrotunda ( G u r v . ) , -Rouillieria michalkowii 
( F a h r . ) , Russiella bullata parva s u b s p . nov., R. truncata ( G e r a s s . ) , 
R. eichwaldi ( L e h m . ) , R. subpentagonalis ( G e r a s s . ) , явившиеся , 
по-видимому, следствием изменения ф а к т о р о в среды, не поддающихся 
учету с п о м о щ ь ю палеоэкологического метода . В о з м о ж н о , что это свя
зано с иными пищевыми взаимоотношениями или небольшими измене
ниями в температурном и геохимическом р е ж и м а х . 

Интересно , что аналогичные явления произошли в это время т а к ж е 
в бассейне, з а н и м а в ш е м территорию восточного склона Северного 
Урала , где в ф а ц и я х песчаной сублиторали существовал лишь один 
вид — Rhynchonella micropteryx E i c h w . 1 . 

П. А. Герасимов очень тонко подметил изменение состава органи
ческих остатков в п р е д е л а х зон C r a s p e d i t e s k a s c h p u r i c u s и Cr. nod iger 
по мере падения с о д е р ж а н и я в песках глауконита , фиксирующего обме
ление моря (1955, стр. 3 2 ) . Если в глауконитовых осадках , развитых 
в н а ч а л е этого времени на территории Московской синеклизы, преобла
дают ф о р м ы н и ж е л е ж а щ и х зон, то в о т л а г а в ш и х с я п о з ж е более мелко
водных, не с о д е р ж а щ и х глауконит песках и песчаниках встречаются 
преимущественно ранее неизвестные виды аммонитов Cr. kaschpuricus 
T r a u t s c h . , Cr. nodiger E i c h w . , Garniericeras subclypeiforme (M i-
l a s c h . ) N i k . , пелеципод Cucutaea angularis E i c h w . , Inoceramus 
(Anopea) brachovi R o u i l l . , Isognomon rarum G e r a s s . , Trigonia 
scapha A g a s s . , Oxytoma interstriata E i c h w . , 0. cornuetina O r b . , 
гастропод Neritopsis auerbachi T r a u t s c h . , Natica elegans S о w. и др . 
Весьма х а р а к т е р н о т а к ж е отсутствие здесь брахиопод и появление 
в некоторых местностях растительных остатков , сносившихся с суши. 

1 При обработке брахиопод из сборов М. С. Месежникова, основываясь на при
сутствии этого вида, мы высказали предположение о наличии в разрезе бассейна 
р. Ятрии верхнего волжского яруса, что нашло окончательное подтвержде
ние лишь через два года, когда здесь были встречены соответствующие виды аммо
нитов. 
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Брахиоподы встречаются в районах , л е ж а щ и х восточнее и юго-вос
точнее площади , занятой п р и б р е ж н ы м и неглауконитовыми образова 
ниями (на п р а в о б е р е ж ь е Оки, в бассейне Унжи, Среднем П о в о л ж ь е и 
местами З а в о л ж ь е ) , где самые верхние слои р а с с м а т р и в а е м о й зоны 
сложены относительно более глубоководными глауконитовыми фосфо-
ритоносными породами, с о д е р ж а щ и м и Craspedites kaschpuricus T r a 
u t s c h . , Rhynchonella loxiae F i s c h . , Russiella volgensis ( L e h m . ) , 
R. royeriana royeriana ( O r b . ) , R. bullata bullata ( R o u i l l . ) . З д е с ь ж е , 
по данным П . А. Герасимова , появляются отдельные виды — «Rhyncho-
nella» corallina L e у tn. va r . neokomiensis J a k. et F a l l . , Trigonia 
scapha A g a s s. и др. , достигшие расцвета у ж е в в а л а н ж и н е . 

Таким образом, общее поднятие Русской п л а т ф о р м ы привело 
в самом конце юрского периода к существенному изменению п л а н а рас
пределений фаций, оттеснению глауконитовых ' о с а д к о в в Московской 
синеклизе на восток и юго-восток и развитию на их месте еще более 
мелководных п р и б р е ж н ы х песчаных образований с иным составом мор
ской фауны. 

В ряде местностей центральной части Русской п л а т ф о р м ы верхний 
волжский ярус без всякого перерыва сменяется р я з а н с к и м горизонтом, 
установленным Н. А. Богословским и отвечающим берриасу (наиболее 
типично в Рязанской , юго-восточных районах Московской областей и 
в Среднем П о в о л ж ь е ) . В бассейне Оки рязанский горизонт представ
лен глауконитовыми песками с Rjasanites rjasanensis W e n . , R. swisto-
wianus N i k., R. subrjasanensis N i k., Euthymiceras transfigurabilis 
В о g. и другими аммонитами , белемнитами Pachyteuthis russiensis 
О r b. , P. subquadratus R o e m . , Belemnites lateralis P h i 1 1., пелеципо
д а м и Aucella volgensis L e h m . , Trigonia scapha A g a s s., Camptonectes 
lamellosus S о w., Ostrea limaciforme G e r a s s . , Lima costata G e r a s s . , 
Avicula russiensis O r b . и в ы ш е у к а з а н н ы м и брахиоподами из зоны 
Crasped i t e s k a s c h p u r i c u s и Cr. nod iger . 

На остальной части Московской синеклизы море в р я з а н с к и й век 
настолько обмелело , что во' многих местах отложились галечники из 
песчаников, перемытых фосфоритовых конкреций, обломков и изредка 
целых раковин аммонитов , толстостенных пелеципод, ростров белемни
тов и др . ' 

В большинстве ж е областей Русской п л а т ф о р м ы (на северном и 
южном крыльях Московской синеклизы, в бассейне р. Унжи и др.) 
рязанский горизонт отсутствует, и здесь имел место перерыв в осадко-
накоплении. В а ж н о , однако , подчеркнуть то обстоятельство, что рязан
ские отложения ф о р м и р о в а л и с ь у ж е в обстановке не регрессирующего, 
а наоборот, наступавшего моря , свидетельством чего является их тран
сгрессивное з а л е г а н и е на различных слоях юры, а в окрестностях Ка
луги (Зонов, 1937, стр. 44) д а ж е на карбоне . 

Д а л ь н е й ш е е распространение трансгрессии в в а л а н ж и н с к и й век 
привело к увеличению р а з м е р о в морского бассейна, в котором значи
тельным распространением пользовались песчаные глауконитовые 
осадки, сходные с н и ж е л е ж а щ и м и о б р а з о в а н и я м и верхнего волжского 
яруса . Среди этих пород встречаются Tollia (Paracraspedites) spassken-
sis N i k . , Т. (P.) tzikviniana B o g . , Aucella volgensis P a v l . и единич
ные Rhynchonella loxiae F i s c h . , Russiella royeriana royeriana ( O r b . ) , 
R. bullata bullata ( R o u i l l . ) . В развитых ж е в бассейне р. У н ж и буро
ватых песчанистых мергелях и мергелистых песчаниках с железистыми 
оолитами, имеющих определенное сходство с породами келловейского 
яруса , н а з в а н н ы е виды брахиопод у ж е не встречаются , не будучи при
способленными к ж и з н и в обстановке их накопления . 

Одной из в а ж н е й ш и х особенностей видообразования брахиопод 
в раннем волжском и позднем волжском веках, составляющих особый 
этап в развитии Русской п л а т ф о р м ы , явилось более или менее длитель-
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ное сосуществование материнских и дочерних видов. Это обусловлено 
с нашей точки зрения близостью условий их существования в различ
ных сублиторальных песчаных и песчано-глинистых глауконитовых фа
циях, з а н и м а в ш и х в течение долгого времени большую часть площади 
дна последовательно сменявших друг друга морских бассейнов. С дру
гой стороны, остатки некоторых форм (аммонитов , белемнитов) имеют, 
как правило , узкое вертикальное распространение , у к а з ы в а ю щ е е на за
висимость развития этих организмов от иных факторов внешней среды. 

О б ш и р н а я регрессия, н а с т у п и в ш а я в середине валанжинского и 
н а ч а л е готеривского веков, привела к значительному обмелению моря 
и постепенному исчезновению глауконитовых фаций , миграции или 
гибели н а с е л я в ш и х их организмов и к р а з м ы в у большей части ранее 
о т л о ж и в ш и х с я р а н н е в а л а н ж и н с к и х осадков . В готеривском и баррем-
ском ярусах , в к л ю ч а ю щ и х существенно иные фации (в П о в о л ж ь е и З а 
в о л ж ь е черные глины с сидеритовыми конкрециями, в Московской 
синеклизе песчаные и р е ж е глинистые осадки с углистым веществом 
и о с т а т к а м и растений и т. д . ) , встречается у ж е другой комплекс бра
хиопод, не я в л я ю щ и й с я в своем большинстве непосредственным преем
ником поздневолжского , последние представители которого закончили 
свое существование в связи с валанжин-готеривской регрессией рус
ского материкового бассейна . 

В заключение остановимся на некоторых общих соображениях об 
эволюции брахиопод и, в частности, о причинах постепенного упадка 
этой фауны, уступившей в мезозойских и особенно в кайнозойских 
морях свое место двустворчатым и брюхоногим моллюскам. 

У ж е простое сопоставление экологического состава брахиопод, на
селявших юрские и позднепалеозойские бассейны, позволяет подметить 
разительное их отличие друг от друга . Если прирастающий и свободно-
л е ж а щ и й экологические типы представлены в юре единичными видами, 
то только в каменноугольном периоде они объединяли десятки видов, 
п р и н а д л е ж а щ и х различным семействам. Согласно Е. А. Ивановой 
.(1949), п р и р а с т а ю щ и й о б р а з ж и з н и вели представители родов Meekella 
W i t h e et J o h n , Keyserlingina T s с h e г п., Tcgulipherina S с h u с h. 
et L e V e n e . Urushtenia L i c h . , молодые индивидуумы Linoproductus 
С h а о, Marginifera W a a g. и др. , п о з ж е ' п е р е х о д и в ш и е к иному образу 
ж и з н и ; свободное л е ж а н и е на дне было свойственно взрослым особям 
Camarophoria K i n g , некоторым Linoproductus С h а о, Echinoconchus 
W е 1 I е г и т. д. 

Ш и р о к и м развитием в палеозое пользовались т а к ж е з а р ы в а ю щ и е с я 
формы, достигшие м а к с и м а л ь н о г о расцвета в силуре; в юре ж е они 
представлены л и ш ь немногочисленными в и д а м и из рода Lingula В г u g. 

О б р а щ а е т на себя внимание большое р а з н о о б р а з и е приспособитель
ных признаков , имеющихся у палеозойских якорных и прирастающих 
форм, среди которых следует отметить широкую арею спириферид, 
длинные иглы многих продуктид, различное р а з м е щ е н и е площадки при-
р а с т а н и я и пр. В то ж е время д и ф ф е р е н ц и а ц и я о б р а з а ж и з н и юрских 
представителей якорного экологического типа сводится, как мы видели, 
л и ш ь к некоторой изменчивости в целом консервативных и устойчивых 
якорного и опорного способов прикрепления или для немногих видов 
к переходу взрослых особей к свободному л е ж а н и ю на дне. 

Естественно, что причину отмеченных явлений следует искать 
п р е ж д е всего во влиянии условий среды обитания соответствующих 
видов. 

К а к у к а з ы в а е т Е. А. И в а н о в а , позднепалеозойские якорные брахио
поды « . . . могли существовать к а к при полном отсутствии о с а ж д е н и я 
осадка на твердом грунте, в о б л а с т я х повышенной гидродинамической 
деятельности , т а к й в спокойных, удаленных от берега относительно 
глубоких участках моря , недоступных обычному волнению, с довольно 
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быстро' н а к а п л и в а ю щ и м с я осадком и мягким илистым дном. И х про
цветанию не м е ш а л и некоторый принос терригенного м а т е р и а л а , но не 
в большом к о л и ч е с т в е . . . Н е б л а г о п р и я т н ы м и я в л я л и с ь зоны с ультра-
галинным р е ж и м о м и п р и б р е ж н а я полоса накопления песчано-глини
стых осадков» (1949, стр. 9 4 ) , в которой, д о б а в и м , нередко селились 
лингулы, з а р ы в а в ш и е с я в р ы х л ы й или илистый грунт. 

Более ограниченной была сфера распространения форм , относя
щихся к п р и р а с т а ю щ е м у и с в о б о д н о л е ж а щ е м у экологическим типам. 
Первые, согласно н а б л ю д е н и я м Е. А. Ивановой , приурочены к органо-
генно-обломочным известнякам, п е р е с л а и в а ю щ и м с я известнякам, мер
гелям и глинам, р е ж е к ш л а м о в ы м известнякам и доломитам , условия 
образования которых х а р а к т е р и з у ю т с я постоянной подвижностью вод
ной среды, а вторые — к различным мягким, илистым о с а д к а м , н а к а п 
ливавшимся в обстановке относительно хорошей аэрации . 

Естественно, что такое широкое , не встречавшее в палеозое суще
ственной конкуренции со стороны других организмов , расселение бра 
хиопод от прибрежной приливно-отливной зоны (Lingula) вплоть до 
глубоких зон, не подверженных у ж е влиянию обычных в о л н е н и й ' , 
вызывало появление и з акрепление наследственностью и естественным 
отбором многочисленных упомянутых выше приспособительных призна 
ков. 

Крупные палеогеографические перемены, происшедшие в конце 
палеозойской и н а ч а л е мезозойской эр , с в я з а н н ы е с герцинскими и 
раннекиммерийскими перестройками структуры земной коры, в ы з в а л и 
существенные изменения в составе органического мира : в ы м и р а н и е 
одних, ранее широко развитых групп, и, наоборот , бурное развитие 
других, не игравших до этого значительной роли в общей экономике 
жизни. К числу последних в первую очередь д о л ж н ы быть отнесены 
двустворчатые моллюски, обитавшие в палеозое преимущественно 
в удаленных от берега морских ф а ц и я х со спокойным гидродинамиче
ским режимом или солоноватых и пресных водоемах , но получившие 
в юре, а затем в кайнозое огромное распространение в с а м ы х разнооб
разных бассейнах. В то ж е время в ы м и р а ю т большие толстостенные 
примитивные брюхоногие моллюски , х а р а к т е р н ы е д л я палеозойской 
эры, и достигают наибольшего расцвета весьма многочисленные, 
в целом уступающие в современной морской ф а у н е только пелециподам , 
семейства Na t i c idae . T u r b i n i d a e . Tur r i t e l l i dae , A p o r r h a i d a e и многие дру
гие. 

Неизбежным следствием вспышки в развитии брюхоногих и д в у - . 
створчатых моллюсков и широкого их расселения н а р я д у с новыми 
семействами и р о д а м и эхиноидей и другими донными о р г а н и з м а м и , 
явилось усиление борьбы за существование к а к м е ж д у этими группами , 
т ак между ними и брахиоподами , весьма часто претендовавшими на 
место в одних и тех ж е экологических нишах верхней части ш е л ь ф а . 
Это в свою очередь не могло не повлиять на н а п р а в л е н и е и х а р а к т е р 
действия естественного отбора . П р е и м у щ е с т в о в борьбе за ареал 
распространения было на стороне моллюсков , о б л а д а в ш и х более высо
кой внутренней организацией , которые к тому ж е в своей массе в мезо
зойской эре еще не были столь узко специализированы по отношению 
к определенным ф а ц и я м и поэтому более гибко по сравнению с брахио
подами реагировали на колебания различных внешних факторов (соле
ность и температуру воды, количество и качество пищи и пр . ) . 

Существенную роль в этом отношении и г р а л свойственный многим 
пелециподам и особенно гастроподам подвижный донный или придон
ный образ жизни , а при наличии биссуса несколько б о л ь ш а я свобода 

1 Лежащих на глубине 200 м и более. 
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Т а б л и ц а I. 
Фации юрских отложений Русской платформы и некоторых прилежащих 

оЬластей, содержащие фауну брахиопод 
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брахиоподами Uralella и Rhynchonella 

С
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о-

з£
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ой
 

В раннем вол
жском веке 

2. Алевриты (алевролиты) с известково-
песчаными стяжениями и фауной аммо
нитов, брахиопод Uralella, сравнитель
но редких Rouillieria и Rhynchonella 
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Песчаная сублитораль, под
вергавшаяся интенсивно
му воздействию волнений 
и течений 

3. Пески (песчаники) глауконитовые сред-
незернистые и мелкозернистые, местами 
косослоистые с фосфоритовыми кон
крециями 
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4. Пески (песчаники) глауконитовые мел
козернистые, глинистые и известкови-
стые с фосфоритовыми конкрециями 
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Относительно удаленная от 
берега область глинистой 
сублиторали, менее под
вергавшаяся воздействию 
волнений и течений 

5. Глины и мергели глауконитовые песча
нистые е мелкими фосфоритовыми кон
крециями 
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Относительно удаленная от 
берега область глинистой 
сублиторали, менее под
вергавшаяся воздействию 
волнений и течений 

6. Известняки глауконитовые глинистые 
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вс
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Наиболее уда
ленная от бе
рега и срав
нительно глу
боководная 

В позднем 
волжском 
веке 

7. Известняки прЛшущественно хемоген-
ные с относительно тонкостенной фау
ной брахиопод Russiella, Cyclothyris 
и Rhynconella 

Н
ер

ит
ов
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ор
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це
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в 
по

; область При
каспийской 
впадины и 
Общего Сыр
та 

В раннем 
волжском 
веке 

8. Глины и мергели с прослоями глини
стых известняков и фауной аммонитов,, 
пелеципод и редких брахиопод Rouil
lieria и др. 

ди
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В периоды поднятия дна 
впадин и сильного разви
тия донной растительно
сти 

9. Сланцы горючие с гнездовыми скопле
ниями малорослой тонкостенной фауны 
Scurria maeotis E i c h w . , Astarte, Lin
gula и др. 

И
ло
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D
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В периоды поднятия дна 
_ впадин и слабого развития 
' или отсутствия донной 

растительности 

10. Глины битуминозные и небитуминоз
ные с пелециподами, гастроподами, ам
монитами, довольно редкими брахиопо
дами Russiella, и Rhynchonella и др. 

Удаленная от берега и относительно 
глубоководная область моря Рус
ской платформы в самом начале 
нижнего волжского века (в вет-
лянское время) 

11. Мергели и известковистые глины с ам
монитами, пелециподами и редкими 
сравнительно тонкостенными брахио
подами Russiella, и Rhynchonella 
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Продолжение табл. 1 

Обстановка и время осадко-
накопления Породы и фауна 

Мало удаленные от берега области 
сублиторали оксфордского и киме-
риджского морей юго-восточной 
части Русской платформы с пре
имущественным накоплением шла
мового карбонатного (известково
го) материала 

12. Известняки шламовые с пелециподами 
и единичными брахиоподами 

Удаленная от берега и относительно 
глубоководная (100—150 м) область 
оксфордского моря Днепровско-
Донецкой впадины 

13. Глины горизонтальнослоистые, хорошо 
сортированные, слабо известковистые 
с аммонитами, тонкостенными пелеци
подами и гастроподами и редкими Lin
gula 

Песчаная и песчано-глинистая субли
тораль преимущественно келловей-
ских морей Русской платформы 

14. Пески (песчаники) мелкозернистые и 
алевритистые с фауной аммонитов, бе
лемнитов, пелеципод и брахиопод Rhyn-
chonelloidella, Ptyctothyris 

15. Пески (песчаники) преиму
щественно мелкозернистые 
с железистыми оолитами 

16. Мергели и глины песчани
стые с железистыми' ооли
тами 

17. Глины песчанистые, не со
держащие железистых 
оолитов 
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Мало удаленная от берега об
ласть песчаной и песчано-
известковистой сублиторали, 
непосредственно граничащая 
с литоралью 

Мало удаленная и параллель
ная берегу область оседания 
кремнезема, выносившегося 
с суши 

Поднятия в рельефе дна, свя
занные с тектоникой района, 
глубины не более 40—50 м, 
повышенная динамика вод
ной среды 

18. Пески (песчаники) 
известковистые мелко
зернистые 

19. Известняки песчани
стые и песчано-гли

нистые 

Толстостенные пе
лециподы Gry-
phaea, Ostrea 
и др. многочис
ленные брахио
поды Ivanovi
ella, Loboidoth
yris и др. мор
ские ежи. аммо
ниты, белемниты 

20. Известняки кремнистые с редкими ам
монитами, пелециподами и брахиопо

дами 

21. Известняки рифовые коралловые и во-
дорослево-коралловые с хорошо разви
той фауной бентоса 

Удаленные от берега мелко
водные межосгровные обла
сти 

22. Известняки оолитовые глинистые с 
гастроподами, пелециподами и брахио
подами Rhactorhynchia, Loboidothyris, 
Postepithyris 



Продолжение табл. 1 

Обстановка и время осадко-
накопления Породы и фауна 

£ о ч 
5 5 «J 

О 

* S о 
а) сг о ч 

Удаленные от берега мелко
водные межостровные об
ласти 

23. Известняки глини
стые мелкозернистые 
и пелитоморфные 

24. Глины известкови
стые и мергели 

Многочисленные 
брахиоподы, пе
лециподы, мор
ские ежи и др. 

Песчаная сублитораль позднебатско-
го Донецкого моря-залива 

25. Пески (песчаники) мелкозернистые, 
алевритистые, местами туфогенные с 
остатками наземных растений, редкими 
пелециподами, единичными Lingula и 
офиурами 

Относительно глубоководная (100— 
150 м) область позднебайосского 
Донецкого моря-залива 

26. Глины горизонтальнослоистые, хорошо 
отсортированные с тонкостенными мол
люсками и единичными брахиоподами 
Ptyctothyris 

Сравнительно мало удаленная от бе
рега область мелководного спокой
ного раннеааленского Донецкого 
моря-залива 

27. Глины горизонтальнослоистые, местами 
слабо песчанистые с пелециподами, 
редкими аммонитами и брахиоподами 
Scalpellirhynchia 

v о „ я t=f Э s 5 2 и 5 
§ ? oj 5 <о g a a 

Г. га О 
s а <и 1 s ° то R. я й) 5-
о а-

Мелководная область, не
посредственно примыкаю
щая к прибрежным пе
счаным отложениям 

28. Глины песчанистые 

Удаленная от берега и от
носительно более глубо
ководная область со спо
койным гидродинамиче
ским режимом 

29. Глины хорошо от
сортированные 

Многочисленные 
Lingula, редкие 
эвригалинные 
пелециподы и 
гастроподы 

этого вида прикрепления , чем прикрепление ножкой у брахиопод, на что 
обратил внимание в свое время Н. Н. Яковлев (1908) . По-видимому, 
н а р я д у с этим определенное значение имело т а к ж е истребление брахио
под хищными гастроподами , развитие рыб и других животных, погло
щ а в ш и х личинки брахиопод, а т а к ж е практически не п о д д а ю щ а я с я 
учету на палеонтологическом м а т е р и а л е борьба за пищу, я в л я ю щ а я с я 
одним из наиболее существенных факторов , определяющих в ы ж и в а е 
мость организмов . 

П р я м ы м результатом рассмотренных выше изменений условий 
существования явилось постепенное вытеснение брахиопод из ряда 
ранее з а н и м а е м ы х ими фаций , где господство перешло к другим груп
пам б л у ж д а ю щ е г о с я или сидячего бентоса, в основном к пелециподам 
и гастроподам , лучше приспособившимся к ж и з н и в этих обстановках . 
К а к свидетельствуют результаты наших исследований, юрские якорные 
брахиоподы н а с е л я л и обычно ф а ц и и сублиторали , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я 
глубинами менее 100 м, с л о ж е н н ы е песчаным или песчано-глинистым 
м а т е р и а л о м . Л и ш ь единичные виды (Ptyctothyris remisovi sp . nov., 
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Стратиграфическое и географическое распространение опи 

Наименование видов 

Стратиграфическое распространение 
ванной террито 

Наименование видов 

нижняя юра средняя 

Наименование видов 

тоар аален бай 

Наименование видов 

ниж
ний средний верхний ниж
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ний нижний 

Наименование видов 
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Lingula metensis amadocensis 
M a k r i d . 

О 
29 

Lingula sacculus C h a p , et D e w . 
Д 
29 

Д 
29 

Д 
29 

Lingula longo-viciensis T e r q . 
• 
29 

А 
29 

А 
29 

Lingula elliptica M a k r i d . 
О 
28 

О 
28 

О 
28 

Lingula aff. beanii P h i 11. 

Lingula sterlini sp. nov. 

Scalpellirhunchia scalpellum 
(Quenst.) 

А 
27 

Acanthothiris sp. 

Ptyctothyris remisovi sp. nov. 

У с л о в н ы е 
О — вид (подвид), обладающий узким географическим ареалом и встречающийся 
Д — вид, обладающий обширным географическим ареалом, выходящим за пределы 
А — вид, обладающий обширным географическим ареалом, выходящим за пределы 
Н присутствие вида (подвида) в данной стране (геологическом районе). 

Цифровые обозначения см. в табл. 1. 
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Т а б л и ц а 2 
санных видов раннеюрских и среднеюрских брахиопод 

в пределах исследо-
рии 

Географическое распространение 
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Примечания 

+ + + + 

+ + + + + + 

+ 
Л 
27 

Л 
27 + + + + 

В СССР встречен 
впервые 

• < О 
25 + 

+ ? + + + + 
В СССР встречен 

впервые 

О 
26 

В донецкой юре 
встречен впер
вые 

О + 1 

о б о з н а ч е н и я : 
в небольшом количестве экземпляров. 
Русской платформы и встречающийся в небольшом количестве экземпляров. 
Русской платформы и встречающийся в большом количестве экземпляров. 
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Scalpellirhynchia scalpellum ( Q u e n s t . ) и др.) встречены в ф а ц и я х , 
д л я которых, по-видимому, были свойственны глубины, достигавшие 
100—150 м. 

Отсюда следует, что сокращение в мезозое общего а р е а л а распро
странения брахиопод с о п р о в о ж д а л о с ь естественным сужением круга 
адаптивных признаков , причем среди прочих почти полностью отпала 
необходимость в развитии длинных игл, имевшихся у р я д а позднепалео-
зойских видов. 

Д л я юры и мела еще нельзя говорить об у п а д к е брахиопод . Н а 
оборот, в количественном отношении середина мезозоя о з н а м е н о в а л а с ь 
второй после палеозоя , п р а в д а , значительно меньшей по своим мас
ш т а б а м , вспышкой в развитии этих организмов . О д н а к о в течение этого 
п р о м е ж у т к а времени совершенно отчетливо проявила себя тенденция 
к сокращению области распространения брахиопод на морском дне и, 
к а к следствие этого, к значительно более узкой специализации их об
р а з а жизни . А это, конечно, не могло не с к а з а т ь с я на д а л ь н е й ш е м изме
нении соотношений м е ж д у б р а х и о п о д а м и и м о л л ю с к а м и в пользу по
следних. 



ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ТИП BRACHIOPODA 

КЛАСС INARTICULATA 
О Т Р Я Д LINGULIDA GORJANSKY, 1960 

Хитиново-фосфатные, изредка известковистые раковины с л о ж н ы м и 
ареями в обеих створках . Н о ж к а проходит м е ж д у створками, часто по 
желобку в л о ж н о й арее брюшной створки. У известковых и некоторых 
хитиново-фосфатных раковин на внутренней поверхности имеются при
поднятые п л а т ф о р м ы д л я прикрепления мускулов . Кембрийский 
период — ныне. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О L I N G U L O I D E A G R A Y , 1840 

(nom. transl. W a a g е п, 1885) 

Удлиненные, хитиново-фосфатные раковины. З а р ы в а ю т с я в грунт 
при помощи более или менее длинной трубчатой подвижной ножки. 
Кроме мантийной и висцеральной , имеется п л е в р а л ь н а я полость. Ордо
викский период — ныне. 

СЕМЕЙСТВО LINGULIDAE G R A Y , 1840 

Почти равностворчатые тонкостенные, удлиненно-четырехугольные, 
овальные или субтреугольные раковины, несколько з и я ю щ и е на перед
нем крае . Д л и н н а я п о д в и ж н а я н о ж к а проходит м е ж д у створками. Мус
кульные следы слабо в ы р а ж е н ы . Ордовикский период — ныне. 

Р о д Lingula B r u g u i e r e , 1797 

Lingula: B r u g u i e r e , 1797, стр. 25, фиг. 1; L a m a r c k , 1877, стр. 89; D a v i d 
s o n , 1850, стр. 8; Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 643; E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 
1862—1885, стр. 23; T h o m s o n , 1927, стр. 124; Ц и т т е л ь , 1954, стр. 482; Г о р я н-
с к и й в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 174. 

Т и п о в о й в и д — Patella unguis L i n n е, 1758; современный, живет 
у берегов Молуккских островов. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Тонкие раковины, с у ж и в а ю 
щиеся к м а к у ш к е и довольно широкие в мантийной области. Поверх
ность большей частью покрыта концентрическими линиями н а р а с т а н и я 
и реже р а д и а л ь н ы м и струйками. М а к у ш к и обеих створок заостренные 
и очень короткие . Б р ю ш н а я створка имеет небольшую площадку , по 
которой проходит срединный ж е л о б о к д л я выхода длинной мускульной 
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•ножки. Мускульные отпечатки, по 12 на к а ж д о й створке, у большинства 
видов не ясно в ы р а ж е н н ы е , р а с п о л о ж е н н ы е несколько несимметрично и 
•образующие удлиненно-ромбоидальной формы участок, простирающийся 
примерно на 2 / з длины створки. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Lingula являются единствен
ными представителями юрских брахиопод, относящимися к з а р ы в а ю 
щемуся экологическому типу. Они обитали к а к в нормально соленых 
морях, т ак и в полузамкнутых бассейнах с пониженной соленостью, 
причем обычно приурочены к глинистым или р е ж е песчаным осадкам 
неритовой области. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Фауна лингул, встречаю
щ а я с я в юре Русской п л а т ф о р м ы , изучена очень м а л о и ни р а з у не под
в е р г а л а с ь монографической обработке . К тому ж е х а р а к т е р сохранности 
обычно не позволяет познакомиться с внутренним строением раковины 
и в ы с к а з а т ь достаточно основательные заключения по поводу их фило
генетических связей . Внешний ж е облик раковины, за исключением при

з н а к о в , по которым мы отделяем один вид от другого, не имеет прин
ципиальных отличий от позднепалеозойских или кайнозойских форм, 
позволивших бы отнести юрские лингулиды к какому-либо иному роду. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я 1 и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ордовикский период — ныне. В морях, покрывавших 
.-в юрском периоде Русскую платформу , обитало , согласно полученным 
данным, девять видов лингул: четыре в позднем лейасе , во в р е м я накоп
ления лингуловых слоев на северо-западной и западной о к р а и н а х Д о 
нецкого складчатого сооружения , по одному виду в позднем байосе и 
позднем бате на той ж е территории, один вид в раннем Оксфорде назван
ной территории и Днепровско-Донецкой в п а д и н ы и два вида в раннем 
волжском и позднем в о л ж с к о м веках в Московской и Ульяновско-Сара -
товской синеклизах . Современные лингулы обитают в приливно-отлив-
ной зоне и р е ж е в сублиторальной области вблизи берегов Японии, 
-Кореи, К и т а я , И н д о к и т а я , Новой Гвинеи, Австралии и пр. 

Lingula metensis Т е г q u e r n , 1851 

Д и а г н о з . Эллиптические раковины со слегка заостренным задним 
и суженным лопаточковидным передним краем и с очень тонкой, удли
ненной и слегка изогнутой макушкой . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Х а а с и Петри ( H a a s und 
Pe t r i , 1882, т а б л . 17, фиг. 23) привели и з о б р а ж е н и я голотипа и молодых 
экземпляров данного вида. Р о л л и е (Roll ier , 1915, стр. 29) выделил 
маленькие , очень правильно эллиптические раковины, происходящие из 
среднего и верхнего Л о т а р и н г и я Глоучестера (Англия) и ранее отнесен
ные Дэвидсоном к виду L. metensis Т е г q. (Dav idson , 1876, т а б л . IX, 
фиг . 27, 28) в качестве нового вида L. anglica. Отличием L. metensis 
Т е г q. от L. anglica R o l l , с л у ж а т иные соотношения размеров , относи
т е л ь н о б о л ь ш а я длина и меньшая ширина , своеобразное строение перед
него к р а я и, как правило , большие р а з м е р ы взрослых раковин . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . Синемюрский век — среднетоарское 
в р е м я . 

С о с т а в в и д а . Д а н н ы й вид включает д в а описываемых ниже 
.подвида. 

1 «Время существования» включает два понятия: «биохрона» — время существо
вания вида (рода), начиная с момента возникновения и вплоть до вымирания, и 
«тэйльхрона» — время существования данного вида (рода) на той или иной терри
тории. 
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Lingula metensis metensis T e r q u e m , 1851 

Lingula metensis: T e r q u e m , 1851, стр. 12, табл. I, фиг. 9; E u d e s - D e s l o n g -
c h a m p s , 1862 и 1863, стр. 25, табл. IV, фиг. 5; D a v i d s o n , 1876, стр. 77, табл. IX, 
фиг. 29—30 (поп фиг. 27, 28); H a a s und P e t r i , 1882, стр. 309, табл. XVII, фиг. 23; 
R o l l i e r , 1915, стр. 28. 

Г о л о т и п 1 . Местохранение неизвестно. И з о б р а ж е н у Терквема 
(Terquem, 1851, табл . 1, фиг. 9 ) . Ф р а н ц и я . Мец. Оинемюрский ярус. 
Глинистые известняки с Gryphaea arculata S o w . 

Д и а г н о з . Взрослые раковины достигают в длину 14 мм. От ма
кушки брюшной створки или р е ж е от м а к у ш е к обеих створок отходят 
два тонких, отчетливо в ы р а ж е н н ы х р е б р ы ш к а . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Синемюрский век — плинсбахский век. Распространен 
во Франции, Люксембурге , Англии и, вероятно, Германии; на террито
рии С С С Р не о б н а р у ж е н . 

Lingula metensis amadocensis M a k r i d i n , 1957 

Табл. I, фиг. 1 

Lingula metensis: М а к р и д и н , С т е р л и н , 1957, стр. 166, табл. 1, фиг. 1. 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии Х Г У 2 . 
Коллекция автора , № 196/40614. Х а р ь к о в с к а я обл., окрестности Барвен-
ково, скв. 55 В Н И Г Р И , с глубины 46 м. Тоарский ярус, н и ж н я я часть 
лингуловых слоев. Глины темно-серые, хорошо отсортированные. 

Д и а г н о з . Отличается от номинативного подвида несколько мень
шими средними р а з м е р а м и раковины, меньшей толщиной створок, 
весьма с л а б ы м развитием и нередко отсутствием р е б р ы ш е к в примаку-
шечной области . 

М а т е р и а л . Имеется одиннадцать хорошо сохранившихся створок, 
шесть внутренних и д в а д ц а т ь н а р у ж н ы х отпечатков раковины. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е э к з е м п л я р ы имеют 
удлиненно-яйцевидные или овальные очертания . Н а и б о л ь ш а я ширина 
раковины находится несколько б л и ж е к з а к р у г л е н н о м у и немного при
туплённому переднему краю. В отличие от них, взрослые раковины 
в большинстве случаев о б л а д а ю т в общем эллиптическими очертаниями. 
Однако среди взрослых раковин, по-видимому, к а к результат индиви
дуальной изменчивости попадаются более или менее удлиненно-оваль
ные э к з е м п л я р ы , подобные и з о б р а ж а е м о м у у Д э в и д с о н а (Davidson , 
1876, т а б л . IX, фиг. 30 ) . Б о к о в ы е к р а я раковины сравнительно мало 
выпуклые. Передний край суженный, притуплённый и закругленный, 
а задний слегка заостренный. 

М а к у ш к а тонкая , удлиненная и немного з а г н у т а я . От нее отходят 
два очень м а л о развитых , нередко едва з аметных и быстро з атухающих 
ребрышка. У многих экземпляров , имеющихся в нашей коллекции, эти 
ребрышки отсутствуют. Поверхность раковины покрыта многочислен
ными тончайшими линиями н а р а с т а н и я . 4 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описанный подвид обитал 
в фации хорошо отсортированных глин мелководного полузамкнутого 
моря-залива , о б л а д а в ш е г о спокойным гидродинамическим режимом и 
пониженной соленостью. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . И м е ю щ и е с я в нашем рас
поряжении э к з е м п л я р ы отличаются от описанных в З а п а д н о й Европе, 
относящихся к номинативному подвиду более тонкостенной раковиной, 

1 Голотип номинативного подвида рассматривается нами одновременно как го
лотип данного полиморфного вида в целом. 

2 ХГУ — Харьковский государственный университет имени А. М. Горького. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине Местонахождение 

Голотип 9,0 4,9 1,83:1 Барвенково 
196/40611 3,5 1,8 1,94:1 Балка Сухая 196/40611 

Каменка 
196/40612 5,1 2,7 1,88:1 То же 
196/40613 6,3 3,2 1,96: 1 

весьма слабым развитием и нередко отсутствием ребрышек на п р и м а -
кушечной части створок. Эти морфологические отличия в сочетании 
с различным временем существования и обособленными географиче
скими а р е а л а м и донецких и западноевропейских представителей дан
ного вида, служат , по н а ш е м у мнению достаточным основанием д л я 
отнесения их к р а з н ы м подвидам 1 . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Р а н н е т о а р с к о е время . Описываемый подвид р а с п р о с т р а н е н 
на территории западной и северо-западной окраин Донецкого складча 
того сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., Изюмский р-н, б а л к а 
Сухая К а м е н к а ; в 4 км восточнее, ст. Гавриловна ж . д. С л а в я н с к — Л о з о 
вая , из скв. 32 В Н И Г Р И с глубины 82,3 м; Барвенково , из скв. 55 
В П И Г Р И с глубины 47 м; Артемовен, из скв. 6809 треста «Артемгеоло-
гия» с глубины 85,3—87,5 м. 

Lingula sacculus C h a p u i s et D e w a l q u e , 1853' 

Табл. I, фиг. 2 

Lingula beanii: D a v i d s o n , 1851—1853, стр. 8, табл. I, фиг. 1 (поп P h i l 1.).. 
Lingula sacculus: C h a p u i s et D e w a l q u e , 1853, стр. 233, табл. XXXV, 

фиг. 3; D a v i d s o n , 1876, стр. 79, табл. IX, фиг. 15—20; табл. X, фиг. 25; R o l l i e r , 
1915, стр. 29; М а к р и д и н , С т е р л и н , 1957, стр. 167, табл. I, фиг. 2. 

Lingula voltzii: D u m o r t i e r , 1869, стр. 159, табл. XXIV, фиг. 1, 2. 

М а т е р и а л . Имеется семь хорошо сохранившихся створок, две
н а д ц а т ь внутренних и около сорока н а р у ж н ы х отпечатков раковин . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины длиной 
менее 5—7 мм, удлиненно-яйцевидные, слабо выпуклые, с округленным 
передним и заостренным задним к р а я м и . В процессе дальнейшего роста 
они приобретали более правильно овальные очертания , хотя передний 
край всегда о с т а в а л с я несколько более широким, чем задний. Н а и б о л ь 
ш а я ширина взрослых раковин находится посередине. 

Наиболее х а р а к т е р н ы м признаком о п и с ы в а е м о г о - в и д а является 
м а л а я выпуклость боковых краев раковины, сходящихся с з а к р у г л е н - ' 
ным передним краем под п р я м ы м углом. М а к у ш к а короткая , острая,, 
б л а г о д а р я утолщению вдоль осевой линии в поперечном- сечении киле-
видкая . Поверхность створок покрыта линиями нарастания , приобре
т а ю щ и м и по бокам слабую волнистость. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . ' Описываемый вид наиболее-
распространен в песчанистых известняках , отложившихся в области суб
литорали нормально соленого морского бассейна . О д н а к о он без ощути
мых морфологических изменений раковины, за исключением несколько 
меньшей толщины створок, приспособился к ж и з н и в фации х о р о ш о 

•отмученных глин полузамкнутого моря - залива , о б л а д а в ш е г о понижен
ной соленостью. 

1 Формулировку понятия «подвид» см. Макридин, 1962, стр. 9. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

Jfe коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине Местонахождение 

196/43000 8,0 4Д 1,95: 1 Иверское 
196/43001 9,0 4,3 2,09 : 1 » 
196/43002 9,5 5,8 1,63: 1 Богдановка 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Отсутствие существенных 
морфологических отличий донецких э к з е м п л я р о в данного вида от голо-
типа, несмотря на обособленность их географического а р е а л а и некото
рое различие в геологическом возрасте , не дает , по нашему мнению, 
достаточных оснований д л я выделения их в качестве особого подвида . 

Описываемый вид, согласно Ш а п ю и и Д е в а л ь к у (Chapu i s et D e w a l 
que, 1853, стр. 235 ) , имеет сходство с L. voltzii T e r q . , но отличается 
меньшей выпуклостью створок, более правильными очертаниями рако
вины и величиной угла м е ж д у боковыми и передним к р а я м и , который 
у L. sacculus C h a p , et D e w . всегда очень близок к прямому , 
а у L. voltzii T e r q . тупой. 

Р с л л и е с полным основанием ввел в синонимику L. sacculus C h a p , 
et D е w., L. voltzii D u m. (non T e r q . ) и L. beanii D a v. (поп P h i l I . ) . 
Нам к а ж е т с я , что сюда м о ж н о отнести и L. posidoniae Q u e n s t . (Quen-
stedt, 1868—1871, табл . 60, фиг. 7 8 ) , изредка встречающуюся в посидо-
ниевых слоях нижнего т о а р а Вюрттенберга и о б л а д а ю щ у ю несколько 
более вытянутой формой и еще менее выпуклыми боковыми к р а я м и ра
ковины. О д н а к о это предположение н у ж д а е т с я в дополнительной про
верке путем непосредственного сопоставления типичных представителей 
указанных видов. , 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . В т о р а я половина раннеплинсбахского времени — сред-
нетоарское в р е м я . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид появился и достиг широкого 
распространения в ш а р м у т с к о е в р е м я на территории Франции , Л ю к 
сембурга, Англии и, по-видимому, Германии , где его находки приуро
чены к песчанистым известнякам с Amaltheus spinatus В r u g . В пре
делы западной и северо-западной окраин Донецкого складчатого соору
жения он проник в среднетоарское время , когда здесь происходило на
копление так н а з ы в а е м ы х лингуловых слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о н е ц к а я обл., Александровский р-н, 
в 10 км к северо-западу от Иверского , из скв . 39 В Н И Г Р И с глубины 

-82,4 м; К р а с н о - Л и м а н с к и й р-н, К а р п о в к а , скв. 125 треста «Харьковнеф-
тегазразведка» с глубины 832,0—839,9 м; Артемовен, из скв. 6809 треста 
«Артемгеология» с глубины 356,3 м. 

Lingula Iongo-viciensis T e r q u e m , 1851 

Табл. I, фиг. 3, 4 

Lingula longo-viciensis: T e r q u e m , 1851, стр. 12; C h a p u i s et D e w a l q u e , 
1853, стр. 234, табл. XXXV, фиг. 4; D a v i d s o n , 1878, стр. 75, табл. IX, фиг. 24—26-

' H a a s und P e t r i , 1882, стр. 310, табл. 17, фиг. 4; R o l l i e r , 1915, стр. 29; М а к р и 
дин, С т е р л и н , 1957, стр. 169, табл. I, фиг. 3—5. 

М а т е р и а л . Имеется 26 створок, 20 внутренних и 38 н а р у ж н ы х 
отпечатков раковин . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Ю н ы е раковины имеют почти 
правильно овальные очертания и тонкие полупрозрачные створки, 
покрытые концентрическими струйками н а р а с т а н и я . Сравнительно редко 
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встречаются экземпляры, достигающие длины более 5—б мм; они харак
теризуются относительно более удлиненно-овальными очертаниями и 
сильно развитыми по периферии створок линиями н а р а с т а н и я . Особенно 
типичным признаком наружного строения раковины описываемого вида 
является изогнутость боковых краев , постепенно, без о б р а з о в а н и я угла 
(имеющегося у многих юрских лингул) сливающихся с передним краем. 
М а к у ш к а брюшной створки тонкая и короткая . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине Местонахождение 

196/40711 4,4 2,5 1,76: 1 Гавриловна 
196/40713 6,5 3,1 2 ,09:1 
196/40714 7,0 3,8 1,84:1 Ново-Бахметьево 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Н а исследуемой территории 
L. longo-viciensis T e r q . часто встречаются в хорошо отсортированных 
глинистых о с а д к а х удаленной от берега области спокойного полузамк
нутого моря - залива , о б л а д а в ш е г о пониженной соленостью. 

З а п а д н о е в р о п е й с к и е представители данного вида описаны из биту
минозных, т ак н а з ы в а е м ы х «картонных сланцев» с Posidonomya и гли
нистых известняков и мергелей с Lytoceras jurense и другими стенога-
линными ф о р м а м и . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид L. longo-viciensis 
T e r q . легко отличается от встречающихся с ней совместно L. metensis 
amadocensis M a k r i d . и L. sacculus C h a p , et D e w . правильно оваль
ными очертаниями раковины. В этом отношении он более всего сходен 
с позднекимериджской L. ovalis S о w., отличаясь от нее более короткой 
и тонкой макушкой . Определенное сходство в очертаниях раковины дан
ный вид имеет с L. elliptica M a k r i d . , но х а р а к т е р и з у е т с я тонкими 
полупрозрачными створками, с л а б ы м развитием линий н а р а с т а н и я и 
несколько более узким передним к р а е м раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Р а н н е т о а р с к о е — среднетоарское время . Распространен на 
обширной территории, в к л ю ч а ю щ е й северо-западную и западную 
окраины Донецкого складчатого сооружения , Францию, Люксембург, 
Бельгию, Англию и, по-видимому, Германию. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., Изюмский р-н, балка 
Сухая К а м е н к а ; Близнецовский р-н, в 4 км восточнее ст. Гавриловна 
ж. д. С л а з я н с к — Л о з о в а я , из скв. 32 В Н И Г Р И с глубины 84,8 м; в 6 о 
восточнее ст. Гавриловка , из скв. 34 В Н И Г Р И с глубины 48,2 м; Донец
кая обл., Александровский р-н, в 6 км восточнее Ново-Бахметьево , из 
скв. 24 В Н И Г Р И с глубины 117 м; Артемовск , из скв. 6809 треста 
«Артемгеология» с глубины 85,3—87,5 м; К р а с н о - Л и м а н с к и й р-н, из 
скв. 125 треста «Артемгеология» с глубины 832,0—839,2 м. 

Lingula elliptica M a k r i d i n , 1957 

Табл. I, фиг. 5 
Lingula elliptica: М а к р и д и н , С т е р л и н , 1957, стр. 170, табл. I, фиг. 6. 

М а т е р и а л . Имеется восемь створок, сохранившихся полностью, 
и две частично. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . В процессе индивидуального 
развития раковина быстро н а р а с т а л а в длину, с о х р а н я я при этом почти 
правильные эллиптические очертания . Взрослые раковины данного вида, 
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как правило , несколько превосходят по своим р а з м е р а м раковины дру
гих видов лингул, встречающихся в лингуловых слоях западной и 
северо-западной окраин Донецкого складчатого сооружения . Створки 
мало выпуклые, сравнительно толстые, непрозрачные. Поверхность 
раковины покрыта густо р а с п о л о ж е н н ы м и ступенчатыми линиями нара
стания. М а к у ш к а низкая , з аостренная . Мускульные отпечатки неглубо
кие, в большинстве случаев овальные , р а з л и ч и м ы е у крупных экземпля
ров при помощи лупы. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине 

Голотип 7,9 4,0 1,97:1 
196/40712 5,0 3,0 1,66: 1 
196/40715 7,0 3,2 2,18: 1 
196/40716 7.6 3,9 1,94: 1 
196/40718 9,9 4,9 1,02: 1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Вид L. elliptica M a k r i d . 
встречается в песчанистых глинах, отложившихся на небольшом рас
стоянии от берега мелководного , полузамкнутого моря-эалива , о б л а д а в 
шего пониженной соленостью. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид имеет 
определенное сходство в очертаниях раковины с L. longo-viciensis 
T e r q . , но сильно отличается от нее значительно более толстыми створ
ками и хорошо р а з в и т ы м и ступенчатыми линиями н а р а с т а н и я . К числу 
близких ему видов п р и н а д л е ж и т , вероятно, и L. beanii Р h i 11. (Phillips, 
1835, табл . XI, фиг. 24 ) . Отличительными особенностями L. elliptica 
M a k r i d . в данном случае я в л я ю т с я более узкий передний край рако
вины и слабее в ы р а ж е н н ы е мускульные отпечатки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Р а н н е т о а р с к о е в р е м я — среднетоарское время . О б н а р у ж е н 
в з ападной части Бахмутской котловины. По-видимому, может быть 
встречен в Кальмиус-Торецкой котловине. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о н е ц к а я обл., Константиновский р-н, 
Марково , из скв. 335 Укр. Геол. упр. с глубины 140,4—140,5 м. 

Lingula cf. beanii P h i l l i p s , 1835—1836 

Табл. I, фиг. 6, 7 

Lingula beanii: P h i l l i p s , 1835—1836, табл. 2, фиг. 24; T e r q u e m , 1850, 
стр. 12, табл. I, фиг. 7a—с; E u d e s - D e s l o n g c h a r r i p s , 1862, стр. 26, табл. 4, 
фиг. 7—8; Q u e n s t e d t , 1869—1871, стр. 655, табл. 60, фиг. 80—83; H a a s und 
P e t r i , 1881, стр. 311, табл. XVII, фиг. 5—10. 

М а т е р и а л . Имеется три плохо сохранившиеся створки и два внут
ренних я д р а раковины. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины мало 
изменяются в процессе роста, с о х р а н я я яйцевидную форму. Передний 
край широкий, округленный. М а к у ш к а короткая . Поверхность довольно 
слабо в ы п у к л ы х створок покрыта многочисленными отчетливо в ы р а ж е н 
ными концентрическими линиями н а р а с т а н и я . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемые э к з е м п л я р ы , 
несмотря на недостаточно хорошую сохранность , можно с определенной 
осторожностью отнести к виду L. beanii Р h i 11. вследствие наличия 
у них многих его диагностических признаков . От голотипа, к а к и от дру-
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине 

196/35138 
196/35139 

3,8 
4,6 

1,9 
2,5 

2 : 1 
1,84:1 

гих экземпляров , известных из З а п а д н о й Европы, они отличаются зна
чительно меньшими р а з м е р а м и , но сохраняют присущие первым соот
ношения длины и ширины раковины. 

От L. sterlini sp . nov. данный вид отличается формой переднего 
к р а я раковины и более густыми и резко в ы д е л я ю щ и м и с я л и н и я м и нара
стания . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . П о з д н е а а л е н с к о е в р е м я (?) — байосский век. Распространен 
в З а п а д н о й Европе (в Э л ь з а с - Л о т а р и н г и и , Люксембурге , А н гл ии ) . На 
территории С С С Р встречен впервые, причем существовал здесь в позд
нем байосе, во в р е м я P a r k i n s o n i a donez i ana . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., Купянск, из скв. 29 
треста « Х а р ь к о в н е ф т е г а з р а з в е д к а » с глубины 842,—846 м. 

Lingula sterlini sp . nov. 1 

Табл. I, фиг. 8 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/42019. Х а р ь к о в с к а я обл. , Близнецы, из скв. 24 
В Н И Г Р И с глубины 62,2—67,5 м. Верхний бат. Песчаник зеленовато-
серый, мелкозернистый, с отпечатками растительных остатков. 

Д и а г н о з . Удлиненно-овальные, мало выпуклые раковины с корот
кой притуплённой м а к у ш к о й и сравнительно более вытянутым и сужен
ным передним к р а е м . 

М а т е р и а л . Имеется две хорошо сохранившиеся раковины и одна 
частично п о в р е ж д е н н а я створка . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин 
(до 4—5 мм длины) почти правильно овальные . В процессе дальнейшего 
развития раковина довольно быстро приобретал а более удлиненную 
форму. Передний ее край несколько сужен и вытянут. Н а и б о л ь ш а я ши
рина раковины находится б л и ж е к макушке , чем к переднему краю. 
М а к у ш к а короткая , притуплённая . О б е створки тонкие, уплощенные, 
покрытые едва з а м е т н ы м и л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине 

Голотип 10,6 4,5 2 ,35:1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Д а н н ы й вид встречен среди 
мелкозернистых, местами алевритистых . песчаников с Ophiolepis sp. , 
Tancredia sp. , Ferganoconcha sp . и отпечатками растений, о т л о ж и в ш и х с я 
в сравнительно удаленной от берега области сублиторали весьма мелко
водного морского бассейна . 

1 Вид назван в честь Б. П. Стерлинг, который первым обнаружил лингул в верх-
небатских отложениях Донбасса. 
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О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид L. sterlini sp . nov. по 
х а р а к т е р у очертаний раковины в какой-то мере п р и б л и ж а е т с я к L. bea
nii Р h i 11. В о з м о ж н о , они п р и н а д л е ж а т к одной филогенетической ветви. 
Отличием описываемого вида от L. beanii Р h i 11. является ф о р м а перед
него к р а я раковины и слабое развитие линий н а р а с т а н и я . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . П о з д н е б а т с к о е в р е м я . Распространен на северо-западной 
о к р а и н е Донецкого складчатого с о о р у ж е н и я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., в 6 км северо-восточнее 
ст. Б л и з н е ц ы , из скв . 24 В Н И Г Р И (1952 г.) с глубины 62,2—67,5 м; 
И з ю м с к и й р-н, б а л к а К а м е н к а . 

Lingula craneae D a v i d s o n , 1876 

Табл. I, фиг. 9, 10 

Lingula sp.: D a v i d s o n , 1852, стр. 98. 
Lingula craneae: D a v i d s o n , 1876, стр. 75, табл. IX, фиг. 21, 22; R o l l i e r , 

1915, стр. 31. 

М а т е р и а л . И м е е т с я восемь раковин и более тридцати удовлетво
рительно сохранившихся отпечатков . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины в общем 
довольно м а л о изменяются в процессе роста, о с т а в а я с ь продолговато-
о в а л ь н ы м и с плавно з а к р у г л е н н ы м з а д н и м и очень незначительно 
с у ж е н н ы м и едва притуплённым передним к р а я м и . Поверхность светло-
коричневых полупрозрачных створок сильно уплощена и покрыта очень 
узкими более т е м н о о к р а ш е н н ы м и полосками и р а з л и ч н о в ы р а ж е н н ы м и 
л и н и я м и н а р а с т а н и я . М а к у ш к а короткая , тупая , весьма мало выступаю
щ а я и не н а р у ш а ю щ а я округленности з а д н е г о к р а я раковины. 

В ископаемом состоянии неповрежденные створки раковины сохра
н я ю т с я крайне редко ; но это не вносит больших затруднений в опреде
л е н и е данного вида , т а к к а к на поверхности внутренних ядер , с кото
рыми, к а к правило , приходится иметь дело, хорошо прослеживаются 
негативные следы линий н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине Местонахождение 

196/43304 5,1 2,7 1,88:1 Окрестности Ди-
каньки 

196/43302 6,0 2,9 2 ,06:1 То же 
196/43303 7,1 3,7 1,92: 1 
196/43300 7,3 3,8 1,52:1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . L. craneae D a v. приурочена 
к глинам, накопившимся в удаленной и относительно глубоководной 
области открытого моря вне существенного влияния волнений и течений. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д а н н ы й вид до сих пор 
б ы л известен только из оксфордской глины Англии и изучен недоста
точно полно. Как у к а з а л Дэвидсон , он отнес к L. craneae эк земпляры, 
о б л а д а ю щ и е низкой притуплённой м а к у ш к о й и в а р ь и р у ю щ и е в своих 
очертаниях от ланцетовидных до более или менее широкоовальных. 
Н а ш и э к з е м п л я р ы по всем в а ж н е й ш и м п р и з н а к а м внешнего строения 
р а к о в и н ы с о в п а д а ю т с голотипом, несколько отличаясь от него еще 
б о л е е короткой макушкой . 

И з позднеюрских лингул р а с с м а т р и в а е м ы й вид п р и б л и ж а е т с я по 
э ч е р т а н и я м р а к о в и н ы к L. ovalis S о w., отличаясь от нее закругленным 
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задним краем и более продолговатой формой. От L. haasi L o r . , извест
ной из Оксфорда Ш в е й ц а р и и , L. craneae D a v. легко отличается г о р а з д о 
меньшими р а з м е р а м и взрослых раковин и отсутствием сильно уплощен
ных п л о щ а д о к по бокам м а к у ш к и брюшной створки. О д н а к о молодые 
раковины этих видов имеют существенное сходство во внешнем облике . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Р а н н е о к с ф о р д с к о е время . Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о 
на территории центральной части Днепровско-Донецкой впадины, севе 
ро- западной окраины Донецкого складчатого сооружения и Англии. 
Весьма вероятны находки на территории Германии и Польши . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . П о л т а в с к а я обл., Опошнянский р-н, окр . 
Солохи, из скв. 10 с глубины 648,3—651,8 м, из скв. 11 с глубины 
765,85—773,90 м, из скв. 27 с глубины 748,15—752,90 м, из скв. 47 «Укр-
востокнефтеразведка» с глубины 786 м; Х а р ь к о в с к а я обл. , окрестности 
Чугуева , из скв. 111 « У к р а г а з н е ф т е р а з в е д к а » с глубины 599,6—605,5 м.. 

Lingula ovalis S o w e r b y , 1813 

Табл. I, фиг. 11-
Lingula ovalis: S o w e r b y , 1813, стр. 56, табл. XVI, фиг. 4; D a v i d s o n , 1851„ 

стр. 98, табл. XVIII, фиг. 14; D a v i d s o n , 1876, стр. 74, табл. IX, фиг. 1—9; табл. X, 
фиг. 16; табл. XI, фиг. 29. 

М а т е р и а л . Имеется четыре раковины и т р и н а д ц а т ь отпечатков-
удовлетворительной сохранности. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины срав 
нительно мало изменяются в процессе роста, с о х р а н я я продолговато-
овальную форму. Поверхность створок покрыта густо р а с п о л о ж е н н ы м и 
тонкими линиями н а р а с т а н и я . Передний и задний к р а я примерно р а в н ы 
по ширине, причем первый з а к р у г л е н и несколько притуплён. Макушка ; 
брюшной створки слегка з аостренная . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине Местонахождение 

196/41905 14,0 6,8 2,22: 1 Кашпиры 
196/41906 17,5 7,2 2 ,43:1 
196/41907 18,0 7,4 2 ,43:1 Орловка 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый вид приурочен 
преимущественно к глинам с р а к о в и н а м и Exogyra virgula S o w . и остат
ками водорослей; р е ж е он встречается в горючих с л а н ц а х и в единичных 
э к з е м п л я р а х во в м е щ а ю щ и х их глинах . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Э к з е м п л я р ы , происходя
щие из горючих сланцев , о б л а д а ю т значительно более тонкой раковиной, 
чем полученные из в м е щ а ю щ и х сланцы глин и, по-видимому, из киме-
риджской глины Англии. Это явление вполне объяснимо влиянием каче
ства дна . Н а и б о л е е сходной с L. ovalis S o w . Р о л л и е считал L. virgu-
liana E t a l l . (Roll ier , 1915, стр. 3 2 ) , изредка встречающуюся в нижней 
части виргуловых слоев Франции . Сопоставление этих видов з а т р у д 
нено, так к а к в л и т е р а т у р е отсутствуют и з о б р а ж е н и я , а описание 
L. virguliana E t a l l . (E ta l lon , 1-864, стр. 443) весьма кратко . К а к у к а з а л 
Роллие , L. ovalis S o w . отличается от этого вида меньшей шириной 
раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . П о з д н е к и м е р и д ж с к о е время — ранний в о л ж с к и й век, в р е м я 
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Dorsoplani tes p a n d e r i и Za ra j sk i t e s scy th icus . Описываемый вид 
появился в позднекимериджское время на территории Англии. В самом 
конце к и м е р и д ж с к о г о века он мигрировал в русское материковое море , 
получив развитие во время D o r s o p l a n i t e s p a n d e r i и Za ra j sk i t e s scuthi-
cus в иловых впадинах П о в о л ж ь я и З а в о л ж ь я , где происходило накоп
ление вещества горючих сланцев . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . У л ь я н о в с к а я обл., К а ш п и р ы ; Ишевский: 
р-н, Городище; С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, О р л о в к а . 

Lingula demissa G e r a s s i m o v , 1955 

Табл. I, фиг. 12 
Lingula beanii: T r a u t s c h o l d , 1861, стр. 68, табл. V, фиг. 1 (поп Р h i 11.) 
Lingula demissa: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 214, табл. 43, фиг. 1. (пот . transl. 

Waagen, 1885). 

М а т е р и а л . Имеется три хорошо сохранившиеся створки и одна 
целая р а к о в и н а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины удли
ненные, л а н ц е т о о б р а з н ы е . У молодых особей н а и б о л ь ш а я ширина рако
вины р а с п о л о ж е н а несколько б л и ж е к середине, чем у взрослых, у кото
рых она, к а к правило , находится в передней трети. Поверхность рако
вины покрыта довольно отчетливыми л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Створки умеренно выпуклые , причем спинная створка выпукла 
немного сильнее брюшной. Н а и б о л ь ш а я выпуклость находится в средин
ной части их задней половины. П. А. Герасимов у к а з а л , что раковина 
обычно о к р а ш е н а в коричневато-бурые или черновато-бурые тона и 
имеет блестящую н а р у ж н у ю поверхность (Герасимов , 1955, стр. 214) , 
чего .нельзя с к а з а т ь на примере э к з е м п л я р о в , н а х о д я щ и х с я в нашей 
коллекции, о к р а ш е н н ы х в светло-желтые тона. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Отношение 
длины к ширине Местонахождение 

Голотип 11,6 5,1 2 ,27 :1 Глебово 
196/35120 10,0 4,3 2 ,32:1 Хорошево 
196/35121 12,1 5,3 2 ,28:1 Дьяково 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Вид L. demissa G e r a s s , 
распространен в песчаных глауконитовых, местами фосфоритоносных 
сублиторальных о т л о ж е н и я х открытого материкового моря . 

О б щ и е . з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Т р а у т ш о л ь д ошибочно 
отождествлял описываемый вид с L. beanii P h i l 1., известной из бат-
ских отложений й о р к ш и р а (Ph i l l ips , 1835, т а б л . II фиг. 24; Dav idson , 
1852, стр. 8, табл . I, фиг. 1) . П о д а н н ы м П. А. Герасимова и н аш и м 
наблюдениям, он весьма существенно отличается от этого вида распо
ложением наибольшей ширины раковины в передней трети и слабым 
развитием мускульных отпечатков. Н у ж н о сказать , что раковины, 
изображенные Квенштедтом под именем L. beanii и происходящие из 
бурой юры т Германии , по своим очертаниям гораздо б л и ж е стоят 
к L. demissa G e r a s s . , чем голотип этого вида , и, по-видимому, д о л ж н ы 
быть выделены в качестве самостоятельного вида . Н о и от него 
L. demissa G e r a s s . отличается четко в ы р а ж е н н ы м и ланцетовидными 
очертаниями ра ковины и величиной макушечного угла . 

К р о м е этого, L. demissa G e r a s s . имеет некоторое сходство с порт-
ландской L. zeta Q u e n s t . (Quens t ed t , 1868—1871, табл . 60, фиг. 84; 
Spa th , 1936, т а б л . 44, фиг. 5 ) , отличаясь от нее своеобразными очерта-
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ниями раковины и округленным передним краем , который у последней 
•несколько удлинен. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, в р е м я D o r s o p l a n i t e s p a n d e r i и 
•Zarajski tes scy th icus — поздний в о л ж с к и й век, в р е м я C r a s p e d i t e s oken-
sis и C r a s p e d i t e s subd i tu s . Встречается на территории Московской и се
в е р н о й части Ульяновско-Саратовской синеклиз . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Хорошево; М о с к о в с к а я обл., Кун
цевский р-н, Д ь я к о в о ; Ульяновск , Поливненский овраг . 

О Т Р Я Д ACROTRETIDA GORJANSKY, 1960 

Хитиново-фосфатные раковины; одна из створок коническая . Д л я 
прохода ножки в брюшной створке имеется округлое отверстие или 
изредка треугольный дельтирий . Кембрийский период — ныне. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О D I S C I N O I D E A G R A Y , 1840 

(nom. transl . W a a g е п, 1885) 

Раковины, у которых щ е л е о б р а з н о е отверстие д л я выхода ножки 
сужено присутствием листрия . Л и ш е н ы гомеодельтидия и л о ж н о й ареи. 
Спинной протегулюм обычно субцентральный. Ордовикский период — 
ныне. 

СЕМЕЙСТВО DISCINIDAE G R A Y , 1840 

Disc inoidea с открытым вырезом д л я н о ж к и в з аднем к р а е брюшной 
створки в раннем возрасте , который з а к р ы в а е т с я затем , о с т а в л я я более 
или менее узкую щель , частью в свою очередь з а к р ы т у ю листерием. 
Ордовикский период — ныне. 

Р о д Discinisca D a l l , 1871 

Discinisca: D a l l , 1871, стр. 27; T h o m s o n , 1927, стр. 131; Ц и т т е л ь , 1934, 
стр. 497; Г о р я н с к и й в «Основах, палеонтологии», 1960, стр. 180. 

Т и п о в о й в и д . Crania lamellosa B r o d e r i p , 1833; Современный, 
живет у берегов П е р у и Ч и л и . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М а л е н ь к и е , о к р у г л ы е или 
овальные раковины с некоторой тенденцией к в ы п р я м л е н и ю зад
него к р а я . Створки неодинаковые: спинная — коническая , б р ю ш н а я — 
у п л о щ е н н а я или вогнутая . М а к у ш к и обеих створок субцентральные или 
смещенные к з а д н е м у к р а ю . Н а внутренней поверхности брюшной 

' с т в о р к и имеется н е б о л ь ш а я продольная септа, позади которой располо
ж е н вдавленный диск, прорезанный продолговатой щелью, протягиваю
щейся до заднего к р а я . Отпечатки передней пары мускулов-закрыва
телей р а с п о л о ж е н ы почти центрально по обе стороны от септы. Они 
гораздо больше отпечатков задней п а р ы з а м ы к а т е л е й , л е ж а щ и х вблизи 
к р а я створки и отделенных м а л е н ь к и м и р у б ч и к а м и о т задних протрак
торов. Отпечатки передних протракторов р е д к о б ы в а ю т хорошо выра-

. ж е н н ы м и . 
Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Известные в юре Русской 

п л а т ф о р м ы виды вели п р и р а с т а ю щ и й образ жизни , прикрепляясь к при
устьевым частям раковины некоторых моллюсков . П и т а л и с ь они, по-ви
димому, органическим детритом, приносимым током воды, либо, что 
менее вероятно, экскре ме н та ми этих организмов (Герасимов , 1955, 

.стр. 215, 216) . 
В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 

р а н е н и е. П о з д н е ю р с к а я эпоха — ныне. В позднеюрских морЯ1Х Рус-
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ской п л а т ф о р м ы существовало , согласно имеющимся данным, два вида . 
Особенно широкого распространения достиг описываемый род в мело
вом периоде и кайнозойской эре . Современные его представители живут 
у берегов Америки, Индии, Японии и Новой З е л а н д и и . 

Discinisca yaroslavensis G e r a s s i m o v , 1955 

Табл. I, фиг. 1 3 ' 
Discinisca yaroslavensis: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 215, табл. 43, фиг. 2—4. 

М а т е р и а л . Имеется две раковины. Сохранность х о р о ш а я . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Б о л е е или менее округленно-

о в а л ь н ы е , коричневато-бурые раковины небольших р а з м е р о в , покрытые 
тончайшими концентрическими линиями н а р а с т а н и я . Поверхность рако
вины б л е с т я щ а я . 

Б р ю ш н а я створка плоская , дисковидная , а спинная довольно сильно 
в ы п у к л а я в виде колпачка , причем ее высота несколько больше диа
метра раковины. Н а внутренней поверхности брюшной створки имеется 
•сравнительно к о р о т к а я срединная септа, п е р е с е к а ю щ а я довольно сильно 
вдавленное округленно-треугольное мускульное поле и п р и м ы к а ю щ а я 
у к р а я створки к щелевидному вырезу . От краев мускульного поля по 
поверхности створки расходятся р а д и а л ь н ы е бороздки по 7—8 с к а ж д о й 
стороны. Д а л е е они изгибаются вперед и з а д н и е из них (чаще всего 
2 — 3 , но и иногда и 1) попарно под острым углом сходятся с бороздками, 
н а п р а в л я ю щ и м и с я к ним навстречу с другой стороны. Остальные 
бороздки , л е ж а щ и е впереди, перерываются к р а я м и створки. 

Р а з м.е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Высота Отношение 
длины к высоте Местонахождение 

Голотип 
196/36817 

7,0 
6,5 

4,0 
3,5 

1,75:1 
1,85:1 

Глебово 
Ульяновск 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . D. yaroslavensis G e r a s s . 
-встречается в виде единичных э к з е м п л я р о в в сублиторальных глауко
нитовых известковистых песчаных о с а д к а х с фосфоритовыми конкре
циями. О б н а р у ж е н н ы й нами э к з е м п л я р п р и р о с к раковине Exogyra ex 
gr . nana ( S o w . ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . М ы почти не имеем воз
можности комментировать все, что к а с а е т с я этого довольно редкого 
вида. Герасимов сопоставляет Discinisca yaroslavensis с Discina reflexa 
S o w . (Sowerby , 1816, табл . 139, фиг. 4; Dav idson , 1876, стр. 82, табл . X, 
фиг. 8 ) , известной из средней юры Англии. О д н а к о это сравнение не 
является удачным, т ак к а к последняя относится не к роду Discinisca 
D a l l , а к Discina L a m . М ы п о л а г а е м , что D. yaroslavensis G e r a s s . 
следует с б л и ж а т ь с D. conviva G e r a s s . , однако , поскольку представи
тели рода Discinisca D a l l изучены в юре Русской п л а т ф о р м ы совер
шенно недостаточно, сейчас невозможно прийти к окончательному реше
нию этого вопроса . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век, в р е м я V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ранний 
волжский век, время E p i v i r g a t i t e s niki t ini . Р а с п р о с т р а н е н и е установлено 

1 Изображения голотипов Discinisca yaroslavensis G e r a s s . и D. conviva G e-
r a s s . публикуются с разрешения автора вида. 
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на территории северо-восточной части Московской и северной части ; 

Ульяновско-Саратовской синеклиз . 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновск , правый берег Волги у Поливг-

ненского оврага . 

Discinisca conviva G e r a s s i m o v , 1955 

Табл. I, фиг. 14 

Discinisca conviva: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 215, табл. 43, фиг. 6, 7. 

М а т е р и а л . Имеется одна хорошо с о х р а н и в ш а я с я раковина . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . О б щ и е очертания очень мел

ких раковин округленные. Б р ю ш н а я створка вогнутая , иногда почти 
плоская . Спинная створка в ы п у к л а я , и м е ю щ а я форму правильного кол
пачка . Однако в отличие от большинства других видов она покрыта не 
только тонкими концентрическими линиями н а р а с т а н и я , но в зависимо
сти от стадии роста 6—7 волнистыми с к л а д о ч к а м и (или меньшим коли
чеством) , ясно п р о с л е ж и в а ю щ и м и с я от м а к у ш к и вплоть до смыч
ного к р а я . 

Внутреннее строение брюшной створки, за исключением более с л а б о 
развитой срединной септы и менее глубокого , но более о к р у г л е н н о г о 
мускульного поля, сходно с D. yaroslavensis G e r a s s . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Высота Отношение 
длины к высоте Местонахождение 

Голотип 
196/41899 

4,0 
4,4 

3,3 
3,9 

1,21 :1 
1,12: 1 

Городок 
Окр. Ульяновска 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П. А. Герасимов привел инте
ресные данные об о б р а з е ж и з н и данного вида . И с с л е д о в а н н ы е им э к з е м 
пляры прикреплялись к приустьевым к р а я м раковины Astarte mniovni-
kense ( M i l a s c h . ) и Procerithium volgense G e r a s s . и питались , по 
всей вероятности, органическим детритом либо экскрементами у к а з а н 
ных моллюсков (Герасимов , 1955, стр. 2 1 6 ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Автор описываемого вида 
сопоставляет его с к и м е р и д ж с к о й Discinisca humphresiana D a v. 
(Dav idson , 1875, стр. 8 1 ) , и з о б р а ж е н н о й т а к ж е впоследствии Д . Б л э к о м 
(Blacke, 1880, т а б л . X, фиг. 9 ) . О д н а к о D. conviva G e r a s s . нетрудно 
отличить от D. humphriesiana D a v. б л а г о д а р я относительно более низ
кой спинной створке и асимметричному положению ее м а к у ш к и . 
К сожалению, нам неизвестно внутреннее строение раковины D. hum
phriesiana D a v., вследствие чего приведенное сравнение нельзя считать 
полным. 

К а к у к а з а л П. А. Герасимов , D. conviva отличается от D. yarosla
vensis меньшими р а з м е р а м и раковины, слабо вогнутой брюшной и более 
высокой правильно конической спинной створками , а т а к ж е наличием на 
поверхности последней волнистых р а д и а л ь н ы х складочек . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е. Р а н н и й в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Распрост 
ранение з а ф и к с и р о в а н о на территории северо-восточной части Москов 
ской и северной части Ульяновско-Саратовской синеклиз . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Окрестности Ульяновска , правый берег 
Волги, вблизи от З а х а р ь е в с к и х р а з р а б о т о к горючих сланцев . 
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КЛАСС ARTICULATA 
О Т Р Я Д RHYNCHONELLIDA M O O R E , 1952 

Д в о я к о в ы п у к л ы е и выпукло-плоские Ar t i cu l a t a с коротким, обычно 
изогнутым з а м о ч н ы м краем , обособленной клювовидной макушкой и 
более или менее в ы р а ж е н н ы м и срединным синусом на брюшной створке 
и возвышением на спинной; у некоторых родов синус расположен 
только на спинной или на обеих створках . Д е л ь т и р и й частично прикрыт 
дельтидиальными пластинками , р е ж е открытый. П а л л и а л ь н ы е опечатки 
с одной парой главных стволов в к а ж д о й мантийной лопасти. Обычно 
имеется хорошо р а з в и т а я з а м о ч н а я п л а т ф о р м а , цельная или разобщен
ная. Ручной а п п а р а т состоит из пары изогнутых отростков крур . Л о ф о -
•форы спиральные с в е р ш и н а м и конусов, н а п р а в л е н н ы м и к переднему 
краю с некоторым уклоном в сторону спинной створки. Строение веще
ства раковины сплошное или пористое. Среднеордовикское время — 
ныне. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О R H Y N C H O N E L L O I D E A G R A Y , 1848 
E M E N D NOV. 

Р а к о в и н ы обычно р а д и а л ь н о - с к л а д ч а т ы е или ребристые; кроме того, 
иногда н а б л ю д а е т с я струйчатость . Арея в той или иной степени выра
ж е н а . З у б н ы е пластины у большинства родов хорошо развиты, р е ж е 
р у д и м е н т а р н ы е или отсутствуют, иногда имеется спондилий. З а м о ч н а я 
п л а т ф о р м а цельная , с з амочным ж е л о б к о м на всех или только на моло
д ы х стадиях онтогенеза; у р я д а родов замочный ж е л о б о к редуцирован 
и з а м о ч н а я п л а т ф о р м а р а з о б щ е н а . Ч а с т о имеет место заполнение замоч
ного ж е л о б к а дополнительными порциями м а т е р и а л а на поздних ста
диях роста раковины. З а м о ч н ы й отросток обычно отсутствует. Круры 
крючковидные, шпоровидные, шиловидные. Ордовикский период — ныне. 

СЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLIDAE G R A Y , 1848 EMEND NOV. 

Rhynchone l lo idea , о б л а д а ю щ и е в течение всего роста раковины 
з а м о ч н ы м ж е л о б к о м , о п и р а ю щ и м с я на срединную септу, дно створки 
или иногда висящим свободно. З а м о ч н ы й отросток и спондилий отсутст
вуют. К р у р ы крючковидные или шпоровидные . Ордовикский период — 
ныне. 

ПОДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLIDAE G R A Y , 1848 EMEND NOV. 

Р а з л и ч н ы х р а з м е р о в радиально-ребристые с к л а д ч а т ы е раковины 
с обычно хорошо в ы р а ж е н н ы м и синусом и возвышением. Замочный 
ж е л о б о к имеется на всех стадиях роста и опирается на срединную септу. 
К р у р ы ч а щ е всего крючковидные, у немногих шпоровидные. Ордовик
ский период — ныне. 

Р о д Scalpellirhynchia M u i r - W o o d , 1936 

Scalpellirhynchia: M u i r - W o o d , 1936, стр. 477; М а к р и д и н в «Основах па-
деонтологии», 1960, стр. 251. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula scalpellum Q u е n s t е d t, 1852; лейас 
Германии . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е двояковыпуклые , 
спереди несколько уплощенные раковины с короткой макушкой , обла
дающей хорошо р а з в и т ы м и плечиками. Ф о р а м е н подмакушечный, при
б л и ж а ю щ и й с я к предмакушечному . Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины разоб-

93 



щенные. Зубные пластины очень короткие , почти п а р а л л е л ь н ы е друг ' 
к другу и соединенные перемычкой. С р е д и н н а я септа спинной створки 
довольно д л и н н а я , низкая . З а м о ч н ы й ж е л о б о к глубокий. Мускульные-
отпечатки на спинной створке удлиненные, узкие, в общем п а р а л л е л ь 
ные септе. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . М ь ю р - В у д у к а з а л а на не
достаточную изученность внутреннего строения раковины описываемого 
рода , который, по ее мнению, в будущем, возможно , придется объеди
нить с каким-либо родом, установленным Б а к м э н о м и относимым нами 
условно к подсемейству Rhynchone l l i nae . Н о н а р я д у с этим она доста
точно отчетливо отделила Scalpellirhynchia от родов Piarorhynchia 
B u c k m . , Cuneirhynchia B u c k m . , Holcorhynchia B u c k m . и Tropio-
rhynchia В u с k т . , о б л а д а ю щ и х с ним определенной общностью внеш
них признаков строения раковины. От двух последних Scalpellirhynchia-
отличается х а р а к т е р о м выпуклости примакушечной области спинной 
створки, от Cuneirhynchia B u c k m . — наличием небольшого возвыше
ния и неглубокого синуса, р а з о б щ е н н ы х д е л ь т и д и а л ь н ы х пластин, 
а т а к ж е перемычки м е ж д у зубными пластинами и от Tropiorhynchia 
В u c k m. — х а р а к т е р о м ребристой скульптуры и уплощением передней 
части раковины. . 

С нашей точки зрения род Scalpellirhynchia M u i r - W o o d нельзя 
непосредственно с б л и ж а т ь ни с одним из родов , выделенных Б а к м э н о м . 
Б о л е е вероятно, что он произошел от примитивных нижнеюрских Septa
liphoria L е i d h., от которых отличается небольшими р а з м е р а м и взрос
лых раковин, более короткими и слабее р а з в и т ы м и зубными пласти
нами, соединенными поперечной перемычкой, и формой мускульного ' 
поля спинной створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т * 
р а н е н и е . Ранний л е й а с — байосский или, быть может , батский в е к -
Р а с п р о с т р а н е н преимущественно на территории З а п а д н о й Европы: . 
В нашей стране встречен один вид. 

Scalpellirhynchia scalpellum ( Q u e n s t e d t ) , 1852 

Табл. I, фиг. 15 

Terebratula scalpellum: Q u e n s t e d t , 1852, стр. 453, табл. 36, фиг. 18; Q u e n 
s t e d t , 1858, стр. 178, табл. 22, фиг. 2; Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 67, табл. 37,. 
фиг. 162—164. 

Rhynchonella scalpellum: H a a s und P e t r i , 1882, стр. 198, табл. I l l , фиг. 15—18; 
H a a s . 1889, стр. 8; R a u, 1905, стр. 27, табл. 2 (22), фиг. 41—49, фиг. 52—55 (поп 
фиг. 40, 41—49); R о 11 i е г, 1917, стр. 95; K u h n , 1935, стр. 468, табл. 18, фиг. 11—13. 

Scalpellirhynchia scalpellum: M u i r - W o o d , 1936, стр. 478, фиг. 4—11 (в тексте). 

М а т е р и а л . И м е е т с я одна р а к о в и н а и д в а хорошо сохранившихся 
внутренних я д р а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания исследуемых р а к о 
вин продолговатые , п р и б л и ж а ю щ и е с я к удлиненно-овальным. Н а и б о л ь 
ш а я ширина раковины находится в передней половине, а н а и б о л ь ш а я 
т о л щ и н а — в задней трети. Передний край узкий, уступающий п о 
ширине замочному краю. Н а поверхности к а ж д о й створки насчиты
вается по 12 острых, веерообразно р а с п о л о ж е н н ы х ребрышек , появляю
щихся в задней четверти раковины; юные раковины, не достигающие 
3—4 мм длины, обычно лишены скульптуры, либо она находится в зача 
точном состоянии и проявляется в виде зубчатости переднего к р а я . 

Б р ю ш н а я створка выпукла примерно в 1,5 р а з а меньше, чем спин
ная . Н а и б о л ь ш а я ее высота находится вблизи основания м а к у ш к и . . 
Синус широкий, сравнительно неглубокий, но все ж е отчетливо в ы р а 
женный в рельефе передней половины створки. В нем находится 4 реб-
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рышка. М а к у ш к а короткая , острая и слабо з а г н у т а я . Ф о р а м е н и д е л ь -
тидиальные пластины не сохранились . 

Спинная створка имеет н а и б о л ь ш у ю высоту примерно м е ж д у сере
диной и з а м о ч н ы м к р а е м . Возвышение развито довольно слабо и н е с е г 
обычно 5 ребрышек . 

Срединная септа очень тонкая , почти д о с т и г а ю щ а я половины длины-
спинной створки. З а м о ч н ы й ж е л о б о к небольшой, глубокий. Зубные: 
пластины короткие . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

196/35132 
196/35133 

7,0 
7,6 

5,0 
6,3 

3,0 
4,3 

2,33:1,66: 1 
1,76: 1,46: 1 

зд 
4,1 

1,2 
1,5 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Н а и б о л е е частые находки-
рассматриваемого вида приурочены к м е р г е л я м с Zeilleria numismalis, 
S o w . и Amaltheus spinatus В r u g. Единичные э к з е м п л я р ы встречены 
в г о р и з о н т а л Е н о с л о и с т ы х глинах с Leioceras opalinum R e i n . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . И м е ю щ и е с я в нашей кол
лекции немногочисленные э к з е м п л я р ы , о б л а д а ю щ и е п р и з н а к а м и вида , 
S. scalpellum ( Q u e n s t . ) , отличаются от голотипа более узким и не
много сильнее вытянутым передним краем , о б н а р у ж и в а я особенно боль
шое сходство с удлиненными раковинами , и з о б р а ж е н н ы м и Хаасом и< 
Петри из л е й а с а Э л ь з а с а - Л о т а р и н г и и ( H a a s u n d Pe t r i , 1882, табл . I l l , 
фиг. 17, 18) . Вместе с тем мы в ы р а ж а е м сомнение в возможности отне
сения к этому виду раковины, и зображенной на этой ж е таблице под 
номером 15, о б л а д а ю щ е й иными очертаниями, широкой макугцшй и: 
более крупным фораменом, чем голотип и ранее упомянутые экземп
ляры. О д н а к о поскольку Р о л л и е , проводивший ревизию определений 
большинства западноевропейских видов юрских брахиопод, нашел воз
можным сохранить в его объеме н а р я д у с голотипом т а к ж е округлую 
форму, и з о б р а ж е н н у ю Квенштедтом (Quens t ed t , 1868—1871, табл . 38, 
фиг. 163), и удлиненную форму, описанную Х а а с о м и Петри , о которой-
шла речь выше, то мы не имеем никаких оснований оспаривать его 
выводы, тем более, что многие виды ринхонеллид д а ю т примеры широ
кой изменчивости очертаний раковины в зависимости от влияния раз 
личных факторов внешней среды. Малочисленность ж е исследованного-
материала и то, что он получен лишь из одного пункта, не позволяют 
нам в настоящее время в ы с к а з а т ь какие -либо с о о б р а ж е н и я о х а р а к т е р е 
отмеченных отклонений в очертаниях раковины. М о ж н о лишь отметить, 
что наличие в западноевропейской юре раковин S. scalpellum 
( Q u e n s t . ) , сходных с донецкими, совершенно исключает возможность 
рассматривать последние в качестве особого «донецкого» подвида, 
несмотря на очевидные р а з л и ч и я физико-географических условий их 
существования. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Р а н н е п л и н с б а х с к о е в р е м я — р а н н е а а л е н с к о е время . Описы
ваемый вид появился в раннеплинсбахское время в шармутской фации 
и получил распространение на территории З а п а д н о й Европы (Германия , 
Франция, Англия и Ш в е й ц а р и я ) . Немногочисленные его популяции про
никали с юга в р а н н е а а л е н с к о е время в донецкое море-залив . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о н е ц к а я обл., Александровский р-н, Ново-
Бахметьево, из скв. 66 В Н И Г Р И с глубины 96,5—97,2 м. 
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Р о д Septaliphoria L e i d h o l d , 1921 

Septaliphoria: L e i d h о 1 d, 1921, стр. 354; W i s n i e w s k a , 1932, стр. 18; М о и 
с е е в , 1934, стр. 6; Ц и т т е л ь , 1934, стр. 519, 520; М о и с е е в , 1944, стр. 142; М а к 
р и д и н , 1952 , стр. 39, 40; М а к р и д и н , 1955, стр. 87, рис. 8 (в тексте); М а к р и 
д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 251; Д а г и с, 1963, стр. 50. 

Т и п о в о й в и д — Rhynchonella arduennense O r b i g n y , 1856— 
1858; верхний Оксфорд Франции . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Пятиугольно-округленные 
раковины различных р а з м е р о в с простыми р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и . Вет
вящиеся ребра встречаются редко. Синус и возвышение р а з в и т ы раз
лично. Л о ж н а я арея довольно ясно отграничена от остальной поверх
ности раковины. Хорошо развит л о ж е ч к о о б р а з н ы й замочный желобок , 
опирающийся на срединную септу. Внутренние з амочные пластины 
небольшие, не с о о б щ а ю щ и е с я друг с другом. К руры крючковидные, тон
кие, изогнутые в направлении брюшной створки и нередко лишенные 
ясно в ы р а ж е н н ы х оснований. Большие , н а п р а в л е н н ы е косо зубы опира
ются на хорошо развитые зубные пластины. У многих видов поверхность 
зубов и зубных ямок покрыта насечками . 

Мускульное поле з а н и м а е т менее половины брюшной створки. 
Отпечатки передних з а к р ы в а т е л е й небольшие, округлые или овальные. 
П о бокам от них находятся крупные отпечатки открывателей . Сбоку и 
п о з а д и з а к р ы в а т е л е й р а с п о л о ж е н ы овальные следы прикрепления нож
ных мускулов. З а д н и е з а к р ы в а т е л и прикрепляются м е ж д у з у б н ы м и пла
стинами , о с т а в л я я здесь маленькие , продолговатые , луночкоподобные 
отпечатки. Генитальные впечатления в виде точечных углублений нахо
д я т с я по сторонам от мускульного поля и проникают м е ж д у зубными 
пластинами к стенке створки . 

Мускульное поле спинной створки о х в а т ы в а е т от Уз до Уг ее внут
ренней поверхности. Отпечатки з а к р ы в а т е л е й овальные , по р а з м е р а м 
превосходят треугольные или треугольно-округленные следы прикреп
ления задней пары одноименных мускулов . 

О т к р ы в а т е л и прикрепляются к с л а б о углубленной площадочке 
в подмакушечной части створки, о с т а в л я я здесь отпечатки, нередко 
окаймленные к и л е о б р а з н ы м и возвышениями . П а л л и а л ь н ы е отпечатки 
р а с п о л а г а ю т с я по три с к а ж д о й стороны мускульного поля, причем к а ж 
дый стволик дихотомически делится на большое количество ветвей. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П р е д с т а в и т е л и рода Septali
phoria обитали, к а к правило , в обстановке меньшей подвижности водной 
среды, чем родственные им Rhynchonella F i s c h . Этим объясняется 
более позднее развитие в их онтогенезе синуса , возвышения и других 
признаков , свидетельствующих о смене якорного прикрепления опорным. 
Следует т а к ж е подчеркнуть заметное тяготение Septaliphoria к обла
стям накопления к а р б о н а т н ы х осадков . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о д Septaliphoria был уста
новлен Лейдгольдом в 1921 г. при исследованиях внутреннего строения 
р аковины ринхонеллоидных брахиопод германской юры. И з состава 
данного рода Л е й д г о л ь д выделил д в а побочных подрода — Blochmanella 
и Thurmanella, отличающихся от типичных Septaliphoria меньшими 
р а з м е р а м и раковины, длиной срединной септы спинной створки и неко
торыми чертами строения крур . Последний, согласно нашим исследова
ниям, д о л ж е н р а с с м а т р и в а т ь с я в качестве самостоятельного рода. 
Весьма детальное описание р а с с м а т р и в а е м о г о рода п р и н а д л е ж и т 
М. Висьнев-ской (Wisn iewska , 1932, стр. 18) . 

Н а территории Советского Союза присутствие представителей рода 
Septaliphoria L е i d h. было впервые о б н а р у ж е н о А. С. Моисеевым в юре 
Средней Азии. 
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Присутствием септы и замочного ж е л о б к а , а т а к ж е формой крур 
род Septaliphoria L е i d h. весьма сходен с палеозойскими Camarotoechia 
H a l l et C l a r k e , ранне- и ореднеюрскими Scalpellirhynchia M u i r -
W o o d , позднеюрскими Rhynchonella F i s c h . s. s. От Scalpellirhynchia 
M u i r - W o o d он отличается значительно большими р а з м е р а м и взрос
лых раковин, сильнее р а з в и т ы м и зубными пластинами, лишенными попе
речной перемычки, и .менее глубоким з а м о ч н ы м ж е л о б к о м , а от Rhyn
chonella F i s c h . — формой раковины, х а р а к т е р о м скульптуры и очерта
ниями мускульных полей. П р е д с т а в и т е л и р о д а Compsothyris J a c k s o n 
лишены скульптуры, х а р а к т е р н о й д л я п р е о б л а д а ю щ е г о большинства 
ринхонеллоид. К сожалению, до сих пор не установлены точные разли
чия Septaliphoria L е i d h. и Camarotoechia H a l l et C l a r k e . 

Н а м и установлено, что замочный ж е л о б о к Septaliphoria L е i d h. 
является гомологом такового Rhynchonella F i s c h . , и, следовательно, 
имеются основания говорить о прямой филогенетической связи этих 
родов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . П о з д н е т р и а с о в а я эпоха — р а н н е м е л о в а я эпоха ( ? ) . Р а с п р о 
странен на территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а , Средней 
Азии и З а п а д н о й Европы. 

Septaliphoria sobolevi sp . n o v . 1 

Табл. I, фиг. 16, 17, 18 
Terebratula Lacunosa: Г у р о в , 1869, стр. 47 (поп Quenst.) 
Septaliphoria lacunosa: М а к р и д и н , 1952, стр. 50, табл. II, фиг. 3; табл. I I I , 

фиг. 1—3. 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Коллекция автора , № 196/34195. Х а р ь к о в с к а я обл., Изюмский р-н, пра
вый берег Оскола , в 1 км выше ж.-д . моста у р а з ъ е з д а Букин. Верхний 
Оксфорд, н и ж н и е изюмские слои. И з в е с т н я к оолитовый глинистый. 

Д и а г н о з . М а к у ш к а короткая , м а л о за гнутая , л и ш е н н а я плечиков. 
Синус и возвышение широкие , с 6—7 р е б р а м и . Дельтидий хорошо раз 
вит. Имеется н а р у ж н ы й ножной воротничок в виде низкой трубочки. 

М а т е р и а л . И м е е т с я семь хорошо сохранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины м а л о 

изменяются в процессе роста, с о х р а н я я округленно-пятиугольную форму. 
Можно л и ш ь отметить, что у молодых особей н а и б о л ь ш а я ширина рако
вины р а с п о л о ж е н а б л и ж е к переднему краю, в то в р е м я как у взрослых 
и старческих особей она всегда находится посередине. Н а и б о л ь ш а я 
толщина раковины т а к ж е обычно р а с п о л а г а е т с я посередине, но у от
дельных старческих раковин может быть смещена в направлении 
переднего к р а я . Скульптура представлена простыми р а д и а л ь н ы м и реб
рами с отчетливо округленной вершинной гранью. Н а к а ж д о й створке 
насчитывается 22—25 ребер.- Дихотомически ветвящиеся ребра пред
ставляют собой редкое явление . 

* Б р ю ш н а я створка равномерно выпукла . Синус появляется впервые 
у молодых раковин длиной около 10—12 мм. Он широкий, неглубокий, 
выраженный в рельефе створки т о л ь к о на протяжении ее передней 
трети. В синусе находится 6. и у редких э к з е м п я р о в 7 ребер . Обычно 
синус р а с п о л о ж е н симметрично по отношению к срединной линии. 
Однако имеются отдельные э к з е м п л я р ы , у которых синус более или 
менее смещен в одну или другую сторону. Язычок описываемой створки 
довольно короткий, трапециевидный. М а к у ш к а ш и р о к а я , короткая , м а л о 
загнутая и з а о с т р е н н а я на конце. Плечики м а к у ш к и и ограниченная ими 

1 Назван в память доктора геолого-минералогических наук, профессора Д. Н. Со
болева.-
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л о ж н а я арея развиты весьма слабо . Ф о р а м е н довольно большой, , к р у г 
лый. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины сросшиеся друг с другом и несколько ' 
выпуклые . Хорошо развитый н а р у ж н ы й ножной воротинчок имеет вид 
низкой трубочки, о б р а з о в а н н о й отогнутыми к р а я м и д е л ь т и д и а л ь н ы х 
пластин. 

Спинная створка вздута одинаково с брюшной или очень незначи-г 
тельно больше ее. Срединное возвышение , з а н и м а ю щ е е примерно е е 
переднюю четверть, несет 7 и в редких случаях 8 ребер , р а с п о л а г а ю 
щихся более или менее в одной плоскости. 

Вдоль замочного к р а я по обе стороны от м а к у ш к и протягиваются , 
удлиненно-овальные вогнутые площадочки , покрытые очень т о н к и м » 

1Л 0.3 о* 0.6 0.3 0.9 

5 ^ - ? ^ у ? 

Рис. 25. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Septaliphoria sobolevf 
sp. nov. из верхнеоксфордских отложений района Изюма 

концентрическими линиями. Л о б н а я линия образует трапециевидный 
изгиб, соответствующий границе я зычка брюшной створки, и хорошо' 
о т р а ж а е т расположение и степень р а з в и т и я синуса и возвышения . 

Срединная септа спинной створки короткая , довольно высокая . 
З а м о ч н ы й ж е л о б о к узкий. П л а с т и н ы замочного ж е л о б к а толстые и ко
роткие . К р а я внутренних замочных пластин с б л и ж е н ы друг с другом и 
ограничивают спереди отпечатки мускулов-открывателей . 

Концы крур представляют собой полые конусы, о б р а з о в а н н ы е за; 
счет изгиба их краев (рис. 2 5 ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 
196/34192 
196/34193 
196/34194 

23,8 
16,3 
21,2 
25,0 

24,4 
16,7 
21,4 
26,5 

15,8 
9,5 

12,6 
14,1 

1 ,50 :1,54:1 
1,71 : 1,76: 1 
1,68: 1,69: 1 
1,77: 1,87:1 

16,0 
10,4 
15,0 
16,9 

8,2 " 
2,5 
8,1 
8,4 

Букин 
Изюм 

Протопопов-
ка 
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О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид первона
чально был ошибочно принят А. В. Гуровым, а затем нами за «Rhyn-
chonella» lacunosa Q u e n s t . (Quens t ed t , 1в68—-1871, т а б л . 39, фиг. 77— 
79) . О д н а к о изучение внутреннего строения раковины показало , что он 
п р и н а д л е ж и т к роду Septaliphoria L е i d h., тогда как указанный вид 
Кзенштедта о б л а д а е т 'признаками рода Lacunosella W i s п., что и послу
ж и л о основанием д л я описания этих раковин под новым наименова
нием Septaliphoria sobolevi s p . nov. 

Н а и б о л е е сходным видом с 5 . sobolevi sp . nov. по н а р у ж н о м у и 
внутреннему строению раковины является , вне всякого сомнения, 
S. pectunculoides ( E t a l l . ) . Отличительными особенностями первого слу
ж а т более сильно р а з в и т ы е синус и возвышение , менее оттянутая ма
кушка, более короткая , но высокая срединная септа и своеобразное 
строение к р у р . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . В т о р а я половина раннеоксфордского времени — первая 
половина позднеоксфордского времени. Распространение зафиксиро
вано на северо-западной окраине Донецкого складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; Изюмский р-н, 
Букин, К а м е н к а , Долгенькое ; Петровский р-н, Протопоповка . 

Septaliphoria jakovlevi M a k r i d i n , 1952 

Табл. II, фиг. 1 

Septaliphoria jakovlevi: М а к р и д и н , 1952, стр. 46, табл. II, фиг. 1. 

М а т е р и а л . Имеется четыре хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины не пре

терпевают существенных изменений в процессе роста , сохраняя округ
ленно-треугольную форму. М о л о д ы е раковины более или менее равно
сторонне-треугольные и, к а к правило , симметричные, а взрослые не
сколько удлиненно-треугольные и нередко асимметричные. Спинная 
створка у в з р о с л ы х раковин в 3—3,5 р а з а в ы ш е брюшной. Н а и б о л ь ш а я 
ширина раковины находится вблизи переднего к р а я , а н а и б о л ь ш а я тол
щ и н а — м е ж д у серединой и передним краем . 

Б р ю ш н а я створка наиболее вздута в задней половине. К р а я ее рас 
положены примерно на одном уровне с примакушечной областью, 
образуя уплощенную в и л к о о б р а з н о р а з в е т в л я ю щ у ю с я площадочку . 
Синус узкий, довольно глубокий, несколько р а с ш и р я ю щ и й с я от сере
дины створки к переднему краю. У э к з е м п л я р о в длиной менее 1 1 — 
\2мм он отсутствует. В синусе находится 3 ребра с округленной вершин
ной гранью. Р е б р а , р а с п о л о ж е н н ы е на к р а я х этой створки в количестве 
5—6 с к а ж д о й стороны, более высокие , п р и о б р е т а ю щ и е ясно в ы р а ж е н 
ное треугольной ф о р м ы поперечное сечение вблизи переднего к р а я 
раковины. М а к у ш к а толстая , слабо з а г н у т а я . Н а боках ее имеются 
слабо р а з в и т ы е к и л е о б р а з н ы е плечики. Ф о р а м е н небольшой. Дельти -
диальные пластины высокие, треугольные, тесно соприкасающиеся друг 
с другом. 

Спинная створка у раковин длиной около 7 мм значительно выпук
лее брюшной. Хорошо развитое возвышение несет 4 симметрично распо
ложенных ребра , причем боковые ребра ниже срединных. Всего на этой 
створке насчитывается И ребер . 

Л о б н а я линия образует симметричный трапециевидный изгиб, обра
щенный к спинной створке . 

Широкий л о ж е ч к о о б р а з н ы й замочный ж е л о б о к опирается на до
вольно длинную срединную септу. З у б н ы е пластины почти п а р а л л е л ь н ы 
друг другу. Б о к о в ы е примакушечные полости неглубокие. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 
196/19044 
196/19018 

21,7 
15,4 
20,1 

22,7 
17,7 
22,0 

15,0 
10,4 
14,0 

1,55:1,51:1 
1,48:1,70:1 
1,45:1,57:1 

11,2 
6,2 

10,0 

12,8 
5,1 

10,6 

Изюм 
Каменка 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . И м е ю щ и е с я немногочислен
н ы е э к з е м п л я р ы S. jakovlevi M a k r i d . получены исключительно из био-
гермных водорослево-коралловых известняков . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый в и д по при
з н а к а м наружного строения раковины имеет большое сходство с «Rhyn-
chonella» tetraedra S o w . (Sowerby , 1812—1845, стр. 191, т а б л . 83, 
фиг. 4 ) , отличаясь от него меньшей толщиной и менее широкими сину
сом и возвышение!! . «Rhynchonella» tetraedra D a v. (Dav idson , 1876— 
1878, стр. 93, табл . 18, фиг. 5—10) представляет собой, по всей вероят
ности, самостоятельный вид, ' отличающийся от одноименной формы 
Соверби (Макридин, 1952). 

Определенное внешнее сходство имеется т а к ж е у S. jakovlevi М a k-
r i d. с «Rh.» arolica (Моисеев, 1934, т а б л . IV, фиг. 3 4 — 4 1 ) . Р а с с м а т р и 
в а е м ы й вид отличается от последней большими р а з м е р а м и , сильнее 
р а з в и т ы м и синусом и возвышением, а т а к ж е внутренним строением 
спинной створки. Вместе с тем следует подчеркнуть, что «Rh.» arolica 
М о i s s. не соответствует голотипу данного в и д а (Oppel u n d W a a g e n , 
1866, стр . 249) и д о л ж н а быть переопределена , т а к к а к безусловно отно
сится не к роду Lacunosella W i s п., генеротипом которого она является , 
а, по-видимому, к Septaliphoria L е i d h. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Н а ч а л о позднеоксфордского времени. Распространение 
з а ф и к с и р о в а н о только на северо-западной о к р а и н е Донецкого складча
того сооружения в нижних изюмских слоях . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., И з ю м ; И з ю м с к и й р-н, 
К а м е н к а . 

Septaliphoria nalivkini sp . n o v . 1 

Табл. II, фиг. 2, 3 
Rhynchonella verevkinensis: Н а л и в к и н, 1910, стр. 34 (частично). 
Rhynchonella verevkinensis: Н а л и в к и н, 1910, стр. 36, табл. V, фиг. 2 (частично). 
Septaliphoria verevkinensis: М а к р и д и н , 1952, стр. 68, табл. V, фиг. 5 (только). 
Septaliphoria sublacunosa: М а к р и д и н , 1952, стр. 48 (частично). 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/35550. Х а р ь к о в с к а я обл., Петровский р-н, 
Протопоповка . Н и ж н и е изюмские слои. Известковистые глины. 

Д и а г н о з . Несколько удлиненные неясно пятиугольные раковины 
с м а л о загнутой, довольно толстой макушкой . Ф о р а м е н маленький, 
ограниченный хорошо р а з в и т ы м и д е л ь т и д и а л ь н ы м и пластинами со ско
шенной к периферии поверхностью. З а м о ч н ы й ж е л о б о к узкий, опираю
щийся на задний конец тонкой септы. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания довольно тонко
створчатых раковин почти не изменяются в процессе роста, оставаясь 
неясно пятиугольными. Передний к р а й широкий, притуплённый, полу-

1 Назван в честь В. А. Наливкина, одного из участников первой геологической 
съемки северо-западной окраины Донецкого кряжа. 
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овальный, а задний удлиненно-треугольный. Н а и б о л ь ш а я ширина и тол
щина находятся в передней половине раковины. Синус и возвышение 
развиты, к а к правило , очень слабо , и их наличие устанавливается по 
широкому изгибу лобной линии. Л и ш ь у одного из имеющихся в нашем 
распоряжении э к з е м п л я р о в эти с к л а д к и незначительно в ы р а ж е н ы 
в рельефе поверхности соответствующих створок. Скульптура представ
лена невысокими, несколько веерообразно р а с х о д я щ и м и с я от макушки 
ребрами в количестве 19—23 на к а ж д о й створке. Р е б р а н а ч и н а ю т с я . о т 

:концов м а к у ш е к в виде тончайших струек и приобретают более или 
менее ясные очертания вблизи середины раковины. У переднего к р а я 
они довольно широкие и сверху несколько округленные. 

Б р ю ш н а я створка очень слабо выпукла . Н а и б о л ь ш а я ее высота 
находится у основания м а к у ш к и . Синус широкий, едва заметный, 
обычно с 5 р е б р а м и . М а к у ш к а довольно толстая , почти п р я м а я , сильно 
выступающая над спинной створкой. Непосредственно под заостренным 
и несколько загнутым ее концом находится небольшой круглый фора
мен. Д е л ь т и д и й трапециевидный, хорошо р а з в и т ы й . Б л а г о д а р я скошен
ной поверхности д е л ь т и д и а л ь н ы х пластин возникает л о ж н о е представ
ление о наличии н а р у ж н о г о воротничка ножки. Б о к о в ы е поверхности 
макушки гладкие ; плечики едва намечаются у самого ее конца. 

Спинная створка выпукла примерно в 1,8—2 р а з а больше брюш
ной. Н а и б о л ь ш а я высота створки несколько смещена от середины в на
правлении переднего к р а я . 

Негативные следы радиально-ребристой скульптуры имеются 
только в передней трети внутренней поверхности раковины. 

Внутренние з амочные пластины нередко соприкасаются друг с дру
гом. З у б н ы е пластины тонкие, несколько р а с х о д я щ и е с я вперед. Боковые 
примакушечные полости глубокие . С р е д и н н а я септа опинной створки 
тонкая, довольно в ы с о к а я . Н а заднем ее конце располагается узкий 
ложечковидный з а м о ч н ы й ж е л о б о к (рис. 2 6 ) . 

Система мускульных и п а л л и а л ь н ы х отпечатков и з о б р а ж е н а на 
рис. 27. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 24,3 22,0 16,7 1,45:1,31:1 15,4 7,5 Протопопов-
ка 

То же 196/35570 
196/35513 
196/35569 

16,2 
18,8 
27,7 

14,0 
18,5 
24,2 

9,6 
13,1 
17,0 

1,80: 1,55:1 
1,43:1,41:1 
1,62: 1,42:1 

11,0 
11,0 
15,7 

4,7 
4,7 
9,5 

Протопопов-
ка 

То же 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Схождение р я д а признаков 
внешнего строения ра ковины Septaliphoria nalivkini sp . nov. и Praecyclo
thyris verevkinensis ( N a l i v k . ) обусловлено обитанием их в близких 
условиях среды. О д н а к о относительная тонкостворчатость раковины рас
сматриваемого вида , очень нерельефно р а з в и т ы е синус и возвышение, 
незначительные р а з м е р ы ф о р а м е н а д а ю т основание заключить , что по
селения S. nalivkini sp . nov. были приурочены к еще более спокойным 
участкам илистого известковистого дна, чем те, на которых ж и л и 
P. verevkinensis ( N a l i v k * . ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Выделенный нами новый 
вид по внешнему облику раковины очень напоминает Praecyclothyris 
verevkinensis ( N a l i v k . ) ; основными отличительными п р и з н а к а м и 
S. nalivkini sp . nov. в д а н н о м случае я в л я ю т с я иное внутреннее строение 
раковины и отсутствие типичного наружного воротничка ножки. 
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Генетически описываемый вид наиболее близок , п о н а ш е м у мнению, 
к S. kowalevskii sp . nov. , о б л а д а ю щ е й очень сходным с ним внутренним 
строением спинной створки. Отличается ж е 5 . nalivkini sp . nov. от этого 
вида строением переднего к р а я раковины, с л а б е е загнутой и более тол
стой макушкой, своеобразным строением дельтидия , а т а к ж е в некото
рой степени х а р а к т е р о м ребристой скульптуры. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я 
и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о позднеокс-
ф о р д с к о г о времени. Р а с п р о с т р а н е 
ние з а ф и к с и р о в а н о на северо-за
падной окраине Донецкого склад 
чатого сооружения , где описывае
мый вид приурочен к нижним изюм-
ским слоям. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Харь 
ковская обл. , Петровский р-н, П р о -
топоповка , З а г о р о д н е е . 

Рис. 26. Внутреннее строение рако
вины Septaliphoria nalivkini sp. nov. 
из верхнеоксфордских отложений 
района Протопоповки Харьковской 

области 
Bp. с. — б р ю ш н а я створка, ф. — ф о р а м е н , 
з. пл. — зубные пластины, м. пл. — мус
кульное поле. С. с. — спинная створка, 
н, зм. п. —- н а р у ж н ы е замочные пластины, 
ср. с. — срединная септа, зм. ж. — замоч
ный ж е л о б о к , м. пл. — мускульное поле, 

кр. — круры. 

Рис. 27. Схема расположения му-, 
скульных, паллиальных и гени
тальных отпечатков у Septalipho

ria nalivkini sp. nov. 
a — б р ю ш н а я створка; б — спинная 

створка 

Septaliphoria pectunculoides ( E t a l i o n ) , 1861 

Табл. II, фиг. 4, 5, 6 
Rhynchonella pectunculoides: E t a 11 о n, 1861, стр. 289, табл. 42, фиг. 3; L о г i о 1, 

1874, стр. 242; Н а л и в к и н, 1910, стр. 55; R o l l i e r , 1917, стр. 162. 
Rhynchonella pectuncula: E t a l l o n , 1862, "стр. 208. 
Rhynchonella pectunculoides E t a l l . var. L o r . : Н а л и в к и и , 1910, стр. 52, 

табл. IV, фиг. 6, 7. 
Rhynchonella pectunculoides E t a l l . var. a: H а л и в к и н, 1910, стр. 55. 
Rhynchonella pectunculoides E t a l l . var. b: Н а л и в к и н, 1910, стр. 56, табл. IV, 

фиг. 8; М а к р и д и н , 1952, стр. 79, табл. VIII , фиг. 4, 5; табл. IX, фиг. 1. 
Septaliphoria subtilis: М а к р и д и н , 1952, стр. 77, табл. VIII , фиг. 3 (поп 

S z a j n . ) . 

М а т е р и а л . Имеется 69 хорошо сохранившихся раковин и около 
25 отдельных створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины подвер
ж е н ы существенной возрастной изменчивости. У юных раковин (длиной 
до 6—7 мм) они округленно-треугольные, сменяющиеся з а т е м все более 
поперечно-овальными, п р и б л и ж а ю щ и м и с я к округленно-пятиугольным. 
Н а и б о л ь ш а я толщина раковины находится несколько впереди замочного 
к р а я , а н а и б о л ь ш а я ширина — посередине или незначительно б л и ж е 
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Рис. 26. Внутреннее строение рако
вины Septaliphoria nalivkini sp. nov. 
из верхнеоксфордских отложений 
района Протопоповки Харьковской 

области 
Бр. с. — брюшная створка, ф. — форамен, 
з. пл. — зубные пластины, м. пл. — мус
кульное поле. С. с. — спинная створка, 
н. зм. п. — наружные замочные пластины, 
ср. с. — срединная септа, зм. ж. — замоч
ный желобок, м. пл. — мускульное поле, 

кр. — круры. 



к переднему к р а ю . Обычно взрослые ра кови н ы довольно тонкие с более 
31 л и менее одинаково с л а б о выпуклыми с т в о р к а м и . О д н а к о .иногда встре
чаются э к з е м п л я р ы со сравнительно сильно выпуклой спинной створкой, 
что является , по-видимому, индивидуальным уклонением. Скульптура 
представлена 18—22, редко 16 или 23 р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и . Ветвление 
ребер не х а р а к т е р н о . У молодых раковин вершинные грани ребер округ
ленные , а у взрослых всегда острые. По периферии крупных раковин 
иногда проходят довольно хорошо в ы р а ж е н н ы е концентрические линии 
нарастания . Б р ю ш н а я створка в передней половине и на краях 
уплощена . 

Р а з в и т и е синуса подвержено значительной изменчивости, причем 
часто он р а с п о л о ж е н асимметрично. Количество ребер в синусе колеб
л е т с я от 4 до 7 и р е ж е до 8, причем ребра , о граничивающие синус, ра з 
виты сильнее, чем н а х о д я щ и е с я на к р а я х этой створки. М а к у ш к а 
широкая , довольно д л и н н а я , сильно оттянутая и на конце несколько 
клювообразно з а г н у т а я . Н а р я д у с ними встречаются раковины со срав
нительно более короткой и сильнее загнутой макушкой . Плечики 
макушки тонкие, более или менее округленные, ограничивающие слабо 
р а з в и т у ю л о ж н у к ж а р е ю . Ф о р а м е н небольшой, овальный. Р а з в и т н а р у ж 
ный ножной ' воротничок. 

Спинная створка о б л а д а е т довольно слабо в ы р а ж е н н ы м возвыше
нием, несущим 5—7 ребер, к р а й н и е из которых не всегда расположены 
в одной плоскости со срединными. 

Вдоль замочного ' к р а я у большинства исследованных экземпляров 
протягивается слабо вогнутая п л о щ а д о ч к а , п о к р ы т а я концентрическими 
л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Х а р а к т е р и з у я изменчивость н а р у ж н о г о , строения раковины, 
В. А. Н а л и в к и н выделил две новые разновидности описываемого вида : 
т а г . а и va r . b, а т а к ж е подробно о х а р а к т е р и з о в а л разновидность , впер
вые описанную Л о р и о л е м . П е р в а я из этих разновидностей отличается 
от голотипа отсутствием ясно в ы р а ж е н н о й вогнутой площадочки вдоль 
замочного к р а я , симметрично р а с п о л о ж е н н ы м синусом с 3—4 р е б р а м и 
и возвышением с 4—5 р е б р а м и . Разновидность «6» характеризуется 
тонкой раковиной со с л а б о р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего края , срав
нительно короткой и сильнее загнутой м а к у ш к о й и небольшой ложной 
ареей; наконец, «Rh.» pectunculoides E t a l l . va r . L o r . о б л а д а е т до
вольно хорошо р а з в и т ы м и и обычно несимметричными синусом и воз
вышением с 4—6 и иногда 8 р е б р а м и , длинной, широкой и малой загну
той макушкой с короткими плечиками. 

Н а внутренней поверхности раковины отчетливо п р о с л е ж и в а ю т с я 
негативные о т р а ж е н и я радиально-ребристой скульптуры. Срединная 
септа довольно хорошо р а з в и т а и достигает 7з длины створки. З а м о ч 
ный ж е л о б о к узкий. З у б н ы е пластины длинные , сравнительно мало рас 
ходящиеся от м а к у ш к и (рис. 2 8 ) . 

Мускульное поле брюшной створки широкое . Отпечаток мускулов-
з а к р ы в а т е л е й небольшой, сердцевидный. Следы прикрепления передней 
пары открывателей большие, округленно-трапециевидные. 

Мускульное поле спинной створки значительно меньше по величине, 
чем брюшной створки. Отпечатки з а д н е й п а р ы мускулов-закрывателей 
удлиненные, уступающие по р а з м е р а м отпечаткам передней пары и 
ориентированные под углом около 60° по отношению к септе. 

В строении системы п а л л и а л ь н ы х отпечатков бросаются в г л а з а 
неправильной ф о р м ы короткие ответвления, о т х о д я щ и е от главных и 
боковых стволов и р а с п о л а г а ю щ и е с я м е ж д у ними (см. рис. 17) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . С о б р а н н ы е нами э к з е м п л я р ы , 
отвечающие п р и з н а к а м S. pectunculoides ( E t a l l . ) va r . a ( N a l i v k . ) , 
получены из к о р а л л о в ы х и водорослево-коралловых биогермных извест
няков . Н о н а р я д у с этим более многочисленные представители рассмат-
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

196/35844 8,5 7.5 4,0 2 ,12 :1 ,78 .1 — — 
196/35845 12,5 13,4 . 6,6 1,89:2,03: 1 — — 
196/35840 15,2 16,1 ' 7,1 2 ,14:2 ,26: 1 — — 196/35849 19,9 20,0 9,8 2,03 : 2,02 : 1 — — 
196/146 20,7 20,3 9,3 2 ,22 :2 ,18 : 1 — — 
196/35850 20,8 21,4 11,4 1,82:1,87:1 — — 
196/35851 24,5 28,2 12,1 2,02 : 2,33 : 1 16,8 3,0 
196/123 26,2 26,8 13,0 2,01 :2 ,06 : 1 17,2 6,5 
196/143 28,4 29,8 16,5 1,72:1,80:1 19,6 6,9 
196/141 33,0 25,3 17,3 1,90 : 2,04 : 1 23,0 8,0 

196/35852 35,1 34,4 21,2 1,65: 1,62:1 20,2 7,0 
196/140 37,7 38,6 17,9 2 ,10 :2 ,15 : 1 23,5 8,5 

Местона
хождение 

Протопопов-
ка 

То же 
Загороднее 
Изюм 
Протопопов-

ка 
То же 

» » 
Загороднее 

Протопопов-
ка 

То же 
Изюм 

риваемого вида, отнесенные В. А. Н а л и в к и н ы м к разновидности «6», 
о б н а р у ж е н ы в пелитоморфных глинистых известняках и известняковых 
глинах . Очень редкие э к з е м п л я р ы встречены в глинистых оолитовых 
известняках и мергелях , а т а к ж е в детритовых известняках . 

02 0,5 *CLP oX-kJj 0,3 V o - ^ 0 . ^ \ > U ^ O , o \ ^ J L ^ f o , r 

01 >» ImS 0,05 * 0,15 0,1 V I ^ OA V * L. У 

Рис. 28. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Septaliphoria pectuncu
loides ( E t a l l . ) и верхнеоксфордских отложений района Протопоповки Харьковской 

области 

Нет никакого сомнения, что у к а з а н н ы е разновидности на самом 
д е л е я в л я ю т с я ни чем иным, к а к экологическими м о р ф а м и , о т р а ж а ю 
щими влияние различных условий среди обитания . О д н а к о наличие 
экземпляров , з а н и м а ю щ и х промежуточное положение м е ж д у типичными 
представителями этих морф, сильно з а т р у д н я е т их практическое р а з д е 
ление . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Б л а г о д а р я подробному 
сопоставлению внутреннего строения раковины удалось выяснить , что 
э к з е м п л я р ы , ранее относившиеся нами к S.'subtilis (S z a j п . ) , на с а м о м 
д е л е являются юными S. pectunculoides ( E t a l l . ) . 
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По х а р а к т е р у скульптуры, конфигурациям с к л а д о к переднего к р а я 
и внутреннему строению раковины р а с с м а т р и в а е м ы й вид тяготеет 
к 5 . sobolevi sp . nov., отличаясь от нее с л а б ы м развитием синуса и воз
вышения, расположением наибольшей толщины раковины неподалеку от 
замочного к р а я , оттянутой и м а л о загнутой макушкой и несколько более 
длинной срединной септой. 

Орбиньи ошибочно принял данный вид за уплощенные Mosquelta. 
oxyoptycha ( F i s c h . ) (Orb igny , 1845, стр. 479 ) , основываясь при этом' 
на чисто внешнем сходстве взрослых раковин 5 . pectunculoides ( E t a 11.) 
с юными р а к о в и н а м и последней. 

В. А. Н а л и в к и н у к а з а л , что S. pectunculoides (Е t а 11.) va r . Ь не
сколько напоминает «Rhynchonella» forbesi D a v . ( H a a s und Pe t r i , 1882, 
табл. V, фиг. 1) , отличаясь от нее значительно меньшей толщиной и 
сравнительно узким замочным краем раковины, а т а к ж е более корот
кой м а к у ш к о й брюшной створки. Б о л е е отдаленное сходство имеется 
у этого вида с «Rh.» rubrisaxensis R o t h p l . (Rothple tz , 1886—1887, 
табл. VI I I , фиг. 75—94; т а б л . X, фиг. 1—15 и 17—30) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Позднеоксфордское в р е м я . Р а с п р о с т р а н е н и е описываемого 
вида установлено на территории Ф р а н ц и и и Швейцарии , где он приуро
чен к рораку , и северо-западной окраины Донецкого складчатого соору
жения, где он известен из нижних <и р е ж е верхних изюмских слоев. 
Весьма вероятно , что 5 . pectunculoides ( E t a 11.) будет встречена т а к ж е 
в К р ы м у и на Б а л к а н с к о м полуострове . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., И з ю м ; Петровский р-н,, 
Загороднее, Протопоповка ; Лозовской р-н, Смирновка . 

Septaliphoria kowalevskii sp . n o v . 1 

Табл. II, фиг. 7 
Rhynchonelta inconstans: S i m i o n e s c u , 1909, стр. 390, 446, табл. VI, фиг. 1—3,. 

10 (частично). 
Septaliphoria inconstans: М а к р и д и н , 1962, стр. 61, табл. IV, фиг. 4. 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии Х Г У , 
Коллекция автора , № 196/124, Х а р ь к о в с к а я обл. , Изюмский р-н, К а 
менка. Верхние изюмские слои. Глинистые оолитовые известняки. 

Д и а г н о з . Толстые раковины с несимметричным строением перед
него к р а я . М а к у ш к а довольно толстая , притуплённая на конце. З у б н ы е 
пластины тонкие, р а с х о д я щ и е с я . Д е л ь т и р и а л ь н а я полость сравнительно 
узкая. 

М а т е р и а л . Имеется семь хорошо сохранившихся раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания задней части 

раковины треугольные, а передней полукруглые или полуовальные . Они. 
сохраняются почти неизменными в течение всего периода роста рако
вины. Н а и б о л ь ш а я ее ширина находится почти у лобного края , а наи
большая толщина — вблизи середины. Скульптура представлена 19—22 
радиальными р е б р а м и с округленной вершиной гранью. Р е б р а в виде 
струек р а с х о д я т с я от концов м а к у ш е к и сравнительно быстро получают 
рельефное развитие . 

Б р ю ш н а я створка достигает наибольшей высоты немного позади 
середины, откуда ее поверхность спадает к м а к у ш к е более круто, чем 
к переднему к р а ю . Синус широкий, сильно смещенный от серединной 
линии, в нем обычно р а с п о л а г а е т с я 4 р е б р а . У большинства ж е исследо
ванных экземпляров типичный синус отсутствует и передняя часть 
створки р а з д е л е н а на две неравные доли, несколько смещенные по отно-

1 Назван в честь Е. П. Ковалевского — одного из первых исследователей гео
логии Донецкого бассейна. 
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шению друг к другу. М а к у ш к а сильно с д а в л е н н а я с боков, толстая , 
притуплённая на конце и довольно з а г н у т а я . Ф о р а м е н средних р а з м е 
ров, круглый. Выпуклый дельтидий ограничивает его снизу и частично 
с боков , но не достигает к р а я . П о бокам м а к у ш к и проходят очень низ
кие, широкие, быстро с г л а ж и в а ю щ и е с я к и л е о б р а з н ы е плечики, ограни
ч и в а ю щ и е гладкую, несколько вогнутую л о ж н у ю арею. 

Спинная створка у взрослых раковин (более выпукла , чем б р ю ш н а я 
(примерно в 1,3—1,6 р а з а ) . Ее н а и б о л ь ш а я высота находится м е ж д у 

•серединой и передним краем . 
Вдоль п л а в н о изогнутой замочной линии к р а я створок вдавлены 

и образуют довольно широкие площадочки , покрытые тонкими концен
трическими р е б р ы ш к а м и . Л о б н а я линия s -образно изогнутая в соот
ветствии с асимметрией передней части раковины. 

Негативные следы скульптуры на внутренней поверхности рако
вины довольно слабые. З у б н ы е пластины тонкие, сближенные , сильно 
расходящиеся . Боковые примакушечные полости -глубокие. Септа почти 
достигает середины спинной створки. Она тонкая , и г л о о б р а з н а я ; на ее 
заднем конце располагается довольно длинный и узкий замочный ж е л о 
бок. Круры тонкие, з а гнутые в направлении брюшной створки. Мускуль 
ные поля слабо развитые . Н а брюшной створке мускульное поле попе
речно-овальное, а на спинной — удлиненно-овальное . Отпечатки перед
ней пары з а к р ы в а т е л е й маленькие , неправильно овальные , примыкаю
щие к передней части септы. М у с к у л ы - о т к р ы в а т е л и прикреплялись на 
спинной створке к маленькой треугольной подмакушечной п л о щ а д о ч к е , 
расположенной над к р у р а л ь н ы м и основаниями. Поверхность этой пло
щадочки покрыта штрихами . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 
196/35014 

27,8 
30,0 

29,5 
31,6 

22,5 
25,1 

1,23: 1,35:1 
1,19:1,25:1 

18,0 12,7 Каменка 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описанный вид обитал в теп
лом море Донецкого архипелага на мелководных участках дна , сложен
ных глинистым известковым оолитовым песком, о т л а г а в ш и м с я в усло
виях подвижной водной среды на относительно небольшом расстоянии 
от берега . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Н а ш и э к з е м п л я р ы имеют 
определенное сходство в строении переднего к р а я раковины с Rhacto
rhynchia gurovi sp . nov., отличаясь от нее, помимо признаков внутрен
него строения, з а с т а в л я ю щ и х относить эти виды к р а з л и ч н ы м р о д а м , 
сильно сдавленной с боков макушкой , наличием у отдельных особей 
более или менее симметрично р а с п о л о ж е н н ы х синуса и возвышения и 
количеством ребер на к а ж д о й створке. 

«Rhynchonella» inconstans, описанная Симионеску из верхней юры 
Добруджи, существенно отличается от голотипа этого вида Соверби 
более узкой макушкой, р а с п о л о ж е н и е м наибольшей ширины раковины 
ниже середины и много меньшим числом ребер на створках . У к а з а н н ы е 
признаки с б л и ж а ю т данную ф о р м у с нашим новым видом, однако окон
чательное установление их тождества зависит от результатов сопостав
ления внутреннего строения раковины. 

По многим диагностическим п р и з н а к а м 5 . kowalevs.kii sp . nov . 
имеет большое сходство с S. nalivkini sp . nov., отличаясь от нее строе-
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нием переднего к р а я раковины, сильнее загнутой макушкой, более низ
ким дельтидием, более с б л и ж е н н ы м и сильнее р а с х о д я щ и м и с я зубными 
пластинами и узким длинным замочным ж е л о б к о м . Приведенные дан
ные позволяют, предполагать , что описываемый вид произошел от 

-S. nalivkini.sp. nov. О д н а к о не исключена возможность , что связь между 
ними не была непосредственной. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Позднеоксфордское в р е м я . Р а с п р о с т р а н е н и е з афиксировано 
на северо- западной окраине Донецкого складчатого сооружения , где 
описываемый вид приурочен к верхней части нижних и всей толще верх
них изюмских слоев . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Изюмский р-н, Каменка ; 
б а л к а С у х а я К а м е н к а . 

Septaliphoria astieriana ( O r b i g n y ) . 1848—4851 

Табл. II, фиг. 8 
Terebratuta incostans: P u s c h , 1837, стр. 13, табл. I l l , фиг. 4 (частично); Q u e ' n -

s t e d t , 1868—1871, стр. 136, табл. 40, фиг. 44—49, 50, 52—56 и фиг. 51, 57—59; 
• Q u e n s t e d t , 1885, стр. 694, табл. 53, фиг. 63, 64. 

Rhynchonella astieriana: O r b i g n y , 1848—1851, стр. 14, табл. 492, фиг. 1, 2; 
U h l i g , 1881, стр. 1777, табл. 17, фиг. 4, 5; H a a s , 1890—1891, стр. 62, табл. VIII, 
фиг. 3—6, табл. IX, фиг. 1, 8; S i e m i r a d z k i , 1892, стр. 30; S i e m i r a d z k i , 1893, 
-стр. 134; S i m , i o n e s c u , 1907, стр. 446, табл. VI, фиг. 6, 7; J a k o b et F a l l o t , 1913, 
стр. 43, табл. V, фиг. 7, 8; R о 11 i е г, 1917, стр. 176; М о и с е е в , 1934, стр. 79, 
табл. VII, фиг. 29—36. 

Septaliphoria astieriana: W i s n i e w s k a , 1932, стр. 20, табл. I, фиг. 21—26, 
рис. 1 (в тексте). 

М а т е р и а л . И м е е т с я четыре хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин 

длиной примерно до 24—18 мм несколько неправильные , более или ме
нее округленно-треугольные. Аналогичный х а р а к т е р имеют очертания и 
более крупных раковин, однако у них с ростом прогрессируют признаки 
асимметрии переднего к р а я . Последний всегда ра зделен на две нерав
ные доли, смещенные и иногда несколько изогнутые по отношению друг 
к другу. Кроме того, у взрослых особей они нередко отделены друг от 
друга более или менее в ы р а ж е н н о й выемкой, придающей раковине серд
цевидную форму. Н а и б о л ь ш а я ширина находится всегда у переднего 
края , а н а и б о л ь ш а я толщина — вблизи замочного к р а я . Скульптура 
представлена простыми р а д и а л ь н ы м и ребрами , отходящими QT концов 
м а к у ш е к и достигающими наибольшего развития в передней части 
раковины. Р е б р а , р а с п о л о ж е н н ы е на границе двух долей , как правило , 
более широкие , чем остальные . Ч и с л о ребер на к а ж д о й створке колеб
лется от 30 до 40, наиболее часто их 32—34. Л и н и и н а р а с т а н и я в боль
шинстве случаев р а з в и т ы слабо . Н о изредка н а б л ю д а ю т с я одиночные 
сильно р а з в и т ы е с к л а д к о о б р а з н ы е следы остановок в росте раковин. 

Б р ю ш н а я с т в о р к а с л а б о в ы п у к л а я . Н а и б о л ь ш а я ее высота нахо
дится у основания м а к у ш к и . П о с л е д н я я б о л ь ш а я , толстая , слабо загну
тая . М а к у ш е ч н ы й угол равен .80—105°. От конца м а к у ш к и отходят 
короткие округленные плечики, о граничивающие широкую ложную 
арею. Ф о р а м е н подмакушечный, щелевидный (череночный) , округлен
ный, ограниченный немного в ы п у к л ы м дельтидием. 

Спинная с т в о р к а выпукла одинаково с брюшной или у старческих 
раковин немного сильнее. М а к с и м а л ь н а я ее высота расположена почти 
посередине. 

Н а замочном к р а е по бокам от м а к у ш к и имеются небольшие, с л а б о 
вогнутые овальные площадочки , покрытые концентрическими ребрами . 

Негативные с л е д ы ребристой скульптуры на внутренней поверхно
сти створок в ы р а ж е н ы неясно. З у б н ы е пластины тонкие, расходящиеся . 
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С р е д и н н а я септа спинной створки довольно короткая , хорошо р а з в и т а я . 
З а м о ч н ы й желобок л о ж е ч к о о б р а з н ы й , о п и р а ю щ и й с я на очень н и з к у ю 
септу или иногда непосредственно на стенку створки. К р у р ы ш и р о к и е , 
сильно загнутые в направлении брюшной створки. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины,, и 
ширины к толщине 

196/35025 29,8 35,2 16,2 1,83:2,17:1 
196/35025 30,0 35,8 22,6 1,32:1,58: 1 
196/35026 37,5 40,6 26,6 1,40: 1,52:1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид насе 
л я л мелководные, р а с п о л о ж е н н ы е сравнительно недалеко от берега уча 
стки сублиторали, подвергавшиеся влиянию подводных течений и волне
ний. Наиболее часто его находки с в я з а н ы с биогермными к о р а л л о в ы м и 
и водорослево-коралловыми известняками, а т а к ж е оолитовыми и к р е м 
нистыми известняками; р е ж е S. astieriana ( O r b . ) встречается в песча
нистых мергелях и в ш л а м о в ы х известняках . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид S. astieriana б ы л 
установлен Орбиньи в 1848 г.. Д о , а иногда и после о п у б л и к о в а н и я 
работы Орбиньи отдельные э к з е м п л я р ы этого вида ошибочно относили-
к виду S. inconstans ( S o w . ) , с которым 5 . astieriana ( O r b . ) с б л и ж а е т 
несимметричное строение переднего к р а я раковины и х а р а к т е р ребри
стой скульптуры. Р о л л и е п р е д л о ж и л ввести в синонимику описываемого 
вида т а к ж е «Rhynchonella» trilobata inconstans Q u e r i s t . ( Q u e n s t e d t , 
1868—1871, стр. 136, т а б л . 40, фиг. 4 4 — 4 9 ) . Н о мы вслед з а А. С. М о и 
сеевым вынуждены в о з д е р ж а т ь с я от этого ш а г а вследствие н е в о з м о ж 
ности точного сопоставления этих форм, тем более, что Квенштедт при
вел изображение своих э к з е м п л я р о в только со стороны лобного к р а я . 

«Rhynchonella» astieriana Л о р и о л я п р е д с т а в л я е т собой, к а к э т о 
установил Роллие (Roll ier , 1917, стр. 177), самостоятельный вид, полу
чивший от него название «Rh.» salevensis. 

Б а к м е н предположительно и, к а к о к а з а л о с ь вскоре , ошибочно п р и 
числил 5 . astieriana ( O r b . ) к своему роду Stolmorhynchia ( B u c k m a n , 
1917, стр. 46) . Значительное сходство в х а р а к т е р е скульптуры и внут
реннем строении раковины н а б л ю д а е т с я у 5 . astieriana ( O r b . ) 
с 5 . lehmanni sp. nov., происходящей из нижнего в о л ж с к о г о я р у с а 
окрестностей Орловки вблизи Пугачева . Отличительными п р и з н а к а м и 
S. astieriana (О г Ь.) от этого вида я в л я ю т с я большие р а з м е р ы в з р о с л ы х 
раковин, несколько менее густо р а с п о л о ж е н н ы е ребра , более сильно 
развитые срединная септа и замочный желобок , а т а к ж е щ е л е о б р а з н ы й 
форамен. Н а м кажется , что вполне уместным я в л я е т с я пр едп о л о ж ен и е 
о принадлежности этих видов, а т а к ж е 5 . subrotunda G u г v. к единой 
филогенетической ветви. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Псзднеоксфордское в р е м я — раннетитонское в р е м я . Описы
ваемый вид появился , по-видимому, в н а ч а л е позднего О к с ф о р д а , 
в ооракское время , на территории Франции и быстро получил широкое 
распространение в Средиземноморской палеобиогеографической о б л а 
сти. Он встречен на территории Ш в е й ц а р и и , К р ы м а , К а в к а з а , где суще
ствовал с р о р а к а по ранний титон включительно, Г е р м а н и и — в течение 
всего позднего О к с ф о р д а и раннего к и м е р и д ж а — и П о л ь ш и (Велюнь-
ско-К.раковские поднятия и гора Святого Креста ) — в секванское в р е м я . 
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Отдельные е г о популяции в позднем О к с ф о р д е проникли на территорию 
З а п а д н о й Туркмении и в бассейн р . И л е к а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . А к т ю б и н с к а я обл., окрестности ст. М а р -
тук ж. д. Актюбинск—• Оренбург . 

Septaliphoria lehmanni sp . nov. 1 

Табл. II, фиг. 9 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/35572. С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, 
О р л о в к а . Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус , зона E p i v i r g a t i t e s niki t ini . Зеленова
то-серый кварцево-глауконитовый песок. 

Д и а г н о з . Поперечно-вытянутые, округленные раковины, покры
тые густо р а с п о л о ж е н н ы м и невысокими р е б р а м и в количестве 34—40 
на к а ж д о й створке. М а к у ш к а ш и р о к а я с острыми длинными плечиками. 

М а т е р и а л . Имеется шесть хорошо сохранившихся р а к о в и н и два 
д е ф о р м и р о в а н н ы х внутренних я д р а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Возрастные изменения очер
таний раковины состоят в довольно быстром увеличении ее ширины по 
сравнению с длиной и особенно с толщиной и возникновении у экзем
пляров, достигших примерно 10 мм длины, несимметричного двудоль
ного строения переднего к р а я . Последний широкий и притуплённый, 
в целом удлиненно-полуовальный. З а д н и й край более узкий, треуголь
ный. Скульптура представлена довольно густо р а с п о л о ж е н н ы м и тон
кими, простыми, р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и в количестве 34—40 на к а ж д о й 
створке. П о м и м о этого, по периферии створок проходит несколько 
хорошо развитых концентрических линий н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я и спинная створки одинаково выпуклы или иногда д а ж е 
б р ю ш н а я створка выпукла несколько больше спинной. М а к у ш к а ее 
довольно д л и н н а я , ш и р о к а я , с ж а т а я в дорзо-вентральном направлении. 
М а к у ш е ч н ы й угол равен 95—98°. От конца м а к у ш к и по бокам протя
гиваются длинные острые плечики, о граничивающие большую, 
несколько вогнутую л о ж н у ю арею. Ф о р а м е н большой, овальный, окру
женный спереди и с боков незначительно выпуклым дельтидием. 

Б о к о в а я и л о б н а я комиссуры мелкозубчатые , р а с п о л о ж е н н ы е у мо
лодых раковин в одной плоскости. У взрослых и старческих особей лоб
ная линия изогнута в виде буквы S, повторяя двудольное строение 
переднего к р а я раковины. З у б н ы е пластины сравнительно мало расхо
дящиеся . Мускульное поле брюшной створки округленно-треугольное. 

С р е д и н н а я септа тонкая , д о с т и г а ю щ а я несколько более 7з длины 
спинной створки. П л а с т и н ы замочного ж е л о б к а очень тонкие. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

Голотип 22,3 26,8 14,2 1,56: 1,88: 1 
196/36550 15,2 18,4 12,2 1,24: 1,50: 1 
196/35571 19,3 23,4 12,5 1,54:1,87:1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый вид встречен 
в мелкозернистых, местами глинистых кварцево-глауконитовых песках, 
накопившихся в сильно удаленной от берега области сублиторали . 
Ареал его распространения , по-видимому, очень ограниченный. 

1 Назван в честь В. Н. Лемана, исследовавшего в 1904—1907 гг. юрские отложе
ния окрестностей с. Орловки. 
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О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Н а ш новый вид 5 . lehmanni 
характером ребристой скульптуры, строением л о ж н о й ареи и д е л ь т и д и я , 
а т а к ж е внутренним строением раковины весьма близок к 5 . subrotunda 
( G u r v . ) . Отличительными его п р и з н а к а м и в данном случае с л у ж а т 
большое количество ребер и более или менее о д и н а к о в а я высота ство
рок, большие р а з м е р ы и поперечно-овальные очертания взрослых р а к о 
вин и несколько более ш и р о к а я м а к у ш к а . Д л я нас несомненно, что эти 
виды генетически тесно с в я з а н ы друг с другом, и, к а к говорилось ранее , 
по всей вероятности, имеют своим отдаленным предком 5 . astieriana 
( O r b . ) , от которой 5 . lehmanni sp . nov. отличается значительно мень
шими р а з м е р а м и взрослых раковин , более тонкими ребрами , овальным 
фораменом, тонкой септой спинной створки и менее р а з в и т ы м замочным 
желобком . 

М о ж н о т а к ж е у к а з а т ь на внешнее сходство рако в и н ы о п и с ы в а е м о г о 
вида с раннемеловой Cyclothyris latissima ( S o w . ) (Owen, 1956, 
табл. I l l , фиг. 6 ) , от которой он отличается з а к р у г л е н н ы м и б о к о в ы м и 
краями , несимметричным строением лобного к р а я раковины и отсутст
вием наружного воротничка ножки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ранний 
волжский век, в р е м я E p i v i r g a t i t e s n iki t in i . Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о 
вано в южной части Общего Сырта , на территории так н а з ы в а е м о г о 
Саратовского З а в о л ж ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н„ 
Орловка , Горный. 

Septaliphoria subrotunda ( G u r v i t s c h ) , 1948—1949 (nom. in coll.) 

Табл. I l l , фиг. 1 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е палеонтологии С Г У 1 . К о л л е к ц и я 
А. А. Гурвич. С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, О р л о в к а , Верхний 
волжский ярус, зоны K a s c h p u r i t e s fu lgens и C r a s p e d i t e s subd i tu s . И з в е с т -
ковистый мелкозернистый глауконитовый песчаник. 

Д и а г н о з . Н е б о л ь ш и е раковины с довольно сильно выпуклой спин
ной створкой. Н а к а ж д о й створке насчитывается не более 30 ребер . 

М а т е р и а л . И м е е т с я три хорошо сохранившиеся раковины. К р о м е 
того, исследован голотип. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п.и с а н и е. Очертания молодых р а к о в и н 
длиной менее 10 мм округленно-треугольные, приобретающие в процессе 
дальнейшего роста неясно округленно-пятиугольную форму. Передний 
край раковины широкий и закругленный, а задний почти равносторонне-
треугольный. Скульптура представлена 25—30 тонкими р е б р а м и на к а ж 
дой створке. У м а к у ш е к ребра очень тонкие и уплощенные, становя
щиеся с приближением к переднему к р а ю более широкими и острыми. 
Наибольшие ширина и толщина раковины находятся посередине. 

Б р ю ш н а я створка менее в ы п у к л а , чем спинная (примерно в 1,5, 
редко в 2 р а з а ) . Н а и б о л ь ш а я ее высота находится посередине. Поверх
ность створки довольно круто обрывается к лобному краю. М а к у ш к а 
сравнительно з а г н у т а я с сильно заостренным концом, от которого отхо
дят короткие плечики, о граничивающие главную и немного вогнутую 
ложную арею. М а к у ш е ч н ы й угол около 35°. Ф о р а м е н небольшой,, 
овальный. 

Спинная створка выпукла на всем своем протяжении равномерно . 
На внутреннем к р а е раковины имеются довольно рельефные негатив
ные о т р а ж е н и я ребристой скульптуры, отпечаток тонкой и короткой 
Срединной септы спинной створки, а т а к ж е отпечатки длинных и почти 

1 СГУ — Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 
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п а р а л л е л ь н ы х друг другу зубных пластин. К р у р ы тонкие, изогнутые под 
углом, близким к 90° по отношению к замочному к р а ю . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

Голотип 
196/29271 

18,5 
21,6 

19,2 
22,0 

19,0 
20,0 

0 ,97 :1 ,01 :1 
1,08:1,18:1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . К а к у к а з ы в а е т А. А. Гур-
вич, 5 . subrotunda напоминает Tetrarhynchia spathica D a v., описанную 
А. С. Моисеевым из среднего и верхнего келловея Северного К а в к а з а 
(Моисеев, 1934, стр. 70, т а б л . V, фиг. 2 2 — 2 5 ) , отличаясь от нее отсут
ствием с к л а д о к переднего к р а я раковины, а т а к ж е внутренним строе
нием. 

В настоящее время , когда нам у д а л о с ь установить принадлеж
ность описываемого вида к роду Septaliphoria L e i d h . , с полным осно
ванием м о ж н о говорить о его тесных родственных взаимоотношениях 
с 5 . lehmanni sp . nov. , обитавшей в близких физико-географических 
условиях внешней среды. Отличие 5 . subrotunda ( G u r v . ) от 5 . leh
manni sp . nov. состоит в меньших р а з м е р а х взрослых раковин, в значи
тельно сильнее выпуклой спинной створке и наличии на к а ж д о й створке 
не более 25—30 ребер . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Поздний в о л ж с к и й век, времена Kaschpur i t e s fulgens и 
Crasped i tu s subd i tu s . Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о в одном пункте 
Саратовского З а в о л ж ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я область , Пугачевский р-н, 
Орловка . 

Р о д Rhynchonella F i s c h e r W a l d h e i m , 1809 

Rhynchonella: F i s c h e r W a l d h e i m , 1809, стр. 25, табл. XXII, фиг. 5, 6;. 
F i s c h e r W a l d h e i m , 1837, табл. XXIV; O r b i g n y , 1848—1851, стр. 13 (частично); 
D a v i d s o n , 1852, стр. 95 (частично); R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 85 (частично); 
H a l l et C l a r k e , 1894, стр. 178 (частично); Л а г у з е н , 1895, стр. 320, фиг. 538-
(в тексте); S c h u c h e r t , 1897, стр. 324, фиг. 543а (частично); В и с k m а п, 1914, 
стр. 2; В и с к m а п, 1917, стр. 57; R о 11 i е г, 1917, стр. 80 (частично); W i s n i e w s k a , 
1932, стр. 3; М . о и с е е в , 1934, стр. 36 (частично); Ц и т т е л ь , 1934, стр. 519, М а к р и 
д и н , 1955а, стр. 88, рис. 9 (в тексте); A g e r , 1957, стр. 1; М а к р и д и н в «Основах 
палеонтологии», 1960, стр. 252. 

Eufhynchonella: L e i d h o Id , 1921, стр. 359. 

Т и п о в о й в и д — Rhynchonella toxiae F i s c h e r W a l d h e i m , . 
1809; верхний в о л ж с к и й ярус ; М о с к о в с к а я обл., Кунцевский р-н, Тата
рово. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Сравнительно небольшие, 
более или менее п и р а м и д а л ь н ы е раковины, покрытые малочисленными 
широкими р е б р а м и , п о я в л я ю щ и м и с я , к а к правило , на некотором р а с 
стоянии от макушек . Синус и возвышение сильно развиты. З а м о ч н ы й 
край почти прямой . Л о ж н а я арея н е б о л ь ш а я . Ф о р а м е н подмакушечный, 
различных р а з м е р о в . 

З у б н ы е пластины хорошо р а з в и т ы и отделены от боковых стенок 
брюшной створки глубокими примакушечными полостями. З у б н ы е ямки 
глубокие, ограниченные довольно резко в ы р а ж е н н ы м и внутренними 
приямочными р е б р а м и . 
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Внутренние замочные пластины разделенные , р а з в и т ы е с л а б о . 
Имеется неглубокий замочный желобок , о п и р а ю щ и й с я на короткую сре
динную септу. К р у р ы крючковидные, тонкие, узкие, несколько прогну
тые в вентральном направлении . 

Мускульные и генитальные отпечатки о х в а т ы в а ю т примерно '/з 
внутренней поверхности брюшной створки. Мускульное поле имеет удли
ненную форму, причем впечатления передней пары з а к р ы в а т е л е й оваль
ные, окруженные спереди и по бокам удлиненными впечатлениями 
открывателей , а сзади и по бокам очень маленькими удлиненными отпе
ч а т к а м и ножных мускулов . Генитальные отпечатки р а с п о л а г а ю т с я 
вблизи передней части зубных пластин. Мускульное поле спинной 
створки несколько уступает по своим р а з м е р а м мускульному полю 
брюшной створки. Отпечатки передних з а к р ы в а т е л е й здесь большие, 
овальные , р а с п о л а г а ю щ и е с я по бокам или непосредственно впереди 
.септы, а задних — меньшие и относительно более узкие . 

Степень сложности системы п а л л и а л ь н ы х отпечатков коррелиро-
в а н а с густотой радиально-ребристой скульптуры. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П р е д с т а в и т е л и описывае
мого рода наиболее распространены в мелководных ф а ц и я х песчаной и 
песчано-глинистой сублиторали . Гораздо р е ж е они встречаются в сильно 
у д а л е н н ы х от берега и относительно глубоководных фациях . П о д в и ж 
ность водной с р е д ы и неустойчивость дна в ы з ы в а л и быстрый переход 
этих видов в процессе индивидуального р а з в и т и я от якорного к более 
выгодному для них в этих условиях опорному способу прикрепления . 
В связи с этим в ходе естественного отбора в ы р а б о т а л а с ь х а р а к т е р н а я 
к р ы л а т а я форма раковины с глубоким синусом и сильно выступающими 
к р а я м и брюшной створки, обеспечивавшая тесное ее сцепление с суб
стратом . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н,и е. Р о д Rhynchonella был 
установлен в 1809 г. Фишером Вальдгеймом. Впоследствии это название 
приобрело настолько широкую популярность , что в объем р а с с м а т р и в а е 
мого рода были включены чуть ли не все ребристые брахиоподы, в той, 
или иной мере п р и б л и ж а ю щ и е с я по внешнему облику раковины к Rh. 
loxiae F i s c h . 

Работы , посвященные систематике ринхонеллид, начали появляться 
в конце первой половины XIX столетия. В это в р е м я из состава сборного 
р о д а Rhynchonella F i s c h . были выделены некоторые самостоятельные 
р о д ы (Cyclothyris М ' С о у, Acanthothiris O r b . и д р . ) . Н а и б о л ь ш е г о 
успеха в этом направлении достигли ученые, обратившие внимание на 
.изучение внутреннего строения раковины. 

В данном случае нами приведен диагноз самостоятельного рода 
Rhynchonella F i s c h . в отличие от гораздо более широкого его понима
ния, встречающегося у многих предшествовавших авторов . Кстати , во 
и з б е ж а н и е путаницы в этом отношении Л е й д х о л ь д п р е д л а г а л имено
вать формы, о б л а д а ю щ и е п р и з н а к а м и описываемого рода , Eurhyncho-
nella, сохраняя название Rhynchonella только д л я ребристых юрских и 
меловых видов, сходных с ними по внешнему облику раковины, но с еще 
неизученным внутренним строением. О д н а к о это предложение встретило 
существенное в о з р а ж е н и е Висьневской (Wisn iewska , 1932, стр. 13), ука
з а в ш е й на необходимость строго п р и д е р ж и в а т ь с я п р а в и л а приоритета . 

П р и описании Septaliphoria L е i d h. мы у к а з а л и на н а л и ч и е ' е е пря
мых родственных связей с Rhynchonella F i s c h . Отличительными при
з н а к а м и последней от этого рода я в л я ю т с я меньшие, к а к правило , ра з 
меры взрослых раковин, значительно более сильное р а з в и т и е синуса и 
возвышения , своеобразный х а р а к т е р ребристой скульптуры и ромбиче
с к а я форма замочного ж е л о б к а . 

Уже давно подмеченное сходство некоторых видов Rhynchonella 
F i s c h . , например Rh. rouillieri Е i с h w. и Rh. loxiae F i s c h . , с Homoeo-
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rhynchia acuta ( S o w . ) , H. ringens ( H e r a u l t ) и др . объясняется , как 
указал Б а к м э н ( B u c k m a n , 1917, стр. 3 6 ) , явлением гомеоморфии. Р о д 
Rhynchonella F i s c h . отличается от рода Homoeorhynchia B u c k m . на
личием на дельтидии и нередко на поверхности створок р а д и а л ь н ы х 
струек, расположением мускульных отпечатков на более значительном 
расстоянии от макушек , более узкой и менее правильно треугольной 
формой мускульного поля брюшной створки. 

Д . Э й д ж е р (Ager , 1957, стр. 11) в ы с к а з а л мысль, что Rhynchonella 
F i s c h . м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к одно из • ответвлений главного 
ствола ринхонеллид, х а р а к т е р и з у ю щ е е с я небольшим количеством ребер, 
и гомеоморфное с позднепалеозойскими Pugnax H a l l et C l a r k e , 
мезозойскими Homoeorhynchia B u c k m . и д р . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . П о з д н е к и м е р и д ж с к о е в р е м я — р а н н е в а л а н ж и н с к о е (берриас-
ское) время . Описываемый род распространен на территории Русской 
платформы, З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты и островов Арктики. 

Rhynchonella rouillieri Е i с h w а 1 d, 1865—d 868 

Д и а г н о з . М о л о д ы е раковины округленно-треугольные. Взрослые 
раковины пятиугольные, трехлопастные , ра зличных р а з м е р о в с широким 
синусом брюшной створки, в котором имеется 1—2, редко 3 острых 
ребра. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Изучение данного вида 
имеет длительную историю. Р у л ь е ошибочно отнес раковины, о б л а д а ю 
щие одним ребром в синусе, к Homoeorhynchia acuta ( S o w . ) , а с двумя 
ребрами — к Н. bidens ( P h i l l . ) , выделив т а к ж е ряд варьететов . 
Позже Э й х в а л ь д пересмотрел это определение Р у л ь е и в 1865—1868 гг. 
установил новый вид, получивший название Rhynchonella rouillieri. 
Вслед за ним подробное исследование этого вида провели Левинский 
(Lewinsky, 1922) и особенно Висьневска (Wisn iewska , 1932). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . П о з д н е к и м е р и д ж с к о е время — начало 
позднего в о л ж с к о г о века . 

С о с т а в в и д а . Д а н н ы й вид состоит из трех описываемых ниже 
подвидов. 

Rhynchonella rouillieri rouillieri E i c h w a l d , 1865—1868 

Табл. I l l , фиг. 2, 3, 4, 5, 6 

Terebratula (Rhynchonella) bidens: R o i l l i e r , 1846, табл. 8, фиг. 17 (поп 
P h i l l ) . 

Terebratula (Rhynchonella) triplicata var. subacuta: R o u i l l i e r et V o s i n s k y , 
1847, стр. 375; 1848, табл. F, фиг. 2, 3. 

Terebratula (Rhynchonella) bidens (triplicata) var. primaria: R o u i l l i e r et V o 
s i n s k y , 1847, стр. 377; табл. F, фиг. 4. 

Terebratula (Rhynchonella) bidens var. secundaria: R o u i l l i e r et V o s i n s k v , 
1847, стр. 377; 1848, табл. F, фиг. 5. 

Terebratula (Rhynchonella) bidens var. tortiana: R o u i l l i e r et V o s i n s k y , 
1847, стр. 377; 1948, табл. F, фиг. 6—7. 

Terebratula (Rhynchonella) triplicata var. typica: R o u i l l i e r et V o s i n s k y , 
1847, стр. 376; 1848, табл. F, фиг. 8. 

Terebratula rouillieri: E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 232, табл. 18, фиг. 24. 
Terebratula triunca: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 96, табл. 38, фиг. 107; F i e-

b e l k o r n , 1893, стр. 393, табл. 13, фиг. 11. 
Rhynchonella rouillieri: L e w i n s k y , 1922, стр. 47, табл. I, фиг. 9; W i s n i e w 

s k a , 1932, стр. 16, табл. VI, фиг. 22—24; Г е р а с и м о в , 1955, стр. 218, табл. 43, 
фиг. 10—14. 

Г о л о т и п . Утерян . Ориентироваться на и з о б р а ж е н и е у Р о л ь е и 
Восииского (Roui l l ier et Vos insky , 1848, т а б л . F , ф-иг. 8 ) . Москва , Мнев
ники. Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус, зона V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Глинистый глау-
конитовый песок с конкрециями фосфоритов . 
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Д и а г н о з . Взрослые раковины достигают в длину примерно 2 2 — 
23 мм и 17 мм в толщину. Р а д и а л ь н о - р е б р и с т а я скульптура , синус и 
возвышение сильно развиты. 

М а т е р и а л . Имеется 62 хорошо сохранившиеся раковины, три 
внутренних ядра и четыре отдельные створки. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Ю н ы е раковины треугольные, 
уплощенные, о б л а д а ю щ и е очень слабо в ы р а ж е н н ы м срединным синусом 
на брюшной створке. Р е б р и с т а я скульптура у них находится в зача 
точном состоянии и п р о с л е ж и в а е т с я л и ш ь б л а г о д а р я волнистым изгибам 
лобной линии. Взрослые раковины имеют пятиугольные очертания и 
покрыты немногочисленными простыми высокими р е б р а м и , появляющи
мися на некотором расстоянии от м а к у ш е к . Передний край их сужен и 

р о о о О О О О 

Рис. 29. Зарисовка серии поперечных шлифовок раковины Rhynchonella roullieri roul-
lieri E i c h w . из нижнего волжского яруса района Москвы (Мневники) 

вытянут в виде трапециевидной лопасти . Н а и б о л ь ш а я ширина раковины 
р а с п о л о ж е н а посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — вблизи перед
него края . 

Б р ю ш н а я створка в задней части и особенно на к р а я х уплощена . 
Н а расстоянии около ' / з ее длины, считая от м а к у ш к и , начинается глубо
кий, постепенно р а с ш и р я ю щ и й с я вперед синус, б л а г о д а р я чему поверх
ность створки вдоль срединной линии изогнута в виде почти правиль
ного полуовала . В синусе находится обычно 1, р е ж е 2 и в единичных 
с л у ч а я х 3 ребра. Н а к р а я х этой створки насчитывается по 2—3 более 
коротких и широких ребра . М а к у ш к а короткая , плечики тонкие, огра
ничивающие небольшую, слабо вогнутую л о ж н у ю арею. Форамен 
овальный, более крупный, чем у большинства других представителей 
рассматриваемого рода . 

Спинная створка выпукла гораздо сильнее брюшной, причем наи
б о л ь ш а я ее высота находится у переднего к р а я , что придает продоль
ному профилю раковины треугольные очертания . Н а хорошо развитом 
возвышении располагаются 2—3 острых ребра ; на к р а я х створки име
ется по 3—4 более низких и коротких ребра . 

Срединная септа почти достигает половины длины спинной створки. 
З а м о ч н ы й ж е л о б о к узкий. П л а с т и н ы замочного ж е л о б к а тонкие, 
довольно низкие. Круры весьма короткие (рис. 2 9 ) . Отпечатки муску
л о в - з а к р ы в а т е л е й удлиненные. Отпечатки задней п а р ы ножных муску
лов точечные. П а л л и а л ь н ы е отпечатки хорошо ветвистые (рис. 3 0 ) . 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/42000 10,0 11,5 5,5 1,81:2,09 1 5,3 2,5 Мневники 
196/42001 11,2 12,5 7,5 1,49 s 1,66 1 7,0 5,0 в 
196/42002 12,0 14,3 9,5 1,26: 1,50 1 8,8 7,4 
196/29710 12,4 12,8 6,6 1,87:1,93 1 9,3 3,4 Щукино 
196/3620 12,4 12,9 6.4 1,93:1,01 1 9,5 3,2 Мневники 
196/14700 13,6 13,9 6,9 1,98:2,01 1 11,0 5,5 
196/14709 14,0 15,5 11,0 1,27:1,40 1 12,4 10,1 „ 
196/14777 16,9 16,6 11,3 1,49:1,46 1 15,0 9,4 
196/14768 18,8 16,9 13,8 1,36:1,22 1 14,0 9,5 „ 
196/509 20,0 18,1 14,0 1,42:1,28 1 14,1 11,7 п 
196/14713 20,5 20,5 15,0 1,36: 1,36 1 17,8 13,0 п 
196/14789 21,5 21,5 16,3 1,31 : 1,30 1 13,2 14,0 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый подвид связан 
исключительно с сублиторальными песчано-глинистыми фосфоритонос-
ными, местами довольно сильно известковистыми о с а д к а м и . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . 
Р а с с м а т р и в а е м ы й вид о б л а д а е т значитель
ным сходством внешнего строения рако 
вины с Homoeorhynchia bidens P h i l l . и 
Н. acuta ( S o w . ) , что, несомненно, я в л я 
ется результатом явления гомеоморфии . 

П р и ч и н а возникновения в одной и той 
ж е ф а ц и и групп особей Rh. rouillieri rouil
lieri E i c h w . , о б л а д а ю щ и х одним, д в у м я 
и в единичных случаях тремя р е б р а м и в 
синусе, но совершенно не отличимых друг 
от д р у г а по всем остальным особенностям 
как н а р у ж н о г о , т а к и внутреннего строения 
раковины, Остается не выясненной. Вись-
невска (Wisn i ewska , 1932, стр. 17) выска
з а л а п р е д п о л о ж е н и е , что разновидность с 
одним ребром в синусе я в л я е т с я уклоне
нием от типичных представителей Rh. rouil
lieri rouillieri E i c h w . 

Определенное сходство описываемый 
подвид имеет т а к ж е с «Rh.» bolbasi Р i с t е t 
var . chomeracensis J a k . et F a l l . ( Jakob et Fa l lo t , 1913, стр .28 , табл . I I , 
фиг. 8—14) из п о р т л а н д а Ф р а н ц и и . Отличием от этого вида с л у ж а т ме
нее в ы п у к л а я б р ю ш н а я створка , более к о р о т к а я м а к у ш к а и несколько 
иной х а р а к т е р скульптуры. Д л я более тщательного сопоставления не
обходимы д а н н ы е о внутреннем строении раковины «Rh.» bolbasi 
P i c t e t va r . chomeracensis J a k . et F a l l . 

Мы полагаем , что в середине раннего волжского века от Rh. rouil
lieri rouillieri E i c h w . отщепились три эндемических вида — Rh. voro-
bievensis N i k., Rh. concentro-striata G u r v. и несколько п о з ж е Rh. saran-
paulensis sp . nov. 

От первого из них Rh. rouillieri rouillieri E i c h w . отличается боль
шими р а з м е р а м и раковины, значительно сильнее р а з в и т ы м и синусом и 
возвышением, меньшим количеством ребер на к а ж д о й створке и отно
сительно более длинной срединной септой; от Rh. concentro-striata 

Рис. 30. Схема расположения 
мускульных, паллиальных и ге-
нитальных отпечатков у Rhyn
chonella rouillieri rouillieri 

E i c h w . 
a — б р ю ш н а я створка молодой ра
ковины; б — спинная створка моло
д о й раковины; в — брюшная створ
ка взрослой раковины; г — спинная 

створка взрослой раковины 
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G u r v . отличается более многочисленными р е б р а м и , слабо развитыми 
концентрическими линиями н а р а с т а н и я , отсутствием вторичной р а д и а л ь -
но-струйчатой скульптуры и л у ч ш е развитой срединной септой спинной 
створки. Наконец , от Rh. saranpaulensis sp . nov. р а с с м а т р и в а е м ы й под
вид отличается сравнительно менее поперечно-вытянутой формой рако
вины, более широкими и р е ж е р а с с т а в л е н н ы м и р е б р а м и и менее разви
тыми пластинами замочного ж е л о б к а . Следует сказать , что морфологи
ческое его отличие о т Rh. saranpaulensis sp . nov. я в л я е т с я более глу
боким, чем от двух ранее названных видов. Это связано , вероятно, не 

Рис. 31. Схематическая карта географического ареала 
подвида Rhynchonella rouillieri rouillieri E i c h w . 

во второй половине раннего волжского века 
^1 — береговая линия; 2 — области сноса; 3 — континентальные 

о т л о ж е н и я ; 4 — ареал Rh. rouillieri rouillieri E i c h w . 

только с приспособлением к ж и з н и в р а з л и ч н ы х условиях дна, но и 
в разных климатических обстановках , хотя влияние климатической 
зональности на развитие ф а у н ы юрских брахиопод изучено в целом еще 
весьма слабо . 

Н е л ь з я также, не упомянуть о существенном сходстве во внутреннем 
строении раковины Rh. rouillieri rouillieri E i c h w . с Rh. loxiae F i s c h . 
Однако от этого вида Rh. rouillieri rouillieri E i c h w . легко м о ж е т быть 
отделена по п р и з н а к а м н а р у ж н о г о строения раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Р а н н и й волжский век, в р е м я V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ранний 
волжский век, в р е м я E p i v i r g a t i t e s niki t ini . 

Распространен преимущественно на территории Московской сине-
клизы, реже на территориях Польско-Литовской , Ульяновско-Саратов -
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ской и северо-восточной части Прикаспийской синеклиз и Общего Сырта 
(рис. 31 ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Мневники; Московская обл. , 
Кунцевский р-н, Щ у к и н о ; Бронницкий р-н, Золотово ; Я р о с л а в с к а я обл., 
Рыбинский р-н, Глебово ; У л ь я н о в с к а я обл., Ишеевский р-н, Горо
дище; О р е н б у р г с к а я обл., правый берег р. К у з б а к а ; Куйбышевская обл., 
Б. Глушица ( р а й ц е н т р ) , овраг Ч е л и ж н ы й ; С а р а т о в с к а я обл., Пугачев
ский р-н, О р л о в к а , Горный. 

Rhynchonella rouillieri uljanovski subsp . nov. 

Табл. I l l , фиг. 7, 8, 9 

Rhynchonella triunca: S c h m i d t , 1905, стр. 139, табл. I, фиг. 9—13. 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Коллекция автора , № 196/35172. У л ь я н о в с к а я обл., Ишеевский р-н, 
Городище. Н и ж н и й волжский ярус , ветлянский горизонт. Белесоватый 
слабо песчанистый мергель . 

Д и а г н о з . Д а н н ы й подвид отличается от Rh. rouillieri rouillieri 
E i c h w . небольшими р а з м е р а м и , тонкостворчатостью и слабым разви
тием с к л а д о к на переднем к р а е раковины. 

М а т е р и а л . Имеется семь хорошо сохранившихся и около трид
цати в той или иной степени д е ф о р м и р о в а н н ы х раковин. 

М о р ф о л о г и ч е с . к о е о п и с а н и е . К а к молодые, т а к и взрослые 
раковины тонкостенные, уплощенные , нередко р а з д а в л е н н ы е и потому 
кажущиеся округлыми или весьма неясно округленно-пятиугольными. 
Скульптура в ы р а ж е н а , к а к и у номинативного подвида, 7—9 острыми 
неветвящимися р а д и а л ь н ы м и ребрами , з а н и м а ю щ и м и обычно переднюю 
половину створок или р е ж е рельефно р а з в и т ы м и только вблизи перед
него к р а я . 

Синус брюшной створки широкий, но неглубокий; в нем распола
гается одно, у немногих раковин два ребра . Язычок этой створки очень 
короткий округленно-трапециевидный. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 13,2 13,8 6,3 2,09: 1,19: 1 10,8 3,6 Городище 
196/35169 9,6 10,1 5,0 1,92:2,02:1 — — М. Ундоры 
196/35170 10,0 10,6 5,2 1,92:2,03: 1 6,3 1,5 Городище 
196/35171 10,5 10,9 5,8 1,81 : 1,87: 1 6.9 1,8 • 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П о д в и д Rh. rouillieri uljanov
ski s u b s p . nov. приурочен к. слабо песчанистым, местами чистым мерге
лям, о т л о ж и в ш и м с я в удаленной от берега области сублиторали, и 
к небитуминозным глинам, накопившимся в иловых впадинах . 

С л а б а я подвижность водной среды и илистого субстрата обусло
вили тонкостворчатость и сохранение юного облика раковины у взрос
лых особей, пользовавшихся , по-видимому, первичным якорным спосо
бом прикрепления . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый подвид имеет 
очень много общего во внешнем облике раковины с Rh. triunca, описан
ной М. Ш м и д т о м (Schmid t , 1905, стр. 139, т а б л . I, фиг. 9) из верхне-
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кимериджских глин Польского П о м о р ь я (б. П о м е р а н и и ) , включенной 
Левинским и Висьневской в синонимику Rh. rouillieri E i c h w . Весьма 
вероятно, что наши Rh. rouillieri uljanovski subsp . nov. я в л я ю т с я про
дуктом дальнейшей эколого-географической изменчивости именно этой 
формы, проникшей в конце кимериджского века из северогерманского 
бассейна в восточнорусское море и адаптировавшейся здесь в сравни
тельно близких к прежним, но все ж е специфических условиях среды 
( главным образом иловых в п а д и н ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . П о з д н е к и м е р и д ж с к о е время — ранний волжский век, н а ч а л о 
времени Vi rga t i t e s v i r g a t u s . 

Рис. 32. Схематическая карта географического ареала 
подвида Rhynchonella rouillieri uljanovski subsp. nov. 
во времена Dorsoplanites panderi и Zarajskites scythicus 
i — берегован линия; 2 — области сноса; 3— континентальные 

отложения; 4 — ареал Rh. rouillieri uljanovski s u b s p . nov . 

Р а с с м а т р и в а е м ы й подвид п о я в и л с я в позднем к и м е р и д ж е на терри
тории Польского П о м о р ь я и проник оттуда в восточную часть Русской 
п л а т ф о р м ы , на территорию Ульяновско-Саратовской синеклизы, где 
встречен в ветлянском горизонте окрестностей Ульяновска ; дальнейший 
его прохорез, преимущественно во время D o r s o p l a n i t e s p a n d e r i и 
Zara j sk i t e s scy th icus привел к з а х в а т у обширного дисперсного а р е а л а , 
приуроченного к иловым впадинам , р а з в и т ы м на обширных пространст
вах м е ж д у Волгой и Уралом (рис. 32 ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . У л ь я н о в с к а я обл., Ишеевский р-н, М. Ун-
доры, Городище; О р е н б у р г с к а я обл., Бузулукский р-н, Семеновский 
Ш и х а н ; С а р а т о в с к а я ббл., Пугачевский р-н, О р л о в к а , овраг Соленый. 
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Rhunchonella rouillieri eltonica subsp . nov. 

Табл. I l l , фиг. 10, 11, 12 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/42003. В о л г о г р а д с к а я обл., южный берег 
•оз. Эльтон, гора Улаган . Н и ж н я я часть верхнего волжского яруса. 
Б е л ы е известняки. 

Д и а г н о з . Д а н н ы й подвид отличается от Rh. rouillieri rouillieri 
E i c h w . значительно меньшими р а з м е р а м и взрослых раковин и нали
чием в синусе во всех случаях одного ребра , а от Rh. rouillieri uljanov
ski subsp . nov. — несколько более толстостворчатой раковиной и значи
тельно более р е л ь е ф н ы м развитием радиально-ребристой скульптуры, 
синуса и в о з в ы ш е н и я . 

М а т е р и а л . Имеется 18 хорошо сохранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Д о в о л ь н о мелкие раковины, 

достигающие примерно 13 мм в длину и 10 мм в толщину. С к л а д к и 
переднего к р а я ра ковины появляются у ж е у экземпляров , имеющих 
длину около 6 мм и толщину 4 мм, а з а т е м быстро достигают своего 
максимального развития , причем при нарастании раковины в длину от 
7 до 10 мм ее толщина в о з р а с т а е т на 1 мм, а от 10 до 13 мм — соответ
ственно на 4,6 мм. 

П о х а р а к т е р у радиально-ребристой скульптуры раковины описывае
мый подвид не отличается от типичных Rh. rouillieri rouillieri Е i с h w., 
за исключением наличия в широком и глубоком синусе всегда одного, 
а на возвышении двух ребер . 

Внутреннее строение спинной створки не имеет сколько-нибудь су
щественных отличий от номинативного подвида . Следует лишь отметить 
несколько слабее р а з в и т ы е внутренние приямочные ребра . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение 

длины и ширины 
к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 13,0 14,8 . 10,1 1,28: 1,46:1 8,9 7,6 
196/42005 7,0 8,6 4,6 1,52:1,91:1 4,0 1,4 
196/42000 10,0 11,5 5,5 1,81:2,09:1 5,3 2,6 
196/42001 11,2 12,5 7,5 1,49:1,66: 1 7,0 5,0 
196/42002 12,0 14,3 9,5 1,26:1,50:1 8,8 7,4 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П о д в и д Rh. rouillieri eltonica 
s u b s p . nov. встречен в хемогенных известняках , накопившихся в сильно 
удаленной от берега и относительно углубленной области в целом мел
ководного материкового моря при незначительном приносе терригенного 
м а т е р и а л а . 

П о д в и ж н о с т ь водной среды и субстрата здесь были, по-видимому, 
более интенсивными, чем в фациях , к которым приурочена Rh. rouillieri 
uljanovski s u b s p . nov., но значительно спокойнее, чем в области песчано-
глинистой сублиторали , где обитал номинативный подвид. Этим пре
имущественно могут быть объяснены отмеченные выше морфологиче
ские отличия д а н н ы х подвидов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Н а ч а л о позднего в о л ж с к о г о века . Распространение зафикси
ровано в одном пункте на территории Прикаспийской синеклизы 
, (рис .ЗЗ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . В о л г о г р а д с к а я обл., окрестности оз. Эль
тон, гора У л а г а н . 
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Rhynchonella vorobievensis N i к i t i n, 1877 

Табл. I l l , фиг. 13 
Rhynchonella vorobievensis: N i к i t i n, 1877, стр. 97, табл. I l l , фиг. 1; Г е р а с и 

м о в , 1955, стр. 321, табл. 43, фиг. 15. 

М а т е р и а л . Имеется три хорошо сохранившиеся и две деформи
рованные раковины. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины слабо 
округленно-треугольные. Взрослые э к з е м п л я р ы округленно-ромбоидаль-

J\X г\^Ку^у\7аУС/ „ Я Р О С Л А В Л Ь Н ^ Л { \ Х 

О у А У ^ / Сдрдтов / 

е и з з 
Рис. 33. Схематическая карта географического ареала 
подвида Rhynchonella rouillieri eltonica subsp. nov ; в на

чале позднего волжского века 
/ — береговая линия; 2 — области сноса; 3— ареал Rh. rouil

lieri eltonica s u b s p . nov . 

ные. Н а и б о л ь ш а я ширина находится примерно посередине, а наиболь
шая толщина р а с п о л о ж е н а неподалеку от переднего к р а я раковины. 
Поверхность створок покрыта очень тонкими и густо р а с п о л о ж е н н ы м и 
радиальными струйками, з а м е щ а ю щ и м и с я в передней части раковины 
короткими р е б р ы ш к а м и . Последние появляются у раковин, имеющих 
длину около 7—8 мм, в виде мелкой волнистости лобного к р а я и почти 
не в ы р а ж е н ы в рельефе створок. 

Б р ю ш н а я створка слабо выпукла . Передний ее край образует корот
кий трапециевидный язычок, в который п р о д о л ж а е т с я довольно хорошо 
развитый синус с 3 р е б р ы ш к а м и . Н а к р а я х этой створки, к а к правило , 
имеется 8—10, редко до 12 более слабо р а з в и т ы х , сверху округленных 
ребрышек. М а к у ш к а почти п р я м а я , немного в ы д а ю щ а я с я над спинной 
створкой. М а к у ш е ч н ы й угол колеблется от 85 до 90°. Плечики м а к у ш к и 

120 



короткие, острые, о граничивающие треугольную слегка вогнутую л о ж 
ную арею. Ф о р а м е н небольшой, круглый. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины" 
довольно высокие, с о п р и к а с а ю щ и е с я друг с другом . 

Спинная створка о б л а д а е т коротким, довольно рельефно в ы р а ж е н 
ным срединным возвышением, несущим 4 р е б р ы ш к а с острыми вершин
ными гранями . 

Внутреннее строение описанной створки характеризуется тонкой 
срединной септой, достигающей примерно 7з ее длины, небольшим 
замочным ж е л о б к о м , тонкими к р у р а м и и м а л о рельефно в ы р а ж е н н ы м и 
отпечатками мускулов- закрывателей . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение 

длины и ширины 
к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 
196/11074 
196/11069 

20,0 
8,6 

13,8 

19,6 
8,4 

14,4 

15,3 
4,0 
8,2 

1,30:1,28:1 
2,15:2.10: 1 
1,70:1,79:1 

13,5 

8,4 

11,0 

3,6 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . О п и с ы в а е м ы й вид встреча
ется в виде единичных э к з е м п л я р о в в глинистых глауконитовых песках, 
причем, согласно и м е ю щ и м с я д а н н ы м , о б л а д а л точечным географиче
ским а р е а л о м . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Очень немногочисленные -
экземпляры этого вида , х р а н я щ и е с я в нашей коллекции, отличаются от 
голотипа меньшей величиной и хорошо в ы р а ж е н н ы м пережимом на гра
нице передней части Створок, покрытой р е б р а м и , и их примакушечной 
области, покрытой тонкими струйками . 

Внутреннее строение раков ины до последнего времени оставалось 
не изученным. Б л а г о д а р я исследованию нескольких ядер с рельефными 
отпечатками септы и пластин замочного ж е л о б к а можно считать окон
чательно д о к а з а н н ы м п р и н а д л е ж н о с т ь р а с с м а т р и в а е м о г о вида к роду 
Rhynchonella F i s c h . П о о б щ е м у облику раковины и внутреннему 
строению спинной створки он имеет много общего с Rh. rouillieri 
E i c h w . , что д а е т нам воз мож ност ь предположить наличие м е ж д у ними 
непосредственных родственных взаимоотношений. Отличием Rh. voro-
bievensis N i k . от Rh. rouillieri E i c h w . с л у ж а т более у з к а я и менее-
загнутая м а к у ш к а брюшной створки, большее количество ребрышек на 
боковых частях раковины и более слабое их развитие , наличие в синусе, 
как правило , 3, острых ребрышек , а на всей н а р у ж н о й поверхности 
створок — р а д и а л ь н ы х струек. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Распрост
ранение известно только на территории юго-западной части Москвы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Ленинские горы. 

Rhynchonella concentro-striata G u r v i t s c h , 1948—1949 (nom. in coll), 
Табл. I l l , фиг, 14, 15 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е палеонтологии СГУ. Коллекция 
А. А. Гурвич. С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, Орловка , Н и ж н и й 
волжский ярус , зона V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Известковистый, слабо глауко-
нитовый, мелкозернистый песчаник. 

Д и а г н о з . Н е б о л ь ш и е раковины, сходные по внешнему облику 
с Rh. loxiae F i s c h . Поверхность створок покрыта многочисленными 
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р а д и а л ь н ы м и струйками и сильно р а з в и т ы м и ступенчатыми линиями 
н а р а с т а н и я . 

М а т е р и а л . Имеется восемь хорошо сохранившихся раковин . 
К р о м е того, просмотрены э к з е м п л я р ы , х р а н я щ и е с я в коллекции автора 
в и д а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины имеют 
округленно-пятиугольные очертания и довольно хорошо р а з в и т ы е синус 
и возвышение . Очертания в зрослых раковин п р и б л и ж а ю т с я к округлен
но-треугольным. Ш и р и н а их нередко п р е в ы ш а е т длину. Н а и б о л ь ш а я 
ш и р и н а находится посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — у перед

н е г о к р а я . 
Б р ю ш н а я створка слабо выпукла . Синус глубокий. Н а к р а я х этой 

•створки находится по 2, р е ж е по 3 р е б р ы ш к а , причем ребрышки , ограни
ч и в а ю щ и е синус, наиболее развиты. М а к у ш к а ш и р о к а я , несколько с ж а 
т а я в дорзо-вентральном направлении и очень слабо з а г н у т а я . О т заост
ренного ее кончика отходят короткие к и л е о б р а з н ы е плечики, ограничи
в а ю щ и е сравнительно широкую треугольную л о ж н у ю арею. Ф о р а м е н 
д о в о л ь н о большой, яйцевидный. 

Спинная створка вздута значительно сильнее брюшной. К р а я ее 
оттянуты вниз и в стороны и несут по 2—3 округленных ребрышка . Зуб
ные пластины короткие. Боковые примакушечные полости развиты 
с л а б о . Срединная септа спинной створки очень тонкая . З а м о ч н ы й ж е л о 
б о к маленький, ромбической формы, о п и р а ю щ и й с я на з а д н и й конец 
с е п т ы . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение 

длины и ширины 
к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 
196/43313 
196/43315 

О б щ и е 

15,8 
10,9 
14,8 

з а м е ! 

20,5 
13,4 
19,4 

[ а н и я 

11,5 
10,4 
10,3 

и с р а в 

1,37: 1,78:1 
1,04:1,28:1 
1,43: 1,83: 1 

н е н и е. П р и в 

15,6 
7,0 

15,0 

еденные 

11,6 
8,1 

11,0 

данные 
'О строении раковины Rh. concentre-striata G u r v . позволяют рассматри
в а т ь этот вид в качестве связующего звена м е ж д у Rh. rouillieri E i c h w . 
и Rh. loxiae F i s c h . От Rh. rouillieri E i c h w . он отличается развитием 
радиально-струйчатой скульптуры и резких ступенчатых линий нара
стания , а т а к ж е более низкой срединной септой спинной створки. Отли
чительными его п р и з н а к а м и от Rh. loxiae F i s c h . с л у ж а т менее оттяну
тые к р а я спинной створки, более широкий синус , сильно развитые линии 
н а р а с т а н и я , яйцевидный ф о р а м е н довольно больших р а з м е р о в и более 
к о р о т к а я срединная септа. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Ранний волжский век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ранний 
в о л ж с к и й век, время E p e v i r g a t i t e s niki t ini . Р а с п р о с т р а н е н и е известно 
только в районе Орловки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, 
Ю р л о в к а . 

Rhynchonella loxiae F i s c h e r W a l d h e i m , 1809 

Табл. I l l , фиг. 16, 17, 18, 19 

Poulette: M a c q u a r t , 1789, стр. 514, табл. VIII , фиг. 5. 
Rhynchonella loxiae: F i s c h e r W a l d h e i m , 1809, стр. 35, табл. II, фиг. 5, 6; 

R o i l l i e r et V o s i n s k y , 1847, стр. 375; E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 320; L e w i n -
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3 (в тексте), 
A g e r , 1957, 

табл. XXIII, 

sky , 1922, стр. 45, табл. I, фиг. 3; W i s n i e w s k a , 1932, стр. 14, рис. 2, 
табл. VI, фиг. 19, 20; Г е р а с и м о в , 1955, стр. 219, табл. 43, фиг. 8, 9; 
стр. 4, табл. 1, фиг. 1, 2. 

Terebratula variabilis: F i s c h e r W a l d h e i m , 1837, стр. 147, 
•фиг. 8. 

Terebratula acuta: F i s c h e r W a l d h e i m , 1843, стр. 124, табл. IV, фиг. 7—9; 
R o u i l l i e r , 1844, стр. 889, табл. 42, фиг. 1—9. 

Terebratula loxiae: R o u i l l i e r , 1846, стр. 441; Q u e n s t e d t, 1868—1871, стр. 96, 
табл. 38, фиг. 108. 

М а т е р и а л . И м е е т с я 236 хорошо сохранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Ю н ы е раковины размером 

менее 5 мм округлые или ч а щ е округленно-ромбические , тонкие, чечеви-
деобразные с зачаточными си
нусом и возвышением. В про
цессе д а л ь н е й ш е г о роста бы
строе увеличение выпуклости 
спинной створки и развитие 
складок переднего к р а я рако
вины приводило к изменению 
ее очертаний, которые у взрос
лых особей приобретают силь
но округленно-пятиугольную 
или р е ж е округленно-тре
угольную ф о р м у . В большин
стве случаев ширина ракови
ны больше длины, но встре
чаются э к з е м п л я р ы , у кото
рых эти р а з м е р ы р а в н ы друг 
другу или д а ж е ширина не
сколько меньше длины. 

Б р ю ш н а я створка в при-
макушечной области и на 
краях сильно уплощена . Си
нус берет н а ч а л о несколько 
впереди основания м а к у ш к и и 
быстро достигает значитель
ного р а з в и т и я , четко раз 
деляя поверхность описывае
мой створки на три лопасти . 
Средняя из них я в л я е т с я не 
только наиболее широкой , но 
и длинной. У взрослых р а к о 
вин в передней части синуса 
нередко п р о с л е ж и в а е т с я сере
динный ж е л о б о к . Язычок , со
с т а в л я ю щ и й всю ее переднюю 
половину, имеет ф о р м у равно
бедренного треугольника и 
изогнут п о д углом около 80— 
90° по отношению к задней ча
сти створки. Н а к р а я х б р ю ш 
ной створки имеется по 2—3 очень коротких сверху округленных ши
ловидных р е б р ы ш к а . М а к у ш к а короткая , слабо з а г н у т а я . Макушечный 
угол колеблется от 85 до 115°, но ч а щ е всего равен 95—100°. 

Спинная створка у в зрослых раковин очень сильно в ы п у к л а я и 
о б л а д а е т высоким п и р а м и д а л ь н ы м возвышением, соответствующим 
синусу брюшной створки. Б л а г о д а р я .этому продольное сечение рако-
даины приобретает прямоугольно-треугольную форму. 
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Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я наличием довольно 
толстой и длинной срединной септы, сочленяющейся с замочной плат
формой при помощи коротких хорошо развитых пластин, о б р а з у ю щ и х 
неглубокий правильно ромбовидный замочный желобок . Круры тонкие, 
слабо изогнутые, весьма редко с о х р а н я ю щ и е с я в ископаемом состоянии; 
у молодых раковин они шпоровидные (рис. 34, 3 5 ) , у в зрослых — крюч-

Рис. 35. Зарисовка серии поперечных пришлифовок, параллельных пло
скости 'симметрии молодой раковины Rhynchonella loxiae. F i s c h . из 

верхнего волжского яруса района Москвы (Хорошево) 

ковидные (рис. 36 ) . З у б н ы е ямки глубокие, ограниченные довольно 
короткими, толстыми, тупыми внутренними и н а р у ж н ы м и приямочными 
р е б р а м и . Входящие в них зубы противоположной створки слабо изогну
тые с глубокими насечками, сидящие почти вертикально по отношению 

Рис 36. Зарисовка серии поперечных пришлифовок взрослой раковины 
Rhynchonella loxiae F i s c h из верхнего волжского яруса района 

Москвы (Хорошево) 

к коротким, хорошо р а з в и т ы м з у б н ы м п л а с т и н а м . Последние слегка 
р а с х о д я т с я по направлению к переднему к р а ю и спинной створке. П о 
б о к а м от них расположены короткие тупые зубчики. У некоторых экзем
пляров прослеживается короткий внутренний ножной воротничок. Струк
т у р а - р а к о в и н ы подробно изучена Э й д ж е р о м (Ager , 1957, табл . 2 ) . Отпе
чатки мускулов-закрывателей слегка вытянутые . П а л л и а л ь н ы е отпе
чатки не ветвистые или слабо ветвистые (рис. 3 7 ) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Вид Rh. loxiae F i s c h полу
чил особенно широкое распространение в сублиторальных, относительно 
м а л о удаленных от берега песчаных глауконитовых осадках с фосфори
товыми конкрециями, отлагавшихся при систематическом воздействии 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/16 5,0 5,1 2,5 2,00 : 2,00 : 1 _ __ Хорошево 
19634 7,0 7,0 3,2 2 ,19 :2 ,18 :1 3 2Д 

я 
196/35 7,8 8,0 3,9 2,02 : 2,05 : 1 6,5 3,0 

ш 

196/1 9,5 10,0 9,6 0,98: 1,04: 1 7,8 8,0 
я 

196/23 10,4 11,0 10,3 1 ,00:1,06:1 9,0 10,0 
9 

196/1141 11,9 12,2 11,1 1,07: 1,09: 1 9,4 10,0 * 
Студеный 

овраг 
196/8 12,0 11,0 11,5 1,04 : 0 ,95: 1 9,0 9,5 

* 
Студеный 

овраг 
196/1142 12,5 13,0 12,0 1,04:1,08:1 12,0 11,4 То же 
196/10 • 13,0 12,5 11,0 1,18: 1,13: 1 8,9 10,0 Борщево 

волнений и р а з н о о б р а з н ы х течений. Значительно р е ж е он встречается 
в мелкозернистых кварцево-глауконитовых песчаных образованиях бо
лее удаленной от берега и углубленной области сублиторали . 

Р е з у л ь т а т о м влияния условий внешней среды, з акрепленных наслед
ственностью и естественным отбором, явилось возникновение пирами
дальной ф о р м ы раковины с сильно р а з в и т ы м синусом и выступающими 
краями брюшной створки, обеспечивавшей 
переход еще молодых особей от первичного 
якорного к более н а д е ж н о м у в этой обста
новке опорному способу прикрепления . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . 
По ф о р м е раковины описываемый вид наибо
лее сходен с Rh. concentro-striata G u r v . , 
играющей роль связующего звена м е ж д у ним 
и Rh. rouillieri E i c h w . Отличием Rh. loxiae 
F i s c h . от этого вида с л у ж а т более оттяну
тые к р а я спинной створки, сравнительно бо
лее узкий синус, отсутствие ступенчатых ли
ний н а р а с т а н и я и радиально-струйчатой 
скульптуры, а т а к ж е лучше р а з в и т а я средин
ная септа 1 спинной створки. 

От Rh. rouillieri E i c h w . р а с с м а т р и в а е 
мый вид легко отличить б л а г о д а р я отсутст
вию ребристой скульптуры в синусе и на возвышении и характерной пи
рамидальной ф о р м е раковины. Внутреннее ж е строение раковины этих 
видов о б л а д а е т большим сходством, причем в качестве отличительного 
признака Rh. loxiae F i s c h . мы м о ж е м у к а з а т ь на более тонкие и ме
нее .загнутые круры, несколько более длинную срединную септу и более 
простую систему п а л л и а л ь н ы х отпечатков . 

Р а н е е мы у ж е у к а з ы в а л и на наличие гомеоморфного сходства внеш
него облика раковины Rh. loxiae F i s c h . с Homoeorhynchia cynocephala 
( R i c h . ) (Dav idson , 1851, т а б л . 14, фиг. 10—12) и с Я . acuta ( S o w . ) 
(Sowerby, 1842, табл . 15, фиг. 1, 2; Dav idson , 1851, т а б л . 14, фиг. 8, 9 ) . 
Однако эти виды о б л а д а ю т иным внутренним строением раковины и от
носятся к другому роду. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Поздний в о л ж с к и й век, в р е м я K a s c h p u r i t e s fulgens — ран-
неваланжинское (берриасское) время . Описываемый вид получил осо
бенно широкое распространение в течение позднего волжского века на 
территории Московской синеклизы. Значительно р е ж е он встречается на 
•территории Ульяновско-Саратовской синеклизы, Общего Сырта , 

Рис. 37. Схема расположе
ния мускульных, паллиаль
ных и генитальных отпечат
ков у Rhynchonella loxiae 

F i s c h . 
а — бр-юшная створка; б — спин
ная створка; в — в развернутом 

виде 
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Польши, у Т о м а ш у в а и в области Краковско-Ченстоховских поднятий. 
В р а н н е в а л а н ж и н с к о е в р е м я он быстро вымер . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , правый берег р. Москвы у К а л у ж 
ской з а с т а в ы , Хорошево; М о с к о в с к а я обл., Кунцевский р-н, Студеный 
овраг; Бронницкий р-н, Борцево , З е л е н а я С л о б о д а на р. П а х р е ; Улья
новская обл., К а ш п и р ы ; Ишеевский р-н, Городище; С а р а т о в с к а я обл. , 
Пугачевский р-н, с. О р л о в к а . 

Rhynchonella saranpaulensis sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Сборы Н. П. М и х а й л о в а , № 196/34025. Тюменская обл., Ханты-Мансий
ский национальный округ, С а р а н п а у л ь . Н и ж н и й волжский ярус, зона 
Dor sop lan i t e s i lovajskii . Известковистый песчаник. 

Д и а г н о з . Н а к а ж д о й створке насчитывается 9—11 высоких ребер . 
М а к у ш к а широкая , тонкая , почти п р я м а я . М а к у ш е ч н ы й угол 90—95°. 
Внутренние з амочные пластины не полностью разделены. 

М а т е р и а л . Имеется 29 раковин, из них 16 в той или иной сте
пени деформированы. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины длиной 
д о 6—7 мм уплощенные, с едва н а м е ч а ю щ и м и с я синусом и возвыше
нием. Взрослые раковины, достигающие в длину 13—16 мм, толстые. 
Очертания передней их половины округлые , задней — треугольные. 
Н а и б о л ь ш и е толщина и ширина ра кови н ы находятся посередине или 
иногда последняя смещена в направлении переднего к р а я . Ширина 
раковины всегда п р е в ы ш а е т длину и толщину. 

П р и м а к у ш е ч н а я область и боковые к р а я брюшной створки почти 
плоские. Н е п о д а л е к у от основания м а к у ш к и берет н а ч а л о быстро углуб
ляющийся синус, з а н и м а ю щ и й в передней половине около Уз всей 
ширины данной створки. В синусе находится , к а к правило , 2 высоких 
ребра . Л и ш ь у одного из описываемых нами э к з е м п л я р о в (196/34028) 
в синусе имеется 3 ребра . Н а к р а я х этой створки насчитывается по 3 — 
4 ребра, о б л а д а ю щ и х в отличие от ребер, л е ж а щ и х в синусе, меньшей 
округленностью вершинной грани . М а к у ш к а короткая , ш и р о к а я , сильно 
с ж а т а я в дорзо-вентральном направлении и м а л о з а г н у т а я на самом 
конце. Плечики м а к у ш к и короткие, килеобразные , довольно отчетливо 
ограничивающие уплощенную л о ж н у ю арею. 

Спинная створка вздута на много сильнее брюшной и несет в своей 
передней части хорошо развитое возвышение , на котором р а с п о л о ж е н о 
3 и иногда 4 ребра . 

Внутренние замочные пластины не полностью р а з д е л е н ы . П л а 
стины замочного ж е л о б к а довольно хорошо р а з в и т ы и, соединяясь с тон
кой сравнительно короткой срединной септой, о б р а з у ю т удлиненно-ром
бический замочный же лоб ок . З у б н ы е пластины очень тонкие. Круры 
тонкие, крючкообразно изогнутые, лишенные обособленных оснований. 
Мускульное поле спинной створки овальное . М у с к у л ы - о т к р ы в а т е л и при
креплялись к небольшой треугольной площадочке , расположенной под 
концом макушки этой створки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид по 
всем признакам внутреннего строения ра ковины следует относить 
к роду Rhynchonella F i s c h . Тонкой ребристой скульптурой, менее раз
витой срединной септой спинной створки и более длинными пластинами, 
образующими удлиненно-ромбический замочный желобок , Rh. saran
paulensis sp. nov. отличается от Rh. rouillieri E i c h w . , которую мы 
склонны считать ее материнской формой. Д о в о л ь н о значительные мор-
фологическке отличия раковины этих видов, возникшие в результате 
приспособления их к жизни в р а з н ы х физико-географических условиях, 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение 

длины и ширины 
к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 16,9 19,9 15,0 1,12:1,32 :1 12,0 11,5 
196/34034 14,0 14,5 12,5 1,16: 1,20 : 1 8,3 8,5 . 
196/34027 14,3 18,0 11,2 1,27: 1,60 : 1 7,8 9,0 
196/34025 15,3 19,8 13,2 1,15:1,5Р:1 11,5 11,5 
196/34028 16,0 20,0 16,2 0,98 : 1,23 : 1 11,8 13,5 

не могут, однако , скрыть таких с б л и ж а ю щ и х их признаков , к а к наличие 
аналогично развитых зубных пластин, отделенных от стенок макушки 
глубокими боковыми примакушечными полостями, весьма сходных рас
положения и ф о р м ы к а к отдельных мускульных отпечатков, т ак и 
мускульных полей в целом и пр. 

Д р у г и м видом, имеющим сходство с Rh. saranpaulensis sp . nov. , 
является , пс н а ш е м у мнению, Rh. micropteryx E i c h w . , от которого 
описываемый вид отличается значительно меньшими р а з м е р а м и взрос
лых раковин, более длинными и тонкими р е б р а м и в количестве 9—11 
на к а ж д о й створке, более широкой макушкой , более короткими пласти
нами замочного ж е л о б к а и срединной септой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-
р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, время D o r s o p l a n i t e s i lovajskii — ран
ний в о л ж с к и й век, в р е м я D o r s o p l a n i t e s m a x i m u s . Р а с п р о с т р а н е н и е уста
новлено на территории бассейнов рек Ятрии и Яны-Маньи . Вероятно, 
имеется т а к ж е в соседних р а й о н а х восточного с к л о н а ' П р и п о л я р н о г о и 
Полярного У р а л а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т ю м е н с к а я обл., Ханты-Мансийский на
циональный округ, берег р. Ятрии около С а р а н п а у л я ; правый берег 
р. Яны-Маньи . 

Rhynchonella micropteryx Е i c h w а 1 d, 1865—1868 

Табл. IV, фиг. 3, 4, 5 
Rhunchonella micropteryx: E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 344, табл. XVIII, фиг. 3. 

М а т е р и а л . И м е е т с я д в е н а д ц а т ь хорошо, сохранившихся , шесть 
сильно д е ф о р м и р о в а н н ы х раковин и четыре внутренних ядра : 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины, имеющие 
длину менее 7—8 мм, округленно-пятиугольные. Ш и р и н а и длина этих 
раковин примерно р а в н ы друг другу. В з р о с л ы е раковины х а р а к т е р и 
зуются поперечно-овальными очертаниями и наличием на к а ж д о й 
створке 6—8 коротких хорошо развитых ребер ; н а и б о л ь ш и е ширина и 
длина раковины р а с п о л о ж е н ы вблизи переднего к р а я . 

Б р ю ш н а я створка в своей задней части и по к р а я м сильно упло
щена. Почти от основания м а к у ш к и берет н а ч а л о очень глубокий и ши
рокий синус, п р о д о л ж а ю щ и й с я в длинный трапециевидный язычок. 
В синусе имеется 1—2 простых коротких сверху округленных ребра . Н а 
сильно крыловидно оттянутых боковых частях этой створки, являю
щихся одним из наиболее х а р а к т е р н ы х признаков данного вида, н а х о 
дится по 2 — 3 , иногда 4 коротких ребра , п о я в л я ю щ и х с я примерно на 
расстоянии Уз длины раковины, считая от м а к у ш к и . М а к у ш к а короткая , 
тонкая , острая и несколько клювообразно з а г н у т а я . У некоторых экзем
пляров она почти соприкасается с противоположной створкой, благо
д а р я чему маленький округлый ф о р а м е н и- слабо р а з в и т а я треугольная 
л о ж н а я арея почти скрыты от глаз н а б л ю д а т е л я . 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/34018 
196 34021 
196/34020 

18,0 
20,2 
22,0 

15,0 
22,0 
27,9 

14,1 
21,6 
27,0 

0,74: 1,03:1 
0 ,93 :1 ,01 :1 
0 ,31 :1 ,03 :1 

18,0 
18,6 
10,0 

17,0 
16,0 
18,5 

р. Толия 

р. Яны-
Манья 

Спинная створка весьма сильно в ы п у к л а я , п р и д а ю щ а я раковине 
шаровидный облик. Возвышение , соответствующее синусу брюшной 
створки, хорошо развито и несет обычно 3 и л и ш ь у единичных экзем

пляров 2 ребра . Н а к р а я х этой створ-
, |ки находится по 2, р е ж е по 3 ребра . 

З у б ы гладкие , усеченно-кониче
ские, несколько наклоненные н а з а д . 
К р у р ы тонкие, крючкообразно загну
тые, слитые своими основаниями с хо
рошо р а з в и т ы м и пластинами замочно
го ж е л о б к а . С р е д и н н а я септа тонкая , 
довольно высокая , д о с т и г а ю щ а я бо
лее половины длины спинной створки. 
Мускульное поле этой створки с от
четливо в ы д е л я ю щ и м и с я линейными 
о т п е ч а т к а м и мускулов- закрывателей 
(рис. 38 ) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о 
с т и . О п и с ы в а е м ы й вид обитал в ма
ло удаленной от берега области пес
чаной сублиторали бореального бас
сейна. Влияние сильной подвижности 
водной среды и песчаного субстрата 
в ы р а з и л о с ь в очень сильном развитии 
синуса и выступающих краев брюш
ной створки и раннем переходе Rh. 
micropteryx E i c h w . в процессе ин
дивидуального развития к опорному 
способу прикрепления . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в 
н е н и е . В и д Rh. micropteryx, уста
новленный Э й х в а л ь д о м в 1865— 
1868 гг., не п о д в е р г а л с я после этого 
более глубокому изучению. Внешним 
обликом и внутренним строением ра

ковины он тяготеет к Rh. saranpaulensis sp . nov. , отличаясь более круп
ными р а з м е р а м и взрослых особей, наличием 6—8 более коротких ребер 
на к а ж д о й створке, сильно оттянутыми к р а я м и и весьма Глубоким си--
.нусом брюшной створки, более развитыми срединной септой и пласти
нами замочного ж е л о б к а . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е. Поздний в о л ж с к и й век, в р е м я C r a s p e d i t e s okens i s . Р а с п р о 
странен на территории восточного склона Приполярного и Полярного 
Урала , в бассейнах рек Яны-Маныи, Толии и Ятрии. Вероятны находки 
т а к ж е и в соседних районах . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тюменская обл., Ханты-Мансийский нацио
нальный округ, реки Толия и Ятрия . 

Рис. 38. Внутреннее строение ракови
ны Rhynchonella micropteryx E i c h w . 
из зоны Craspedites okensis верхнего 
волжского яруса бассейна р. Ятрии 

в Тюменской области 
Бр. с. — б р ю ш н а я створка, м. пл. —- мус
кульное поле; з. пл. — з у б н ы е пластины, 
С с. — спинная створка, м. пл. — му
скульное поле, ср. с. — с р е д и н н а я септа, 
з-и. ж. — замочный ж е л о б о к , н. зм. п. — 
н а р у ж н ы е замочные пластинки, кр.—круры 
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Р и с . 38 . В н у т р е н н е е с т р о е н и е р а к о в и 
н ы Rhynchonella micropteryx E i c h w . 
и з з о н ы C r a s p e d i t e s o k e n s i s в е р х н е г о 
в о л ж с к о г о я р у с а б а с с е й н а р . Я т р и и 

в Т ю м е н с к о й о б л а с т и 
Бр. с. — б р ю ш н а я с т в о р к а , м. пл. — м у с 
к у л ь н о е поле ; з. пл. — з у б н ы е п л а с т и н ы , 
С. с. — с п и н н а я с т в о р к а , м. пл. — му
с к у л ь н о е поле , ср. с. — с р е д и н н а я с е п т а , 
зм. ж. — з а м о ч н ы й ж е л о б о к , н. зм. п. — 
н а р у ж н ы е з а м о ч н ы е п л а с т и н к и , кр.—круры 



ПОДСЕМЕЙСТВО IVANOVIELLINAE SUBFAM. N O V . 1 

М а л ы х р а з м е р о в раковины с хорошо в ы р а ж е н н ы м и срединным 
синусом и возвышением. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины разъединенные или 
соприкасающиеся друг с другом. С р е д и н н а я септа спинной створки р а з 
вита в различной степени; иногда вместо нее имеется эусептоид. Замоч
ный ж е л о б о к — опирающийся на дно створки или у отдельных видов 
висящий свободно. Обычно он отчетливо прослеживается на молодых 
стадиях роста раковины. К р у р ы шпоровидные. Юрский период — мело
вой период. 

Р о д Rhynochonelloidetla M u i r - W o o d , 1935 

Rhynchonelloidea: B u c k m a n , 1917, стр. 38 (частично). 
Rhynchonelloidella: M u i r - W o o d , 1935, стр. 49; М а к р и д и н в «Основах па

леонтологии», 1960, стр. 254; М а к р и д и н , 1962, стр. 79. 

Т и п о в о й в и д — Rhynchonella varians S c h l o t h e i m var . smithi 
D a v i d s o n , 1878; бат (фуллер) Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е радиально-ребри-
стые раковины. У большинства видов скульптура р а з в и т а только на 
передней половине створок, примакушечные области остаются глад
кими. Спинная створка с небольшим срединным возвышением, а брюш
ная с более или менее р а з в и т ы м синусом. М а к у ш к а короткая , на конце 
сильно к л ю в о о б р а з н о з а г н у т а я . Ф о р а м е н примакушечный, ограниченный 
по бокам не с о п р и к а с а ю щ и м и с я д р у г с другом треугольными дельти-
диальными пластинами . Иногда имеется с л а б о развитый н а р у ж н ы й 
ножной воротничок. 

З у б н ы е пластины длинные, слегка р а с х о д я щ и е с я от м а к у ш к и . 
Срединная септа отчетливо в ы р а ж е н а . У р я д а видов замочный желобок 
прослеживается л и ш ь на молодых стдиях роста раковины. Р а з о б щ е н н ы е 
внутренние з амочные пластины горизонтальные, составляющие одно 
целое с внутренними приямочными р е б р а м и . Отпечатки задней пары 
мускулов - закрывателей на брюшной створке маленькие , удлиненно-
овальные , а передней п а р ы грушевидные, с у ж и в а ю щ и е с я н а з а д и сопри
к а с а ю щ и е с я с первыми по своему з а д н е м у к р а ю . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П р е д с т а в и т е л и рода Rhyn
chonelloidella M u i r - W o o d обычно н а с е л я л и область песчаной и пес-
чано-мергельной сублиторали . Б о л ь ш у ю часть ж и з н и они пользовались 
опорным способом прикрепления . О б р а з и условия ж и з н и этих видов 
сходны с т а к о в ы м и Ivanoviella М a k г i d. и Thurmanella L е i d h., хотя 
примитивность строения несоприкасающихся друг с другом дельтиди-
альных пластин н а к л а д ы в а л а , вероятно, особый отпечаток на функцио
нирование ножки . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Большинство видов, вклю
чаемых в настоящее в р е м я в объеме рода Rhynchonelloidella M u i r -
W o o d , п р и н а д л е ж и т к группе Rh. varians S c h l o t h . Б а к м е н (Buck-
m a n , 1917, стр. 38) р а с с м а т р и в а л их совместно с рядом ранне- и сред-
неюрских видов, в составе рода Rhynchonelloidea. Р о д Rhynchonelloi
della был выделен из о б ъ е м а Rhynchonelloidea, причем, согласно имею
щимся данным, отличается от последнего х а р а к т е р о м ребристой скульп
туры раковины, м а л о в ы р а ж е н н ы м н а р у ж н ы м н о ж н ы м воротничком, 
формой крур и замочного ж е л о б к а , а т а к ж е сильнее развитой д о р з а л ь -
ной септой (см. Mui r -Wood , 1935, стр. 50, фиг. 13) . 

1 К этому подсемейству, помимо описываемых ниже юрских родов, отнесены 
роды Malwirhynchia C h i p l o n k e r и Rochatorhynchia К a t z, распространенные соот
ветственно в нижнемеловых отложениях Индии и верхнемеловых отложениях Средней 
Азии и Дальнего Востока. 
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Как д о к а з а н о нами (Макридин , 1955, стр. 8 3 ) , род RhynchonelloU 
delta M u i r - W o o d находится в непосредственных родственных взаимо
отношениях с Ivanoviella M a k r i d . Отличие его в данном случае 
состоит во всегда р а з о б щ е н н ы х дельтидиальных пластинах , более тон
ких шпоровидных крурах и м а л о р а с х о д я щ и х с я зубных пластинах . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Байосский век —п озднекелловейское время . В течение 
байосского и особенно батского веков получил распространение на 
обширной территории З а п а д н о й Европы, К р ы м а , К а в к а з а , Индии и 
Б и р м ы . В среднекелловейское время проник на территорию северо
з а п а д н о й части Русской п л а т ф о р м ы . 

Rhynchonelloidella varians (S c h 1 o t h e i m ) , 1813 

Rhynchonelloidella varians: М а к р и д и н , 1962, стр.' 80. 

Д и а г н о з . М е л к и е поперечно-вытянутые, более или менее округ^ 
ленно-пятиугольные раковины, покрытые 22—25 р е б р ы ш к а м и на к а ж д о й 
створке . Круры короткие, шпоровидные . Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины 
сближены, но не соприкасаются друг с другом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . Б а т с к и й век — среднекелловейское 
время . 

С о с т а в в и д а . О п и с ы в а е м ы й вид представлен д в у м я подвидами. 

Rhynchonelloidella varians varians (S с h 1 о t h е i m ) , 1813 

Terebratula varians: S c h l o t h e i m , 1813, табл. 241, фиг. 5; S c h l o t h e i m , 
1820, стр. 267, № 27; B u c h , 1833—1834, стр. 36, табл. 5, фиг. 19. 

Terebratula socialis: P h i l l i p s , 1829, табл. VI, фиг. 8. 
Rhynchonella varians: D a v i d s o n , 1851—1852, стр. 83, табл. XVII, фиг. 15, 16 

(частично); S z a j n o c h a , 1879, стр. 28, табл. VI, фиг. 5—9 (частично). 
Rhynchonelloidea varians: В и с к m a n , 1917, стр. 38, (частично). 

Г о л о т и п . Местохранение неизвестно. Ориентироваться на изобра
ж е н и е у Шлотчейма (Schlo the im, 1813, т а б л . 241 , фиг. 5 ) . Германия . 
Б а т с к и й ярус. М е р г е л и с ж е л е з и с т ы м и оолитами. 

Д и а г н о з . П р и м а к у ш е ч н а я область раковины г л а д к а я . Р а д и а л ь н о -
ребристая скульптура появляется примерно на расстоянии 'Д длины 
соответствующей створки, считая от ее м а к у ш к и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 
р а н е н и е . Батский век. Р а с п р о с т р а н е н в З а п а д н о й Европе . 

Rhynchonelloidella varians popilanica ( P u s c h ) , 1837 

Табл. IV, фиг. 6, 7, 8, 9 
Terebratula varians S c h l o t h . var. popilanica: P u s c h , 1837, стр. 12, .табл. Ill, 

фиг. 3. 
Rhynchonella varians: К r e n k e 1, 1915, стр. 340, табл. XXV, фиг. 2—4. 
Rhynchonelloidella varians popilanica: М а к р и д и н , 1962, стр.\ 81, табл. I, 

фиг. 1—5. 

Г о л о т и п утерян. Неотип хранится на к а ф е д р е геологии и палеон
тологии ХГУ. Коллекция автора , № 196/40196. Л и т о в с к а я С С Р , берег 
р. Венты, П а п и л е . Средний келловей, зона K o s m o c e r a s j a s o n . Тонко
зернистый алевритистый ожелезненный песок. 

' Д и а г н о з . Д а н н ы й подвид отличается от Rh. varians varians 
( S c h l o t h . ) относительно более тонкостворчатой раковиной, на всем 
протяжении покрытой радиально-ребристой скульптурой. 

М а т е р и а л . Имеется около 300 хорошо сохранившихся раковин . 
Многие из них, будучи заполненными песком, легко поддаются вскры
тию, что способствует изучению внутреннего строения. 
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М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины, имеющие 
длину менее 5 мм, тонкие, с едва н а м е ч а ю щ и м и с я синусом и возвыше
нием, покрытые на всем протяжении тонкими р а д и а л ь н ы м и струйками. 
Очертания этих раковин округленно-пятиугольные, причем передняя 
часть полукруглая , а з а д н я я — р а в н о с т о р о н н е - т р е у г о л ь н а я ; наибольшие 
ширина и толщина раковины р а с п о л о ж е н ы посередине. В процессе 
дальнейшего роста очертания раковины "становятся все более поперечно-
вытянутыми, а у к а з а н н а я выше р а д и а л ь н о - с т р у й ч а т а я скульптура зани
мает лишь примакушечные области створок сменяясь на остальной их 
поверхности рельефно в ы р а ж е н н ы м и сверху округленными ребрами 
в количестве 22—25 на к а ж д о й створке. Н а и б о л ь ш а я ширина взрослых 
раковин находится примерно посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — 
вблизи переднего к р а я . 

Б р ю ш н а я створка о б л а д а е т хорошо р а з в и т ы м и в большинстве слу
чаев симметрично р а с п о л о ж е н н ы м синусом, в котором находится 
4—5 ребрышек . Синус берет н а ч а л о в средней части створки и продол
жается в ее широкий язычок . М а к у ш к а короткая , с ж а т а я по бокам и 
клювообразно з а г н у т а я ; поперечное ее сечение отчетливо килеобразное . 
Плечики м а к у ш к и острые, четко ограничивающие г л а д к у ю уплощенную 
арею треугольной формы. Ф о р а м е н маленький круглый или несколько 
овальный, ограниченный по бокам и частично спереди небольшими 
треугольными д е л ь т и д и а л ь н ы м и пластинами , не соприкасающимися 
друг с другом. 

Спинная створка взрослых раковин выпукла намного больше 
брюшной. Н а серединном ее возвышении насчитывается 5—6 ребрышек. 
Замочная и боковая линии прямые . Л о б н а я линия з у б ч а т а я , изогнутая 
в соответствии с очертаниями я з ы ч к а брюшной створки. 

Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я длинными, очень 
тонкими з у б н ы м и пластинами , м а л о р а с х о д я щ и м и с я от макушки , глу
бокими боковыми п р и м а к у ш е ч н ы м и полостями, довольно короткой сре
динной септой и шпоровидными к р у р а м и , изогнутыми под углом, близ
ким к 90° по отношению к своим основаниям. З а м о ч н ы й ж е л о б о к обна
ружен л и ш ь у молодых раковин (рис. 39 ) . 

Следует т а к ж е у к а з а т ь , что в составе р а с с м а т р и в а е м о г о подвида 
отчетливо в ы д е л я ю т с я две группы особей, встречающиеся примерно 
в одинаковом количестве э к з е м п л я р о в совместно друг с другом и разли
чающиеся внешним обликом раковины. Мы склонны р а с с м а т р и в а т ь их 
как проявление полового д и м о р ф и з м а . 

П е р в а я из этих групп х а р а к т е р и з у е т с я относительно слабым раз
витием синуса и возвышения и вследствие этого уплощенной формой 
раковины. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение 

длины и ширины 
к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

19640100 6,9 6,6 3,8 1,81 1,73 1 
196/40101 8,0 7,6 4,2 1,90 1,80 1 — — 
196/40102 8,6 8,8 5,2 1,65 1,69 1 6,0 4,2 
196/40103 9,6 10,2 7,0 1,37 1,45 1 6 0 5,9 
196/40104 10,0 11,0 7,8 1,36 1,50 1 7,2 6,4 
196 40112 10.6 10,9 7,6 1,39 1.43 1 7,7 5,9 
196 40105 10,8 12,3 7,6 1,42 1,61 1 9,0 5,9 
196/40106 12,2 14,2 8,2 1,48 1,73 1 8,9 7,2 
196/40107 13,6 14,3 10,0 1,36 1,43 1 9,3 9,8 
196 40108 14,4 16,5 10,5 1,37 1,57 1 9,5 9,3 
196/40109 14,9 17,1 11.8 1,26 1,44 1 10,4 10,3 
196/40110 15,5 17,5 11,0 1,40: 1,59 1 10.1 9,9 
196/40111 16,5 17,3 14,8 1,11 • 1,16 1 11,3 14,1 
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Вторая группа особей при аналогичных размерах имеет более тол
стую раковину и гораздо сильнее развитые синус и возвышение. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение 

длины и ширины 
к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 14,0 15,6 12,5 1,12: 1,24: 1 8,0 12,0 
196/40130 7,6 7,1 6,0 1 ,26:1,18:1 5,2 5,2 
196/40151 8,9 8,3 6,0 1,48: 1,38:1 4,9 5,5 
196/40192 10,1 10,4 7,0 1,44: 1,48: 1 5,2 5,0 
196/40153 10,0 11,0 7,9 1,26: 1,35:1 6,8 7,3 
1Эо/40194 11,0 12,0 10,1 1 ,08:1,18:1 7,5 9,8 
196/40195 13,0 15,2 10,2 1,27:1,49:1 7,8 9,0 
196/40197 15,2 16,0 13,1 1,16:1,22:1 10,7 13,0 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый подвид рас
пространён в тонкозернистых алевритистых песчаных осадках сублито
рали, накопившихся в довольно спокойных условиях водной среды. 

Рис. 39. Зарисовка серии поперечных пришлифовок взрослой (А) и молодой раковины 
(Б) Rhynchonelloidella varians popilanica ( P u s c h ) из среднекелловейских отложений 

района Папиле Литовской ССР 

В пользу этого заключения наряду с текстурными признаками алеври
тистых песков говорит тонкостворчатость раковин брахиопод. Не 
исключено, однако, что последний признак в определенной мере обус
ловлен также недостаточным количеством карбонатных соединений, на
ходившихся в растворе и служивших материалом для постройки рако
вины. В этом случае он должен рассматриваться как результат клима
тической зональности в распределении организмов. 
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О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид Rh. varians 
( S c h l o t h . ) , в частности его номинативный подвид, следует рассмат
ривать в качестве ближайшей связующей формы между родами 
Rhynchonelloidella M u i r - W o o d и Ivanoviella М a k г i d. 

Описываемый подвид также обладает большим сходством как во 
внешнем облике, так и во внутреннем строении раковины с представи
телями рода Ivanoviella М a k г i d., в особенности с видом / . arcuata 
( R o l l . ) . Сближающими их признаками являются характер развития 
Минуса и срединного возвышения, скульптура раковины, форма крур и. 
мускульных полей, строение замочного аппарата. Отличается ж е Rh. 
varians popilanica ( P u s c h ) от Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) несколько 
меньшими размерами взрослых раковин, наличием радиально-ребристой 
скульптуры на всей поверхности створок, более сильно загнутой ма
кушкой и строением дельтидиальных пластин. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское время — позднекелловейское время. 
Распространение зафиксировано в окрестностях Папиле; весьма 
вероятно распространение описываемого подвида в сопредельных рай
онах северо-западной части Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Литовская ССР, берег р. Венты у Папиле 
и Папартине. 

Р о д Ivanoviella M a k r i d i n , 1955 

Rhynchonelloidea: B u c k m a n , 1917, стр. 38 (частично). 
Ivanoviella: М а к р и д и н , 1955a, стр. 83, рис. I (в тексте); М а к р и д и н 

в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 254. 

Т и п о в о й в и д — Rhynchonella alemanica R o l l i e r , 1917; ниж
ний келловей Германии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Мелкие раковины с ясно вы
раженными синусом и срединным возвышением, покрытые довольно 
многочисленными тонкими простыми радиальными ребрышками, начи
нающимися неподалеку от макушек. 

Макушка брюшной створки тонкая, короткая, обычно мало загну
тая. Форамен эллиптический, иногда почти круглый, расположенный 
подмакушечно. Дельтидиальные пластины соприкасаются друг с дру
гом впереди форамена. У некоторых видов имеется небольшой наруж
ный ножной воротничок. Зубные пластины несколько расходятся от м а 
к у ш к и . Боковые примакушечные полости обычно м е н е е глубокие, чем 
у Rhynchonelloidella M u i r - W o o d . Внутренний ножной воротничок 
развит слабо и имеется не у всех видов. Круры короткие, шпоровидные. 
У старческих экземпляров некоторых видов они становятся толстыми и 
округлыми в поперечном сечении. Срединная септа спинной створки 
у молодых раковин выражено отчетливо. У взрослых ж е она низкая и 
тонкая, иногда вовсе не прослеживаемая в поперечных срезах рако
вины. Мускульное поле брюшной створки округленно-прямоугольное, 
несколько вытянутое в продольном направлении. Отпечатки передней 
п а р ы мускулов-открывателей приближаются к ланцетовидным, а зад
ней пары — точечные. Отпечатки мускулов-закрывателей с л и т ы воедино 
и имеют копьевидную форму. Каплевидные отпечатки передней пары 
закрывателей на спинной створке сближены и расположены у перед
него конца септы. Следы прикрепления задней пары закрывателей 
почти равны по величине, сходны по форме, но расположены под боль
ш и м углом и на большем расстоянии от септы, чем впечатления перед
них закрывателей. Генитальные отпечатки довольно крупные, ориенти
рованные рядами вдоль замочного к р а я . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Представители р о д а Ivano
viella населяли различно удаленные от берега мелководные участки 
дна, сложенные глинистым, мергельным или известковым, более или 
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менее песчанистым, нередко железисто-оолитовым м а т е р и а л о м , отла
гавшимся в условиях волнений и местами, м о ж е т быть, придонных 
течений. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . 1 Большинство видов, от
носимых нами к роду Ivanovie l la , известно е щ е с первой половины 
XIX столетия по р а б о т а м Б у х а , Квенштедта , Ш л о т г е й м а и д р . 

К а к было у к а з а н о ранее , Б а к м э н выделил в 1947 г. из состава 
группы «Rhynchonella» varians S c h l o t h . р я д видов, объединив их 
в род Rhynchonelloidea. В 1935 г. М ь ю р - В у д установила в батских отло
ж е н и я х Англии род Rhynchonelloidella, в свою очередь частично охваты
в а ю щ и й виды, введенные р а н е е Б а к м э н о м в объем рода Rhynchonel
loidea. 

Сопоставление келловейских Ivanoviella с типовым видом и дру
гими представителями Rhynchonelloidella не оставляет сомнения в тес
нейшем их родстве . Отличия м е ж д у ними з а к л ю ч а ю т с я в строении 
дельтидиальных и зубных пластин, обычно более тонких к р у р а х и 
в меньшей мере в конфигурации мускульных полей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Келловейский век — ранний Оксфорд, в р е м я C a r d i o c e r a s 
p r a e c o r d a t u m . Р а с п р о с т р а н е н на территории Русской п л а т ф о р м ы , 
К р ы м а , К а в к а з а , Средней Азии и З а п а д н о й Европы; существование 
в раннем Оксфорде з а ф и к с и р о в а н о только на северо-западной окраине 
Донецкого складчатого сооружения . 

Ivanoviella arcuata ( R o l l i e r ) , 1917 

Табл. IV, фиг. 10, 11, 12, 13 
Terebratula varians arcuata: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 89, табл. 38, 

фиг. 70—80. 
Terebratula varians pommerana: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 92, табл. 38, 

фиг. 81. 
Rhynchonella arcuata: R o l l i e r , 1917, стр. 152; М о и с е е в , 1934, стр. 72, 

табл. VIII , фиг. 9, 10. 
Cyclothyris varians arcuata: М а к р и д и н , 1950, стр. 142, табл. I, фиг. 9—12. 
Cyclothyris arcuata: М а к р и д и н , 1952, стр. 37, табл. I, фиг. 4. 
Cyclothyris moisseevi: М а к р и д и н , 1952, стр. 34, табл. I, фиг. 2—3. 

М а т е р и а л . Имеется более 120 хорошо сохранившихся раковин и 
12 несколько д е ф о р м и р о в а н н ы х внутренних я д е р . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковин округ
ленно-пятиугольные, иногда почти овальные . Н а и б о л ь ш а я ширина ра
ковины находится посередине, а н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а — вблизи перед
него к р а я . Ш и р и н а , к а к правило , существенно превосходит длину 
раковины. 

Б р ю ш н а я створка м а л о в ы п у к л а я . Хорошо развитый язычок 
изогнут по отношению к остальной части створки под углом, прибли
ж а ю щ и м с я к прямому . Синус широкий, неглубокий, берущий начало 
в передней части брюшной створки. В нем обычно расположено 
5—6 ребрышек . О б щ е е количество р е б р ы ш е к на этой створке 18—20, 
р е ж е 21—22. М а к у ш к а тонкая , острая , сравнительно короткая и клюво-
образно загнутая . Угол при ее вершине колеблется в п р е д е л а х 85—86°. 
Плечики м а к у ш к и острые. Л о ж н а я а р е я н е б о л ь ш а я , весьма слабо 
вогнутая. Ф о р а м е н маленький , круглый, иногда несколько яйцевидный. 

Спинная створка у взрослых раковин вздута в 5—6 раз сильнее 
брюшной. В передней ее части довольно рельефно выделяется широкое 
сводчатое возвышение , несущее 6—7 р е б р ы ш е к с более или менее за
остренной вершинной гранью. Всего на спинной створке имеется 17—22 
и в очень редких с л у ч а я х 23 ребра . 

Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я наличием тонкой и 
низкой срединной септы на всех стадиях роста раковины, достигающей 
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половины д л и н ы спинной створки, и коротких крур со «шпорами» , от
висающими в полость створки. З у б н ы е пластины короткие , довольно 
толстые. Н е б о л ь ш и е , косо ориентированные зубы гладкие , лишенные 
насечек. К р а я внутренних приямочных ребер отогнуты и входят 
в углубление на внутренней поверхности зубов (рис. 4 0 ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/178 
196/133 
196/14902 

и,о+ 
12,9 
14,7 

11,8 
13,8 
14,9 

9,0 
8,4 
8,9 

1,22: 1,31 :1 
1,53: 1,64: 1 
1,65: 1,67:1 

7,5 
10,5 
11,0 

7,8 
6,8 
8,0 

Среднее 

Протопопов-
ка 

Среднее 
» 

Протопопов-
ка 

То же 
Смирновка 
Заводское 
Протопопов-

ка 

196/174 
196/180 
196/14908 

15,0 
16,6 
16,2+ 

15,7 
17,0 
17,9 

11,5 
11,6 
13,0 

1,30:1,36:1 
1,43: 1,46: 1 
1,24: 1,37: 1 

10,1 
13,3 
12,9 

9,9 
10,1 
11 

Среднее 

Протопопов-
ка 

Среднее 
» 

Протопопов-
ка 

То же 
Смирновка 
Заводское 
Протопопов-

ка 

196/8030 
196/1011 
196/166 
196/1112 

16,3 
18,0 
19,0 
19,8 

18,3 
18,5 
20,0 
21,7 

14,5 
14,0 
16,1 
16,5 

1,12:1,26:1 
1,28: 1,32: 1 
.1,18: 1,24: 1 
1,20:1,31:1 

12,2 
13,5 
14,9 
15,5 

12,3 
12,4 
14,1 
15,4 

Среднее 

Протопопов-
ка 

Среднее 
» 

Протопопов-
ка 

То же 
Смирновка 
Заводское 
Протопопов-

ка 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П е р в ы м , обратившим 
внимание на путаницу в определении о б ъ е м а вида «Rhyncfionella» va
rians S с h 1 о t h. и в ы д е л и в ш и м из его состава р я д подвидов, часть из 
которых о к а з а л а с ь впоследствии самостоятельными видами, был 
Квенштедт. В частности, т а к получилось с Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) , 
первоначально описанной этим автором под именем «Terebratula» 
varians arcuata ( Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 89, т а б л . 38, фиг. 70—80) 
и признанной самостоятельным видом л и ш ь в результате исследований 
Роллие (Rol l ier , 1917, стр. 152) . Н у ж н о с к а з а т ь , однако , что д а ж е 
после опубликования м о н о г р а ф и и Квенштедта Ш а й н о х а (Sza jnocha , 
1879, стр. 2 3 4 ) , В . П . Семенов (1896, стр. 39) и некоторые другие, па
леонтологи п р о д о л ж а л и описывать под именем <aRhynchonella» varians 
различные виды, гомеоморфно сходные с типичной Rhynchonelloidella 
varians (S с h 1 о t h . ) . 

Н а х о д я щ и е с я в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и э к з е м п л я р ы по всем призна
кам отвечают голотипу. Филогенетические связи р а с с м а т р и в а е м о г о вида 
удается вскрыть в процессе детального изучения н а р у ж н о г о и особенно 
внутреннего строения раковины. П р и сопоставлении с другими келло-
вейскими р и н х о н е л л и д а м и п р е ж д е всего бросается в г л а з а его весьма 
значительное сходство с Rhynchonelloidella varians popilanica ( P u s c h)', 
Ivanoviella steinbesi ( Q u e n s t . ) и в меньшей степени с / . alemanica 
( R o l l . ) . 

П р и з н а к а м и , с б л и ж а ю щ и м и / . arcuata (R о 11.) с Rh. varians popi
lanica ( P u s c h ) и д а ю щ и м и право р а с с м а т р и в а т ь последнюю к а к одну 
из б л и ж а й ш и х переходных ступеней от Rhynchonelloidella M u i r -
W o o d к Ivanoviella М a k г i d., я в л я ю т с я : аналогично устроенные шпо-
ровидные круры, слабо р а з в и т а я срединная септа, в з а и м о р а с п о л о ж е н и е 
и форма мускульных отпечатков . Отличается ж е Ivanoviella arcuata 
( R o l l . ) от этого вида гладкой примакушечной областью раковины, 
более широкими округленными р е б р ы ш к а м и и меньшим их количеством 
на к а ж д о й створке, сильнее загнутой м а к у ш к о й и соприкасающимися 
друг с другом д е л ь т и д и а л ь н ы м и п л а с т и н а м и . 

От / . steinbesii ( Q u e n s t . ) д а н н ы й вид м о ж е т быть отделен бла
годаря более толстостворчатой и обычно сильнее выпуклой раковине , 
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округленным вершинным г р а н я м радиально-ребристой скульптуры, на
личию в синусе всегда 5—6 ребрышек , величине макушечного угла и 
относительно лучше развитой септе. Н а м к а ж е т с я , что есть основание 
предполагать возникновение / . steinbesii от / . arcuata. 

Наконец , отличительными особенностями / . arcuata (R о 11.) от 
/. alemanica ( R o l l . ) я в л я ю т с я : сравнительно более тонкостворчатая 
раковина, ' слабее р а з в и т ы е синус и возвышение , количество ребрышек 
в синусе, несколько меньший макушечный угол, обычно круглый или 
изредка яйцевидный ф о р а м е н и сохранение замочного ж е л о б к а на всех 
стадиях онтогенеза . Скорее всего эти виды имели общего предка , но 

Рис. 40. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Ivanoviella 
arcuata ( R o l l ) из зоны Cardioceras praecordatum нижнего Оксфорда рай

она Протопоповки Харьковской области 

затем эволюировали в р а з н ы х н а п р а в л е н и я х , о чем свидетельствует 
значительное сходство внутреннего строения взрослых раковин 
/. arcuata ( R o l l . ) и молодых / . alemanica ( R o l l . ) , причем / . arcuata 
( R o l l . ) з а и м с т в о в а л а больше черт, присущих роду Rhynchonelloidella 
M u i r - W o o d , в то в р е м я к а к развитие / . alemanica (R о 11.) пошло 
иным путем под влиянием а д а п т а ц и и в условиях большей подвижности 
водной среды. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е к е л л о в е й с к о е время — ранний Оксфорд, время Car 
d ioceras p r a e c o r d a t u m . О п и с ы в а е м ы й вид в раннекеловейское время был 
распространен на территории З а п а д н о й Европы ( Г е р м а н и я , Ф р а н ц и я , 
Ш в е й ц а р и я , Б о л г а р и я , П о л ь ш а ) . В средне- и позднекелловейское время 
его а р е а л о х в а т ы в а л т а к ж е К р ы м , Северный К а в к а з , Среднюю Азию 
и ю ж н у ю часть Русской п л а т ф о р м ы примерно до широты Б р я н с к а и 
бассейна р . И л е к а . В н а ч а л е раннего Оксфорда, во время C a r d i o c e r a s 
p r a e c o r d a t u m его существование установлено л и ш ь на северо-западной 
окраине Донецкого складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Б р я н с к , карьер цементного з а в о д а ; Б р я н 
ская обл., Ж и з д р а ; К и е в с к а я обл. , Борисполь , из скв. 1 Укр. геол. упр. 
с глубины 149,8—153,5 м; Б о б р о в и ц ы ( р а й ц е н т р ) , из скв. 32 «Укрвос-
токнефтеразведка» с глубины 107,95—111,95 м; Ч е р к а с с к а я обл. , Д р а -
бово (райцентр) , из скв. 25 Укр . геол. упр . с глубины 279 м\ П о л т а в 
с к а я обл., H. С е н ж а р ы , из скв. 40 «Укрвостокнефтеразведка» с глубины 
390,50—397,35 м; Х а р ь к о в с к а я обл., И з ю м ; И з ю м с к и й р-н, п р а в ы й берег 
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Сев. Д о н ц а м е ж д у З а в о д с к и м и Средним; Петровский р-н, Протопо-
повка, урочище Могильное , Подгороднее ; Л о з о в с к о й р-н, Смирновка ; 
Донецкая обл. , К р а с н о - Л и м а н с к и й р-н, П о п о в к а ; К р а м а т о р с к , К р а с н а я 
Поляна, левый берег б а л к и М а я ч к и . 

Ivanoviella steinbesii ( Q u e n s t e d t ) , 1858 

Табл. IV, фиг. 14, 15 

Terebratula Steinbesii: Q u e n s t e d t , 1858, стр. 496, табл. 66, фиг. 28, 29; Q u e n 
s t e d t , 1868—1871, стр. 97, табл. 38, фиг. 109—116, 125, 126 (частично). 

Rhynchonella Steinbesii: Н а л и в к и н, 1910, стр. 32; R o l l i e r , 1917, стр. 154. 
Septaliphoria (Thurmanella) steinbesii: М а к р и д и н , 1952, стр. 43, табл. I, 

фиг. 7, 8. 

М а т е р и а л . И м е е т с я 12 хорошо сохранившихся раковин и боль
шое количество внутренних ядер с частично сохранившимися створ
ками. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины мало« 
изменяются в процессе роста, с о х р а н я я округленно-пятиугольную форму. 
Молодые раковины, имеющие длину до 4—7 мм, гладкие , с едва за
метными р е б р ы ш к а м и вдоль переднего к р а я . Н а и б о л ь ш а я ширина ра
ковины находится посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — вблизи перед
него к р а я . 

Б р ю ш н а я створка сильно у п л о щ е н н а я . Ш и р о к и й и неглубокий 
синус, п о я в л я ю щ и й с я примерно в ее средней части, быстро расширя
ется к переднему к р а ю и з а н и м а е т здесь не менее 3 / s общей ш и р и н ы 
раковины. В синусе насчитывается 6—7, очень редко 5 или 8 тонких 
ребрышек с острыми вершинными гра н ями . Н а к р а я х этой створки 
имеется по 4—5 таких ж е тонких, но несколько более длинных ребры
шек, з а т у х а ю щ и х вблизи основания м а к у ш к и . П о с л е д н я я короткая , 
довольно ш и р о к а я у основания , з а о с т р е н н а я на конце и несколько клю-
вообразно з а г н у т а я , плечики короткие и острые, о г р а н и ч и в а ю щ и е ма
ленькую треугольную л о ж н у ю арею. М а к у ш е ч н ы й угол колеблется от 
84 до 88°. Ф о р а м е н слабо овальный, почти к а с а ю щ и й с я спинной 
створки. 

Спинная створка , к а к правило , в здута значительно сильнее брюш
ной. В этом отношении она превосходит последнюю у молодых р а к о в и н 
примерно в 1,5 р а з а , а у в зрослых раковин в 2,5—3 р а з а . Н о изредка 
встречаются в зрослые раковины, сохранившие уплощенную форму, 
присущую молодым особям. Н а л и ч и е широкого , но короткого возвы
шения, с л а б о в ы д е л я ю щ е г о с я в рельефе поверхности створки, п р и д а е т 
ей при рассмотрении со стороны переднего к р а я сводчатый х а р а к т е р . 
На возвышении р а с п о л о ж е н о , к а к правило , 6—8 ребрышек; в единич
ных случаях встречаются раковины с 9 р е б р ы ш к а м и на возвышении. 
Количество р е б р ы ш е к на к р а я х спинной створки 4 — 5 . 

Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я очень короткими 
крурами с иглообразными шпоровидными отростками и едва заметной 
срединной септой спинной створки. Септа достигает примерно середины 
спинной створки, причем задний ее конец тонкий и низкий. Зубные пла
стины тонкие и короткие, почти п а р а л л е л ь н ы е друг другу . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый вид населял 
преимущественно довольно у д а л е н н ы е от берега и более или менее спо
койные участки дна , с л о ж е н н ы е глинистым или мергельным, в той или 
иной степени песчанистым м а т е р и а л о м . Очень редко он встречается 
совместно с / . arcuata (R о 11.) среди песчанистых известняков. При
способление к ж и з н и в у к а з а н н ы х условиях среды обусловило относи
тельную тонкостворчатость раковины и часто н а б л ю д а е м о е длительное-
сохранение юного облика взрослых раковин . 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/17603 10,1 11,9 7,4 1,36:1,60:1 8,4 — Трактеми-
ров 

То же 
я » 
» W 

• т 

Изюм 
Трактеми-

ров 

196/17605 
196/17606 
196/17601 
196/17604 
196/183 
196/182 

11,0 
11,8 
12,6 
13,0 
13,8 
15,0 

13,0 
13,1 
15,3 
15,2 
14,8 
16,1 

6,0 
9,0 
8,2 
8,4 
8,8 

10,0 

1,83:2,16:1 
1,31 : 1,45: 1 
1,53: 1,86: 1 
1,54: 1,80: 1 
1,56:1,68:1 
1,50: 1,61 : 1 

9,6 
9,1 
9,6 
9,9 

11,6 
12,0 

4,3 
6,5 
6,7 
6,9 
8,3 
8,6 

Трактеми-
ров 

То же 
я » 
» W 

• т 

Изюм 
Трактеми-

ров 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Н а ш и э к з е м п л я р ы отли
чаются от синтипов из коллекции Квенштедта тем, что п р е о б л а д а ю щ е е 
большинство их имеет в синусе не более 6 ребрышек . 

Исследование внутреннего строения ра ковины у к а з ы в а е т на зна
чительное сходство р а с с м а т р и в а е м о г о вида с / . arcuata (R o i l . ) и 
/. personata ( B u c h ) . От первого он отличается меньшей толщиной и 
большей тонкостворчатостью раковины, более короткими острыми реб
р ы ш к а м и , количество которых на к а ж д о й створке меньше, чем у 
/. arcuata ( R o l l . ) , а т а к ж е величиной макушечного угла . От / . perso
nata ( B u c h ) отличается меньшей величиной макушечного угла , боль
шим количеством р е б р ы ш е к в синусе и на возвышении, с л а б е е р а з в и 
той срединной септой и более короткими крурами . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний келловей , в р е м я C a d o c e r a s e l a t m a e — среднекел
ловейское в р е м я . О п и с ы в а е м ы й вид в раннекелловейское время сущест
вовал на территории Германии, о т к у д а проник в з а п а д н у ю часть Д н е 
провско-Донецкой впадины (Канев , Т р а к т е м и р о в ) . В среднекелловей
ское время он з а х в а т и л т а к ж е северо-западную окраину Донецкого 
складчатого сооружения , но встречается здесь в виде единичных 
экземпляров . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ч е р к а с с к а я обл. , Канев ; К и е в с к а я обл., 
Переяслав -Хмельницкий р-н, Трактемиров ; Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; 
Изюмский р-н, П р а в ы й берег Сев. Д о н ц а , З а в о д с к о е ; Д о н е ц к а я обл. , 
К р а м а т о р с к , К р а с н а я П о л я н а , левый берег б а л к и М а я ч к и . 

Ivanoviella personata ( B u c h ) , 1840 

Табл. IV, фиг. 16, 17; табл. V, фиг. 1, 2 
Terebratula personata: B u c h , 1840, стр. 88; O r b i g n y , 1845, стр. 481, табл. 42, 

фиг. 18—21. 
Rhynchonella personata: T r a u t s c h o l d , 1862, стр. 213, табл. VII, фиг. 3; Л а-

г у з е н , 1883, стр. 18. 

М а т е р и а л . Имеется 18 хорошо сохранившихся раковин и 62 внут
ренних ядра . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Округленно-пятиугольные, 
довольно широкие, в большинстве случаев симметричные раковины. 
Н а и б о л ь ш а я ширина находится посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — 
в передней части раковины. Поверхность раковины покрыта короткими 
заостренными р е б р ы ш к а м и . У некоторых э к з е м п л я р о в п р о с л е ж и в а ю т с я 
тонкие, довольно равномерно распределенные концентрические линии 
нарастания . 

Б р ю ш н а я створка о б л а д а е т широким неглубоким синусом, з кото
ром обычно насчитывается 3—4 р е б р ы ш к а ; р е ж е в синусе имеется 5—6, 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/14928 9,5 10,0 6,0 1,58:1,66:1 8,8 
12,0 

6,8 Шумарово 
196/14890 10,2 11,5 8,0 1,26: 1,43: 1 

8,8 
12,0 9,8 Свистово 

196/10057 11,0 12,1 5,8 1,89:2,08: 1 10,9 4,9 Макарьев 
196/16056 12,0 12,1 5,8 2,06 : 2,08 : 1 7,9 2,3 „ 
196/14891 12,6 14,1 9,0 1,40: 1,56: 1 10,6 8,0 Свистово 
196/20360 13,5 14,9 9,2 1,46:1,61:1 10,1 8,8 V 

196/14800 14,0 15,6 11,0 1,27: 1,47:1 12,0 9,9 Мячково 
196/14899 14,5 16,5 12,6 1,15: 1,30: 1 12,7 10,0 Икнино 
196/14902 15,0 15,1 11,1 1,35: 1,36: 1 11,1 8,7 Дмитриевы 196/14902 

горы 
196/16056 15,9 17,9 8,0 1,98:2,23: 1 12,0 7,0 
196/14918 18,0 20,0 14,0 1,28: 1,42: 1 11,5 10,6 Мячково 

Рис. 41. Схема располо
жения мускульных, пал-
лиальных. и генитальных 
отпечатков Ivanoviella 

per sonata (В и с h) 
о — б р ю ш н а я створка; б — 

спинная створка 

а у единичных у к л о н я ю щ и х с я э к з е м п л я р о в 2 ре б рышка . Н а краях этой 
створки р а с п о л а г а е т с я по 3—4 таких ж е ребра . М а к у ш к а ш и р о к а я , 
у конца с ж а т а я с боков, почти п р я м а я и сильно в ы с т у п а ю щ а я над 
спинной створкой. Плечики ее очень тонкие, отчетливо ограничивающие 
довольно высокую уплощенную, а иногда не
много вогнутую арею. Ф о р а м е н круглый. 

Спинная створка имеет рельефно развитое 
срединное возвышение , з а н и м а ю щ е е ее самую 
переднюю часть . Н а возвышении насчитывается 
от 4 до 7 очень коротких ребрышек . Р е б р ы ш к и , 
находящиеся на к р а я х этой створки в количе
стве 2—4, более короткие и широкие . 

Строение мускульных полей обеих створок 
показано на рис. 4 1 . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Опи
сываемый вид встречается только в песчани
стых мергелях и глинах с ж е л е з и с т ы м и оолитами . 

О б щ е е з а м е ч а н и е и с р а в н е н и е . Вид / . personata, как 
указал его автор , имеет значительное сходство с видами , п р и н а д л е ж а 
щими группе «Rhynchonella» varians S c h l o t h . Более подробное изуче
ние строения его раковины свидетельствует о несомненной принадлеж
ности к роду Ivanoviella М а к г i d. 

Н а и б о л е е близок он к виду / . steinbesii ( Q u e n s t . ) , от которого 
отличается более широкой м а к у ш к о й , обычно меньшим количеством 
ребрышек в синусе и на возвышении, сильнее развитой срединной сеп-
той спинной створки, а т а к ж е более крупными р а з м е р а м и взрослых ра
ковин. Н а м к а ж е т с я , что есть основание п р е д п о л а г а т ь наличие между 
этими в и д а м и прямой филогенетической связи . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское время . Р а с п р о с т р а н е н на террито
риях Московской синеклизы и в меньшей степени Ульяновско-Саратов-
ской синеклизы и О б щ е г о Сырта . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . М о с к о в с к а я обл. , М я ч к о в о ; Р я з а н с к а я 
обл., Е л а т ь м а , берег Оки; Елатомский р-н, Икнино ; Михайловский р-н, 
Свистово на р. Проне ; Я р о с л а в с к а я обл. , Рыбинский р-н, Ш у м а р о в о ; 
Б а л а б а н о в о ; К о с т р о м с к а я обл. , М а к а р ь е в на р . У н ж е ; Ульяновская обл., 
Ишеевский р-н, Д о л и н о в к а ; К у й б ы ш е в с к а я обл. , Б . Глушицкий р-н, 
Хлыстово на р . Б . И р г и з ; Борс ки й р-н, П е т р о в к а , на в о д о р а з д е л е рек 
Съезжей и Б у з у л у к а . 
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Ivanoviella alemanica (R o i l i e r ) , 1917 

Табл. V, фиг. 3, 4, 5, 6 
Terebratula varians: B u c h , 1838, стр. 135, табл. XIV, фиг. 5; O r b iff n y , 1845, 

стр. 480, табл. 42, фиг. 14—17; Q u e n s t e d t , 1858, стр. 495, табл. 66, фиг. 25; Q u e fi
s t e d ! , 1868—1871, стр. 85, табл. 38, фиг. 58—67. 

Rhynchonella varians: D a v i d s o n , 1878, стр. 212, табл. 28, фиг. 3 (частично); 
H a a s und P e t r i , 1882, стр. 229, табл. VI, фиг. 12, 13. 

Rhynchonella alemanica: R o l l i e r , 1917, стр. 151; М о и с е е в , 1934, стр. 72, 
табл. VI, фиг. 1—8. 

Cyclothyris alemanica: L e i d h o l d , 1921, стр. 353; М а к р и д и н , 1950, стр. 142, 
табл. I, фиг. 5—6; М а к р и д и н , 1952, стр. 32, табл. I, фиг. 17. 

Septaliphoria (Thurmanella) varians: М а к р и д и н , 1952, стр. 45, табл. I, фиг. 9. 
Rhynchonella (Cyclothyris) alemanica: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 220, табл. 43, 

фиг. 16—17. 

М а т е р и а л . Имеется более 4500 хорошо сохранившихся раковин. 
Внутренние полости нередко выполнены кальцитом, что осложняет 
исследование методом пришлифовки . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Ю н ы е раковины длиной до 
3 мм поперечно-овальные, тонкие, гладкие , покрытые только едва за -

Рис. 42. Зарисовка серии поперечных пришлифовок молодой (А) 
и взрослой (Б) раковин Ivanoviella alemanica (R о 11.) из сред-
некелловейских отложений района k Елатьмы Рязанской области 

метными концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . У э к з е м п л я р о в , д о 
стигающих в длину 5 мм, на переднем к р а е появляются р а д и а л ь н ы е 
ребрышки по 16—19 на к а ж д о й створке . В з р о с л ы е раковины толстые, 
толстостворчатые, округленно-пятиугольные, покрытые в передней части 
хорошо развитыми р е б р ы ш к а м и . М а к у ш е ч н а я ж е их область остается 
гладкой . Н а и б о л ь ш и е ширина и толщина у молодых раковин располо
ж е н ы примерно посередине, у в зрослых ж е н а и б о л ь ш а я толщина нахо
д и т с я всегда вблизи переднего к р а я . 
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Б р ю ш н а я створка уплощена . Синус начинается почти от основания 
макушки. В нем, к а к правило , р а с п о л о ж е н о 4—5 ребрышек . М а к у ш к а 
короткая , к и л е о б р а з н а я в поперечном сечении, з аостренная и клювооб-
разно з а г н у т а я . Острые плечики ясно ограничивают маленькую, немного 
вогнутую арею. Угол при вершине м а к у ш к и колеблется от 89 до 92°. 
Форамен овальный, небольших р а з м е р о в , окаймленный невысоким на
ружным н о ж н ы м воротничком. 

Спинная створка сильно в ы п у к л а я . Н а срединном ее возвышении 
имеется 5—6 ребрышек . З а м о ч н а я линия почти п р я м а я . Л о б н а я линия 
изогнута в соответствии с лопастеобразной формой язычка брюшной 
створки. 

Н е г а т и в н ы е следы радиально-ребристой скульптуры на внутренней 
поверхности раковины в ы р а ж е н ы л и ш ь у молодых раковин . Срединная 
септа т о н к а я и н и з к а я ; у взрослых раковин она в ы р а ж е н а слабо . Име
ется небольшой внутренний ножной воротничок. З а д н и й конец средин
ной септы р а с п о л о ж е н в непосредственной близости от коротких и узких 
внутренних замочных пластин. З а м о ч н ы й ж е л о б о к у молодых раковин 
л е ж и т на дне створки, а у взрослых заполнен дополнительными пор
циями вещества ра ковины и не п р о с л е ж и в а е т с я (рис. 4 2 ) . Круры шпо-
рообразные, у взрослых раковин толстые, округленные. З у б ы толстые, 
ориентированные косо, о б л а д а ю щ и е насечками ; имеется дополнитель
ный зубчик. З у б н ы е пластины дугообразно изогнуты н а р у ж у . Боковые 
примакушечные полости узкие . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/17532 3,0 3,8 1,2 2,50:3,16 1 Елатьма 
196/17531 3,5 4,1 1,5 2,33:2,73 1 — •— » 

196/17529 4,0 4,5 2,0 2,00:2,25 1 — — 196/17527 5,0 5,1 2,8 1,78: 1,8 1 — — 
196/17522 5,5 5,4 . 2,8 1,96:1,68 1 4,0 1,9 Икнино 
196/17521 6,2 6,6 3,2 1,93:2,06 1 4,2 2,2 

я 
196/17520 6,7 7,3 3,0 2,23:2,43 1 4,8 2,7 ш 
196/17515 7,6 8,0 5,7 1,33: 1,40 1 5,5 4,3 ш 

Елатьма 196/17514 7,9 8,4 5,7 1,38:1,47 1 5,9 5,0 
ш 

Елатьма 
196/17513 8,1 8,5 5,6 1,44:1,51 1 5,7 4,0 * 
196/17512 8,4 9,0 6,3 1,33:1,42 1 6,4 5.9 ш 
196/17511 9,0 9,9 6,7 1,34:1,47 1 6,8 6,5 1* 

196/17508 9,5 11,0 8,4 1,13:1,30 1 8,3 7,3 ' » 

Камушки 196/26312 10,0 11,0 5,8 1,72:1,89 1 8,0 5,5 
' » 

Камушки 
196/17505 10,5 11,5 8,6 1,22:1,33 1 8,4 8,4 Елатьма 
196/17504 10,9 12,0 10,1 1,07:1,18 1 8,2 9,7 ,, 
196/17509 11,5 12,3 10,0 1,15:1,23 1 8,9 9,9 Симеон 
196/17501 12,1 . 14,0 11,5 1,05:1,21 1 8,6 9,5 
196/17500 13,4 15,0 11,5 1,16:1,30 1 10,9 10,7 , 
196/14961 15,0 17,3 13,0 1,15: 1,33 1 10,5 12,2 Никитине 
196/14904 15,4 17,2 14,1 1,09: 1,21 1 11,0 13,3 Елатьма 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Н а и б о л е е широкое распро
странение д а н н ы й вид получил в песчанистых м е р г е л я х и песках с ж е 
лезистыми оолитами . З н а ч и т е л ь н о р е ж е его находки связаны с песча
нистыми глинами , не с о д е р ж а щ и м и ж е л е з и с т ы х оолитов, и песчани
стыми известняками . 

М а с с о в ы е скопления прекрасно сохранившихся раковин / . alema
nica ( R o l l . ) , о б р а з у ю щ и х прослои в р а з р е з а х у берега Оки у Е л а т ь м ы 
и Икнино, я в л я ю т с я результатом гибели этих организмов неподалеку от 
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места обитания и незначительного их переноса придонными течениями 
в понижения дна . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Б а к м е н ( B u c k m a n , 1917, 
стр. 38) включал р а с с м а т р и в а е м ы й вид в объем рода Rhynchonelloidea. 
Имеющиеся в нашем р а с п о р я ж е н и и многочисленные э к з е м п л я р ы 
/. alemanica (R о 11.) тождественны голотипу. 

Наиболее близко к / . alemanica (R о 11.) Стоят виды / . basileensis 
(R o i l . ) и / . arcuata (R o i l . ) . От первого из них он отличается формой 
поверхности брюшной створки, присутствием в синусе всегда 4 — 5 , а на 
возвышении 5—6 ребрышек , более длинной м а к у ш к о й и лучше разви
той срединной септой. Его отличительными п р и з н а к а м и от / . arcuata 
(R о 11.) служат : лучше р а з в и т ы е с к л а д к и переднего к р а я раковины, 
менее широкие и слабо округленные ребрышки , величина макушечного 
угла , овальный ф о р а м е н и отсутствие замочного ж е л о б к а у взрослых 
особей. Мы предполагаем , что описываемый вид явился материнской 
формой для / . basileensis (R o i l . ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е к е л л о в е й с к о е время — позднекелловейское в р е м я . 
Появившись в раннем келловее , вид / . alemanica (R о 11.) быстро за 
хватил обширный географический а ре а л , р а с п о л а г а в ш и й с я на террито
рии Западной Европы ( Г е р м а н и я , Ф р а н ц и я , Англия, Ш в е й ц а р и я , 
П о л ь ш а ) . На р у б е ж е раннего и позднего келловея он проник в цент
р а л ь н ы е области Русской п л а т ф о р м ы , где получил особенно массовое 
распространение на территории Московской синеклизы; р е ж е он встре
чается в юго-восточной части Русской п л а т ф о р м ы и на северо-западной 
о к р а и н е Донецкого складчатого сооружения , а т а к ж е в К р ы м у и на 
Северном К а в к а з е . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Краснопресненский р-н, карьер 
в урочище К а м у ш к и ; М о с к о в с к а я обл. , Лопасненский р-н, Редутино; 
Р я з а н с к а я обл., Е л а т ь м а , берег Оки; Елатомский р-н, Икнино ; Михай
ловский р-н, Симеон на р. Прон е ; Спасский р-н, Никитино; Харьков
с к а я обл., Изюмский р-н, Среднее , берег Сев. Д о н ц а ; Лозовский р-н, 
б а л к а Попельнушка ; Актюбинская обл. , по р . Сухой Песчанке . 

Ivaniviella basileensis (R о 11 i е г ) , 1917 
Табл. V, фиг. 7 

Terebratula varians angulata: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 91, табл. 38, фиг. 88. 
Terebratula varians: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 92, табл. 38, фиг. 92, 93 

(только). 
Rhynchonella basileensis: R о 11 i е г, 1917, стр. 151. 

М а т е р и а л . И м е е т с я шесть хорошо сохранившихся раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых рако 

вин округленно-квадратные , а в зрослых сильно округленно-пятиуголь
ные. Н а и б о л ь ш и е ширина и толщина раковины находятся посередине. 
Скульптура представлена короткими, сверху округленными р а д и а л ь 
ными ребрышками . П р и м а к у ш е ч н а я область обеих створок г л а д к а я . 

Б р ю ш н а я створка сильно уплощена . В задней половине вдоль сре
динной линии протягивается небольшое к и л е о б р а з в о е возвышение, 
ограниченное по бокам вдавленностями . Оно непосредственно продол
ж а е т с я в короткую, широкую и почти п р я м у ю м а к у ш к у , м а л о высту
п а ю щ у ю н а д спинной створкой. От заостренного конца м а к у ш к и отхо
дят короткие тонкие плечики, о граничивающие м а л е н ь к у ю едва вогну
тую а р е ю . Форамен почти круглый, весьма небольшой по р а з м е р а м . 
Синус узкий, с 3—4 р е б р ы ш к а м и , берущий н а ч а л о в средней части 
створки и п р о д о л ж а ю щ и й с я в слабо округленный ее язычок. 

С п и н н а я створка вздута у в зрослых особей по крайней мере 
в 4—5 р а з сильнее брюшной. Возвышение , довольно м а л о выделяю-
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щееся в р е л ь е ф е ее поверхности, несет 4—5 ребрышек . З а м о ч н ы й край 
широкий, несколько вентрально изогнутый. 

Внутреннее строение спинной створки х а р а к т е р н о очень короткой 
и тонкой срединной септой. К р у р ы шпорообразные , хорошо развитые , 
весьма сходные с т а к о в ы м и у I. alemanica ( R o l l . ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/28002 8,6 9,6 6,8 1,26:1,41:1 5,0 4,9 Икнино 
196/28003 11,8 13,4 11,6 1,01 : 1,15: 1 8,5 7,6 Гжель 
196/28011 12,1 13,5 12,0 1,00:1,21:1 8,7 9,0 » 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В и д / . basileensis был 
установлен в 1917 г. Р о л л и е по м а т е р и а л а м коллекции Квенштедта и 
после этого не подвергался изучению. Его находки имели место, по-ви
димому, не только в Ш в е й ц а р и и и Германии , но т а к ж е в П о л ь ш е и 
в центральных о б л а с т я х Русской п л а т ф о р м ы , но определялись они оши
бочно к а к «Rhynchonella» varians S с h 1 о t h. Основанием д л я подоб
ного з а к л ю ч е н и я является , в частности, наличие р я д а экземпляров , от
носящихся к д а н н о м у виду, среди сборов А. Н. Венецкого из рязанской 
юры и Р е б и н д е р а из краковско-ченстоховской юры, помеченных в эти
кетках к а к «Rh.» varians. 

П о морфологическим п р и з н а к а м вид / . basileensis ( R o l l . ) наи
более близок к / . alemanica ( R o l l . ) , отличаясь от него своеобразным 
изгибом поверхности брюшной створки и очертаниями ее язычка , нали
чием в синусе 3—4 ребрышек , короткой м а к у ш к о й и значительно слабее 
развитой срединной септой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и" г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й келловей, в р е м я Kepp le r i t e s ca l lov iens i s — сред
ний келловей , время K o s m o c e r a s j a s o n . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид появился 
на территории З а п а д н о й Европы (по-видимому, Ш в е й ц а р и и и Ю ж н о й 
Германии) в конце раннего келловея . В среднекелловейское время не?-
многочисленные его популяции через П о л ь ш у проникли на территорию 
Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . М о с к о в с к а я обл. , Р а м е н с к и й р-н, Г ж е л ь ; 
Р я з а н с к а я обл. , Е л а т о м с к и й р-н, Икнино ; Р ы б н о в с к и й р-н, Новоселки 
на р . Оке . 

Р о д Thurmanella L e i d h o l d , 1 9 2 1 

Thurmanella: L е i d h о 1 d, 1921, стр. 355; М а к р и д и н , 1952, стр. 40. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula thurmanni V o l t z , 1833 [Rhyncho
nella obtrita D e f r a n e e , 1829]; Оксфорд Франции . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е » о п и с а н и е . Р а к о в и н ы м а л ы х размеров , 
покрытые густо р а с п о л о ж е н н ы м и р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и . Внутрен
нее строение х а р а к т е р и з у е т с я присутствием висящего замочного ж е л о б 
ка на молодых стадиях онтогенеза ; у взрослых раковин он опирается 
на эусептоид. Внутренние з амочные пластины развиты слабо , изогнуты. 
Внутренние приямочные р е б р а толстые. К р у р ы шпоровидные, имеющие 
вид широких пластин. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Л е й д х о л ь д выделил в со
ставе своего нового рода Septaliphoria подрод Thurmanella, правильно 
подметив его отличие от видов, ранее объединявшихся в группу 
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«Rhynchonella» varians S с h 1 о t h. и имеющих с ним значительное сход
ство в форме раковины, х а р а к т е р е скульптуры и других п р и з н а к а х на
ружного строения, что я в л я е т с я следствие гомеоморфии. П о э т о м у мы 
не м о ж е м согласиться с Мьюр-Вуд , включившей Thurmanella thurmanni 
( V о 1 1 z ) в состав установленного ею рода Rhynchonelloidella ( M u i r -
W o o d , 1935, стр. 5 1 ) , представители которого о б л а д а ю т иным внутрен
ним строением раковины, в частности иначе устроенным замочным 
ж е л о б к о м . Причиной этой ошибки служит , по-видимому то, что Лейд-
хольд не привел подробного описания и и з о б р а ж е н и я внутреннего 
строения раковины типового вида Thurmanella. Н у ж н о подчеркнуть, 
что наши исследования п о к а з ы в а ю т ошибочность утверждения этого 
палеонтолога о наличии у Th. thurmanni (V о 11 z) ручного а п п а р а т а , 
состоящего из двух нисходящих и двух восходящих ветвей. Н а самом 
д е л е этот вид о б л а д а е т довольно д л и н н ы м и и ш и р о к и м и шпоровидными 
крурами, с б л и ж а ю щ и м и его с Ivanoviella М a k г i d. 

Полученные новые д а н н ы е о внутреннем строении раковины типо
вого вида с л у ж а т основанием д л я повышения систематического ранга 
Thurmanella L е i d h . д о родового, исключения его из синонимики рода 

.Septaliphoria L е i d h. и введения в состав подсемейства Ivanovie l l inae 
subfam. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское в р е м я — р а н н е о к с ф о р д с к о е время. 
Распространен на территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а и 
З а п а д н о й Европы. 

Thurmanella thurmanni ( V o l t z ) , 1833 

Табл. V, фиг. 8, 9, 10, 11 

Terebratula Thurmanni: V o l t z , 1833, стр. 172; В о у e, 1842, стр. 17, табл. XI, 
фиг. 17. 

Rhynchonella Thurmanni: В г о п n, 1851, ч. III , стр. 160; L o r i o l , 1896; стр. 143; 
L o r i o l , 1900, стр. 135, табл. VI, фиг. 53; L o r i o l , 1901, стр. 112, табл. VI, 

.фиг. 15—17, 19. 
Rhynchonella obtrita: Q i г а г d о t, 1900, стр. 449. 
Septaliphoria (Thurmanella) thurmanni: L e i d h o Id , 1921, стр. 363, табл. V, 

фиг. 6, табл. VI, фиг. 10—12; М а к р и д и н , 1952, стр. 40, табл. I, фиг. 5, 6. 
Rhynchonella (Thurmanella) thurmanni: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 221, табл. 44, 

1фиг. 5, 6. 

М а т е р и а л . Имеется 26 хорошо сохранившихся раковин и около 
25 внутренних ядер . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины длиной 
менее 6—7 мм округленно-пятиугольные, уплощенные . С появлением и 
развитием синуса и я зычка брюшной створки существенно увеличива
ется толщина раковины, а ее очертания более или менее п р и б л и ж а ю т с я 
к поперечно-овальным. Н а и б о л ь ш а я ее ширина р а с п о л о ж е н а посередине, 
а наибольшая т о л щ и н а — вблизи переднего к р а я . Скульптура пред
ставлена низкими сверху округленными густо расположенными 
ребрышками. 

Б р ю ш н а я створка у в зрослых раковин сильно уплощена по срав
нению с обычно сильно выпуклой спинной створкой. О д н а к о иногда 
встречаются тонкие ракови н ы с примерно одинаково слабо выпуклыми 
створками, что является , вероятно , индивидуальным уклонением. Язы
чок описываемой створки сравнительно короткий у молодых, а т а к ж е 
у многих взрослых особей. О д н а к о у некоторых э к з е м п л я р о в он дости
гает сильного р а з в и т и я на последних стадиях роста . Синус широкий, 
неглубокий, берущий н а ч а л о посередине створки. В нем располагается 
7—8 ребрышек. Н а к р а я х ж е брюшной створки насчитывается обычно 
по 5—8 таких ж е ребрышек . М а к у ш к а м а л е н ь к а я , острая , с ж а т а я 
в дорзо-вентральном направлении и з а г н у т а я настолько сильно, что 
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почти полностью скрывает от глаз исследователя округлый форамен 
размером менее булавочной головки и м а л е н ь к и е треугольные, сопри
касающиеся друг с другом, д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины. Угол при вер
шине м а к у ш к и обычно около 86°, хотя попадаются единичные экзем
пляры, у которых он равен 83—84°. 

В передней части спинной створки п р о с л е ж и в а е т с я небольшое свод
чатое возвышение, несущее 7—9 ребрышек . П р и м е р н о такое ж е количе
ство р е б р ы ш е к находится на к р а я х этой створки. 

Рис. 43. Зарисовка серии поперечных пришлифовок молодой (А) и взро
слой (Б) раковин Thurmanella thurmanni ( V o l t z ) из нижнеоксфордских 

отложений района Новоселки Рязанской области 

З а м о ч н а я линия почти п р я м а я . Л о б н а я линия образует плавную 
полуовальную, иногда почти правильно полукруглую дугу в соответст
вии со степенью р а з в и т и я синуса и возвышения . 

З у б н ы е пластины тонкие, в поперечном сечении п а р а л л е л ь н ы е друг 
другу. Б о к о в ы е п р и м а к у ш е ч н ы е полости глубокие . З у б ы и зубные ямки 
с насечками. У взрослых раковин п р о с л е ж и в а е т с я срединный эусептоид, 
достигающий Уз длины спинной створки (рис. 4 3 ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид 77г. thurmanni, 
установленный в 1833 г. Вольтцем, был и з о б р а ж е н и довольно подробно 
охарактеризован Бойе (Воуе, 1842, стр. 17, т а б л . 11, фиг. 17) из сред
него Оксфорда Б е з а н с о н а ( Ф р а н ц и я ) . Один из экземпляров , находя
щихся в коллекции этого автора , принимается сейчас в качестве лекто-
типа данного вида . П о з ж е описание и и з о б р а ж е н и е 77г. thurmanni 
привел Л о р и о л ь (Loriol , 1896, 1900, 1901). Р о л л и е обоснованно ввел 
в синонимику описываемого вида «Rhynchonella» obtrita G i г а г d о t. 
Форма ж е , описанная Квенштедтом (Quens t ed t , 1868—1871, стр. 90, 
табл. 38, фиг. 83—87) под именем «Terebratula» thurmanni и и м е ю щ а я 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/26482 8,5 9,1 5,9 1,44: 1,54 1 5,8 '4,0 Гжель 
196/26413 9,1 9,6 6,1 1,49:1,57 1 5,9 4,2 
196/26414 10,0 11,5 7,5 1,33:1,53 1 10,3 5,9 
196/28005 10,5 11,9 8,9 1,17: 1,33 1 9,2 7,0 Новоселки 
196/28001 12,8 12,8 7,5 1,70: 1,70 1 10,1 5,5 
196/1488 13,0 15,0 9,4 1,38: 1,59 1 10,2 7,1 
196/192 15,2 15,4 10,1 1,50: 1,52 1 11,6 10,3 Среднее 
196/183 18,5 18,2 16,0 1,15: 1,13 1 13,0 12,4 • 

сходство с молодыми э к з е м п л я р а м и данного вида, выделена Р о л л и е 
к а к новый вид «Rhynchonella» silicicola ( R o l l i e r , 1917, стр. 155). 

П о н а р у ж н о м у облику раковины Thurmanella thurmanni ( V o l t z ) 
имеет большое сходство с Ivanoviella steinbesii (Q u e n s t . ) , отличаясь 
от нее, кроме признаков внутреннего строения, наличием несколько 
большего количества р е б р ы ш е к на к а ж д о й створке, а т а к ж е величиной 
макушечного угла . Отмеченное сходство п о с л у ж и л о основанием М ь ю р -
Вуд д л я отнесения этих видов к роду Rhynchonelloidella. О д н а к о она 
не о б р а т и л а д о л ж н о г о внимания на существенное различие в строении 
замочного ж е л о б к а , что и явилось основной причиной допущенной 
ошибки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское в р е м я — раннеоксфордское в р е м я . 
В средне- и позднекелловейское время описываемый вид получил рас
пространение на территории З а п а д н о й Европы ( Г е р м а н и я , Ф р а н ц и я , 
Ш в е й ц а р и я ) , К р ы м а , К а в к а з а , Московской синеклизы и северо-запад
ной окраины Донецкого складчатого сооружения , хотя и встречается 
в соответствующих о с а д к а х в небольшом количестве э к з е м п л я р о в . М а к 
симальное его развитие приходится на ранний Оксфорд, что обуслов
лено, по-видимому, в ы м и р а н и е м рода Ivanoviella, многочисленные пред
ставители которого играли д о м и н и р у ю щ у ю роль в экологической нише, 
благоприятной д л я ж и з н и мелких ринхонеллоидных брахиопод . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . М о с к о в с к а я обл., Р а м е н с к и й р-н, Г ж е л ь ; 
Р я з а н с к а я обл. , Рыбновский р-н, Новоселки на р. Оке ; Х а р ь к о в с к а я 
обл., И з ю м ; Изюмский р-н, Среднее ; Д о н е ц к а я обл. , К р а м а т о р с к , Крас 
ная П о л я н а , левый берег балки М а я ч к и ; К р а с н о - Л и м а н с к и й р-н, По-
повка. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ACANTHOTHIRINAE S C H U C H E R T , 1913 

Rhynchone l lo idea с радиально-ребристой скульптурой, осложненной 
иглами или бугорками. З а м о ч н ы й ж е л о б о к — висящий или опираю
щийся на срединную септу. С р е д н е ю р с к а я эпоха — позднчеюрская эпоха . 

Р о д Acanthothiris O r b i g n y 1 , 1850 

Acanthothiris: O r b i g n y , 1850, стр. 343 (частично). 
Acanthothyris: D a l l , 1877, стр. 11; W a a g e n, 1883, стр. 411; H a a l and 

C l a r k e , 1894, стр. 836; S c h u c h e r t , 1896, стр. 325; S c h u c h e r t , 1913, стр. 400; 
B u c k m a n , 1914, стр. 2; B u c k m a n 1917, стр. 70; R o l l i e r , 1917, стр. 73 (ча
стично); T h o m s o n , 1927; стр. 62; S c h u c h e r t et L e V e n e , 1929, стр. 19, 26; 
M u i r - W o o d , 1935, стр. 87; М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 256.. 

Hemithyris: O r b i g n y , 1850, стр. 286.. 
Gruppe der Spinosen: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 93. 

1 См. Ager, 1960, стр. 157. 
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Т и п о в о й is и ,i — Anomia spinosa L i n n a e u s , 1767 [Terebratula 
spinosa S c h l o t h e i m , 1820]; средняя юра Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Ринхонеллоидные раковины, 
покрытые грубыми р а д и а л ь н ы м и нередко дихотомически ветвящимися 
ребрышками с сидящими на них иглами или бугорками. М а к у ш к а не
большая, в различной степени з а г н у т а я . Ф о р а м е н овальный или круг
лый, подмакушечный. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины узкие, сомкнутые. 
Зубные пластины короткие, с б л и ж е н н ы е и почти п а р а л л е л ь н ы е друг 
другу. И м е е т с я срединная септа и висящий замочный желобок . Круры 
крючковидные, у немногих видов п р и б л и ж а ю щ и е с я к шпоровидным. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П е р в о н а ч а л ь н о Орбиньи 
отнес к роду Acanthothiris все виды Rhynchonelloidea, характеризую
щиеся скульптурой, состоящей из р а д и а л ь н ы х ребер, покрытых иглами 
или бугорками. Аналогичного мнения п р и д е р ж и в а л с я и Р о л л и е . Однако 
впоследствии Б а к м е н выделил из о б ъ е м а Acanthothiris O r b . новый 
род — Acanthorhynchia. Отличие описываемого рода в - д а н н о м случае 
состоит в более развитых скульптуре раковины, срединной септе и зуб
ных пластинах , а т а к ж е обычно менее загнутой м а к у ш к е брюшной 
створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . С р е д н е ю р с к а я эпоха — позднеюрская эпоха . Распростра 
нен на территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а и З а п а д н о й 
Европы. М а к с и м а л ь н о г о развития достиг во второй половине средне-
юрской эпохи. 

Acanthothiris sp . 

Табл. V, фиг. 12, 13 

М а т е р и а л . И м е е т с я одна спинная створка и отпечаток ее внут
ренней поверхности. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Д о в о л ь н о с л а б о выпуклая 
створка длиной 12 мм и шириной 15,7 мм, п о к р ы т а я 18 р а д и а л ь н ы м и 
ребрами, более половины которых дихотомически ветвится на расстоя
нии ' /з длины, считая от м а к у ш к и . Отчетливо п р о с л е ж и в а ю т с я основа
ния игл, р а с п о л о ж е н н ы е на вершинной грани ребер на различных рас
стояниях друг от друга и увеличивающиеся в р а з м е р а х с приближением 
к переднему к р а ю . Н а к а ж д о м ребре насчитывается 5—7 игл. 

С р е д и н н а я септа тонкая , низкая , но довольно длинная , достигаю
щая несколько более половины створки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . У к а з а н н ы х признаков 
недостаточно д л я видового определения . М ы з а т р у д н я е м с я т а к ж е 
сопоставить описываемый э к з е м п л я р с теми или иными видами и огра
ничиваемся у к а з а н и е м на его принадлежность , по всей вероятности, 
к группе Acanthothiris spinosa S с h 1 о t h. . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Позднебайосское время . Р а с п р о с т р а н е н и е зафиксировано 
в пределах одного пункта в зоне сочленения северо-западной окраины 
Донецкого складчатого сооружения с Д н е п ровс ко -Донецкой впадиной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., из скв. 576 на Орель-
Терновской разведочной п л о щ а д и треста «Харьковнефтегазразведка» 
с глубины 151 —158 м. 

Р о д Acanthorhynchia В и с k m a n , 1914 

Acanthothiris: O r b i g n y , 1850, стр. 343 (частично). 
Acanthothiris: R o l l i e r , 1917, стр. 73 (частично). 
Senticosa-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 93 (частично). 
Acanthorhynchia: В и с к m a n , 1914, стр. 2; B u c k m a n , 1917, стр. 69; S c h u -

c h e r t et L e V e n e , 1929, стр. 19, 26; М о и с е е в , 1934, стр. 34; М а к р и д и н 
в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 256. 
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Т и п о в о й в и д — Acanthothiris panacanthina B u c k m a n and 
W a l k e r , 1889; нижний бат (везюль) Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е раковины, по
верхность которых покрыта тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и с сидя
щими на них иголочками или бугорочками. М а к у ш к а короткая , у зкая , 
слабо загнутая . Ф о р а м е н маленький , подмакушечный, обычно эллипти
ческой формы. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины треугольные, разъединенные . 
З у б н ы е пластины развиты слабо . С р е д и н н а я септа спинной створки до
вольно короткая и тонкая . Имеется висящий замочный желобок . Круры 
крючковидные. Мускульное поле брюшной створки луковицеобразное , 
а спинной — узкое, вытянутое . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый род отли
чается от Acanthothiris O r b . более тонкой радиально-ребристой 
скульптурой и менее р а з в и т ы м и и г л а м и или бугорками, более низкой и 
короткой срединной септой, более короткими, р а с х о д я щ и м и с я зубными 
пластинами и, по-видимому, формой мускульных полей. 

А. С. Моисеев , описывая род Acanthorhynchia B u c k m . , в ы р а з и л 
сомнение в возможности учета и достаточности перечисленных при
знаков , за исключением степени развития скульптуры раковины, для 
точного разграничения этого рода и Acanthothiris O r b . С этой точкой 
зрения , по н а ш е м у мнению, нельзя согласиться , т ак к а к ясно, что, чем 
больший круг признаков будет привлечен д л я решения систематических 
вопросов, тем отчетливее станут границы м е ж д у генетически близкими 
видами. Следовательно , ориентация на один д а ж е рельефно в ы р а ж е н 
ный признак не м о ж е т з а м е н и т ь собой э ф ф е к т а , получаемого при учете 
комплекса признаков , в котором н а р я д у с отдельными хорошо улавли
в а е м ы м и будут фигурировать и менее отчетливо в ы р а ж е н н ы е морфоло
гические особенности, обеспечивающие в сумме наиболее объективное 
представление о том или ином роде. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . С р е д н е ю р с к а я эпоха — позднеюрская эпоха. Распростра
нен на территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а и З а п а д н о й 
Европы; особенно широкого распространения данный род достиг на тер
ритории З а п а д н о й Европы в течение среднеюрской эпохи. 

Acanthorhynchia nikitinensis G e r a s s i m o v , 1955 

Табл. V, фиг. 14 

Acanthorhynchia nikitinensis: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 216, табл. 43, фиг. 5. 

М а т е р и а л . Имеется две удовлетворительно сохранившиеся рако
вины. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых рако
вин, судя по изредка н а б л ю д а е м ы м прерывистым концентрическим 
линиям н а р а с т а н и я , х а р а к т е р и з у ю т с я полукруглым передним и тре
угольным задним к р а я м и . У э к з е м п л я р о в , достигших примерно 5—7 мм 
в длину, сравнительно отчетливо в ы р а ж е н ы округленно-пятиугольные 
очертания . Н а и б о л ь ш а я ширина ра кови н ы находится посередине, а наи
б о л ь ш а я т о л щ и н а — в задней трети. Поверхность створок покрыта мно
гочисленными р а д и а л ь н ы м и дихотомирующими р е б р ы ш к а м и , покры
тыми весьма мелкими ш и п и к а м и . 

Б р ю ш н а я створка довольно с л а б о й равномерно выпукла , несколько 
уступает по высоте спинной створке . Синус и возвышение отсутствуют, 
однако л о б н а я линия образует небольшой плавный изгиб в дорзальном 
направлении. 

Внутреннее строение раковины, за исключением слабо развитой 
срединной септы, едва достигающей Уз длины спинной створки, не -изу
чено вследствие малочисленности м а т е р и а л а . 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 
196/35130 

12,0 
10,6 

15,5 
13,8 

6,0 
5.4 

2,0 : 2 ,58:1 
1,96:2,30: 1 — — 

Никитино 
Икнино 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П. А. Герасимов сопо
ставляет описываемый вид с A. senticosa S c h l o t h . (Schlo the im, 1820, 
стр. 268; 1838, стр. 59; Buch, 1833—1834, т а б л . 44, фиг. 1; Dav idson , 
1852, т а б л . XV, фиг. 2 1 ) , происходящей из белой юры Германии. Н а л и 
чие определенного сходства в очертаниях раковины этих видов несом
ненно, однако , судя по и з о б р а ж е н и я м , A. senticosa S c h l o t h . д о л ж н а 
быть отнесена к роду Acanthothiris О г Ь., т а к к а к о б л а д а е т более раз 
витыми р е б р а м и и с и д я щ и м и на них шипами . К сожалению, внутреннее 
строение раковины этого вида не изучено. 

Гораздо б л и ж е к A. nikitinensis G e r a s s . стоит A. spinulosa S i m . 
(Simionescu, 1909, стр. 395, т а б л . V, фиг. 5; т а б л . V I I , фиг. 17), весьма 
сходная с A. ex gr . spinulosa R o l l . , и з о б р а ж е н н о й А. С. Моисеевым из 
верхней юры окрестностей Б а л а к л а в ы в К р ы м у (Моисеев, 1934, табл . II , 
фиг. 2 0 — 2 1 ) . От этой формы, которую А. С. Моисеев несколько обосо
бил от типичной A', spinulosa R o l l , и р а с с м а т р и в а л в качестве воз
можно нового вида , A. nikitinensis G e r a s s . отличается отсутствием 
складок переднего к р а я , наличием легкого изгиба лобной линии и более 
широким замочным к р а е м . П р и этом следует у к а з а т ь , что Р о л л и е 
включил в объем A. spinulosa все формы, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я много
численными тонкими р е б р ы ш к а м и , покрытыми большим количеством 
иголочек, т. е. создал сборный вид, состоящий, по сути, из группы само
стоятельных видов, в той или иной мере соответствующих признакам 
рода Acanthorhynchia B u c k m . Поэтому тенденция А. С. Моисеева 
к выделению из этой группы отдельных видов является совершенно 
своевременной. П р а в д а , крайне недостаточный и к тому ж е фрагмен
тарный м а т е р и а л , полученный до настоящего времени из юры С С С Р , 
не позволяет пока осуществить это намерение всегда с достаточной 
основательностью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское время . Р а с п р о с т р а н е н в юго-восточ
ной части Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл. , Спасский р-н, Никитино; 
Елатомский р-н, Икнино . 

ПОДСЕМЕЙСТВО PRAECYCLOTHYRINAE SUBFAM. NOV. 
(EX CYCLOTHYRINAE M А К R I D I N, 1955) 

Rhynchone l lo idea с раковиной средних и р е ж е крупных размеров . 
Замочный ж е л о б о к на юных стадиях онтогенеза небольшой, узкий, 
у взрослых раковин рудиментарный или не п р о с л е ж и в а е т с я вовсе, 
будучи перекрытым внутренними замочными пластинами . Срединная 
септа обычно хорошо развита . К р у р ы крючковидные ( р а д у л и ф е р о в ы е ) , 
п р и б л и ж а ю щ и е с я к шпоровидным ( к а л ь к а р и ф е р о в ы м ) . Среднеюрская 
эпоха — р а н н е м е л о в а я э п о х а 1 . 

1 К данному подсемейству, кроме юрских родов, отнесен род Lamellaerhynchia 
В u г г i, представители которого распространены в неокоме Западной Европы и 
Юга СССР. 
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Р о д Praecyclothyris Makr id in , 1955 

Cyclothyris: В u с к m a n, 1906, стр. 326 (частично); S c h u c h e r t , 1913, стр. 398 
(частично). 

Goniorhynchia: В и с к m a n , 1917, стр. 52 (частично). 
Praecyclothyris: М а к р и д и н , 1955, стр. 84, рис. 2 (в тексте); М а к р и д и н 

в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 254. 

Т и п о в о й в и д — Septaliphoria moeschi donetziana M a k r i d i n , 
1952; верхний Оксфорд, н и ж н и е изюмские слои северо-западной окраины 
Донецкого складчатого сооружения . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а д и а л ь н о - р е б р и с т ы е рако
вины различных разм е ров . Ф о р а м е н подмакушечный, круглый ИЛИ 
слабо овальный. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины срастаются друг с другом 
впереди форамена , о б р а з у я н а р у ж н ы й воротничок ножки , имеющий вид 
трубки, к а н а л ь ц а или приподнятой каймы. Септа спинной створки 
хорошо развита . З а м о ч н ы й ж е л о б о к п р о с л е ж и в а е т с я на взрослой ста
дии не у всех видов. Иногда внутренние з а м о ч н ы е пластины соприка
саются друг с другом и д а ж е срастаются . К руры крючкообразные , 
тонкие, широкие , плавно изогнутые. З у б н ы е пластины с б л и ж е н н ы е друг 
с другом и м а л о р а с х о д я щ и е с я . Н е р е д к о имеется внутренний ножной 
воротничок. Округлое мускульное поле з а н и м а е т около Уз внутренней 
поверхности брюшной створки. Отпечатю* мускулов - закрывателей ши
рокие. М у с к у л ы - о т к р ы в а т е л и и н о ж н ы е мускулы прикреплялись 
к рельефно в ы р а ж е н н о м у замочному остроконечью. В спинной створке 
мускульное поле небольшое, округленно-треугольное . Отпечатки перед
ней пары м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й сливаются друг с другом вдоль перед
него конца септы и о б р а з у ю т здесь сердцевидную п л о щ а д к у . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П р е д с т а в и т е л и рода Prae
cyclothyris М a k г i d. пользовались широким распространением в раз 
личных ф а ц и я х сублиторали , тяготея преимущественно к песчано-изве-
стковистому и мергельному субстрату . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Н е к о т о р ы е р а с с м а т р и в а е 
мые виды первоначально описывались в составе рода Rhynchonella 
F i s c h . Впоследствии часть из них была отнесена Б а к м э н о м к роду 
Cyclothyris М ' С о у, впервые описанному из меловых отложений 
(М'Соу, 1844, табл . 14, фиг. 1 и 2 ) . В 1921 г. Л е й д х о л ь д признал суще
ствование этого рода , у к а з а в при этом на несовпадение диагнозов 
Cyclothyris у М а к - К о я и Б а к м э н а . Это ж е удалось подтвердить в ходе 
наших исследований. Поэтому , с о х р а н я я в соответствии с правилом 
приоритета название Cyclothyris за видами, описанными М а к - К о е м , мы 
выделяем р я д юрских видов в новый род Praecyclothyris, подчеркивая 
его наименованием наличие родственных связей с первым. И з призна
ков, послуживших основанием д л я непосредственного с б л и ж е н и я этих 
родов, нужно отметить присутствие н а р у ж н о г о и внутреннего ножного 
воротничков, хорошо развитой срединной септй спинной створки, сла
бое развитие либо отсутствие замочного ж е л о б к а . и строение крур, при
б л и ж а ю щ и х с я к крючковидным ( р а д у л и ф е р о в ы м ) . 

Отличие Praecyclothyris М a k г i d. от Cyclothyris М 'С о у состоит 
в менее густой радиально-ребристой скульптуре , наличии замочного 
ж е л о б к а и лучше развитой срединной септы, а т а к ж е в ф о р м е и взаимо
расположении мускульных отпечатков . 

Весьма вероятно, что род Praecyclothyris М a k г i d произошел от 
одного из видов Septaliphoria L e i d h., х а р а к т е р и з о в а в ш е г о с я р а з р а с т а 
нием внутренних замочных пластин и редукцией замочного ж е л о б к а . 

Отличие описываемого рода от Septaliphoria L i е d.h., кроме при
знаков внутреннего строения раковины, состоит в наличии наружного 
ножного воротничка. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Батский век — к и м е р и д ж с к и й век. Распространен на тер
ритории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а , Средней Азии и З а п а д 
ной Европы. 

Praecyclothyris badensis ( O p p e l ) , 1856—1858 

Табл. V, фиг. 15, 16 
Rhynchonella Badensis: О p p e 1, 1856—1858, стр. 500; H a a s und P e t r i , 1882, 

-стр. 220, табл. VI, фиг. 1, 2; R о 11 i e г, 1917, стр. 169. 
Rhynchonella obsoleta: О p p e 1, 1856—1858, стр. 499 (частично). 
Rhynchonella (Septaliphoria) badensis: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 225, табл. 44, 

•фиг. 10, 12. 

М а т е р и а л . Имеется д в е н а д ц а т ь хорошо сохранившихся раковин 
и шесть внутренних ядер . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Юные раковины, не достиг
ш и е в длину 6—8 мм, имеют уплощенную ф о р м у и почти лишены 
радиально-ребристой скульптуры. В з р о с л ы е раковины поперечно-вытя
нутые округленно-пятиугольные, покрытые 13—18 простыми р а д и а л ь 
н ы м и ребрами , п о я в л я ю щ и м и с я на некотором расстоянии от макушки . 
Н а и б о л ь ш а я ширина р а с п о л о ж е н а посередине, а н а и б о л ь ш а я тол
щ и н а — у самого переднего к р а я . 

Б р ю ш н а я створка имеет широкий неглубокий, в средней части 
уплощенный синус, о х в а т ы в а ю щ и й ее переднюю половину. В синусе 
располагается 3—5 ребер . Т а к и е ж е хорошо развитые ребра покрывают 
края этой створки, по 4—7 с к а ж д о й стороны. М а к у ш к а довольно 
короткая , н е ш и р о к а я , о с т р а я на конце и слабо з а г н у т а я . Плечики ее 
очень тонкие, немного не достигающие углов замочного к р а я . Л о ж н а я 
арея плоская или едва заметно вогнутая , г л а д к а я . Форамен округлый. 
Н а р у ж н ы й ножной воротничок имеет вид слабо развитой каймы. 

Спинная створка выпукла несколько более брюшной. Срединное 
возвышение короткое и невысокое, несущее 3—6 ребер . К р а я створок 
вдоль замочной линии несколько вогнуты и образуют узкие площа
дочки, покрытые концентрическими линиями . Л о б н а я линия трапецие
видно изогнутая в соответствии с формой я зычка брюшной створки 
раковины. С р е д и н н а я септа тонкая и сравнительно короткая , обычно не 
п р е в ы ш а ю щ а я Уз длины спинной створки. З у б н ы е пластины хорошо 
развиты. Мускульное поле брюшной створки глубокое , удлиненно-
овальное . Отпечатки задней пары з а к р ы в а т е л е й на спинной створке 
крупные (рис. 4 4 ) . Т е н и т а л ь н ы е отпечатки составляют на внутреннем 
ядре раковины бугорочки, о х в а т ы в а ю щ и е значительное пространство 
вдоль задне-боковой границы мускульного поля , р а з в е т в л я ю щ е е с я на 
две ветви. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/14947 13,4 13,7 6,5 2,06:2,10: 1 10,S 5,9 Елатьма 
196/35919 18,0 18,9 13,3 1,35: 1,42: 1 13,8 7,0 Речица 
196/14950 22.0 27,7 17,2 1,27: 1,61 : 1 19,0 10,7 Мячково 
196/14911 24,6 29,4 15,9 1,54: 1,84: 1 18,5 12,0 Икнино 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид P. badensis был 
установлен Оппелем в 1856—1858 гг. в нижнекелловейских отложениях 
Германии. О д н а к о и з о б р а ж е н и е его голотипа было опубликовано 
только в 1882 г. Х а а с о м и Петри , что не могло не привести на первых 
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порах к возникновению путаницы в определении его о б ъ е м а . В част
ности, Д е л о н г ш а н описал под этим именем раковины из келловея 
Франции, о б л а д а ю щ и е усеченным передним к р а е м и существенно отли
чающиеся от типичных представителей р а с с м а т р и в а е м о г о вида ( E u d e s -
D e s l o n g c h a m p s , 1859, стр. 250—259, т а б л . IV, фиг. 2 ) . П о з ж е Р о л л и е 
выделил их в качестве самостоятельного вида Rhynchonella eudesi 
(Roll ier , 1917, стр. 169). 

Ввиду того что в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и отсутствуют д а н н ы е о внут
реннем строении раковины «Rh.» obsoleta S о w., мы лишены в о з м о ж 
ности в ы с к а з а т ь свое мнение по поводу связи этого вида с P. badensis 
( O p p . ) . Возможно , однако , что эта ф о р м а , о т л и ч а ю щ а я с я от описы
ваемого вида лишь степенью р а з в и т и я синуса, я в л я е т с я продуктом его 

экологической изменчивости. А это в 
свою очередь дает основание согла
ситься с предложением Р о л л и е о необ
ходимости включения р а с с м а т р и в а е 
мой ф о р м ы в синонимику P. badensis 
( O p p . ) . 

И м е ю щ и е с я в нашей коллекции 
э к з е м п л я р ы P. badensis отличаются от 
западно-еврбпейских несколько менее 
р а з в и т ы м синусом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и 
г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а 
н е н и е . Р а н н е к е л л о в е й с к о е в р е м я — 

среднекелловейское в р е м я . Географический а р е а л описываемого вида 
в раннекелловейское время з а н и м а л территорию Германии и Франции. 
В среднекелловейское в р е м я он охватил т а к ж е территорию П о л ь ш и , 
Московскую синеклизу и Д н е п р о в с к о - Д о н е ц к у ю впадину. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . М о с к в а , Д о р о г о м и л о в о , М я ч к о в о ; Москов
ская обл. , Р а м е н с к и й р-н, Речица , Вороново; Р я з а н с к а я обл., Е л а т ь м а 
( р а й ц е н т р ) ; Елатомский р-н, Икнино ; Михайловский р-н, Симеон на 
р . Проне ; Спасский р-н, м е ж д у Ч е в к и н о и Никитино ; П о л т а в с к а я обл.,, 
Остапьево -Белоцерковская р а з в е д о ч н а я п л о щ а д ь треста « П о л т а в а н е ф т е -
г а з р а з в е д к а » , из скв. 23 с глубины 439—443 м. 

а и 

Рис. 44. Схема расположения мус 
кульных, паллиальных и генитальных 
отпечатков Praecyclothyris badensis 

( O p p . ) 
а — б р ю ш н а я створка; б — спинная створка 

Praecyclothyris bogoslovskii sp . nov. 1 

Табл. V, фиг. 17, 18, 19; табл. VI, фиг. 1 
Rhynchonella badensis O p p . var.: Н а л и в к и н, 1910, стр. 57, табл. IV, фиг. 11'.. 
Septaliphoria badensis buckini: М а к р и д и н , 1852, стр. 81, табл. XI, фиг. 2, 3. 

Г о л о т и п . Хранится в Ц Г М . К о л л е к ц и я В. А. Наливкина , . 
№ 75/306. Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, "Загороднее. Н и ж н и й 
Оксфорд. Плотный песчанистый известняк с з е р н а м и кварцевого гравия . 

Д и а г н о з . М а к у ш к а д л и н н а я , слабо з а г н у т а я . Н а к а ж д о й створке 
12—15 ребер, количество ребер в синусе от 3 до 5. Н а р у ж н ы й ножной 
воротничок хорошо развит и имеет вид незамкнутой трубочки. 

М а т е р и а л . Имеется около 30 хорошо сохранившихся раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых рако

вин округленно-треугольные; передний край почти полукруглый, а зад
н и й — треугольный. В процессе дальнейшего роста очертания раковины: 
приобретают округленно-ромбическую или ч а щ е округленно-пятиуголь 
ную форму. Вследствие этого н а и б о л ь ш а я ширина , расположенная ; 
у молодых раковин в передней части, с м е щ а е т с я у в зрослых к середине. 
Скульптура представлена острыми р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и в количестве 
12—15 на к а ж д о й створке . Они начинаются от концов м а к у ш е к в в и д е 

1 Назван в честь профессора Н. А. Богословского. 
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тонких струек, а з атем с приближением к переднему к р а ю быстро при
обретают треугольную ф о р м у поперечного сечения. 

Б р ю ш н а я створка выпукла в 1,5—2,5 р а з а меньше спинной створки. 
Язычок ее довольно короткий, трапециевидный. Синус неглубокий,, 
обычно с 4 р е б р а м и ; однако в нашей коллекции имеются экземпляры 
с 3—5 р е б р а м и в синусе. М а к у ш к а д л и н н а я , с ж а т а я с боков, оттянутая 
и з а г н у т а я только на конце, о с т а в а я с ь в целом почти прямой. По 
бокам м а к у ш к и протягиваются хорошо в ы р а ж е н н ы е килеобразные 
плечики, о граничивающие несколько вогнутую г л а д к у ю л о ж н у ю арею. 
Форамен большой, округлый, р а с п о л о ж е н н ы й непосредственно под кон
цом м а к у ш к и и о к р у ж е н н ы й выпуклым дельтидием, отогнутые н а р у ж у 
края которого о б р а з у ю т ножной воротничок в виде незамкнутой тру
бочки. 

Спинная створка о б л а д а е т срединным возвышением, отчетливо 
в ы р а ж е н н ы м только в самой ее передней части. Н а возвышении имеется 
4—5 ребер, р а с п о л о ж е н н ы х в р а з н ы х плоскостях . 

Н а внутренней поверхности раковины, за исключением примаку-
шечной области , отчетливо видны негативные следы радиально-ребри-
стой скульптуры. С р е д и н н а я септа короткая , д о с т и г а ю щ а я примерно Уз 
длины спинной створки. К руры небольшие , довольно толстые. З у б н ы е 
пластины длинные . М у с к у л ь н ы е отпечатки хорошо развиты. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 

196/23711 
196/23712 
196/27615 
196/35598 
196/194 
196/32212 

196/24300 
196/25660 
196/25661 

24,3 

16,0 
19,8 
20,1 
21,5 
23,0 
26,0 

26,2 
27,2 
29,5 

22,1 

16,8 
19,6 
19,8 
22,0 
23,0 
25,9 

27,2 
27,9 
28,2 

15,3 

8,4 
12,0 
14,2 
13,5 
13,8 
16,0 

17,3 
17,2 
22,0 

1,58: 1,44:1 

1,90:2,00 
1,05:1,63 
1,43:1,39 
1,59:1,62 
1,66: 1,55 
1,62:1,61 

1,51 : 1,57 
1,58: 1,62 
1,34: 1,38 

14,0 

8,9 
11,9 

7,8 
13,9 
18,2 

16,1 
16,4 
15,0 

5,6 

3,6 
6,6 

6,4 
5,6 

13,0 

18,5 
13,7 
4,0 

Протопопов-
ка 

То же 

Загороднее 

Букин 
Протопопов-

ка 
То же. 

Букин 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . О п и с ы в а е м ы й вид населял* 
мало у д а л е н н ы е от берега участки песчаной и песчанистой илисто-кар
бонатной сублиторалй . « 

О б щ и е з - а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В . А. Н а л и в к и н (1910,, 
стр. 58) р а с с м а т р и в а л описываемый вид в качестве разновидности 
«Rhynchonelta» badensis О р р., з а н и м а в ш е й переходное . .положение 
к виду «Rh.» concinna S o w . В н а с т о я щ е е в р е м я это предположение , 
основывавшееся целиком на сходстве внешнего облика раковин, 
должно быть оставлено в виду существенных отличий в строении руч
ного, замочного и мускульного а п п а р а т о в и п р и н а д л е ж н о с т и указанных 
видов к р а з н ы м р о д а м 1 . 

Д е т а л ь н о е изучение имеющихся в нашей коллекции экземпляров 
и их сопоставление с раковинами , х р а н я щ и м и с я в коллекции В. А. Н а -
ливкина, у б е ж д а е т в том, что они я в л я ю т с я представителями самостоя
тельного вида, отличающегося от Praecyclothyris badensis (О р р.) мень
шим количеством ребер на к а ж д о й створке, значительно более длинной 

1 concinna S o w . принадлежит1 к роду Kallirhynchia B u c k m . 
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макушкой и сильнее р а з в и т ы м н а р у ж н ы м н о ж н ы м воротничком. Кроме 
того, эти виды существовали в различное геологическое время . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й Оксфорд, время C a r d i o c e r a s p r a e c o r d a t u m — на
чало позднеоксфордского времени. Р а с п р о с т р а н е н и е зафиксировано 
только в пределах северо-западной окраины Донецкого складчатого 
сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, Заго
роднее, Протопоповка ; И з ю м с к и й р-н, правый берег Оскола , в 1 км 
выше р а з ъ е з д а Букин ; Д о н е ц к а я обл. , К р а м а т о р с к , левый берег балки 
М а я ч к и у Красной П о л я н ы . 

Praecyclothyris verevkinensis (N а 1 i v k i n ) , 1910 

Табл. VI, фиг. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Rhynchonella verevkinensis: H а л и в к и н, 1910, стр. 34 (частично). 
Rhynchonella verevkinensis var. а: Н а л и в к и н, 1910, стр. 36, табл. V, фиг. 2 

(частично). 
Rhynchonella verevkinensis var. Ь: Н а л и в к и н, 1910, стр. 38. 
Rhynchonella verevkinensis var. с: Н а л и в к и н, 1910, стр. 38. 
Rhynchonella verevkinensis var. d: Н а л и в к и н, 1910^ стр. 38. 
Rhynchonella verevkinensis var. e: Н а л и в к и н, 1910, стр. 38, табл. V, фиг. 3. 
Rhynchonella verevkinensis var. f: H а л и в к и н, 1910, стр. 40, табл. V, фиг. 4. 
Rhynchonella pectunculoides E t a l l . var. L o r . : H а л и в к и н, 1910, стр. 52, 

табл. VI, фиг. 6 (частично). 
Septaliphoria verevkinensis: М а к р и д и н , 1952, стр. 68, табл. V, фиг. 5, табл. VI, 

фиг. 1—3 (частично). 
Septaliphoria sphaeroidea: М а к р и д и н , 1952, стр. 70, табл. VII, фиг. 1 (только). 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . В и д P. verevkinensis ( N a 
l i v k . ) представлен на исследованной территории д в у м я экологиче
скими м о р ф а м и : а) притупленно-макушечной и б) шаровидной . 

Притупленно-макушечная морфа. М о л о д ы е раковины характери
зуются уплощенной линзовидной формой с широким полукруглым пе
редним и несколько более узким, округленно-треугольным задним 
к р а я м и . Д а л ь н е й ш и е в о з р а с т н ы е изменения з а к л ю ч а ю т с я в быстром 
увеличении р а з м е р о в раковины, п р и о б р е т а ю щ е й округленно-пятиуголь
ные очертания , формировании с к л а д о к переднего к р а я , довольно слабо 
в ы р а ж е н н ы х в рельефе поверхности створок и довольно часто располо
женных несимметрично по отношению к срединной линии. Н а и б о л ь ш а я 
ширина раковины находится всегда посередине; н а и б о л ь ш а я толщина 
у молодых раковин р а с п о л о ж е н а б л и ж е к замочному, а у взрослых, 
наоборот , неподалеку от переднего к р а я . Скульптура представлена 
р а д и а л ь н ы м и неветвящимися р е б р а м и в количестве 23—27, а в редких 
случаях 30 на к а ж д о й створке . П о м и м о ребер, на поверхности некото
рых раковин имеются немногочисленные довольно хорошо развитые 
концентрические линии н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка молодых раковин неравномерно выпукла . Е е наи
б о л ь ш а я высота находится у основания м а к у ш к и . У взрослых ж е 
э к з е м п л я р о в н а и б о л ь ш а я высота этой створки смещена почти к сере
дине, откуда берет н а ч а л о неглубокий синус с 4—5 ребрами , продол
ж а ю щ и й с я в короткий трапециевидный или иногда округленно-прямо
угольный язычок. У некоторых раковин синус в ы р а ж е н настолько 
слабо , что его присутствие у с т а н а в л и в а е т с я только по изгибу лобной 
линии. М а к у ш к а короткая , несколько с ж а т а с боков и оттянута на 
конце. М а к у ш е ч н ы й угол колеблется в п р е д е л а х 85—95°. Плечики ма
кушки развиты слабо и п р о с л е ж и в а ю т с я только у самого ее конца . 
Л о ж н а я арея весьма м а л о уплощена . П о д м а к у ш е ч н о е пространство за
нято широким трапециевидным выпуклым дельтидием с хорошо разви
тым н а р у ж н ы м н о ж н ы м воротничком в виде трубки . Ф о р а м е н круглый 
или р е ж е несколько яйцевидный. 

15.4 



Рис. 45. Схема расположения мускульных, пал-
лиальных и генитальных отпечатков у крупной 
симметричной раковины притупленно-макушечной 
экологической морфы Praecyclothyris verevkinensis 

( N a l i v k . ) 
а — брюшная створка; б — спинная створка 

Спинная створка молодых раковин, не достигших в длину 20 мм, 
вздута почти одинаково по сравнению с брюшной, причем н а и б о л ь ш а я 
ее выпуклость находится почти посередине. У взрослых ж е раковин 
имеет место 3—4-кратное п р е о б л а д а н и е выпуклости спинной створки 
над брюшной. К тому ж е н а и б о л ь ш а я высота описываемой створки 
располагается у них вблизи переднего к р а я , где находится довольно 
отчетливо в ы р а ж е н н о е срединное возвышение с 5—6 ребрами . 

Негативные о т р а ж е н и я 
радиально-ребристой скульп
туры на внутренней по
верхности створок довольно 
рельефны. И м е е т с я хорошо 
выраженный дополнитель
ный зубчик. З у б н ы е пласти
ны р а с п о л о ж е н ы глубоко в 
полости м а к у ш к и . Боковые 
примакушечные полости 
глубокие. С р е д и н н а я септа 
развита . Узкий и неглубо
кий замочный ж е л о б о к про
слеживается только у юных 
раковин. К р у р а л ь н ы е осно
вания толстые. 

Мускульное поле брюш
ной створки округленно-ква
дратное. Отпечатки передней пары открывателей большие, трапециевид
ные. Отпечатки ножных мускулов развиты слабо . Т а к ж е слабо развиты 
узкие удлиненные следы прикрепления задней пары з а к р ы в а т е л е й 
в спинной створке. Система п а л л и а л ь н ы х отпечатков подвержена из
менчивости. Н а м е ч а ю т с я две группы, и з о б р а ж е н н ы е на рис. 45 и 46. 

Шаровидная морфа встреча
ется значительно р е ж е притуп-

^ 3 v ' ' > ' * J ' f e ^ J < ^ 4 ленно-макушечной. Она отлича-
^ • ' / Г У ч ^ а "STiKwk ется от последней относительно 

большей толщиной молодых ра
ковин, о б л а д а ю щ и х у ж е при 
длине около 15 мм ясно выра
ж е н н ы м и с к л а д к а м и переднего 
к р а я и ш а р о в и д н ы м обликом, на
личием на к а ж д о й створке от 18 
до 23 ребер, более длинной и 
с ж а т о й с боков макушкой , угол 
при вершине которой никогда не 
п р е в ы ш а е т 87°, сравнительно бо
лее длинными и несколько силь

нее р а с х о д я щ и м и с я зубными п л а с т и н а м и , а т а к ж е сильнее развитыми 
основаниями крур (рис. 4 7 ) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Притупленно-макушечная 
морфа приурочена к пелитоморфным глинистым известнякам- и извест-
ковистым глинам; изредка она встречается в периферических частях 
водорослево-коралловых биогермов. Ш а р о в и д н а я м о р ф а распростра
нена в глинистых оолитовых известняках . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид P. verevkinensis 
был установлен В. А. Н а л и в к и н ы м в 1910 г., д е т а л ь н о о х а р а к т е р и з о в а в 
шим н а р у ж н о е строение раковины. О д н а к о наиболее в а ж н ы е д л я 
систематики брахиопод признаки строения ручного и замочного аппа
ратов исследованы не были, несмотря на наличие в коллекции этого 
автора р я д а отпрепарированных створок. У к а з а н н о е обстоятельство 

Рис. 46. Схема расположения мускульных, 
паллиальных и генитальных отпечатков не
симметричной раковины притупленно-маку
шечной экологической морфы Praecyclothy

ris verevkinensis ( N a l i v k . ) 
а — б р ю ш н а я створка; б — спинная створка 
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Р а з м е р ы (в мм) притупленно-макушечной экологической морфы 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/34571 

196/34572 
196/34573 
196/34536 
196/34537 
196/34579 
196/34576 
196/34577 

196/34578 
196/34579 

18,5 

19,8 
22,1 
23,5 
28,2 
30,5 
33,5 
37,1 

38,5 
38,1 

19,9 

18,5 
20,4 
26,0 
27,0 
31,2 
32,3 
36,7 

37,2 
42,1 

12,3 

10,0 
12,4 
14,0 
21,0 
21,2 
22,5 
29,2 

34,3 
33,5 

1,50:1,54:1 

1,98: 
1,78: 
1,67: 
1,34: 

1,85 
1,64 
1,85 
1,28 

1,43:1,47 
1,48:1,43 
1,27:1,25 

1,12:1,08: 
1,13:1,25: 

18,6 
16,0 
16,8 
22,7 

15,5 
26,0 

17,4 
12.0 
12,1 
23,1 

21,5 
27,2 

Протопопов-
ка 

То же 

Загороднее 

Протопопов-
ка 

Изюм 

Р а з м е р ы (в мм) шаровидной экологической морфы 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/11 15,2 15,1 17,0 0 ,89 :0 ,88 :1 12,0 6,0 Изюм 
196/112 25,0 24,7 31,0 0,80 : 0,79 : 1 17,2 7,7 Загороднее 
196/27411 31,3 31,0 37,6 0,83 : 0,82 : 1 20,0 14,0 Изюм 
196/27418 33,4 33,7 38,0 0,87 :0,78 : 1 21,6 15,2 » 

привело к тому, что в объем данного вида были включены формы,, 
сходные по внешнему облику, но п р и н а д л е ж а щ и е к двум различным 
родам, а именно к Praecyclothyris M a k r i d . и Septaliphoria L е i d h. 
Вследствие того что диагностические признаки , у к а з а н н ы е В. А. Н а л и в -
киным д л я своего нового вида , соответствуют особенностям рода Prae
cyclothyris M a k r i d . , мы, руководствуясь правилом приоритета , сохра
няем за этим видом н а и м е н о в а н и е P. verevkinensis ( N a l i v k . ) . Экзем
пляры ж е , о б л а д а ю щ и е хорошо р а з в и т ы м з а м о ч н ы м ж е л о б к о м на взрос
лых стадиях онтогенеза и другими х а р а к т е р н ы м и чертами рода Septa
liphoria L е i d h., выделены в новый вид 5 . nalivkini sp . nov. Следует 
добавить , что отличие м е ж д у н а з в а н н ы м и в и д а м и состоит не только 
во внутреннем строении раковины. В частности, у первого н а р у ж н ы й 
воротничок н о ж к и о б р а з о в а н хорошо п о д д а ю щ и м с я н а б л ю д е н и ю изги
бом н а р у ж у краев дельтидия , в то время к а к у второго имеется до не
которой степени аналогичное , но не гомологично* образование , воз
никшее б л а г о д а р я скошенной поверхности д е л ь т и д и а л ь н ы х пластин и 
некоторому утолщению их краев , п р и л е г а ю щ и х к форамену . И с к л ю ч а я 
из синонимики данного вида все э к з е м п л я р ы , о б л а д а ю щ и е признаками 
S. nalivkini sp . nov., мы, с другой стороны, вводим в нее толстую р а к о 
вину Praecyclothyris pectunculoides ( E t a l l . ) va r . L o r . , и з о б р а ж е н н у ю 
В. А. Н а л и в к и н ы м (1910, т а б л . IV, фиг. 6). ' Ее значительное сходство 
с P. verevkinensis было подмечено самим В. А. Н а л и в к и н ы м (там же , 
стр. 53 ) , но он не придал этому д о л ж н о г о значения , вероятно, вследст
вие неизученности внутреннего строения р а с с м а т р и в а е м ы х раковин . 

Р а н е е мы обратили внимание на тот факт , что некоторые разно
видности описываемого вида, выделенные В. А. Н а л и в к и н ы м , являются 
не продуктом каких-то р а з н о о б р а з н ы х условий внешней среды, а отра
ж а ю т его возрастную изменчивость (Макридин , 1952). В настоящее 
время мы окончательно убедились в том, что va r . е и v a r . f объединяют 
преимущественно молодые раковины, a va r . а и var . Ь — взрослые и 
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старческие раковины P. verevkinensis ( N a l i v k . ) . Что ж е касается 
var. -с и va r . d, то эти раковины, совершенно отсутствующие среди 
наших массовых послойных сборов, д о л ж н ы расцениваться , по всей 
вероятности, к а к а б е р р а ц и и данного вида . Т а к и м образом , и здесь мы 
пришли к необходимости пересмотра разновидностей , установленных 
исключительно на основании оценки н а р у ж н ы х морфологических отли
чии раковины, без достаточного учета онтогенетических ее изменений 
и влияния конкретных условий среды обитания . Н о н а р я д у со сказан
ным следует подчеркнуть , что В. А. Н а л и в к и н д а л очень подробную и 
меткую х а р а к т е р и с т и к у индивидуальной изменчивости исследуемого 

( \ ( ) ( \ 

Рис. 47. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины шаровидной экологиче
ской морфы Praecyclothyris verevkinensis ( N a l i v k . ) из верхнеоксфордских отложе

ний района Протопоповки Харьковской области 

вида, п о м о г а ю щ у ю р а з о б р а т ь с я во многих вопросах, связанных с влия
нием качества и подвижности субстрата на строение раковины. 

Н а и б о л е е близким видом к P. verevkinensis ( N a l i v k . ) . является 
P. moeschi (R o i l . ) , в особенности его подвид P. moeschi donetziana 
( M a k r i d . ) . Отличие первого состоит в обычно симметричной рако
вине, количестве ребер на к а ж д о й створке, в синусе и на возвышении, 
сильнее развитом н а р у ж н о м ножном воротничке и отсутствии замочного 
ж е л о б к а на взрослых стадиях . 

К а к у к а з а л В . А. Н а л и в к и н , м о л о д ы е раковины P. verevkinensis • 
( N a l i v k . ) имеют некоторое сходство с «Rhynchonelta» buteo S z a j п. 
(Sza jnocha , 1879, т а б л . V I I , фиг. 18—20) , отличаясь от нее очертаниями 
раковины и строением м а к у ш к и . В з р о с л ы е ж е раковины п р и б л и ж а ю т с я 
к Kallirhynchia concinna ( S z a j n . ) (поп S o w . ) (Sza jnocha , 1879, 
табл . VI , фиг. 10—12) . Основным отличием р а с с м а т р и в а е м о г о вида 
в этом случае является более с л а б о е развитие синуса и возвышения и 
часто их несимметричное расположение , а т а к ж е сильно развитые дель-
тидий и н а р у ж н ы й н о ж н о й воротничок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й Оксфорд, в р е м я M a r t e l l i c e r a s mar t e l l i — начало 
позднеоксфордского времени. Р а с п р о с т р а н е н только на территории севе
ро-западной окраины Донецкого складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, Прото-
поповка, З а г о р о д н е е ; И з ю м ; И з ю м с к и й р-н, К а м е н к а , б а л к а Сухая Ка
менка, Букин ; Д о н е ц к а я обл., К р а м а т о р с к , левый берег балки М а я ч к и 
у Красной П о л я н ы . 
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Praecyclothyris moeschi ( R o l l i e r ) , 1917 

Д и а г н о з . Обычно асимметричные раковины с широким лопасте -
образно вытянутым передним краем и х о р о ш о развитой септой, дости
гающей У 4 длины спинной створки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о л л и е (Roll ier , 1917„ 
стр. 134) выделил описываемый вид из о б ъ е м а «Rhynchonelta» trilobata 
Z i е t. Основанием д л я этого п о с л у ж и л о отличие в н а р у ж н о м строении 
раковины. В настоящее время есть основания говорить т а к ж е об отли
чии р а с с м а т р и в а е м ы х видов друг от друга во внутреннем строении 
раковины, вследствие чего они отнесены к р а з н ы м родам . 

От «Rhynchonella» moravica S i т . , происходящей из юры 
Д о б р у д ж и , данный вид отличается более сильно загнутой макушкой , 
с о в п а д а я с ней по всем остальным п р и з н а к а м строения раковины. 
Вместе с тем, к а к у к а з а л А. С. Моисеев (1934, стр. 78 ) , «Rh.» moravica 
S i m. весьма разнится от типичной «Rh.» moravicc\ U h 1 i g (Uhl ig , 
1881, стр. 175, т а б л . X V I I I , фиг. 11), что дает основание считать опреде
ление Симионеску ошибочным и с достаточной уверенностью включить, 
описанную им форму в синонимику данного вида . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . П о з д н е о к с ф о р д с к о е время . 
С о с т а в в и д а . О п и с ы в а е м ы й вид включает два р а с с м а т р и в а е м ы х 

н и ж е подвида . 

Praecyclothyris moeschi moeschi ( R o l l i e r ) , 1917 
Rhynchonella trilobata Q u e n s t . var. M o e s c h i : H a a s , 1890, стр. 58, табл. VII„ 

фиг. 7—9; табл. VIII , фиг. 1, I (частично). 
Rhynchonella moravica: S i m i o n e s c u , 1909, стр. 393, табл. VI, фиг. 4—5. 
Rhynchonella Moeschi: R o l l i e r , 1917, стр. 174; М о и с е е в , 1934, стр. 78, 

табл. VI, фиг. 1—4 (частично). 

Д и а г н о з . Крупные раковины с неглубоким широким синусом,, 
в котором р а с п о л о ж е н о 8—9 округленных ребер . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. П о з д н е о к с ф о р д с к о е (лузитанское) время . Описываемый 
подвид существовал в течение всего у к а з а н н о г о геологического времени 
на территории К р ы м а и К а в к а з а ; на территории ю ж н о й части З а п а д 
ной Европы ( Р у м ы н и я , Ш в е й ц а р и я и Ф р а н ц и я ) его существование за
фиксировано только во второй половине позднего Оксфорда (лузита-
н а ) , в секванское время . 

Praecyclothyris moeschi donetziana (М a k г i d i n ) , 1952 

Табл. VI, фиг. 8; табл. VII, фиг. 1 
Rhynchonella trilobata Z i е t. var. M o e s c h i : H а л и в к и н, 1910, стр. 48,. 

табл. V, фиг. 10. 
Septaliphoria moeschi donetziana: М а к р и д и н , 1952, стр. 74, табл. VIII, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/102. Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м , з а п а д н ы й склон 
горы Кременца . Верхний Оксфорд, н и ж н и е изюмские слои. Известняк 
биогермный, водорослево-коралловый . 

Д и а г н о з . Отличается от P. moeschi moeschi ( R o l l . ) меньшими 
р а з м е р а м и взрослых раковин , более коротким язычком брюшной, 
створки и наличием в синусе 5—6 ребер . 

М а т е р и а л . Имеется 35 хорошо сохранившихся раковин и не
сколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины округ
ленно-пятиугольные. Передний край несколько вытянутый, асимметрич
ный. Н а и б о л ь ш а я ширина раковины находится посередине, а н а и б о л ь 
ш а я толщина — вблизи переднего к р а я . Скульптура представлена 
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острыми р а д и а л ь н ы м и ребрами , протягивающимися через всю поверх
ность створок. 

Б р ю ш н а я створка почти равномерно выпукла . Синус появляется-
примерно в средней ее части и сравнительно быстро р а с ш и р я е т с я и н е 
сколько углубляется к переднему к р а ю , з а н и м а я здесь от '/s до 3 / s ши
рины раковины. В синусе обычно р а с п о л о ж е н о 5, р е ж е 6 ребер. Число 
ребер на к р а я х створки колеблется от 5 до 12. М а к у ш к а короткая , не
сколько с ж а т а я с боков, з аостренная на конце и плавно изогнутая . 
Боковые ее поверхности округленные, покрытые тончайшими р а д и а л ь 
ными р е б р ы ш к а м и ; плечики не в ы р а ж е н ы . Ф о р а м е н небольшой, круг-

Рис 48. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Praecyclothyris moeschi 
donetziana (М a k г i d) из верхнеоксфордских отложений района Изюма 

лый. Д е л ь т и д и й несколько выпуклый. И м е е т с я н а р у ж н ы й ножной ворот
ничок. 

Спинная створка вздута гораздо сильнее брюшной, причем ее по
верхность в продольном сечении о б р а з у е т примерно 'Л окружности , 
круто о б р ы в а я с ь затем к переднему краю. Возвышение в ы р а ж е н о 
рельефно и несет 5—6 ребер , из которых 4 срединных обычно несколько 
выше крайних . Н а к р а я х этой створки имеется от б до 13 ребер с к а ж 
дой стороны. П о бокам м а к у ш к и , вдоль замочного к р а я вогнутые к р а я 
створок о б р а з у ю т овальные углубления , покрытые концентрическими 
линиями н а р а с т а н и я . 

Н е г а т и в н ы е следы радиально-ребристой скульптуры на внутренней 
поверхности створок довольно сильно с г л а ж е н ы . З у б ы ориентированы 
почти перпендикулярно по отношению к замочным пластинам . Зуб
чики развиты сравнительно мало . З у б н ы е пластины короткие, почти 
параллельные. Б о к о в ы е примакушечные полости очень немногим усту
пают по ширине дельтириальной полости. С р е д и н н а я септа хорошо раз 
вита и достигает примерно 'Д длины спинной створки. В процессе всего 
роста раковины имеется узкий рудиментарный замочный ж е л о б о к 
(рис. 48 ) . М у с к у л ь н ы е поля в ы р а ж е н ы плохо. В частности, нам не уда
лось выяснить ф о р м у мускульного поля брюшной створки. Н а спин
ной створке мускульное поле небольшое, п р и б л и ж а ю щ е е с я к округлен
но-пятиугольному (рис. 4 9 ) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П о д в и д P. moeschi donet
ziana (М a k г i d.) приурочен к фации водорослево-коралловых биогер-
мов. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

| № кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 
196/29700 
196/108 

34,8 
26,5 
28,1 

36,0 
25,0 
29,5 

26,5 
19,5 
20,5 

1 ,31:1,35:1 
1,35: 1,28: 1 
1,37: 1,43: 1 

22,2 
1,78 

18,0 
15,0 

196/106 
196/104 
196/107 
196/103 

30,2 
32,5 
33,5 
34,2 

29,9 
32,4 
28,0 
34,8 

25,0 
28,5 
23,5 
24,5 

1,20:1,19:1 
1,14:1,13:1 
1,42:1,19:1 
1,39: 1,42:1 

20,2 

14,5 

21,2 

17,6 

Местона
хождение 

Изюм 
Букин 
Протопопов-

ка 
То же 

Изюм 

а " 
Рис. 49. Схема расположения мускульных, 
паллиальных и генитальных отпечатков 
у Praecyclothyris moeschi donetziana (М а-

k r i d . ) 
а — б р ю ш н а я створка; б — спинная створка 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Отписываемые нами 
раковины отличаются от к а в к а з с к и х э к з е м п л я р о в P. moeschi moeschi 
( R o l l . ) значительно меньшими р а з м е р а м и . В этом отношении они 
стоят б л и ж е к крымскому э к з е м п л я р у , описанному и изображенному 
А. С. Моисеевым (1934, т а б л . VI , фиг. 1—4), з а н и м а ю щ е м у промежу

точное положение м е ж д у первы
ми P. moeschi moeschi ( R o l l . ) и 
P. moeschi donetziana (M a k-
r i d.). 

Р а с с м а т р и в а е м ы й подвид 
имеет, к а к у ж е было с к а з а н о вы
ше, определенное сходство с 
P.. verevkinensis ( N a l i v k . ) , от
л и ч а я с ь количеством ребер на 
к а ж д о й створке, в синусе и на 
возвышении, более слаборазви
тым н а р у ж н ы м н о ж н ы м ворот
ничком и наличием замочного 
ж е л о б к а на всех стадиях роста 
раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о позднеоксфордского времени. Р а с п р о с т р а н е н на 
территории Донецкого складчатого сооружения в нижних изюмских 
слоях . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; Изюмский р-н, 
К а м е н к а , в 1 км вверх по п р а в о м у берегу О с к о л а от р а з ъ е з д а Букин; 
Петровский р-н, Протопоповка . 

Р о д Rhactorhynchia В и с k m a n , 1914 

Lacunosa und Tetraedra-Sippe: R о t h p 1 e t z, 1886—1887, стр. 91 (частично). 
Inconstans-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 91 (частично). 
Obsoleta-group: B u c k m a n and W a l k e r , 1889, стр. 48. 
Rhactorhynchia: В u с k m a n, 1914, стр. 1; B u c k m a n , 1917, стр. 50, табл. XIX, 

фиг. 16; М а к р и д и н " в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 254. 
Goniorhynchia: В и с к m a n , 1914, стр. 2 (частично); В и с к m а п, 1917, стр. 52 

(частично). 

Т и п о в о й в и д — Rhactorhynchia rhacta B u c k m a n , 1914; байос 
Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н ы различных разме
ров с сильно развитой скульптурой, состоящей из сравнительно немно
гочисленных р а д и а л ь н ы х ребер , п о я в л я ю щ и х с я у большинства видов 
на некотором расстоянии от м а к у ш к и . Синус и возвышение не всегда 
рельефно в ы р а ж е н ы . Н а р у ж н ы й ножной воротничок в виде канальца 
имеется лишь у некоторых видов. С р е д и н н а я септа спинной створки 
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развита р а з л и ч н о и п о д д е р ж и в а е т р а з д е л е н н у ю замочную платформу . 
Замочный ж е л о б о к рудиментарный . Отпечатки передней пары муску
лов - закрывателей в спинной створке большие округленно-треугольные 
или каплевидные , п р и м ы к а ю щ и е с обеих сторон к переднему концу сре
динной септы. Отпечатки задней пары з а к р ы в а т е л е й узкие . Мускуль
ное поле брюшной створки округленно-треугольное с большими отпе
чатками передней пары открывателей и удлиненно-сердцевидным отпе
чатком з а к р ы в а т е л е й . Отпечатки ножных мускулов развиты сравни
тельно м а л о . Генитальные отпечатки с тончайшей бугорчатостью; 
у некоторых видов они довольно большие . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Согласно Б а к м э н у (Buck-
man, 1917, стр. 4 8 ) , наиболее близко к описываемому роду стоит Glo-
birhynchia B u c k m . Отличие первого з а к л ю ч а е т с я в расположении 
форамена б л и ж е к концу м а к у ш к и , в форме мускульного поля спин
ной створки и больших р а з м е р а х мускульного поля брюшной створки. 

К р о м е того, данный род имеет сходство в строении крур и мускуль
ных полей с Praecyclothyris M a k r i d . , отличаясь менее многочислен
ной, но сильнее развитой радиально-ребристой скульптурой и менее 
развитым н а р у ж н ы м ножным воротничком. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ааленский век — к и м е р и д ж с к и й век. Распространен на 
территории К р ы м а , К а в к а з а , северо-западной окраины Донецкого 
складчатого сооружения , З а п а д н о й Европы, Индии и Б и р м ы ; весьма 
вероятно распространение т а к ж е на территории Средней Азии. 

Rhactorhynchia borissjaki sp . nov. 1 

Табл. VII, фиг. 2, 3 

Septaliphoria arolica: М а к р и д и н , 1952, стр. 56, табл. IV, фиг. 1 (поп О p p . ) . 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Коллекция автора , № 196/159. Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, Заго 
роднее. Верхний Оксфорд, нижние изюмские слои. Р ы х л ы й мергель . 

Д и а г н . о з . Н е б о л ь ш и е раковины, покрытые в передней половине 
10—12 высокими ребрами , из которых 1—2 иногда дихотомически вет
вятся. Синус и возвышение развиты слабо . Д е л ь т и р и а л ь н а я полость 
широкая ; боковые примакушечные полости узкие, глубокие . Срединная 
септа спинной створки очень т о н к а я . 

М а т е р и а л . Имеется 16 хорошо сохранившихся раковин и не
сколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин 
длиной до 8—10 мм, удлиненные, округленно-треугольные. Усиливав
шийся затем рост раковины в ширину приводил к изменению ее очерта
ний, д е л а л их сильно округленными, иногда более или менее округленно-
квадратными с притуплённым передним краем . Поперечное сечение 
раковины овальное . Н а и б о л ь ш а я толщина находится посередине, а наи
большая ширина — немного б л и ж е к переднему краю. Скульптура пред
ставлена п р я м ы м и , высокими, слабо округленными ребрами , появляю
щимися вблизи середины раковины. П р и м а к у ш е ч н ы е части обеих ство
рок остаются совершенно гладкими или ж е покрыты тончайшими 
концентрическими линиями н а р а с т а н и я . Отдельные хорошо развитые ли
нии н а р а с т а н и я н а б л ю д а ю т с я в периферической части раковины. Коли
чество ребер на к а ж д о й створке колеблется от 10 до 12, причем среди 
них нередко попадаются 1—2 дихотомически р а з в е т в л я ю щ и х с я ребра, 
расположенных, к а к правило , на к р а я х раковины. 

1 Назван в честь одного из основоположников геологии в Харьковском универ
ситете профессора Н. Д. Борисяка. 
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Б р ю ш н а я створка выпукла почти равномерно . Синус в ы р а ж е н д а ж е 
у старческих э к з е м п л я р о в только в самой ее передней части. В нем 
находится 3, иногда 4 ребра . У одного из н а ш и х э к з е м п л я р о в синус 
ра сположен несимметрично, будучи смещенным влево от срединной ли
нии. М а к у ш к а довольно короткая , толстая , сильно с ж а т а я с боков, не
сколько притуплённая и м а л о загнутая- на конце. Б о к о в ы е ее поверх
ности округленные и только у самого конца имеются очень плохо раз
витые плечики. Форамен небольшой, овальный, п р и б л и ж а ю щ и й с я у не
которых раковин к круглому. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины сросшиеся , об
р а з у ю щ и е низкий дельтидий, о граничивающий ф о р а м е н спереди и лишь 
в небольшой степени с боков. Спинная створка выпукла немного силь
нее брюшной. Низкое , нередко плохо р а з л и ч и м о е возвышение несет 
4 ребра . 

Негативные следы радиально-ребристой скульптуры на внутренней 
поверхности створок в ы р а ж е н ы слабо и о х в а т ы в а ю т только самую 
переднюю их часть . З у б н ы е пластины р а с с т а в л е н ы широко . Боковые 
п р и м а к у ш е ч н ы е полости узкие и глубокие . С р е д и н н а я септа спинной 
створки развита относительно слабо , она очень тонкая и не превышает 
Уз ее длины. Внутренние приямочные ребра почти п а р а л л е л ь н ы друг 
другу. Круры тонкие, очень короткие и м а л о загнутые . В макушечном 
поле спинной створки отчетливо в ы д е л я ю т с я только округленно-тре
угольные отпечатки передней пары з а к р ы в а т е л е й . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 20,2 21,2 13,1 1,54:1,61:1 11,5 5,0 Загороднее 
196/162 17,8 17,3 11,0 1,61:1,57:1 11,0 5,7 Изюм 
196/161 18,2 20,1 10.2 1,78: 1,97: 1 12,8 5,4 » 

196/158 20,0 21,2 12,5 1,60: 1,69: 1 12,8 6,3 • 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В 1952 г. мы отождеств
л я л и описываемые раковины с «Rhynchonella» arolica О р р., от которой 
они отличаются меньшими р а з м е р а м и и, к а к установлено в последнее 
время , внутренним строением спинной створки. У к а з а н н ы й вид Оппеля 
и В а а г е н а был отнесен Висьневской (Wisn iewska , 1932) к ее новому 
роду Lacunosella. Н а ш и ж е э к з е м п л я р ы ни в коей мере не соответст
вуют диагнозу этого рода и о б л а д а ю т п р и з н а к а м и Rhactorhynchia 
B u c k m . С к а з а н н о е д а е т основание выделить их в качестве нового вида 
Rh. borissjaki sp . nov. 

Генетические связи Rh. borissjaki sp . nov. не вполне выяснены. Наи
большее сходство этот вид .имеет с Rh. grigorievi sp . nov. и с некото
рыми молодыми р а к о в и н а м и Rh. pinguis ukrainica ( M a k r i d . ) . От 
первой он отличается округлыми очертаниями раковины, более корот
кой макушкой , почти круглым ф о р а м е н о м , м а л о выпуклым дельтидием 
и отсутствием н а р у ж н о г о ножного воротничка . О д н а к о общность 
в строении крур и срединной септы, а т а к ж е зубных пластин позволяет, 
по н а ш е м у мнению, с б л и ж а т ь эти виды и п р е д п о л а г а т ь наличие между 
ними определенных родственных взаимоотношений. Отличие от Rh. 
pinguis ukrainica ( M a k r i d . ) состоит в количестве ребер на створках 
раковины, слабее развитой септе, более широко расставленных зубных 
пластинах и глубоких боковых примакушечных полостях. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й Оксфорд, время M a r t e l l i c e r a s mar te l l i — начало 
позднеоксфордского времени. Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о только 
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на территории северо-западной окраины Донецкого складчатого соору
ж е н и я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; Петровский р-н, 
Загороднее , верховье балки Плоской Водяной. 

Rhactorhynchia grigorievi sp . nov. 1 

Табл. VII, фиг. 4, 5 

Terebratula lange lacunosa: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 212, табл. 39, фиг. 104. 
Rhynchonella pinguis R o e m . var. f: H а л и в к и н, 1910, стр. 46, табл. IV, фиг. 2. 

Г о л о т и п . Хранится н* к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Коллекция автора , № 196/23651. Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, 
Загороднее . Н и ж н и е изюмские слои. Глинистый известняк. 

Д и а г н о з . Удлиненно-треугольные тонкие раковины с длинной 
макушкой , загнутой только на самом конце. Ф о р а м е н овальный, огра
ниченный большим дельтидием. Н а р у ж н ы й ножной воротничок хорошо 
в ы р а ж е н . 

М а т е р и а л . И м е е т с я 11 хорошо сохранившихся раковин и не
сколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины до
вольно м а л о изменяются в процессе роста , с о х р а н я я удлиненную округ
ленно-треугольную форму. Передний край раковины округленный, з ад 
н и й — более узкий, треугольный. Н а и б о л ь ш а я ширина раковины нахо
дится вблизи переднего к р а я , а н а и б о л ь ш а я толщина — посередине или 
несколько смещена в н а п р а в л е н и и м а к у ш к и . Поперечное сечение взрос
лых раковин округленно-прямоугольное . Скульптура представлена 
прямыми р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и , достигающими значительного разви
тия только в передней половине раковины. Вследствие этого молодые 
раковины длиной примерно до 10—12 мм лишены рельефно выражен
ной радиально-ребристой скульптуры и покрыты тонкими, не всегда 
ясно р а з л и ч н ы м и струйками . Количество ребер на к а ж д о й створке 
колеблется от 15 до 18. 

Б р ю ш н а я створка не имеет хорошо развитого синуса. Обычно ее 
передний к р а й р а з д е л е н на две неодинаковые доли, более или менее 
смещенные по отношению друг к другу. М а к у ш к а сильно выступающая 
над спинной створкой, з а о с т р е н н а я и з а г н у т а я только на конце. Плечики 
макушки тонкие, изогнутые, почти достигающие углов замочного края 
и о г р а н и ч и в а ю щ и е обширную несколько вогнутую гладкую ложную 
арею. М а к у ш е ч н ы й угол колеблется в пределах 80—83°. Форамен нахо
дится непосредственно под концом макушки._ Он о к р у ж е н с трех сто
рон в ы п у к л ы м дельтидием- Н а р у ж н ы й воротничок н о ж к и сравнительно 
хорошо р а з в и т и имеет вид к а н а л ь ц а . Спинная створка выпукла одина
ково или немного больше брюшной. Возвышение , к а к правило , отсут
ствует. 

Н е г а т и в н ы е о т р а ж е н и я радиально-ребристой скульптуры на внут
ренней поверхности раковины н а б л ю д а ю т с я только в непосредственной 
близости от переднего к р а я . С р е д и н н а я септа тонкая , достигающая 
середины длины спинной створки. К р у р ы тонкие, довольно широкие, 
расходящиеся вперед и весьма слабо загнутые . З у б н ы е пластины тон
кие, сравнительно длинные . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и ' . Описываемый вид приуро
чен к глинистым мелкозернистым известнякам . Д л и т е л ь н о е сохранение 
в процессе индивидуального развития юного облика раковины наряду 
с наличием довольно большого ф о р а м е н а и развитого наружного ворот-

1 Назван в честь Н. В. Григорьева, участника первой геологической съемки 
Донбасса. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

N° кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 18,6 16,4 9,2 2 ,02 :1 ,78 :1 Загороднее 
196/23650 19,2 17,1 8,5 2 ,25 :1 ,01 :1 — — Изюм 
196'23652 21,5 19,0 12,7 1,69: 1,49:1 - — — Загороднее 
196/23653 21,6 19,2 12,6 1,71 : 1,52: 1 

Загороднее 

ничка ножки служит д о к а з а т е л ь с т в о м преимущественного использова
ния его особями первичного якорного способа прикрепления . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . И з синонимики видно, 
что описываемый вид ранее в к л ю ч а л и в объем иных видов, сходных 
с' ним гомеоморфно, но, к а к выяснено в н а с т о я щ е е время , принадлежа
щ и х не к роду Rhactorhynchia B u c k m . Н а и б о л е е морфологически 
сходным и, вероятно, родственным с Rh. grigorievi sp . nov. видом явля,-
ется Rh. borissjaki sp . nov. , отличие от которого состоит в ф о р м е очер
таний раковины, длине м а к у ш к и , овальном форамене , крупном дельти-
дии и наличии н а р у ж н о г о ножного воротничка . П о м и м о этого, к а к было 
подмечено еще В. А. Н а л и в к и н ы м (1910, стр. 4 6 ) , описываемый вид по 
х а р а к т е р у скульптуры и строению переднего к р а я раковины похож на 
«Rhynchonella» petitclerci H a a s ( H a a s , 1890, стр. 85, т а б л . X, фиг. 15). 
О д н а к о более полное сопоставление этих видов не проведено вследствие 
отсутствия д а н н ы х о внутреннем Строении раковины и родовой принад
лежности последнего. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о ё в р е м я . Р а с п р о с т р а н е н и е зафиксиро
вано на территории северо-западной о к р а и н ы Донецкого складчатого 
сооружения и Германии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; Петровский р-н, 
Загороднее ; Л о з о в с к и й р-н, Смирновка . 

Rhactorhynchia pinguis ( R o e m e r ) , 1836 

Д и а г н о з . Толстые округленно-пятиугольные или несколько попе
речно-овальные, не вполне симметричные раковины с хорошо развитой 
макушкой . Синус и возвышение обычно не в ы р а ж е н ы . Иногда имеются 
дихотомически ветвящиеся ребра . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В и д Rhactorhynchia pin
guis был установлен в 1836 г. Р е м е р о м и впоследствии изучался мно-
гими палеонтологами . Выделение этого вида в ы з в а л о в свое время 
о ж и в л е н н у ю дискуссию. В частности, Х а а с р а с с м а т р и в а л его к а к разно
видность «Rhynchonella» corallina L e y m . ( H a a s , 1889, стр . 2 3 ) , а Ло-
риоль н а с т а и в а л на его самостоятельности и довольно подробно охарак
теризовал диагностические признаки н а р у ж н о г о строения раковины 
(Loriol , 1880, стр. 107). 

Отличием Rhactorhynchia pinguis ( R o e m.) от Rhactorhynchia 
corallina ( L e y m . ) с л у ж а т меньшие р а з м е р ы раковины, лучше разви
т а я м а к у ш к а и много более короткая и т о н к а я срединная дорзальная 
•септа. 

М ы предполагаем , что эти виды произошли от общего предка , но 
развитие их ш л о в р а з н ы х н а п р а в л е н и я х . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . Р а н н и й Оксфорд, время Marte l l ice 
r a s mar te l l i — позднеоксфордскоё время . 

С о с т а в в и д а . Д а н н ы й вид представлен д в у м я описываемыми 
:ниже подвидами. 
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Rhactorhynchia pinguis pinguis ( R o e m e r ) , 1836 
Rhynchonella pinguis: R o e m e r , 1836, стр. 41, табл. II, фиг. 15; S e e b a c h , 

1864, стр. 91 (частично); L о г i о 1, 1880, стр. 107, табл. XIV, фиг. 25—28 (частично); 
F i e b e l k o r n , 1893, стр. 395, табл. XXIII, фиг. 3—10 (частично); S c h m i d t , 1905, 
стр. 137, табл. I, фиг. 15—20; R o l l i e r , 1917, стр. 173. 

Rhactorhynchia pinguis: В и с к m a n, 1917, стр. 50. 

Г о л о т и п . Местохранение неизвестно. И з о б р а ж е н у Р ё м е р а (Roe
mer, 1836, т а б л . I I , фиг. 15) . Германия . Вюрттенберг , окрестности Хоенг-
гельзена. Верхний Оксфорд. 

Д и а г н о з . Округленно-пятиугольные раковины, достигающие 
17—20 мм в длину, 20—23 мм в ширину и 15—17 мм в толщину, покры
тые обычно 14—17 р е б р а м и на к а ж д о й створке и о б л а д а ю щ и е острыми 
плечиками м а к у ш к и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о е в р е м я . Р а с п р о с т р а н е н на территории 
Крыма, Северного К а в к а з а и З а п а д н о й Европы (Германия , Франция , 
Швейцария , П о л ь ш а ) . 

Rhactorhynchia pinguis ukrainica ( M a k r i d i n ) , 1952 

Табл. VII, фиг. 6, 7, 8 
Rhynchonella pinguis R o e m . var. а: Н а л и в к и и, 1910, стр. 42, табл. 3, фиг. 14 

(частично). 
Rhynchonella pinguis R o e m . var. b: Н а л и в к и н, 1910, стр. 44, табл. IV фиг. 4. 
Rhynchonella pinguis R o e m . var. с: Н а л и в к и и, 1910, стр. 44, табл. IV, фиг. 1. 
Rhynchonella pinguis R o e m . var. d: Н а л и в к и н, 1910, стр. 44, табл. IV, фиг. 3. 
Rhynchonella pinguis R o e m . var. e: Н а л и в к и н, 1910, стр. 45, табл. IV, фиг. 5. 
Septaliphoria pinguis ukrainica: М а к р и д и н , 1952, стр. 63, табл. IV, фиг. 5, 

6, табл. V, фиг. 1—3. 
Septaliphoria pinguis R o e m . var. с: М а к р и д и н , 1952, стр. 66, табл. V, фиг. 4. 

Г о л о т и п . Хранится в Ц Г М . К о л л е к ц и я В. А. Наливкина , 
№ 56/306. Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м , з а п а д н ы й склон горы Кременца . 
Верхний Оксфорд, н и ж н и е изюмские слои. Глинистый известняк. 

Д и а г н о з . Отличается от Rh. pinguis pinguis ( R o e m . ) более 
крупными р а з м е р а м и и неясно пятиугольными или поперечно-оваль
ными очертаниями взрослых раковин , сильнее развитой скульптурой, 
состоящей обычно из 16—18, к а к исключение 15—19, ребер на каждой , 
створке и значительно менее рельефно в ы р а ж е н н ы м и , иногда почти 
сглаженными плечиками м а к у ш к и . 

М а т е р и а л . Имеется 40 хорошо сохранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины имеют 

в общем равносторонне-треугольные очертания . У взрослых раковин 
они более или менее поперечно-овальные, нередко асимметричные. 
Передний к р а й широкий, притуплённый, а з а д н и й округленно-треуголь
ный. Н а и б о л ь ш а я ширина раковины находится м е ж д у серединой и 
передним к р а е м ; н а и б о л ь ш а я толщина р а с п о л о ж е н а в непосредствен
ной близости от переднего к р а я . Скульптура на первых стадиях разви
тия раковины отсутствует. Впервые появление коротких ребрышек 
в передней части раковины удается н а б л ю д а т ь у э к з е м п л я р о в , достиг
ших примерно 10—13 мм в длину. У более крупных раковин радиаль -
но-ребристая скульптура хорошо р а з в и т а и представлена 16—18, как 
исключение 15 или 19, острыми р е б р а м и , среди которых иногда попа
даются 1—3 дихотомически ветвящихся . Р е б р а обычно появляются и 
быстро достигают значительной высоты в средней части створок, 
а у единичных э к з е м п л я р о в — на небольшом расстоянии от макушки. 

Б р ю ш н а я створка м а л о выпукла . Синус, к а к правило , отсутствует. 
Лишь у отдельных раковин имеется несимметрично расположенный и 
весьма слабо в ы р а ж е н н ы й синус с 5 р е б р а м и . М а к у ш к а толстая , до
вольно короткая , слабо з а г н у т а я на конце. Плечики м а к у ш к и весьма 
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короткие, килеобразные . Н е р е д к о они почти с г л а ж е н ы . Ф о р а м е н округ
лый, едва не с о п р и к а с а ю щ и й с я со спинной створкой. Дельтидий- низ
кий, лишенный н а р у ж н о г о ножного воротничка . Спинная створка взрос
лых раковин вздута больше брюшной в 2—2,5 р а з а . Возвышение име
ется крайне редко. Н а замочном к р а е ясно п р о с л е ж и в а ю т с я узкие вог
нутые площадочки , р а с п о л о ж е н н ы е по бокам от м а к у ш к и и покрытые 
тончайшими концентрическими линиями . Л о б н а я линия S-образно 
изогнута в соответствии с имеющим место у п р е о б л а д а ю щ е г о большин
ства э к з е м п л я р о в разделением переднего к р а я раковины на две доли, 
смещенные по отношению друг к другу. 

Негативные следы радиально-ребристой скульптуры на внутреннем 
я д р е раковины примерно соответствуют ее действительной протяжен
ности и амплитуде . Срединная септа короткая , д о с т и г а ю щ а я не более 
7з длины спинной створки, тонкая , но сравнительно высокая . Зубные 
пластины толстые, несколько р а с х о д я щ и е с я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/136 
196/135 
196/134 
196/132 
196'131 
19НДЗЗ 
196/139 

196/127 
196/129 

16,1 
17,5 
19,5 
20,3 
20,4 
21,0 
25,0 

27,0 
30,2 

17,1 
16,5 
19,4 
20,3 
20,4 
21,3 
25,1 

28,3 
31,2 

8,2 
9,5 

1 U 
12,7 
11,5 
13,8 
15,0 

20,0 
21,3 

1,96:2,08 
1,84:1,73 
1,751 
1,59: 
1,77: 
1,52: 

1,75 
1,59 
1,77 
1,54 

1,55:1,67 

1,35: 
1,41 : 

1,41:1 
1,46: 1 

16,0 

18,8 

3,5 

12,8 

Изюм 

Протопопов-
ка 

То же 
Загороднее 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Э к з е м п л я р ы описываемого 
подвида, о б л а д а ю щ и е относительно более толстостворчатой раковиной 
и лучше р а з в и т ы м и плечиками м а к у ш к и , приурочены к водорослево-
к о р а л л о в ы м биогермам, в то время к а к большинство его представите
лей связано с мелкозернистыми и оолитовыми глинистыми известня
ками . П о всей вероятности, в д а н н о м случае мы имеем дело с двумя 
экологическими м о р ф а м и . О д н а к о практически отделение их друг от 
друга затруднено н а л и ч и е м э к з е м п л я р о в , о б л а д а ю щ и х переходными 
п р и з н а к а м и . 

К а к свидетельствуют н а ш и палеоэкологические наблюдения , разно
видности Rh. pinguis ukrainica ( M a k r i d . ) , выделенные В. А. Н а л и в 
киным, требуют существенной переоценки. Так , va r . а, характеризую
щ а я с я наличием на раковине 2—3 дихотомически ветвящихся ребер и 
килеобразными плечиками м а к у ш к и , вполне соответствует признакам 
экологической морфы, приуроченной к биогермным известнякам, 
a va r . Ь несет все основные черты экологической морфы, встречаю
щейся в мелкозернистых и оолитовых глинистых известняках . Осталь
ные ж е разновидности (var . с, v a r . d и va r . е), будучи представленными 
единичными э к з е м п л я р а м и , я в л я ю т с я скорее всего продуктом индиви
дуальной изменчивости особей этих двух экологических м о р ф . Таким 
образом , предположение В. А. Н а л и в к и н а о том, что у к а з а н н ы е разно
видности с л у ж а т переходными ф о р м а м и к Rhactorhynchia corallina 
( L e y m . ) , я в л я е т с я ошибочным. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . С нашей точки зрения 
описываемый подвид п о с л у ж и л материнской формой д л я весьма сход
ного с ним вида Rh. oscolica ( M a k r i d . ) , отличием от которого с л у ж а т 
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несколько б о л ь ш е е количество ребер на к а ж д о й створке, более толстая 
м а к у ш к а , менее р а с х о д я щ и е с я зубные пластины и более отчетливо вы
р а ж е н н ы е округленно-треугольные отпечатки мускулов-закрывателей на 
спинной створке . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й Оксфорд, время M a r t e l l i c e r a s mar te l l i — поздне
оксфордскоё время . М а к с и м а л ь н о е развитие приходится на раннее 
изюмское время. Р а с п р о с т р а н е н на территории северо-западной окраи
ны Донецкого складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; Изюмский р-н, 
Каменка , б а л к а С у х а я К а м е н к а , правый берег Оскола в 1 км вверх от 
р а з ъ е з д а Букин ; Петровский р-н, Загороднее , Протопоповка ; Д о н е ц к а я 
обл., С л а в я н с к и й р-н, Т а т ь я н о в к а ; К р а с н о - Л и м а н с к и й р-н, Карповка , 
из скв. 126 треста «Артемгеология» с глубины 703,0—711,5 м. 

Rhactorhynchia oscolica ( M a k r i d i n ) , 1952 

Табл. VII, фиг. 9, 10; табл. VIII, фиг. 1, 2 
Rhynchonella lacunosa: M o e s c h , 1856, стр. 53 (частично). 
Terebratula lacunosa var. arolica: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 127, табл. 39, 

фиг. 95, 96 (частично). 
Rhynchonella lacunosa Q u e n s t . var. arolica: H a a s , 1890, стр. 48, табл. I l l , 

фиг. 1—22; табл. IV, фиг. 1, 4, 5; табл. VI, фиг. 13, 14 (частично); Н а л и в к и н , 1910, 
стр. 49, табл. III , фиг. 13. 

Rhynchonella pinguis: Н а л и в к и н , 1910, табл. III, фиг. 14 (только). 
Septaliphoria oscolica: М а к р и д и н , 1952, стр. 54, табл. IV, фиг. 1. 

М а т е р и а л . Имеется 26 хорошо сбхранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых рако

вин длиной примерно до 7—8 мм округленно-треугольные. Д о в о л ь н о 
быстрое н а р а с т а н и е раковины в ширину приводило к постепенному из
менению ее очертаний, п р и о б р е т а ю щ и х у наиболее крупных экземпля
ров поперечно-овальную форму. Н а и б о л ь ш и е ширина и толщина рако
вины н а х о д я т с я обычно почти посередине; встречаются , однако , экзем
пляры, у которых н а и б о л ь ш а я ширина смещена в направлении перед
него к р а я . С к у л ь п т у р а представлена п р я м ы м и р а д и а л ь н ы м и ребрами, 
берущими н а ч а л о у основания м а к у ш к и и только в единичных случаях 
п р о с л е ж и в а ю щ и м и с я в виде тончайших струек вплоть до ее конца. 
Р а з м е р ы ребер очень быстро увеличиваются с приближением к перед
нему к р а ю раковины, причем примерно до середины их вершинная 
грань более или менее округленная , с т а н о в я щ а я с я затем острой. Н а 
каждой створке насчитывается 10—11 и, к а к исключение, 12 ребер. 
Одно из них, ч а щ е л е ж а щ е е на к р а ю брюшной створки, дает короткую 
боковую ветвь, сильно уступающую в своем развитии главной. 

Б р ю ш н а я створка у некоторых э к з е м п л я р о в о б л а д а е т сравнительно 
слабо в ы р а ж е н н ы м синусом, в котором находится 2—3 ребра . Нередко 
синус р а с п о л о ж е н асимметрично по отношению к срединной линии. 
Наиболее часто встречаются раковины, лишенные синуса. У них перед
ний к р а й разделен на две доли, смещенные по отношению друг к другу, 
подобно тому к а к это имеет место у Rhactorhynchia pinguis ukrainica 
( M a k r i d . ) . М а к у ш к а тонкая , несколько клювообразно загнутая . По 
бокам ее проходят довольно слабо развитые плечики, отделяющие 
узкую несколько вогнутую л о ж н у ю арею. Непосредственно под концом 
макушки р а с п о л о ж е н большой округлый форамен , ограниченный спе
реди и частично с боков выпуклым дельтидием. 

Спинная створка вздута ориентировочно в 2—2,5 р а з а больше 
брюшной. Возвышение (в случае его н а л и ч и я ) , м а л о выделяется 
в рельефе поверхности этой створки и несет 3 ребра . 

Н е г а т и в н ы е о т р а ж е н и я радиально-ребристой скульптуры на внут
ренней поверхности раковины с г л а ж е н ы , но почти соответствуют ей по 
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протяженности . С р е д и н н а я септа тонкая , не д о с т и г а ю щ а я половины 
длины спинной створки. З у б н ы е пластины довольно короткие и хорошо 
развитые . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/156 
196/155 
196/157 

23,5 
29,5 
31,5 

27,2 
29,6 
33,0 

18,7 

22,7 

1,25-: 1,45:1 

1,38:1,45:1 20,0 .8 ,5 

Каменка 

Протопопов-
ка 

Букин 196/31157 31,7 32,9 23,7 1 ,39:1,44:1 21,1 9,1 

Каменка 

Протопопов-
ка 

Букин 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый вид встреча
ется преимущественно в глинистых оолитовых известняках ; редкие его 
находки с в я з а н ы с известковыми глинами. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. У к а з а н н ы е в синонимике 
авторы были склонны р а с с м а т р и в а т ь описываемый вид к а к переход
ную ступень, с в я з ы в а ю щ у ю «Rhynchonella» lacunosa Q u e n s t . и «Rh.» 
arolica O p p . О д н а к о в н а с т о я щ е е в р е м я эта точка зрения отпадает 
вследствие н е о п р о в е р ж и м ы х д о к а з а т е л ь с т в п р и н а д л е ж н о с т и этих видов 
к ра зличным р о д а м и отсутствия м е ж д у ними филогенетической связи. 

П о морфологическим особенностям раковины данный вид весьма 
сходен и, вероятно , непосредственно генетически связан с Rhactorhyn
chia pinguis ukrainica ( M a k r i d . ) и Rhactorhynchia quadriplicata (N a-
l i v k . ) . От первого он отличается меньшим количеством ребер на каж
дой створке, более тонкой м а к у ш к о й , сильнее р а с х о д я щ и м и с я зубными 
пластинами и слабее р а з в и т ы м и округленно-треугольными отпечатками 
передней п а р ы м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й на спинной створке, а от вто
рого — меньшим количеством ребер , наличием редких ветвящихся ребер 
на к р а я х раковины, значительно с л а б е е р а з в и т ы м и синусом ,и возвы
шением и несколько рельефнее в ы р а ж е н н о й срединной септой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о е в р е м я . Р а с п р о с т р а н е н на террито
риях северо-западной о к р а и н ы Д о н е ц к о г о складчатого сооружения и, 
по-видимому, П о л ь ш и , Германии и Ш в е й ц а р и и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; И з ю м с к и й р-н, 
К а м е н к а , б а л к а С у х а я К а м е н к а , п р а в ы й берег р . Оскола в 1 км вверх 
от р а з ъ е з д а Б у к и н ; Петровский р-н, Протопоповка . 

Rhactorhynchia quadriplicata ( N a l i v k i n ) , 1910 

Табл. VIII, фиг. 3 
Rhynchonella quadriplicata: Н а л и в к и и, 1910, стр. 55, табл. V, фиг. 9 (поп 

Z i e t . ) . 

М а т е р и а л . Имеется пять хорошо сохранившихся раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин 

гораздо менее поперечно вытянуты, чем очертания взрослых. Передний 
к р а й и бока раковины почти правильно полуэллипсовидные, задний 
к р а й треугольный. Н а и б о л ь ш а я ширина раковины находится посере
дине, а н а и б о л ь ш а я толщина — несколько б л и ж е к переднему к р а ю . На 
к а ж д о й створке насчитывается обычно 21—22, но не более 25 простых 
острых ребер . Р е б р а начинаются от м а к у ш к и и постепенно увеличива
ются в р а з м е р а х по н а п р а в л е н и ю к лобному краю, причем средние 
ребра симметричны, а остальные более или менее п р и ж а т ы к средин
ной линии и несколько веерообразно изогнуты, вследствие чего их 
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внешние грани развиты сильнее внутренних. Поверхность раковины по
крыта т а к ж е концентрическими линиями н а р а с т а н и я , особенно ясно 
в ы р а ж е н н ы м и в, м е ж р е б е р н ы х п р о м е ж у т к а х . 

Б р ю ш н а я створка слабо в ы п у к л а . П р и переходе от макушки 
к к р а я м имеется л е г к а я вдавленность . Синус неглубокий, охватываю
щий переднюю половину этой створки и расположенный , к а к правило, 
симметрично. В нем находится 5, редко 7 ребер . М а к у ш к а сравнительно 
узкая и довольно острая . М а к у ш е ч н ы й угол около 110°. Плечики макуш
ки тонкие, килеобразные , о граничивающие слабо вогнутую ложную 
арею. Д е л ь т и д и й подходит к с а м о м у концу м а к у ш к и . Форамен не
большой, овальный . 

Спинная створка выпукла примерно в 2 р а з а больше брюшной. 
Срединное ее возвышение широкое , несущее 6—8 ребер . Д в а крайних 
ребра из н а х о д я щ и х с я на возвышении с приближением к переднему 
краю с г л а ж и в а ю т с я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

N° кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/43449 
196/43450 

12,8 
30,5 

17,2 
36,4 

10,1 
22,0 

1,26:1,70: 1 
1 ,38:1,65:1 

5,4 
21,4 

4,0 
12,3 

Загороднее 
Протопопов-

ка 
Каменка 196/43451 31,5 38,0 23,9 1,31 : 1,58: 1 23,1 13,0 

Загороднее 
Протопопов-

ка 
Каменка 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В . А. Н а л и в к и н допустил 
ошибку, определив описываемые э к з е м п л я р ы к а к «Rhynchonella» quad
riplicata Z i е t., хотя бесспорно, что они о б л а д а ю т существенным сход
ством во внешнем облике раковины с этим видом, происходящим из , 
байоса Германии (Zie ten , 1830—1834, т а б л . XI I , фиг. 3 ) . Отличие опи
сываемого вида в данном случае состоит в более широком синусе, за
ключающем 5—7 ребер , в то в р е м я к а к у типичных «Rh.» quadriplicata 
Z i е t. количество ребер в синусе не п р е в ы ш а е т 3—4, и в более разви
том дельтидий . К с о ж а л е н и ю , отсутствие д а н н ы х о внутреннем строе
нии последних л и ш а е т нас возможности провести более детальное со
поставление . О д н а к о сказанное , а т а к ж е б о л ь ш а я р а з н и ц а во времени 
существования р а с с м а т р и в а е м ы х видов я в л я ю т с я достаточным основа 
нием д л я их раз граничения . 

Ввиду того что р о д о в а я п р и н а д л е ж н о с т ь «Rh.» quadriplicata Z i е f. 
до сих пор не выяснена , мы считаем в о з м о ж н ы м сохранить за донецким, 
видом н а з в а н и е , присвоенное В . А. Н а л и в к и н ы м . Н о если в дальнейшем 
окажется , что оба эти вида п р и н а д л е ж а т к роду Rhactorhynchia В и с k-
m а п, то н а з в а н и е последнего д о л ж н о быть з а м е н е н о другим в соответ
ствии с о б щ е п р и н я т ы м правилом приоритета . 

Н а и б о л е е значительное сходство данный вид имеет с Rhacto
rhynchia oscolica ( M a k r i d . ) , от которой отличается большим количе
ством ребер на к а ж д о й створке, лучше р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего 
края раковины, более высоким дельтидием, тонкой и низкой срединной 
септой спинной створки. Весьма вероятно, что эти виды находились 
друг с другом в п р я м ы х родственных взаимоотношениях . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о ё время . Р а с п р о с т р а н е н и е зафиксиро
вано только на территории северо-западной окраины Донецкого склад
чатого сооружения в верхних изюмских слоях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, З а г о 
роднее; ' Л р о т о п о п о в к а ; И з ю м с к и й р-н, К а м е н к а , б а л к а Сухая Каменка . 

169 



Rhactorhynchia corallina (L e у m e r i e ) , 1846 

Табл. VIII, фиг. 4, 5, 6 
Rhynchonella corallina: L e y m i e r i e , 1846, стр. 256, табл. X, фиг. 16, 17; H a a s , 

1889, стр. 23, табл. I, фиг. 3—20; R о 11 i е г, 1917, стр. 172; М о и с е е в , 1934, стр. 76, 
табл. VII, фиг. 13—20. 

Rhynchonella pinguis: О р р е 1, 1856—1858, стр. 697 (поп Roem.); Е t а 11 о п, 
1861—1863, стр. 290, табл. 42, фиг. 5. 

Rhynchonella inconstans S o w . var. pectunculoides: D a v i d s o n , 1878, стр. 191, 
табл. XXVI, фиг. 8—12 (частично). 

Rhynchonella pinguis R o e m . var. corallina: Н а л и в к и н , 1910, стр. 47, табл. I l l , 
фиг. 13. 

Rhactorhynchia corallina: B u c k m a n , 1917, стр. 51; П р о з о р о в с к а я , 1962, 
стр. 28, табл. 31, фиг. 2. 

Septaliphoria corallina: М а к р и д и н , 1952, стр. 58, табл. IV, фиг. 3 (частично). 

М а т е р и а л . Имеется 16 хорошо сохранившихся раковин. 

Рис. 50. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Rhactorhynchia corallina 
( L e y m . ) из верхнеоксфордских отложений района разъезда Букин Харьковской 

области 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин 
более или менее округленно-пятиугольные, сменяющиеся в процессе 
дальнейшего роста поперечно-овальными. Передний к р а й раковины ши
рокий, закругленный, а з адний округленно-треугольный. Н а и б о л ь ш и е 
ширина и т о л щ и н а р а с п о л о ж е н ы обычно посередине, но у некоторых 
донецких э к з е м п л я р о в последняя смещена б л и ж е к переднему краю. 
С к у л ь п т у р а представлена 14—17 хорошо развитыми , округленными, 
обычно неветвящимися р е б р а м и на к а ж д о й створке. 

Б р ю ш н а я створка молодых раковин выпукла почти одинаково со 
спинной. Н а и б о л ь ш а я выпуклость этой створки р а с п о л о ж е н а посере
дине. Л и ш ь немногие имеющиеся в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и э к з е м п л я р ы 
о б л а д а ю т неглубоким, асимметрично р а с п о л о ж е н н ы м синусом, в кото
ром находится 4—5 ребер . У всех ж е остальных э к з е м п л я р о в передний 
край р а з д е л е н на две доли, довольно отчетливо, хотя и не сильно сме
щенные по отношению друг к другу . М а к у ш к а сравнительно ш и р о к а я , 
с ж а т а я с боков, в целом изогнутая . Плечики м а к у ш к и острые, короткие, 
четко ограничивающие уплощенную арею. Ф о р а м е н небольшой, оваль
ный. 

Негативные следы радиально-ребристой скульптуры на внутренней 
поверхности створок хорошо в ы р а ж е н ы . И м е ю т с я довольно слабо раз 
витые н а р у ж н ы й и внутренний н о ж н ы е вооотнички. К р а я хорошо раз -
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/35112 24,5 26,9 18,0 1,36: 1,49:1 16,0 8,5 Мартук 
196/126 26,4 26,6 21,5 1,22:1,23:1 15,3 4,7 Букин 
196'127 27,5 28,5 19,5 1,41 : 1,46:1 17,3 7,7 Каменка 
196/35109 32,3 34,0 27,8 1,Ф6: 1,22:1 — 

7,7 
я 

196/35110 33,9 34,0 26,4 1,28: 1,28:1 — — Мартук 
196/35108 34,5 37,8 29,3 1,17:1,29:1 я 

витых д е л ь т и д и а л ь н ы х пластин отогнуты во внутрь. З у б ы крупные, по
крытые насечками . З у б н ы е пластины толстые, м а л о расходящиеся , 
почти п а р а л л е л ь н ы е друг другу. С р е д и н н а я септа спинной створки до

вольно высокая . И м е е т с я очень уз
кий, не отчетливо в ы р а ж е н н ы й за
мочный желобок . З а м о ч н ы е пласти
ны короткие (рис. 50 ) . 

Мускульные п о л я на обеих 
створках п р и б л и ж а ю т с я к округ
ленно-четырехугольным, причем му
скульное поле спинной створки зна
чительно меньше, чем на брюшной. 
Генитальные отпечатки р а с п о л о ж е 
ны изогнутыми р я д а м и , охваты
вающими по бокам и с зади мус
кульные поля . Система п а л л и а л ь 
ных отпечатков р а з в и т а слабо 
(рис. 5 1 ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид Rhactorhynchia 
corallina был установлен Л е й м е р и в 1846 г., но наиболее подробно оха
рактеризован Х а а с о м ( H a a s , 1889, стр. 23, т а б л . I, фиг. 3—20) из сек-
ванских к о р а л л о в ы х известняков Ш в е й ц а р и и . Этот палеонтолог был 
склонен р а с с м а т р и в а т ь ш в е й ц а р с к и е «Rhynchonella» corallina к а к ра з 
новидность английских «Rh.» inconstans S o w . в м а л ь м е контингента. 
Однако , к а к бесспорно д о к а з а н о в н а ш е время , сходство этих видов 
ограничивается исключительно строением переднего к р а я раковины; по 
всем ж е остальным п р и з н а к а м они сильно отличаются д р у г от друга и 
п р и н а д л е ж а т к р а з н ы м р о д а м . 

И м е ю щ и е с я в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и э к з е м п л я р ы данного вида, по
лученные с северо-западной окраины Д о н е ц к о г о складчатого сооруже
ния, отличаются меньшими р а з м е р а м и от э к з е м п л я р о в , собранных в бас
сейне р . И л е к а . В о з м о ж н о , что они я в л я ю т с я представителями разных 
подвидов. О д н а к о это предположение н у ж д а е т с я в проверке на зна
чительно большем м а т е р и а л е . 

«Rhynchonella» pinguis R o e m . v a r . corallina N a l i v k . , отличаю
щ а я с я от голотипа описываемого вида более тонкой и почти прямой 
макушкой , а т а к ж е наличием у некоторых э к з е м п л я р о в большего коли
чества ребер (до 21) на к а ж д о й створке, введена в синонимику с неко
торой долей сомнения. М о ж е т быть, в д а л ь н е й ш е м появятся новые дан
ные, п о з в о л я ю щ и е выделить ее в качестве самостоятельного вида. 

Несомненно близкими видами к Rh. corallina ( L e y m . ) являются 
Rh. lutugini ( N a l i v k . ) и Rh. gurovi sp . nov . Отличием ее от первого 
с л у ж а т более равномерно-выпуклые створки, более короткая м а к у ш к а 
и отсутствие н а р у ж н о г о ножного воротничка , а от второго — менее 

Рис. 51. Схема расположения мускуль
ных, паллиальных и генитальных отпе
чатков у Rhactorhynchia corallina 
( L e y m . ) из отложений оксфордских 
района ст. Мартук, Актюбинской области 

а — брюшная створка; б — спинная створка 
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густая р а д и а л ь н о - р е б р и с т а я скульптура , наличие у некоторых экземп
л я р о в довольно отчетливо в ы р а ж е н н ы х с к л а д о к переднего к р а я рако
вины и лучше развитой срединной септы спинной створки. 

Выше, в описании Rh. pinguis ( R o e т . ) , мы у ж е отмечали сходство 
этого вида с Rh. corallina ( L e y m . ) и в ы с к а з а л и предположение о их 
происхождении от общего предка . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й Оксфорд, в р е м я M a r t e l l i c e r a s mar t e l l i — поздне
оксфордское время . Р а с п р о с т р а н е н и е описываемого вида в конце ран-
неоксфордского времени з а ф и к с и р о в а н о только на территории Север
ного К а в к а з а ; в течение позднего Оксфорда его а р е а л о х в а т ы в а л об
ширную территорию от юго-восточной окраины Русской п л а т ф о р м ы и 
Северного К а в к а з а до Ф р а н ц и и и Ш в е й ц а р и и и, быть может , Пириней-
ского полуострова . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м с к и й р-н, правый 
берег р . Оскола , в 1 км от р а з ъ е з д а Букин , К а м е н к а ; Д о н е ц к а я обл. , 
К р а м а т о р с к , правый берег б а л к и М а я ч к и у Красной П о л я н ы ; Актюбин-
ская обл. , окрестности ст. М а р т у к ж.-д . Актюбинск—Оренбург . 

Rhactorhynchia lutugini (N а 1 i v k i n ) , 1910 
Табл. VIII , фиг. 7, табл. IX, фиг. 1 

Rhynchonella lutugini: Н а л и в к и н, 1910, стр. 50, табл. V, фиг. 6. 
Rhynchonella lutugini var. 1: Н а л и в к и н, 1910, стр. 51, табл." V, фиг. 7. 
Rhynchonella lutugini var. 2: Н а л и в к и и, 1910, стр. 51, табл. V, фиг. 8. 
Septaliphoria lutugini: М а к р и д и н , 1952, стр. 72, табл. VII, фиг. 2 (только). 

М а т е р и а л . Имеется 28 хорошо сохранившихся раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . О ч е р т а н и я юных раковин , 

имеющих длину 5—7 мм, округленно-треугольные, быстро сменяю
щиеся в процессе д а л ь н е й ш е г о роста округленно-пятиугольными. Наи
большие ширина и толщина ра кови н ы находятся посередине. Скульп
тура представлена р а д и а л ь н ы м и , к а к правило , неветвящимися , сильно 
р а з в и т ы м и р е б р а м и в количестве 14—16 и редко 12—13 на к а ж д о й 
створке, п о я в л я ю щ и м и с я на небольшом расстоянии от к о н ц а - м а к у ш к и . 

Б р ю ш н а я створка в передней половине несет довольно рельефно 
развитый синус с 4 р е б р а м и . М а к у ш к а острая , оттянутая , с ж а т а я с бо
ков . Угол при ее вершине равен 90—95°. Плечики м а к у ш к и развиты 
слабо . Л о ж н а я арея довольно сильно вогнута . Ф о р а м е н несколько 
овальный, иногда почти круглый, р а с п о л о ж е н н ы й под самой макушкой 
и окруженный спереди и с боков выпуклым дельтидием, о б р а з у ю щ и м 
н а р у ж н ы й ножной воротничок в ф о р м е небольшого к а н а л ь ц а . 

Спинная створка взрослых раковин выпукла в 2—2,5 р а з а сильнее 
брюшной. Д о в о л ь н о отчетливо в ы р а ж е н н о е срединное возвышение этой 
створки несет 5 ребер . Б о к о в ы е к р а я ра кови н ы почти вертикальные . 
Л о б н а я линия часто несимметрично изогнута в соответствии с располо
жением синуса и возвышения . 

З у б н ы е пластины длинные , несколько р а с х о д я щ и е с я (рис. 5 2 ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/35204 17,4 15,1 14,3 1,21:1,05:1 И,2 10,3 Изюм 
196/34241 20,5 19,7 14,2 1,44: 1,38:1 — 
196/35203 23,6 23,9 16,7 1,41 : 1,43:1 14,2 14,7 Загороднее 
196/35202 27,0 27,0 24,6 1,10: 1,10:1 ' 16,0 16,6 м 
196/128 29,0 24,5 23,9 1,21 : 1,02:1 18,0 18,2 • 
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Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый вид пользу
ется н а и б о л ь ш и м распространением в мелкозернистых глинистых изве
стняках , р е ж е он встречается в глинистых оолитовых и биогермных 
водорослево-коралловых известняках . Следует отметить , что экзем
пляры, происходящие из фации биогермов, х а р а к т е р и з у ю т с я сравни
тельно более короткой и с л а б е е оттянутой м а к у ш к о й , а т а к ж е часто 
имеющей место асимметрией в р а с п о л о ж е н и и с к л а д о к переднего к р а я 
раковины. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . У нас не возникает ника
кого сомнения в наличии определенной генетической связи Rh. lutugini 
( N a l i v k ) с видом Rh. corallina 
( L e y m . ) , имеющих много общего к а к 
во внешнем облике , т ак и во внутрен
нем строении раковины. Отличием 
описываемого вида в д а н н о м случае 
я в л я е т с я резко в ы р а ж е н н а я неравнг> 
створчатость и почти вертикальные 
боковые к р а я раковины, более длин
ная оттянутая м а к у ш к а и наличие на
ружного ножного воротничка . 

В. А. Н а л и в к и н у к а з а л на сход
ство описываемого вида в очертаниях 
раковины, скошенных боковых и пе
реднем к р а я х , строении м а к у ш к и , 
дельтидия и ф о р а м е н а с «Rhyncho-
nella» niciformis S o w . (Dav idson , 
1851—1853, ч. I, т а б л . XI , фиг. 2 3 ) , 
существенно отличающейся , однако , 
тонкой и многочисленной ребристой 
скульпутрой. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е . Н а ч а л о позд-
неоксфордского времени. Р а с п р о с т р а 
нен на территории северо-западной 
окраины Д о н е ц к о г о складчатого со
о р у ж е н и я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Харьков
с к а я обл., И з ю м ; И з ю м с к и й р-н, б а л к а 
Сухая К а м е н к а ; Петровский р-н, З а 
городнее. 

Рис. 52. Внутреннее строение рако
вины Rhactorhynchia lutugini (N а-
1 i v к.) из верхнеоксфордских отло
жений балки Сухой Каменки Изюм-
ского района Харьковской области 

Бр. с. — б р ю ш н а я створка, з. пл. — з у б 
ные пластины, м. пл. — мускульное поле, 
С. с. — спинная створка, era. р. — внеш
ние приямочные ребра , внп. р. — внутрен
ние приямочные ребра , ср. с. — средин
ная септа, з. ост. — замочное остроко-
нечье, м. пл. — мускульное поле, кр. — 

круры 

Rhactorhynchia gurovi sp . n o v . 1 

Табл. IX, фиг. 2, 3 

Rhynchonella inconstans: Г у р о в , 1869, стр. 49; Н а л и в к и н , 1910, стр. 33 
(поп S о w.) . 

Г о л о т и п. Х р а н и т с я на к а ф е д р е палеонтологии ХГУ. Коллекция 
автора , № 196/35011. Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м с к и й р-н, б а л к а Сухая 
К а м е н к а . Верхний О к с ф о р д , нижние изюмские слои. Мелкозернистые 
глинистые известняки. 

Д и а г н о з . Н а к а ж д о й створке 17—20 острых ребер , из которых 
иногда 1—2 ветвящихся . Д е л ь т и д и й низкий. З у б н ы е пластины изогнуты 
к периферии. -

М а т е р и а л . И м е е т с я 28 хорошо сохранившихся раковин и не
сколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

1 Назван в честь одного из основоположников геологии в Харьковском универ
ситете профессора А. В. Гурова. 
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Р и с . 52 . В н у т р е н н е е с т р о е н и е р а к о 
в и н ы Rhactorhynchia lutugini ( N а-
1 i v к.) и з в е р х н е о к с ф о р д с к и х о т л о 
ж е н и й б а л к и С у х о й К а м е н к и И з ю м -

с к о г о р а й о н а Х а р ь к о в с к о й о б л а с т и 
Бр. с. — б р ю ш н а я с т в о р к а , з. пл. — з у б 
н ы е п л а с т и н ы , м. пл. — м у с к у л ь н о е поле , 
С. с. — с п и н н а я с т в о р к а , вп. р. — в н е ш 
ние п р и я м о ч н ы е р е б р а , внп. р. — в н у т р е н 
ние п р и я м о ч н ы е р е б р а , ср. с. — с р е д и н 
н а я с е п т а , з. ост. — з а м о ч н о е о с т р о к о -
н е ч ь е , м. пл. — м у с к у л ь н о е поле , кр. — 

к р у р ы 



М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины мало 
изменяются в процессе роста, о с т а в а я с ь округленно-пятиугольными. 
Передний край правильно полуовальный, задний треугольный. Наиболь 
ш а я ширина раковины р а с п о л о ж е н а в передней ее половине, а наиболь
ш а я толщина — посередине. У п р е о б л а д а ю щ е г о большинства экземп
л я р о в передняя половина раковины р а з д е л е н а на две обычно неодина
ковые доли, смещенные по отношению д р у г к другу. Гораздо реже 
двудольность строения переднего к р а я раковины в ы р а ж е н а л и ш ь S-образ-
ным изгибом лобной линии и совершенно не о т р а ж а е т с я в рельефе по
верхности створок. Скульптура представлена острыми р е б р а м и в коли-

а б 
Рис. 53. Схема расположения мускульных, пал
лиальных и генитальных отпечатков у симме
тричной раковины Rchactorhynchia gurovi sp. 

nov. 
a — брюшная створка; б — спинная створка 

Рис. 54. Схема расположения мус
кульных, паллиальных и генитальных 
отпечатков у • асимметричной ракови
ны Rhactorhynchia gurovi sp. nov. 
Биогермные известняки района Про-

топоповки Харьковской области 
о — б р ю ш н а я створка; б — спинная створка 

честве 17—18, р е ж е до 20 на к а ж д о й створке, среди которых 1—2 
иногда правильно дихотомически ветвящиеся . Н а и б о л е е сильно раз 
виты ребра , з а н и м а ю щ и е середину раковины. Р е б р а ж е , находящиеся 
на к р а я х раковины, более низкие и узкие. 

Б р ю ш н а я створка выпукла значительно меньше спинной. М а к у ш к а 
сравнительно короткая , к л ю в о о б р а з н о з а г н у т а я , с несколько овальным 
фораменом , ограниченным спереди й в небольшой степени по бокам 
низким дельтидием. Плечики м а к у ш к и ясно в ы р а ж е н ы . Л о ж н а я арея 
слабо вогнута, г л а д к а я . 

Спинная створка взрослых раковин выпукла в 1,5—2 р а з а больше 
брюшной. Н а и б о л ь ш а я ее высота находится посередине, что придает 
продольному сечению раковины почти п р а в и л ь н о овальные очертания. 

Негативные следы радиально-ребристой скульптуры на внутрен
ней поверхности раковины сильно с г л а ж е н ы . Вследствие этого распоз
нать данный вид по внутреннему я д р у раковины довольно сложно . З у б ы 
мыщелковидные , м а л о з а з у б р е н н ы е , о п и р а ю щ и е с я на тонкие, немного 
изогнутые к периферии зубные пластины. З у б н ы е я м к и глубокие, 
исштрихованные соответственно зазубренности зубов и ограниченные 
почти вертикальными внутренними приямочными ребрами , от которых 
т а к ж е под углом, близким к 90°, отходят широкие к р у р а л ь н ы е основа
ния, почти соприкасающиеся друг с другом. Круры очень короткие, 
острые на концах. С р е д и н н а я септа тонкая , низкая , д о с т и г а ю щ а я при
мерно Уз длины спинной створки. Асимметрия раковины нередко вызы
вает смещение мускульных полей и системы п а л л и а л ь н ы х отпечатков 
в сторону р а з м е щ е н и я синуса и возвышения (рис. 53, 5 4 ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы е экземпляры 
по всем своим п р и з н а к а м п р и н а д л е ж а т к роду Rhactorhynchia B u c k m . , 
что исключает отнесение их к виду Septaliphoria inconstans ( S o w . ) , 
как это было первоначально сделано А. В . Гуровым и В . А. Наливки-
ным. Кроме р а з л и ч и я признаков внутреннего строения, эти раковины 
о б л а д а ю т значительно меньшим количеством ребер на к а ж д о й створке, 
не п р е в ы ш а ю щ е м 20, в то время к а к у S. inconstans ( S o w . ) насчиты-
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 23,0 24,3 18,8 1,22:1,29:1 Сухая Каменка 
196/35012 29,4 33,1 21,0 1,40:1,57:1 Изюм 
196/35013 29,6 31,2 25,2 1,17:1,23:1 
196/35010 34,5 36,8 25,6 1,34:1,43:1 • 

вается , к а к правило , от 25 до 40 ребер . С к а з а н н о е дает нам основание 
выделить новый вид, д а в ему н а з в а н и е Rhactorhynchia gurovi sp. nov. 

Н а и б о л е е близкое сходство р а с с м а т р и в а е м ы й вид имеет с Rhacto
rhynchia corallina ( L e y m . ) , отличаясь от нее несколько большим коли
чеством ребер на к а ж д о й створке, в массе сильнее в ы р а ж е н н о й асим
метричностью лобного к р а я раковины, слабее развитыми плечиками 
м а к у ш к и и срединной септой створки, 
и тонкими, несколько изогнутыми к 
периферии зубными п л а с т и н а м и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и 
г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а 
н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о е время . 
Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о на 
территории северо-западной окраины 
Донецкого складчатого сооружения . 

. М е с т о н а х о ж д е н и е . Харьков
ская обл. , И з ю м ; И з ю м с к и й р-н, бал
ка Сухая К а м е н к а ; Д о н е ц к а я обл., 
С л а в я н с к и й р-н, Т а т ь я н о в к а . 

Р о д Isjuminelina M a k r i d i n , 1960 

Isjuminella: М а к р и д и н , 1955, стр. 85, 
рис. 3 (в тексте). 

Isjuminelina: М а к р и д и н в «Основах 
палеонтологии», 1960, стр. 254. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula la
cunosa decorat a Q u e n s t e d t , 1958 
[Rhynchonella pseudodecorata R o l 
l i e r , 1917]; верхний Оксфорд Германии 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а 
н и е . Округленно-пятиугольные , ра-
диально-ребристые раковины с до
вольно хорошо в ы р а ж е н н ы м и склад 
ками переднего к р а я . С р е д и н н а я сеп
та спинной створки сравнительно ко
роткая , хорошо р а з в и т а я , п о д д е р ж и в а ю щ а я д в у р а л ь н у ю замочную 
п л а т ф о р м у и слитая с к р у р а л ь н ы м и основаниями. З а м о ч н ы й желобок 
в ы р а ж е н слабо и п р о с л е ж и в а е т с я только у юных раковин. Круры очень 
короткие, толстые, круючкообразно изогнутые. З у б ы крупные, зазуб
ренные, опирающиеся на очень короткие и толстые зубные пластины, 
отделенные от боковых стенок м а к у ш к и весьма слабо развитыми боко
выми примакушечными полостями. З у б н ы е ямки глубокие, ограничен
ные с б л и ж е н н ы м и и почти п а р а л л е л ь н ы м и друг другу внутренними 
приямочными р е б р а м и (рис. 55 ) . Очень узкое, поперечно вытянутое мус
кульное поле спинной створки о б л а д а е т почти прямоугольными очерта
ниями. Отпечатки передних з а к р ы в а т е л е й глубокие, поперечно-удлинен-

Рис. 55. Внутреннее строение рако
вины Isjuminelina pseudodecorata 
(R о 11.) из верхнеоксфордских отло

жений района Изюмъ 
Бр. с. — брюшная створка, з. пл. — зубные 
пластины, з. — з у б ы , м. пл — мускульное 
поле, С. с. — спинная створка, з. ост. — за
мочное остроконечье, кр. — круры, ср. с. — 
срединная септа, м. пл. мускульное поле 
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Р и с . 55 . В н у т р е н н е е с т р о е н и е р а к о 
в и н ы Isjuminelina pseudodecorata 
( R о 11.) и з в е р х н е о к с ф о р д с к и х о т л о 

ж е н и й р а й о н а И з ю м Ъ 
Бр« с. — б р ю ш н а я с т в о р к а , з. пл. — з у б н ы е 
п л а с т и н ы , з. — з у б ы , м. пл — м у с к у л ь н о е 
поле , С. с. — с п и н н а я с т в о р к а , з. ост. — з а 
мочное о с т р о к о н е ч ь е , кр. — к р у р ы , ср. с. — 
с р е д и н н а я с е п т а , м. пл. м у с к у л ь н о е поле 



ные или полуовальные , сходящиеся к переднему концу септы. Отпе
чатки задней п а р ы з а к р ы в а т е л е й узкие , вытянутые п а р а л л е л ь н о перед
ней паре . Ш и р о к о е поперечно-овальное мускульное поле брюшной 
створки з а н и м а е т почти половину ее внутренней поверхности. В его 
строении выделяются очень крупные следы передней пары открывателей 
и правильно сердцевидный небольшой отпечаток з акрывателей . 
Гениальные отпечатки сравнительно большие, немногочисленные 
(рис. 5 6 ) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П р е д с т а в и т е л и описывае
мого рода приспособились к ж и з н и исключительно в фации коралло
вых и водорослево-коралловых биогермов. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Переименование дан
ного рода связано с заменой его генеротипа, в качестве которого перво

начально была у к а з а н а Terebra-
v ' - • • • л - л - - " t u l a d e c o r a t a B u c h , 1830—1834. 

•Щжш^/^^) / ^ ^ ^ i ' ' e U i ! ^ - ^ & k О Д ' н а к о > к а к выяснено в настоя-
^ ^ ^ A r _ ( Krr^SS* / 4 ^ 2 2 ? щее время , э та ф о р м а не тожде

ственна Terebratula lacunosa de
corata Quenstedt, 1858, на ко
торую, собственно говоря , мы и 
ориентировались при выделении 
рода . 

П о внутреннему строению 
раковины род Isjuminelina M a k -
r i d, п р и б л и ж а е т с я к Praecyclot
hyris M a k г i d., но отличается 
сильнее р а з в и т ы м и и очень сбли
ж е н н ы м и внутренними приямоч-

ными р е б р а м и и к р у р а л ь н ы м и основаниями , отсутствием наружного 
ножного воротничка , формой мускульных полей и отдельных мускуль
ных отпечатков. 

В р е М я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о е время . Р а с п р о с т р а н е н на территории 
северо-западной окраины Д о н е ц к о г о складчатого сооружения и южной 
части З а п а д н о й Европы; по-видимому, м о ж е т быть встречен в Крыму 
и на К а в к а з е . 

Схема расположения мускуль-
паллиальных и генитальных отпе-

печатков у Isjuminelina pseudodecorata 
( R o l l . ) 

а — б р ю ш н а я створка; б — спинная створка 

Isjuminelina pseudodecorata ( R o l l i e r ) , 1917 
Табл. IX, фиг. 4 

Terebratula lacunosa decorata: Q u e n s t e d t , 1858, стр. 634, табл. 78, фиг. 15; 
Q u e n s t e d t , 1868—,1871, стр. 125, табл. 39, фиг. 80. 

Rhynchonella pseudodecorata: R o l l i e r , 1917, стр. 139. 
Septaliphoria decorata: М а к р и д и н , 1952, стр. 52, табл. I l l , фиг. 4. 

М-а т е р и а л . Имеется шесть хорошо сохранившихся раковин и не
сколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины .неясно 
пятиугольные, причем д л и н а их почти р а в н а ширине . Д а л ь н е й ш и й рост 
с о п р о в о ж д а л с я изменением очертаний раковины, имеющих у взрослых 
особей довольно слабо округленную пятиугольную форму. Н а и б о л ь ш а я 
толщина взрослых раковин находится вблизи переднего к р а я , а наи
б о л ь ш а я ширина — примерно посередине. Скульптура представлена 
широкими, сверху более или менее округленными ребрами , сред
ние из которых п р я м ы е и симметричные, а крайние несколько изогнуты 
в направлении осевой линии раковины и вследствие этого в той или 
иной степени асимметричные . 

Б р ю ш н а я створка сильно уплощена . Синус охватывает почти 3 Д ее 
длины, начинаясь несколько впереди Основания м а к у ш к и . В целом 
синус широкий и неглубокий, з а к л ю ч а ю щ и й 4 ребра . Язычок описывае-
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мой створки довольно длинный, широкий, по ф о р м е трапециевидный 
или почти прямоугольный. Н а к р а я х брюшной створки находится по 
5 более высоких ребер, чем н а х о д я щ и е с я в синусе. М а к у ш к а короткая , 
тонкая , сильно з а о с т р е н н а я на конце и клювообразно з а г н у т а я . Плечики 
макушки короткие и острые. Л о ж н а я арея н е б о л ь ш а я , уплощенная или 
слабо вогнутая . Форамен большой, яйцевидный, почти касающийся про
тивоположной створки. Д е л ь т и д и й высокий, ограничивающий форамен 
спереди и по бокам . 

Спинная створка взрослых раковин имеет ш а р о в и д н ы е очертания 
и превосходит по высоте брюшную створку не менее чем в 3—3,5 р а з а . 
Возвышение, з а н и м а ю щ е е переднюю половину этой створки, довольно 
высокое, ограниченное обрывистыми к р а я м и . 

Вдоль замочного к р а я по обе стороны от м а к у ш к и имеются узкие, 
довольно сильно вогнутые площадочки , покрытые концентрическими 
линиями н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/43312 
196/43314 
196/112 

11,5 
18,8 
36,4 

11.7 
18,9 
35,6 

6,6 
13,9 
28,0 

1,74: 1,77:1 
1,35: 1,35 :"1 
1,30: 1,27:1 

6,3 
12,7 
24,2 

2,0 
5,0 

22,4 

Изюм 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Б о л ь ш о е сходство во 
внешнем облике раковин ы «Rhynchonella» decorata В и с h (Buch, 1833— 
1834, стр. 35, т а б л . I I , фиг. 36) и «Rh.» lacunosa decorata Q u e n s t . 
вводило в з а б л у ж д е н и е многих исследователей. О д н а к о , к а к подчеркнул 
Роллие (Roll ier , 1917, стр. 139), первая из них происходит из меловых 
отложений, а в т о р а я — из верхней юры. Н а этом основании «Rh.» lacu
nosa decorata Q u e n s t . была переименована этим автором в Rh. pseu-
dodecorata. 

Проведенное нами изучение внутреннего строения рассматривае 
мых раковин п о к а з а л о , во-первых, существенное их отличие от других 
юрских ринхонеллид , что послужило причиной выделения нового рода 
Isjuminelina и, во-вторых, позволило окончательно отделить этот вид 
от «Rh.» decorata B u c h , относящейся , несомненно, к роду Cyclothyris 
М'С о у. 

Следует отметить наличие сходства описываемого вида в очерта
ниях раковины и х а р а к т е р е радиально-ребристой скульптуры с Septa
liphoria sobolevi sp . поу. О д н а к о эти виды могут быть легко отделены 
друг от д р у г а при сопоставлении внутреннего строения раковины, 
а т а к ж е б л а г о д а р я отсутствию у первого н а р у ж н о г о ножного ворот
ничка. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о ё время . Р а с п р о с т р а н е н преимущест
венно на территории З а п а д н о й Европы ( Г е р м а н и я , Ш в е й ц а р и я ) . Не
многочисленные популяции существовали на территории северо-запад
ной окраины Донецкого складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; Изюмский р-н, 
Каменка . • 

Р о д Russirhynchia В и с k m а п. 1914 

Russirhynchia: В и с к m a n , 1914, стр. 2; В и с к m а п, 1917, стр. 52, табл. XV, 
фиг. 15; М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 255. 

Т и п о в о й в и д — Rhynchonella fischeri R o u i l l i e r , 1846; Москва , 
Мневники. Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус , зона V i r g a t i t e s v i r g a t u s . 
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М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Округленно-пятиугольные 
или округленно-треугольные раковины, покрытые хорошо развитыми 
р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и . М а к у ш к а брюшной створки клювообразно 
загнута . Форамен круглый. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины разъединенные. 

ООО 
0.6^0.5 "~*охs а 

3 , 5 о,г 
10 мм 

Рис. 57. Зарисовка серии поперечных пришлифовок молодой (А) и взрослой (Б) ра
ковины Russirhynchia fischeri fischeri ( R o u i l l . ) из зоны Virgatites virgatus нижнего 

волжского яруса района Москвы (Мневники) 

З у б ы толстые с крупными насечками , немного загнутые во внутрь. 
Имеются дополнительные зубчики. З у б н ы е пластины почти п а р а л л е л ь 
ные. Боковые п р и м а к у ш е ч н ы е полости глубокие . В сравнительно узкой 

дельтириальной полости распола
гается внутренний ножной во
ротничок. С р е д и н н а я септа спин
ной створки д л и н н а я , очень низ
к а я . . З а м о ч н ы й ж е л о б о к выра
ж е н отчетливо у юных раковин, 
а у в зрослых чрезвычайно узкий, 
р а с п о л а г а ю щ и й с я позади корот
ких разделенных замочных пла
стин (рис. 57 ) . К руры у молодых 
раковин со слабо р а з в и т ы м шпо-

Рис. 58. Схема расположения мускульных, рообразньгм отростком. Отпе-
паллиальных и _ генитальных отпечатков чатки передней п а р ы мускулов-

открывателей на брюшной 
створке округленно-треугольные. 
Крупный удлиненно-сердцевид

ный отпечаток м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й равен по п л о щ а д и к а ж д о м у из 
последних. Н а спинной створке крупные отпечатки передней пары мус
кулов-закрывателей ограничивают своими задне-боковыми концами 
очеНь узкие следы задней п а р ы з а к р ы в а т е л е й . Система п а л л и а л ь н ы х 
отпечатков довольно хорошо р а з в и т а (рис. 5 8 ) . 

у Russirhynchia fischeri fischeri (R о u i 1 
a — брюшная створка; б — спинная створка 
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Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П р е д с т а в и т е л и рода Russi
rhynchia B u c k m . распространены в песчаных, песчано-глинистых и 
реже мергелистых глауконитовых сублиторальных осадках , отлагав 
шихся на различных расстояниях от берега . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Согласно Б а к м э н у , н а и 
более близким родом к Russirhynchia B u c k m . является Goniorhynchia 
B u c k m . Отличие первого з а к л ю ч а е т с я в сильно развитой радиально-
ребристой скульптуре , хорошо в ы р а ж е н н о й срединной септе, форме-
мускульных полей и отдельных мускульных отпечатков. П о м и м о этого,., 
описываемый род имеет сходство в х а р а к т е р е скульптуры раковины со 
Stolmorhynchia B u c k m . Однако , к а к выяснено нами, кроме иной 
формы и в з а и м о р а с п о л о ж е н и я мускульных отпечатков, о чем писал 
Б а к м э н ( B u c k m a n , 1917, стр. 52 ) , род Russirhynchia отличается от 
Stolmorhynchia т а к ж е многими другими п р и з н а к а м и внутреннего 
строения раковины. 

Б а к м э н ошибочно включил в объем рода Russirhynchia вид «Rhyn-
chonella» oxyoptycha F i s c h . , отличающийся от его типового вида и 
избранный нами (Макридин , 1955) в качестве типового д л я нового рода 
Mosquella. Отличие Russirhynchia B u c k m . от Mosquella М a k г i d. за
ключается в наличии высокой ареи, обычно соприкасающихся дельти-
диальных пластин, более сильно р а з в и т ы х боковых примакушечных по
лостей, более тонкой и длинной д о р з а л ь н о й септы, а т а к ж е замочного 
желобка на всех стадиях онтогенеза, ф о р м е и в з а и м о р а с п о л о ж е н и и 
мускульных следов . С нашей точки зрения Russirhynchia д а л а начало^ 
роду Mosquella на р у б е ж е времен V i r g a t i t e s ro sanov i — E p i v i r g a t i t e s 
nikit ini . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, в р е м я V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ран
ний в о л ж с к и й век, в р е м я V i r g a t i t e s rosanov i . Р а с п р о с т р а н е н на терри
тории центральной и юго-восточной частей Русской п л а т ф о р м ы . 

Russirhynchia fischeri ( R o u i l l i e r ) , 1846 

Д и а г н о з . Р а к о в и н ы изменчивых очертаний с рельефно в ы р а ж е н 
ными с к л а д к а м и переднего к р а я , покрытые п р я м ы м и сильно развитыми; 
радиальными р е б р а м и . В синусе обычно 3—4, р е ж е 1—2 или 5—6 ребер. 
М а к у ш к а слабо загнута . К р у р ы короткие, широкие . Срединная септа, 
тонкая. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы й вид б ы д 
установлен в 1846 г. К. Ф. Р у л ь е при исследовании ф а у н ы верхнеюрских 
отложений окрестностей Москвы . Впоследствии его изучением занима
лись многие палеонтологи . Однако , в л а д е я в п р е о б л а д а ю щ е м большин
стве случаев м а т е р и а л о м , собранным в пределах Московской сине
клизы, они, не имели возможности выйти за р а м к и данных, полученных 
этим ученым. 

П р о в е д е н н ы е нами сборы ископаемых, охватившие всю территорию 
Русской п л а т ф о р м ы , позволили р а с ш и р и т ь существовавшие представ
ления об эколого-географической изменчивости R. fischeri ( R o u i l l . ) 
и, выделив два подвида , внести соответствующие коррективы в трак
товку его объема . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . Р а н н и й в о л ж с к и й век, время Vi rga
tites v i r g a t u s — ранний в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s rosanov i . 

С о с т а в в и д а . Д а н н ы й вид представлен д в у м я описываемыми* 
ниже подвидами . 
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Russirhynchia fischeri fischeri ( R o u i l l i e r ) , 1846 

Табл. IX, фиг. 5, 6, 7; табл. X, фиг. 1 

Terebratula (Rhynchonella) fischeri: R o u i l l i e r , 1846, табл. 8, фиг. 15 a—e, 18; 
R o u i l l i e r et V o s i n s k y , 1847, стр. 391. 

Rhynchonella fischeri: R o u i l l i e r , 1849, стр. 4, табл. I, фиг. 57—65; R o u i l 
l i e r , 1849, стр. 385, табл. L, фиг. 99, E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 332. 

Rhynchonella grosse-sulcata: E i c h w a l d , 1865—1868, табл. XVII, фиг. 6. 
Rhynchonella fischeri R o u i l l . var. ptanata: С и н ц о в , 1889, стр. 121, 148. 
Rhynchonella (Septaliphoria ?) fischeri: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 222, табл. 45, 

фиг. 1—8. 

Г о л о т и п утерян. И з о б р а ж е н у Р у л ь е (Rouil l ier , 1846, т а б л . 8, 
фиг. 15). Москва , Мневники. Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус . З о н а Vi rga t i t e s 
v i r g a t u s . Глинистые глауконитовые пески с фосфоритовыми конкре
циями. В качестве неотипа рекомендуем э к з е м п л я р № 196/10657 из 
сборов А. П. И в а н о в а , х р а н я щ и й с я на к а ф е д р е геологии и палеонтоло
гии ХГУ и происходящий, к а к и голотип, из района Мневников . 

Д и а г н о з . В з р о с л ы е раковины крупные, достигающие 45 мм 
в длину, 50 мм в ширину и 40 мм в толщину. М а к у ш к а брюшной створ
ки с уплощенным кончиком. 

М а т е р и а л . Имеется 26 хорошо сохранившихся раковин, 15внут
ренних ядер и несколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Юные раковины длиной при
мерно до 6—7 мм имеют округлые очертания и покрыты густой сетью 
р а д и а л ь н ы х струек. В процессе дальнейшего роста очертания раковины 
претерпевают существенные изменения, причем довольно широко 
варьируют от неправильно-треугольных до округленно-ромбических и 
округленно-пятиугольных. В з р о с л ы е раковины покрыты немногочислен
ными сильно развитыми п р я м ы м и острыми р а д и а л ь н ы м и ребрами 
в количестве 10—14 и редко до 17 на к а ж д о й створке . Среди общей 
массы симметричных встречаются асимметричные э к з е м п л я р ы , характе
ризующиеся неравномерным р а з р а с т а н и е м одного из к р а е в раковины 
при сохранении на нем того ж е количества ребер , что и на противопо
л о ж н о м крае . Н а и б о л ь ш а я ширина раковины р а с п о л о ж е н а в передней 
половине или у некоторых крупных э к з е м п л я р о в •— посередине. Наи
б о л ь ш а я толщина молодых раковин находится посередине, а взрослых 
и старческих — вблизи переднего к р а я . 

Б р ю ш н а я створка почти равномерно слабо выпукла и обладает 
сильно уплощенными к р а я м и . Синус, отсутствующий у молодых рако
вин, получает сильное развитие на д а л ь н е й ш и х стадиях роста. Количе
ство ребер, р а с п о л а г а ю щ и х с я в синусе, значительно колеблется (от 2—3 
до 5—6) ; исключительно редко встречаются э к з е м п л я р ы с 7 ребрами 
в синусе. Н а к р а я х брюшной створки насчитывается от 2 до 5 ребер. 
М а к у ш к а ш и р о к а я , у п л о щ е н н а я и довольно слабо з а г н у т а я на конце. 
М а к у ш е ч н ы й угол обычно равен 100—110°, но имеются экземпляры, 
у которых угол при вершине м а к у ш к и составляет 90—95°. Плечики 
м а к у ш к и килеобразные , особенно хорошо п р о с л е ж и в а е м ы е у ее конца, 
о г р а н и ч и в а ю щ и е слабо вогнутую, иногда почти плоскую л о ж н у ю арею. 
Ф о р а м е н небольшой, округлый, ограниченный разъединенными дельти-
д и а л ь н ы м и пластинами . 

Спинная створка взрослых раковин выпукла в 2—2,5 р а з а больше 
брюшной. У большинства э к з е м п л я р о в она о б л а д а е т хорошо развитым 
возвышением, несущим 3—7 ребер . Н а к р а я х этой створки насчитыва
е т с я по 2—4 ребра и редко 5 ребер . 

З а м о ч н а я линия несколько изогнута . В д о л ь нее по обе стороны от 
м а к у ш к и к р а я створок, особенно спинной, несколько вогнуты. Лобная 
линия изогнута в соответствии с формой я зычка брюшной створки. Из
редка попадаются э к з е м п л я р ы , у которых передний край разделен на 
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две доли, смещенные по отношению д р у г к другу. Вследствие этого 
л о б н а я линия S-обратно изогнута. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Неотип 
196/10671 
196/10670 
196/10666 
196/10668 
196/10556 
196/10659 

Э к о . 

35,5 
12,5 
26,4 
28,1 
29,0 
32,9 
38,5 

н о г и 

40,0 
13,0 ' 
34,0 
31,1 
31,5 
34,5 
41,0 

ч е с к и t 

34,5 
9,6 

16,6 
18,9 
17,0 
26,0 
27,5 

; о сс 

1,02:1,15:1 
1,30:1,35:1 
1,59:2,04:1 
1,48:1,64:1 
1,70:1,85:1 
1,26:1,32:1 
1,39:1,48:1 

) б е н н о с т и 

33,0 

24,5 
18,9 
18,0 
20,4 
32,1 

Номи 

22,1 

14,2 
13,4 
14,5 
16,6 
25,0 

нативны 

Мневники 

й подвид 
R. fischeri fischeri ( R o u i l l . ) встречается в большом количестве экзем
пляров в песчаных и песчано-глинистых глауконитовых породах, нако
пившихся в относительно м а л о удаленной от берега области сублито
рали . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . К. Ф. Р у л ь е подметил 
.и подробно описал многочисленные случаи изменчивости очертаний и 
скульптуры раковины данного подвида . В частности, он выделил ряд 
разновидностей, о б л а д а ю щ и х определенным количеством ребер на воз
вышении спинной створки: va r . biplicata, va r . triplicata, va r . quadripli
cata и др. , причем последняя была принята в качестве «типичной». Эти 
н а б л ю д е н и я были р а с ш и р е н ы П. А. Герасимовым, который писал : 
« Ч р е з в ы ч а й н а я изменчивость раковины этого вида в ы р а ж а е т с я в вели
чине макушечного угла брюшной створки, в большем или меньшем 
развитии боковых лопастей , иногда асимметричных, в относительной 
выпуклости створки, обычно (основная ф о р м а вида) сильно вздутой, и 
высоте складок . Все эти непостоянные признаки объясняются , видимо, 
индивидуальной изменчивостью» (1955, стр. 222) . Однако , сделав вы
вод относительно индивидуального х а р а к т е р а перечисленных измене
ний, П. А. Герасимов тут ж е поступил непоследовательно , выделив 
разновидности va r . quinquiplicata и va r . septemplicata, носящие, исходя 
из самого существа этого понятия, групповой х а р а к т е р . 

М ы у ж е у к а з ы в а л и , что многие явления изменчивости раковины 
R. fischeri fischeri ( R o u i l l . ) носят массовый х а р а к т е р (например, на
личие э к з е м п л я р о в с 3, 4, 5 и 7 р е б р а м и на возвышении или с макушеч
ным углом, равным около 90, 100 и 110°,. и д р . ) . По-видимому, эти 
группы следует р а с с м а т р и в а т ь к а к экологические морфы, хотя под
твердить зависимость у к а з а н н ы х морфологических отклонений от каче
ства дна и других условий среды обитания пока не удается . 

Наоборот , некоторые другие изменения в строении раковины носят 
скорее индивидуальный х а р а к т е р . Хорошим примером этого может слу
жить , по н а ш е м у мнению, R. fischeri ( R o u i l l . ) va r . planata, выделен
ная И. Ф. Синцовым на основании изучения всего двух экземпляров и 
отсутствующая в сборах всех других исследователей . 

М о л о д ы е раковины описываемого подвида имеют сходство с R. dup
licata ( R o u i l l . ) . Отличие первых з а к л ю ч а е т с я в различных соотноше
ниях р а з м е р о в раковины, более широкой м а к у ш к е брюшной створки и 
более длинной септе. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й волжский век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ран
ний в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s rosanov i . Р а с п р о с т р а н е н на терри-
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тории центральной части Русской п л а т ф о р м ы , преимущественно Мос
ковской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Ленинские горы, Мневники; Мос
ковская обл., Кунцевский р-н, К р ы л а т с к о е ; Красногорский р-н, Щ у к и н о ; 
Воскресенский р-н, карьер м е ж д у Ос та ш е во и Л о п а т и н о ; К у р с к а я обл., 
О б о я н ь , из скв. 1 «Курскгеология» с глубины 93,3 м. 

Russirhynchia fischeri volgensis subsp . nov. 

Табл. X, фиг. 2, 3, 4 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Коллекция автора , № 196/71138. С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, 
О р л о в к а . Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус , зона V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Песчаник 
тонкозернистый, известковистый, глауконитовый. 

Д и а г н о з . О п и с ы в а е м ы й подвид отличается от номинативного 
меньшими р а з м е р а м и взрослых раковин, не достигающих более 30 мм 
в длину, 35 мм в ширину и 25 мм в толщину, более глубоким синусом 
с 2—4 р е б р а м и и тонкой острой макушкой . 

М а т е р и а л . Имеется в о с е м н а д ц а т ь хорошо сохранившихся рако
вин и шесть внутренних ядер . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины, как 
правило , не претерпевают существенных изменений в процессе роста, 
сохраняя округленно-пятиугольную, нередко более или менее симмет
ричную форму. Скульптура состоит из 13—15 сильно развитых острых 
,ребер на к а ж д о й створке, берущих н а ч а л о от м а к у ш к и в виде тонких 
•струек. И з р е д к а в синусе брюшной створки п р о с л е ж и в а е т с я одно встав
ное ребро, з а н и м а ю щ е е переднюю половину одного из м е ж р е б е р н ы х 

(промежутков . 
Б р ю ш н а я створка о б л а д а е т острой, весьма слабо загнутой м а к у ш -

<кой, отчетливо выступающей н а д спинной створкой. М а к у ш е ч н ы й угол 
достигает 90—97°. Ф о р а м е н небольшой, круглый. Синус очень глубо
кий, обычно с 3 р е б р а м и , р а с п о л о ж е н н ы й не всегда симметрично по от
н о ш е н и ю к срединной линии. 

Спинная створка сильно выпукла . Е е срединное возвышение несет 
4 ребра . Б о к о в а я комиссура з и г з а г о о б р а з н а я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

. № кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

Голотип 
196/7137 
-196/7138 

24,9 
26,0 
27,0 

29,4 
29,5 
35,5 

18,3 
26,1 
22,1 

1,36:1,60:1 
0,99: 1,13: 1 
1,22: 1,60:1 

20,0 
14,7 
20,7 

18,7 
18,0 
19,5 

Орловка 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П о д в и д R. fischeri volgen
sis subsp . nov. приурочен к мелкозернистым, кварцево-глауконитовым, 
известковым пескам и песчаникам , глауконитовым мергелям и глини
стым глауконитовым известнякам , н а к о п и в ш и м с я в сильно удаленной 
от берега и относительно углубленной области материкового моря . Воз
никновение данного подвида , несомненно, связано с различием каче
ства и подвижности субстрата во внутренней области этого бассейна по 
сравнению с более мелководной, расположенной вблизи от берега зоной 
песчаной и песчано-глинистой сублиторали , где обитал номинативный 
подвид. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В филогенетическом от
ношении R. fischeri volgensis s u b s p . nov . очень близко стоит к R. rosa-
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novi sp . nov. , отличаясь значительно более короткой и почти прямой 
макушкой , крупным фораменом , сравнительно сильно развитыми нега
тивными о т р а ж е н и я м и радиально-ребристой скульптуры на внутренней 
поверхности раковины и срединной септы спинной створки, а т а к ж е 
более глубокими примакушечными полостями. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й волжский век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ран-

Рис. 59. Схематическая карта географических ареа
лов подвидов Russirhynchia fischeri fischeri 

( R o u i l l . ) и R. fischeri; wlgens'is subsp. nov. 
1 — береговая линия; 2 — области сноса; S — континенталь

ные о т л о ж е н и я ; 4 — ареал R. fischeri fischeri ( R o u i l l . ) ; 
5 —i ареал R. fischeri volgensis s u b s p . nov . 

ний в о л ж с к и й век, в р е м я V i r g a t i t e s rosanov i . Р а с п р о с т р а н е н на терри
тории Ульяновско-Саратовской синеклизы и Общего Сырта (рис. 59) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, Ор
ловка , пос. Горный; К у й б ы ш е в с к а я обл. , Б . Г л у ш и ц а ( р а й ц е н т р ) . 

Russirhynchia duplicata ( R o u i l l i e r ) , 1849 
Табл, X, фиг. 5 

Rhynchonella duplicata: R o u i l l i e r et V o s i n s k y , 1849, стр. 385, Табл. L, 
фиг. 99 a—e. 

М а т е р и а л . Имеется т р и н а д ц а т ь хорошо сохранившихся раковин 
и три внутренних я д р а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины почти 
не изменяются в процессе роста, с о х р а н я я округленно-треугольную, 
иногда несколько несимметричную форму. Н а и б о л ь ш а я ширина рако
вины р а с п о л а г а е т с я в непосредственной близости от переднего к р а я . 
Створки сходятся под острым углом. 
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Б р ю ш н а я створка у п л о щ е н н а я , обычно о б л а д а ю щ а я довольно хо
рошо развитым синусом. Количество ребер в синусе колеблется от 3 
до 5. Н а к р а я х этой створки находится по 5—7 ребер . М а к у ш к а заост
рена, сильно выступает н а д спинной створкой и довольно м а л о загнута . 
Форамен подмакушечный, большой, круглый. От конца м а к у ш к и по 
ее боковым поверхностям протягиваются ясно в ы р а ж е н н ы е длинные 
килеобразные плечики, о граничивающие несколько вогнутую л о ж н у ю 
арею. 

Выпуклость спинной створки взрослых раковин незначительно 
больше, чем брюшной. В передней ее половине п р о с л е ж и в а е т с я неболь
шое возвышение, несущее от 3 до 6 ребер . 

Срединная септа спинной створки короткая . Круры весьма сходны 
с таковыми у R. fischeri ( R o u i l l . ) . 

Р а з м е р ы (в мм) ' 

№ кол. 
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/37006 18,0 22,7 7,6 2,36:2,98:1 14,2 3,0 Орловка 
196/37004 19,7 23,2 8,7 2,26:2,56:1 15,3 3,5 Глебово 
196/37003 20,5 25,5 11,2 1,83:2,28:1 15,2 3,8 
196/37002 23,0 27,1 11,9 1,93:2,27:1 16,0 4,4 Орловка 
196/37000 25,4 27,4 12,3 2,06:2,22:1 17,2 4,4 

• 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д а н н ы й вид имеет опре
деленное сходство с R. fischeri fischeri ( R o u i l l . ) , отличаясь от нее не
большой толщиной и, к а к правило , округленно-треугольной формой 
раковины, более узкой м а к у ш к о й , сравнительно большими р а з м е р а м и 
ф о р а м е н а и короткой срединной септой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Р а с п р о 
странен на территории Московской и Ульяновско-Саратовской синеклиз. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Мневники, Хорошево; К у й б ы ш е в 
с к а я обл. , верховье р. Глушицы, К з ы л - А к р а п ; С а р а т о в с к а я обл., П у г а 
чевский р-н, О р л о в к а . 

Russirhynchia rosanovi sp . n o v . 1 

Табл. X, фиг. 6, 7 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/7139. С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, 
О р л о в к а . Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус , зона V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Песчаник 
мелкозернистый, глауконитовый, известковый. 

Д и а г н о з . М а к у ш к а очень д л и н н а я и весьма сильно изогнута 
у основания. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины округ
ленно-ромбические или неясно округленно-пятиугольные. Скульптура 
представлена широкими, сверху округленными, неветвящимися ребрами 
в количестве 11 —14 на к а ж д о й створке . 

Б р ю ш н а я створка о б л а д а е т неглубоким синусом с 3—4 р е б р а м и , 
з а н и м а ю щ и м у переднего к р а я почти 2 / 3 ее ширины. К р а я рассматри
ваемой створки уплощенные и узкие , м а л о выступающие , несущие по 
4—5 ребер . М а к у ш к а ш и р о к а я , немного с ж а т а с боков, у основания 
сильно изогнута, а на остальном п ротяже н и и почти п р я м а я . Следует 

1 Назван в честь А. Н. Розанова. 
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добавить , что у к а з а н н ы й изгиб м а к у ш к и в ы р а ж е н у молодых р а к о в и н 
меньше, чем у взрослых, где он достигает нередко 90°. В целом ма
кушка настолько д л и н н а я , что если бы ее выпрямить , то она выступала 
бы над спинной створкой примерно на ' / 5 ее длины. Макушечный угол 
колеблется в пределах 115—122°. Ф о р а м е н овальный, ограниченный вы
сокими треугольными д е л ь т и д и а л ь н ы м и пластинами . Л о ж н а я арея у мо
лодых раковин высокая , отделенная довольно отчетливо в ы р а ж е н н ы м и 
плечиками м а к у ш к и от остальной поверхности брюшной створки; у взрос
лых раковин она п р о с л е ж и в а е т с я только на небольшом протяжении. 

Спинная створка более выпукла , чем б р ю ш н а я (в 1,5—2 р а з а ) . На 
довольно хорошо развитом срединном ее возвышении расположено 
4—5 ребер . Количество ребер на к р а я х этой створки т а к ж е равно 4—5 
с к а ж д о й стороны. 

Внутреннее строение х а р а к т е р и з у е т с я с г л а ж е н н ы м и негативными 
о т р а ж е н и я м и радиально-ребристой скульптуры, неглубокими боковыми 
примакушечными полостями, слабо развитой срединной септой и неясно 
в ы р а ж е н н ы м и отпечатками мускулов-открывателей на брюшной створке. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 27,0 30,0 21,0 1,28: 1,42: 1 15,3 14,6 
196/7140 30,0 33,7 

21,0 15,3 14,6 

196/7141 22,2 22,1 15,5 1,42:1,42: 1 9,4 11,5 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д л и н н о й и сильно изогну
той м а к у ш к о й R. rosanovi sp . nov. отличается от других известных нам 
представителей рода Russirhynchia B u c k m . П о остальным признакам 
она, несомненно, близка к R. fischeri volgensis subsp . nov. , отличаясь от 
названного подвида , помимо строения макушки , очертаниями рако
вины, с л а б ы м развитием срединной септы и боковых примакушечных 
полостей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, в т о р а я половина времени Vi rga 
t i tes ro sanov i . Встречен в окрестностях Орловки. ' 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, О р 
ловка . 

Р о д Mosquella M a k r i d i n , 1955 

Mosquella: М а к р и д и н , 1955а, стр. 86, рис. 6—7 (в тексте); М а к р и д и н 
в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 244. 

Т и п р о д а—Terebratula oxyoptycha F i s c h e r W a l d h e i m , 1843; 
нижний в о л ж с к и й ярус , зона E p i v i r g a t i t e s n ik i t in i ; Москва , Хорошево. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Д о в о л ь н о крупные, толсто
створчатые, часто несимметричные раковины, покрытые простыми 
хорошо р а з в и т ы м и р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и . М а к у ш к а короткая , заост
ренная . Синус и возвышение широкие , рельефно в ы р а ж е н н ы е . З у б ы ко
роткие, со слабо р а з в и т ы м и насечками . Дополнительные зубчики р а з 
виты слабо . З у б н ы е пластины короткие, с утолщенным, серпообразно 
изогнутым передним к р а е м . Боковые примакушечные полости у взрос
лых раковин в ы р а ж е н ы крайне слабо . Внутренний ножной воротничок 
отсутствует. З у б н ы е ямки неглубокие. У молодых раковин прослежи
вается л е ж а щ и й на дне створки замочный же лобок . У взрослых экзем-

185 



Рис. 60. Зарисовка серии поперечных пришлифовок молодой (А) и взро
слой (Б) раковин Mosquella oxyoptycha ( F i s c h . ) из зоны Epivirgatites 
nikitini нижнего волжского яруса района Орловки Саратовской области 

а б 

Рис. 61. Схема расположения мускульных, пал
лиальных и генитальных отпечатков у Mosquel

la oxyoptycha (F i s с h.) 
a — брюшная створка; б — спинная створка 



п л я р о в он заполнен раковинным веществом. С р е д и н н а я септа клиновид
ная , не д о с т и г а ю щ а я м а к у ш к и . К руры тонкие, короткие, довольно 
слабо крючковидно изогнутые (рис. 60 ) . Мускульное поле брюшной 
створки образует глубоко врезанный грушевидный отпечаток; зани
мающий около У 2 длины створки. Следы передней пары мускулов-от
крывателей большие, округленно-треугольные; единый след пары муску
лов-открывателей большой, округленно-треугольный, а тесно соединен
ных мускулов - закрывателей — небольшой, стреловидный. Отпечатки 
ножных мускулов р а з в и т ы слабо . Мускульное поле спинной створки не
большое, округленно-треугольное , з а н и м а ю щ е е около У.3 длины створки. 
Отпечатки задней п а р ы мускулов - закрывателей намного уступают по 
ширине отпечаткам передней пары. Генитальные следы, огибающие 
мускульное поле брюшной створки, глубокие, удлиненные (палочкооб
р а з н ы е ) . Н а спинной створке генитальные следы р а з н о о б р а з н о изог
нуты, а у замочного к р а я точечные. П а л л и а л ь н ы е отпечатки широкие и 
глубокие (рис. 61 ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый род, 
включающий пока один вид, по п р и з н а к а м внутреннего строения моло
дых раковин д о л ж е н быть отнесен к семейству Rhynchone l l idae , хотя 
отсутствие замочного ж е л о б к а у взрослых раковин с б л и ж а е т его 
с Cyc lo thy r idae . 

С нашей точки зрения род Mosquella возник от Russirhynchia 
B u c k m . Отличие его в данном случае з а к л ю ч а е т с я в разобщенных 
д е л ь т и д и а л ь н ы х пластинах , очень низкой арее , наличии замочного 
ж е л о б к а только у молодых раковин, более короткой септе и в целом 
более толстостворчатой раковине . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, время E p i v i r g a t i t e s n iki t in i . Р а с 
пространен на территории Московской и Ульяновско-Саратовской 
синеклиз , О б щ е г о Сырта , северной и северо-восточной окраин Прикас 
пийской синеклизы. 

Mosquella oxyoptycha ( F i s c h e r W a l d h e i m ) , 1843 

Табл. X, фиг. 8, 9; табл. XI, фиг. 1, 2 

Terebratula oxyoptycha: F i s c h e r W a l d h e i m , 1843, стр. 113, табл. 4, фиг. 10, 
.1,1; O r b i g n i , 1845, стр. 419, табл. 42, фиг. 11—13. 

Terebratula (Rhynchonella, Hypothyris) pentatoma (Т. oxyoptycha): R o u i l l i e r , 
1846, № 2, табл. 13, фиг. 14; R o u i l l i e r , 1846, № 4, стр. 445; R o u i l l i e r , 1848, 

.№ 1, табл. XIV, фиг. 15 А—В. 
Rhynchonella oxyoptycha: O r b i g n y , 1850, стр. 376, № 467; H o f f m a n n , 1853, 

стр. 151, табл. VII, фиг. 90, 91; E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 332; С и н ц о в , 1889, 
стр. 149; Л а г у з е н , 1895. стр. 321, стр. 528, фиг. 53; Г е р а с и м о в , 1955, стр. 224, 
табл. 44, фиг. 7—9. 

М а т е р и а л . Имеется около 200 хорошо сохранившихся , 26 дефор
м и р о в а н н ы х раковин и несколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины обла
д а ю т слабо округленными пятиугольными очертаниями. Выпуклость 
створок этих раковин с л а б а я ; синус и возвышение отсутствуют. Ма
к у ш к а брюшной створки отчетливо выступает над замочным краем. 
В процессе д а л ь н е й ш е г о роста очертания раковины приобретают округ
л у ю , поперечно-овальную или р е ж е округленно-шестиугольную форму, 
резко в о з р а с т а е т выпуклость спинной створки, з а д н я я часть которой 
н а в и с а е т н а д м а к у ш к о й , почти полностью с к р ы в а я разобщенные дель-
т и д и а л ь н ы е пластины и ф о р а м е н от глаз н а б л ю д а т е л я . Ширина взрос
л ы х раковин, к а к правило , превышает длину. Н а и б о л ь ш а я ширина 
ра к ов ины р а с п о л о ж е н а посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — вблизи 
лобного к р а я . 
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Б р ю ш н а я створка взрослых раковин изогнута вдоль срединной ли
нии по правильной полуокружности . К р а я ее сильно уплощены. От 
основания м а к у ш к и к переднему краю протягивается широкий и глу
бокий синус, четко р а з д е л я ю щ и й поверхность створки на три части: 
широкую срединную и узкие боковые. Количество ребер в синусе 4—6. 
Такое ж е количество ребер насчитывается на к р а я х брюшной створки. 
Таким образом , общее количество ребер на данной створке колеблется 
от 12 до 18. 

Спинная створка имеет полушаровидную форму. В передней ее 
половине расположено хорошо развитое возвышение , на котором нахо
дится 6—7 высоких острых ребер . Р е б р а ж е , л е ж а щ и е на к р а я х этой: 
створки в количестве 3—5, более низкие и сверху несколько округлен
ные. 

Б о к о в а я комиссура в общем п р я м а я . Л о б н а я линия образует полу
круглый или округленно-прямоугольный изгиб в д о р з а л ь н о м направле 
нии, соответствующий форме я зычка брюшной створки. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол. 
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины к шири
не й толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/14796 20,8 23,1 16,8 1,23: 1,37 :1 15,4 12,5 Хорошево 
196/14752 21,0 20,0 14,5 1,44: 1,37 1 15,5 11,2 
196 7018 25,8 25,0 22,9 1,12:1,09 1 18,2 15,4 Орловка 
196/14753 26,0 28,5 21,6 1,20:1,31 1 22,0 19,5 
196/7088 28,0 29,4 27,4 1,02:1,07 I 23,0 21,0 
196/7046 28,8 30,0 25,5 1,12:2,17 1 24,6 20,5 
196/7143 30,5 32,0 28,5 1,07: 1,12 1 28,0 25,9 
196/7142 32,0 31,5 32,0 1,00:0,98 1 23,0 25,8 » 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Д а н н ы й вид приурочен 
к мелкозернистым песчаным и песчано-глинистым, местами известко-
вистым о с а д к а м сублиторали . Х а р а к т е р н е й ш и м его экологическим от
личием от других позднеюрских ринхонеллоидных брахиопод служит 
поселение б а н к а м и и гнездами. В з р о с л ы е и старческие особи вели, по 
н а ш е м у мнению, с в о б о д н о л е ж а щ и й о б р а з ж и з н и , т а к к а к сильно взду
тая и н а в и с ш а я над ф о р а м е н о м з а д н я я часть спинной створки, несом
ненно, с н а ч а л а з а т р у д н я л а , а з атем д е л а л а вообще невозможным функ
ционирование ножки . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид был 
установлен в 1843 г. Фишером В а л ь д г е й м о м , .а затем подвергался иссле
дованию со стороны многих палеонтологов , причем определение его 
объема и диагностических п ри з н а ков не в ы з ы в а л о никаких существен
ных разногласий . 

Следует отметить, что Бух , основываясь на сходстве очертаний ра
ковины и х а р а к т е р а радиально-ребристой скульптуры, ошибочно считал 
его разновидностью «Rhynchonella» decorata (Buch, 1842, стр. 534) . 

М ы у ж е у к а з ы в а л и , что по ряду признаков строения раковины он 
о б л а д а е т большим сходством с Russirhynchia fischeri ( R o u i l l . ) и, вне 
всякого сомнения, в зял н а ч а л о от этого вида . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век, время E p i v i r g a t i t e s n iki t in i . Рас 
пространен на территории Московской и Ульяновско-Саратовской сине
клиз, О б щ е г о Сырта , северной и северо-восточной окраин Прикаспий
ской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Хорошево, Мневники; Кунцев
ский р-н, Аносино на р . Истре ; Воскресенский р-н, карьер м е ж д у 
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О с т а ш е в о и Л о п а т и н о ; К у й б ы ш е в с к а я обл. , Б . Глушица ( р а й ц е н т р ) ; 
Ульяновская обл., Ишеевский р-н, Городище; С а р а т о в с к а я обл., Пуга
чевский р-н, О р л о в к а ; О р е н б у р г с к а я обл. , Овсяникова Хута. 

СЕМЕЙСТВО CYCLOTHYRIDAE FAM. NOV. 

Р а д и а л ь н о - р е б р и с т ы е раковины р а з л и ч н ы х размеров . У некоторых 
родов скульптура р а з в и т а слабо . З а м о ч н ы й ж е л о б о к прослеживается 
только на юной стадии роста раковины. С р е д и н н а я септа различно раз 
вита у взрослых раковин , непосредственно п о д д е р ж и в а е т разобщенную 
замочную платформу . К руры крючковидные ( р а д у л и ф е р о в ы е ) . Поздний 
в о л ж с к и й век — ныне 

ПОДСЕМЕЙСТВО CYCLOTHYRINAE SUBFAM. NOV. 

Cyc lo thy r idae с простыми р а д и а л ь н ы м и ребрами , соединенными 
друг с другом дельтидиальными пластинами и обычно хорошо разви
той срединной септой. Поздний волжский век — маастрихтский век. 

Р о д Cyclothyris М ' С о у , 1844 

Cyclothyris: М'С о у, 1844, стр. 150, ф: 
р и д и н , 1952, стр. 31; М а к р и д и н в 
O w e n , 1962, стр. 37. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula 
м а н с к и й я р у с Северной Германии . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с 
поперечно-овальной или округленно 

ж е н н ы м и синусом и возвыше
нием. Д е л ь т и д и й и н а р у ж н ы й 
ножной воротничок хорошо раз 
виты. С л а б о развитый замочный 
ж е л о б о к п р о с л е ж и в а е т с я на юных 
стадиях онтогенеза . Срединная 
септа спинной створки у боль
шинства видов не тесно свя
з а н а с замочной платформой . 
Мускульные поля на обеих створ
ках довольно б о л ь ш и е и неглу
бокие . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и 

иг. 29; L e i d h o l d , 1921, стр. 352; М а к -
Основах палеонтологии», 1960, стр. 255; 

latissima S о w е г b у, 1829; сено-

а н и е. Многоребристые раковины 
-пятиугольной ф о р м ы с ясно выра-

Рис. 62. Развитие замочного желобка 
у Cyclothyris М'С о у и Praecyclothyris М а-

k r i d . 
а — Cyclothyris ulaganica sp . nov . ; б — Praecyclo

thyris moeschi donetziana ( M a k r i d . ) 

с р а в н е н и е . Мы у ж е к а с а л и с ь 
истории установления данного 
рода при х а р а к т е р и с т и к е его 
предковых форм, отнесенных к 
Praecyclothyris M a k r i d . Отли
чительными п р и з н а к а м и рода Cyclothyris М ' С о у от Praecyclothyris 
M a k r i d . я в л я ю т с я более многоребристая р а д и а л ь н а я скульптура 
раковины, более широкий дельтидий, отсутствие замочного ж е л о б к а 
у в зрослых и слабое его развитие у юных раковин и, наконец, менее 
рельефно в ы р а ж е н н а я срединная д о р з а л ь н а я септа, часто не тесно свя
з а н н а я с замочной п л а т ф о р м о й (рис. 6 2 ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н и й в о л ж с к и й век — меловой период. Распространен 
на территории Русской п л а т ф о р м ы , К а р п а т , К р ы м а , К а в к а з а , Средней 
Азии, З а п а д н о й Европы и Северной Америки. 

1 Семейство Cyclothyridae fam. nov. объединяет подсемейства 
subfam. nov. и Hemithyrinae R z о n s п., 1956. 

Cyclothyrinae 
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Cyclothyris ulaganica sp . nov. 

Табл. XI, фиг. 3, .4, 5, 6 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии Х Г У . 
К о л л е к ц и я автора , № 196/40042. В о л г о г р а д с к а я обл., окрестности: 
оз. Эльтон, гора У л а г а н . Верхний в о л ж с к и й ярус . Б е л ы й известняк 
с мелкими д р у з а м и к а л ь ц и т а . 

Д и а г н о з . Н е б о л ь ш и е раковины, покрытые 27—30 р е б р а м и на 
к а ж д о й створке. В широком синусе 6—8 ребер . М а к у ш к а м а л о загнута . 
Н а р у ж н ы й ножной воротничок р а з в и т слабо . 

М а т е р и а л . Имеется 55 хорошо сохранившихся раковин и четыре 
внутренних я д р а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Юные э к з е м п л я р ы , имеющие 
длину до 6—8 мм, тонкие, округленно-треугольные, покрытые густо 
р а с п о л о ж е н н ы м и р е б р ы ш к а м и в количестве 27—30 на к а ж д о й створке. 
В процессе дальнейшего развития интенсифицировалось н а р а с т а н и е 
раковины в ширину, вследствие чего у э к з е м п л я р о в , достигших Ю м 
в длину, н а б л ю д а е т с я увеличение м е ж р е б е р н ы х промежутков . П о я в л е 
ние легкого изгиба лобной линии, з н а м е н у ю щ е е собой первый этап 
в развитии синуса на брюшной и соответствующего ему возвышения на 
спинной створках , фиксируется у э к з е м п л я р о в , достигающих 10,5— 
12,0 мм в длину, а отчетливо в ы р а ж е н н ы й синус имеется у раковин дли
ной 14—15 мм. Т а к ж е , к а к и у всех других ринхонеллоидных брахио
под, возникновение с к л а д о к переднего к р а я сопровождается увеличе
нием толщины раковины. Очертания взрослых э к з е м п л я р о в поперечно-
вытянутые округленно-пятиугольные. Н а и б о л ь ш а я ширина этих рако
вин р а с п о л о ж е н а посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — в передней 
части. Следует отметить, что среди общей массы описываемых экземп
л я р о в примерно 3 0 — 3 5 % составляют раковины, отличающиеся боль
шой толщиной, но сходные с прочими по всем остальным п р и з н а к а м . 
М ы склонны р а с с м а т р и в а т ь это явление к а к результат полового димор
физма . Проявлением индивидуальной изменчивости очертаний раковины 
является с нашей точки зрения наличие единичных э к з е м п л я р о в , перед
ний край которых разделен на две н е р а в н ы е доли, более или менее сме
щенные по отношению д р у г к другу . 

Б р ю ш н а я створка взрослых раковин выпукла примерно в 2— 
2,5 р а з а меньше спинной. М а к у ш к а ш и р о к а я , тонкая , на конце острая 
и очень м а л о з а г н у т а я . Д о в о л ь н о крупный округлый ф о р а м е н располо
ж е н непосредственно под концом м а к у ш к и и ограничен спереди и 
частично по бокам широким дельтидием, к р а я которого о б р а з у ю т относи
тельно слабо развитый н а р у ж н ы й ножной воротничок. В передней поло
вине брюшной створки р а с п о л а г а е т с я широкий и глубокий синус, деля
щий ее на три почти р а в н ы е части. Обычно в синусе находится 6—8 пря
мых, а на к р а я х створки по 11—12 несколько веерообразно изогнутых 
ребер , берущих н а ч а л о от м а к у ш к и в виде тонких струек. 

Н а срединном возвышении спинной створки насчитывается 7—9, 
а на к р а я х по 10—12 ребер . З а м о ч н а я линия м а л о изогнута. Б о к о в а я 
комиссура м е л к о з у б ч а т а я , л е ж а щ а я в целом в одной плоскости. Л о б 
ная линия дугообразно изогнута в н а п р а в л е н и и спинной створки в со
ответствии с очертаниями я з ы ч к а противоположной створки. 

Негативные о т р а ж е н и я радиально-ребристой скульптуры на внут
ренней поверхности раковины о с л а б л е н ы и ясно п р о с л е ж и в а ю т с я 
только в ее передней половине. З у б н ы е пластины тонкие, длинные . Б о 
ковые п р и м а к у ш е ч н ы е полости узкие и глубокие . С р е д и н н а я септа слабо 
развита , немного не достигает спинной створка ' .с. 6 3 ) . Мускульное 
поле этой створки довольно большое , v ^ о р м е п р и б л и ж а ю щ е е с я 
к грушевидному. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 20,5 22,5 14,2 1,44 1,58 1 14,0 10,0 
196/40000 7,8 7,2 3,3 2,36 2,18 1 — 
196/40001 9,3 9,3 4,2 2,21 2,26 1 — — 196/40002 10,1 11,0 4,6 2,19 2,39 1 — — 
196/40003 10,6 10,9 5,2 2,03 2,09 1 — — 
196/40004 11,9 13,8 6,4 1,85 2,15 1 8,0 2,0 
196/40005 14,5 16,5 8,7 1,66 1,89 1 9,8 5,7 
196/40006 15,2 17,3 9,1 1,67 1,90 1 10,0 4,9 
196/40007 15,2 17,4 11,5 1,34 1,51 1 11,5 4,8 
196/40008 16,0 18,0 9,4 1,70 1,91 1 10,5 7,0 
196/40009 17,3 21,7 11,0 1,57 1,97 1 12,1 6,2 
196/40010 18,0 20,2 11,0 1,63 1,83 1 13,8 6,8 
196/40011 18,0 19,1 13,0 1,28 1,46 1 13 10,0 
196/40013 23,8 24,8 — — 15,5 — 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Н а х о д к а представителя 
рода Cyclothyris М ' С о у в верхнем в о л ж с к о м ярусе представляет 
большой интерес п р е ж д е всего потому, что до сих пор они были изве
стны только из меловых отложений . Вместе с тем отсутствие на Рус-

Рис. 63. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Cyclothyris ulaganica 
sp. nov. из нижней части верхнего волжского яруса района горы Улаган на южном 

берегу оз. Эльтон 

ской п л а т ф о р м е в к а к а й - т о мере сходных с ним форм указывает , что 
д а н н ы й вид возник не в этой местности, а, вероятно, проник сюда из 
Тетиса . 

Ю н ы е э к з е м п л я р ы С. ulaganica sp . nov . по - х а р а к т е р у скульптуры, 
ф о р м е раковины и строению м а к у ш к и несколько н а п о м и н а ю т Septali
phoria pectunculoides ( E t a П . ) . В з р о с л ы е ж е его э к з е м п л я р ы наиболее 
близки к меловым Cyclothyris latissima ( S c h l o t h . J . Отличием их 
в этом случае с л у ж и т ш и р о к а я , т о н к а я , очень м а л о з а г н у т а я м а к у ш к а , 
с л а б о р а з в и т ы й н а р у ж н ы й ножной воротничок, а т а к ж е количество 
ребер в синусе и на возвышении. 

191 



В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о позднего волжского века . Р а с п р о с т р а н е н и е за
фиксировано только в окрестностях оз. Эльтон. Географический ареал 
данного вида требует дальнейшего уточнения. М ы предполагаем , что 
он мог охватывать значительную часть Прикаспийской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . В о л г о г р а д с к а я обл. , окрестности оз. Эль
тон, гора Улаган . 

СЕМЕЙСТВО CARDINIRHYNCHIIDAE FAM. NOV. 

Р а д и а л ь н о - р е б р и с т ы е раковины с хорошо развитой ареей и разоб
щенными д е л ь т и д и а л ь н ы м и пластинами . К р у р а л ь н ы е основания при
крепляются к внутренним приямочным р е б р а м . Имеется высокая сре
д и н н а я септа спинной створки и очень слабо развитый замочный жело
бок, почти всегда заполненный раковинным веществом. Круры шпоро
видные ( к а л ь к а р и ф е р о в ы е ) . С р е д н е ю р с к а я эпоха — позднеюрская 
эпоха. 

Р о д Cardinirhynchia B u c k m a n , 1917 

Cardinirhynchia: B u c k m a n , 1917, стр. 74; S c h u c h e r t et L e V e n e, 1929, 
стр. 39; М а к р и д и н , 1955a, стр. 85, рис. 5 (в тексте); М а к р и д и н в «Основах 
палеонтологии», 1960, стр. 254; S e i f e r t , 1963, стр. 163. 

Т и п р о д а — Terebratula acuticosta Z i e t e n , 1830—1831; бурая 
юра Ь, оолит с Oppe l ia b i furca ta Германии . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Поперечно-удлиненные рако
вины, покрытые довольно густой радиально-ребристой скульптурой, 
осложненной у некоторых видов вторичной продольной штриховкой. 
Обычно развиты ступенчатые концентрические линии н а р а с т а н и я . Ма
кушка ш и р о к а я , с ж а т а я в дорзо -вентральном направлении , слабо заг
нутая . Имеется истинная арея . Ф о р а м е н крупный, округленно-треуголь
ный или овальный. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины маленькие , не всегда со
п р и к а с а ю щ и е с я друг с другом. К р у р а л ь н ы е основания подходят непо
средственно к внутренним приямочным р е б р а м . К р у р ы шпоровидные 
( к а л ь к а р и ф е р о в ы е ) . С р е д и н н а я септа спинной створки т о н к а я и срав
нительно короткая , едва з а х о д я щ а я в полость м а к у ш к и : З а м о ч н ы й же
л о б о к п р о с л е ж и в а е т с я редко . З у б н ы е пластины длинные, сильно рас
ходящиеся . Б о к о в ы е п р и м а к у ш е ч н ы е полости глубокие (рис. 64 ) . 

Мускульное поле брюшной створки грушевидное , с хорошо разви
тыми удлиненно-овальными с л е д а м и м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й и округ
ленно-треугольными — передней п а р ы открывателей . Мускульное поле 
спинной створки округленно-треугольное , с большими отпечатками пе
редней п а р ы з а к р ы в а т е л е й , о х в а т ы в а ю щ и м и з а д н и м и боковыми кон
ц а м и узкие короткие следы задних з а к р ы в а т е л е й . П а л л и а л ь н ы е отпе
чатки простые, линейные, р а с п о л о ж е н н ы е веерообразно (рис. 6 5 ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Б а к м э н отнес род Car
dinirhynchia к семейству Dimere l l i dae . О д н а к о , к а к свидетельствуют 
приведенные выше диагностические признаки , в особенности данные 
о строении крур и срединной септы спинной створки, он не отвечает 
д и а г н о з у этого, а т а к ж е других известных в настоящее в р е м я семейств, 
что и п о с л у ж и л о основанием д л я выделения нового семейства Card i -
n i r h y n c h i i d a e fam. nov. 

З е й ф е р т (Seifert , 1963, стр . 164) ошибочно у к а з а л а , что род Car
dinirhynchia B u c k m . х а р а к т е р и з у е т с я к а л ь к а р и ф е р о в ы м и крурами. 
Н а самом д е л е круры у этого рода ф а л ь ц и ф е р о в ы е , что, кстати, можно 
проследить и на и з о б р а ж е н и и п р и ш л и ф о в о к ра ковины в р а б о т е Зейферт 
(Seifert , 1963, фиг. 11, 12, 13) . Формой и р а с п о л о ж е н и е м мускульных 
полей, а т а к ж е х а р а к т е р о м р а з в и т и я срединной д о р з а л ь н о й септы род 
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Рис. 64. Зарисовка серии поперечных пришлифовок молодой (А) и взрослой (Б) ра
ковин Cardinirhynchia rossica sp. nov. из среднекелловейских отложений района Гжель 

Московской области 

Cardinirhynchia B u c k m . п р и б л и ж а е т с я 
к ааленским Flabeilirhynchia B u c k m . и 
отличается от них главным о б р а з о м 
внешним обликом раковины и строением 
д е л ь т и д и а л ь н ы х пластин ( B u c k m a n , 1917, 
стр. 65 ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о 
г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
С р е д н е ю р с к а я эпоха — оксфордский век. 
Р а с п р о с т р а н е н на территории К р ы м а , 
К а в к а з а , Азии и З а п а д н о й Европы; на 
Русской п л а т ф о р м е представители опи
сываемого рода существовали только в 
келловейском и оксфордском веках . 

Рис. 65. Схема расположения му
скульных, паллиальных и гени
тальных отпечатков у Cardinirhyn

chia rossica sp. nov. 
a — б р ю ш н а я створка; б — спинная 

створка 

Cardinirhynchia rossica sp . nov. 
Табл. XI, фиг. 7, 8, 9, 10, 11 

Cardinirhynchia acuticosta: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 225, фиг. 1—4 (поп Z i e t ) . 
Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 

К о л л е к ц и я автора , № 196/14979. М о с к о в с к а я обл., Р а м е н с к и й р-н, 
Г ж е л ь . Песчанистый мергель с ж е л е з и с т ы м и оолитами. Средний келло
вей. 
13 В. П . Макридин 193 



М а т е р и а л . Имеется 46 хорошо сохранившихся раковин и зна
чительное количество р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . В пределах Русской плат
ф о р м ы данный вид представлен д в у м я описываемыми н и ж е экологиче
скими м о р ф а м и . 

Крупная морфа. Ю н ы е раковины сильно уплощены. Н а и б о л ь ш а я 
их толщина р а с п о л о ж е н а вблизи замочного к р а я . В процессе дальней
шего роста раковина приобретает значительную толщину и в какой-то 
мере напоминает по своим очертаниям позднепалеозойских спириферов. 
Н а и б о л ь ш а я ширина находится впереди основания макушки , а наи
б о л ь ш а я толщина — почти у переднего к р а я . 

Скульптура представлена острыми, неветвящимися , р а д и а л ь н ы м и 
р е б р а м и в количестве 20—25 на к а ж д о й створке. П о м и м о этого, к а ж 
дое ребро в свою очередь покрыто тонкими продольными ш т р и х а м и , 
п р е д с т а в л я ю щ и м и собой скульптурные элементы второго п о р я д к а . Л и 
нии н а р а с т а н и я сильно развиты , в периферической части раковины 
ступенчатые. П р и пересечении с р е б р а м и они теряют правильную кон
центрическую форму, приобретая х а р а к т е р н у ю д л я данного вида зиг-
загообразность . 

Б р ю ш н а я створка взрослых раковин м а л о выпукла . В д о л ь ее сре
динной линии протягивается синус, берущий н а ч а л о несколько впереди 
основания м а к у ш к и и быстро р а с ш и р я ю щ и й с я и у г л у б л я ю щ и й с я 
к переднему краю. Трапециевидный язычок описываемой створки 
обычно хорошо развит . В синусе имеется 4—5 ребер . Н а первый в з г л я д 
к а ж е т с я , что ребер в синусе 2 или 3, однако при более внимательном 
осмотре удается различить еще 2 узких ребра , тесно прилегающих 
к к р а я м синуса. Н а к р а я х брюшной створки насчитывается по 
7—9 ребер. М а к у ш к а короткая , тонкая , сильно с ж а т а я с боков и м а л о 
з а г н у т а я . У некоторых молодых раковин она несколько оттянута и 
почти п р я м а я . Ф о р а м е н довольно большой, округленно-треугольный, 
иногда п р и б л и ж а ю щ и й с я к яйцевидному. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины не
большие, сближенные , но не с о п р и к а с а ю щ и е с я друг с другом. Арея 
ш и р о к а я и довольно высокая , вогнутая , п о к р ы т а я ш т р и х а м и , п а р а л 
л е л ь н ы м и замочному краю, и отделенная от остальной поверхности 
брюшной створки хорошо р а з в и т ы м и острыми плечиками м а к у ш к и . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/23452 9,5 11,0 4,9 1,93:2,24:1 Гжель 
196/23453 10,0 10,6 4,6 2,17:2,30:1 — — • 
196/23451 12,0 13,0 5,0 2,40:2,60:1 — — „ 

196/14959 17,3 22,5 13,0 1,33: 1,73:1 13,2 14,1 „ 

196/14954 18,0 21,2 13,4 1,34: 1,58:1 9,8 9,9 
196/14979 20,0 25,2 13,5 1,48: 1,94:1 11,5 12,5 

Н а спинной створке соответственно синусу р а с п о л о ж е н о хорошо 
развитое возвышение , несущее 3—4 ребра . Н а к р а я х этой створки 
обычно имеется по 8—9 ребер . 

Л о б н а я линия з у б ч а т а я : у юных раковин она р а с п о л о ж е н а в одной 
плоскости, а у в зрослых трапециевидно изогнута в соответствии с очер
таниями брюшной створки. 

Внутренняя поверхность раковины покрыта слабо в ы р а ж е н н ы м и 
негативными следами радиально-ребристой скульптуры. З у б ы и зубные 
я м к и мелкозазубренные . М у с к у л ь н о е поле спинной створки занимает 
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более половины ее внутренней поверхности. П о ф о р м е оно грушевидное, 
обычно довольно рельефно в ы р а ж е н н о е . Срединная септа тонкая . З а 
мочный ж е л о б о к очень слабо развит и прослежен у единичных экземп
ляров. Круры тонкие, короткие, слабо загнутые, шпоровидные у взрос
лых раковин, не имеющие отчетливо обособленных оснований. Внутрен
ний к р а й крур зазубренный. 

Мелкая морфа. Очень толстые, ореховидные раковины, существенно 
уступающие по р а з м е р а м взрослым э к з е м п л я р а м крупной морфы. Р а -
диально-ребристая скульптура в ы р а ж е н а 22—25 р е б р а м и на к а ж д о й 
створке, лишенными вторичной продольной штриховатости, свойствен
ной крупной морфе . Н а и б о л ь ш а я ширина раковины р а с п о л о ж е н а в зад
ней половине, а н а и б о л ь ш а я толщина находится всегда вблизи лобного 
к р а я . 

Б р ю ш н а я створка разделена глубоким и узким синусом на три 
доли, причем в отличие от крупной морфы синус появляется уже 
у молодых раковин . В синусе р а с п о л о ж е н о 3, сравнительно р е ж е 4, а 
на к р а я х этой створки по 8—9 более густо р а с п о л о ж е н н ы х ребер. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ кол-
лекц. Длина Ширина Толщина 

Отношение 
длины и шири
ны к толщине 

Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Местона
хождение 

196/19413 6,5 7,1 7,3 0,88:0,97:1 • 3,7 4,9 Дмитриевы 
горы 
То же 

Икнино 
196,19414 
196/27417 

16,0 
17,2 

16,5 
18,5 

14,0 
14,1 

1,14: 1,17:1 
1,21 : 1,31:1 

8,7 
10,5 

10,5 
10,2 

Дмитриевы 
горы 
То же 

Икнино 

Спинная створка взрослых раковин вздута сильно и превосходит 
В этом отношении противоположную створку не менее чем в 3 р а з а . На 
высоком седле насчитывается 4—5 ребер, а на к р а я х данной створки по 
8—9 ребер . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Вид С. rossica sp . nov. на
селял мелководные , сравнительно м а л о у д а л е н н ы е от берега участки 
сублиторали . К р у п н а я м о р ф а получила широкое распространение в пес
чанистых мергелях с ж е л е з и с т ы м и оолитами, р е ж е она встречается 
в песчанистых известняках . М е л к а я м о р ф а приурочена к пескам с ж е 
лезистыми оолитами . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы й вид перво
начально был описан из р а з р е з а среднего келловея у ст. Г ж е л ь 
П. А. Герасимовым под именем Cardinirhynchia acuticosta ( Z i e t . ) . 
Однако он отличается от последнего более крупными р а з м е р а м и рако
вины и большим количеством ребер на к а ж д о й створке. Кроме того, 
Cardinirhynchia acuticosta ( Z i e t . ) . распространена лишь в средней 
юре 8 (оолит с Oppe l ia b i furca ta) и е (оолит с P a r k i n s o n i a park i son i ) 
З а п а д н о й Европы, тогда к а к р а с с м а т р и в а е м ы й вид, названный нами 
С. rossica sp . nov. , существовал на Русской п л а т ф о р м е в среднем и позд
нем келловее . 

Вид С. rossica sp . nov. имеет сходство с С. zieteni ( O r b . ) , отли
чаясь от нее значительно большими р а з м е р а м и взрослых раковин, 
наличием в синусе 3—5 ребер, более длинной м а к у ш к о й брюшной 
створки, округленно-треугольным фораменом и более короткой средин
ной д о р з а л ь н о й септой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское в р е м я — позднекелловейское время. 
Крупная экологическая м о р ф а существовала на территории Московской 
синеклизы в течение всего среднего и позднего келловея . М е л к а я эко-
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логическая м о р ф а была распространена только в н а ч а л е среднего кел
ловея в язоновое в р е м я на территории бассейна р . Прони и среднего 
течения р. Оки, в районе Д м и т р и е в ы х гор и Е л а т ь м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Краснопресненский р-н, карьер 
в урочище К а м у ш к и ; М о с к о в с к а я обл., Р а м е н с к и й р-н, Г ж е л ь ; Р я з а н 
ская обл., Кошерово , Речица ; Кривель на П о ж в е , Елатомский р-н, 
Икнино; Михайловский р-н, Свйстово на р. Проне ; В л а д и м и р с к а я обл., 
Л я х о в с к и й р-н, Д м и т р и е в ы е горы на Оке . 

Cardinirhynchia zieteni ( O r b i g n y ) , 1850 

Табл. XI, фиг. 12 
Terebratula varians: Z i e t e n , 1830—1834, стр. 57, стр. 42, фиг. 7; Q u e n s t e d t , 

1868—1871, стр. 85, табл. 38, фиг. 56, 57, 69, 95 (только). 
Terebratula Zieteni: O r b i g n y , 1850, стр. 315, № 348. 

М а т е р и а л . Имеется д в е н а д ц а т ь хорошо сохранившихся раковин 
и две р а з о б щ е н н ы е створки. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин 
в целом поперечно-овальные, а в зрослых округленно-пятиугольные, при
б л и ж а ю щ и е с я к округленно-ромбическим. Поперечное сечение рако
вины равносторонне-треугольное , а продольное несколько округленно-
прямоугольное . Скульптура представлена довольно многочисленными 
простыми р а д и а л ь н ы м и ребрами , берущими н а ч а л о от макушек . 

Б р ю ш н а я створка у э к з е м п л я р о в , и м е ю щ и х длину менее 5—6 мм, 
почти плоская , несмотря на то, что обычно у ж е п р о с л е ж и в а е т с я зача
точный синус. В процессе дальнейшего роста раковины синус очень 
быстро углубляется , п р о д о л ж а я с ь в узкий и длинный трапециевидный 
язычок описываемой створки. В синусе находится 2—3 ребра . Количе
ство ребер на к р а я х брюшной створки колеблется от 8 до 10 с к а ж д о й 
стороны. М а к у ш к а ш и р о к а я , невысокая , сильно с ж а т а я в дорзо-вент-
ральном направлении и весьма слабо з а г н у т а я . Ф о р а м е н небольшой, 
почти круглый. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины треугольные. Арея низкая , но 
сравнительно ш и р о к а я . 

Спинная створка молодых раковин выпукла значительно сильнее 
брюшной. Срединное возвышение з а н и м а е т переднюю часть этой 
створки и несет 4, р е ж е 5 узких ребер, значительно превосходящих по 
высоте ребра , р а с п о л а г а ю щ и е с я в количестве 6—8 на к р а я х . 

З у б н ы е пластины короткие, сильно р а с х о д я щ и е с я от м а к у ш к и . Бо
ковые п р и м а к у ш е ч н ы е полости неглубокие . С р е д и н н а я септа тонкая , 
д о с т и г а ю щ а я половины д л и н ы спинной створки. М у с к у л ь н ы е поля вы
р а ж е н ы нерельефно . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

196/27720 12,1 14,0 9,6 1,26:1,45:1 8,4 8,6 
196/27721 13,0 16,5 12,0 1,08: 1,37:1 10,5 11,3 
196/27723 14,0 16,1 11,3 1,23:1,42:1 10,2 10,5 
196/27713 15,2 17,6 15,0 1,01 : 1,17:1 10,2 13,0 
196/27714 15,8 18,1 15,3 1,03: 1,18:1 13,0 15,9 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы й вид был 
установлен Орбиньи в 1850 г., однако его истинная родовая принадлеж
ность до последнего времени о с т а в а л а с ь невыясненной. 

Согласно нашим исследованиям, вид С. zieteni (О г Ь.) занимает 
промежуточное положение м е ж д у Cardinirhynchia rossica sp . nov. и 
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Cardinirhynchia kurskiana sp . nov. О т первого он отличается меньшими 
р а з м е р а м и взрослых раковин, более узкими синусом и возвышением, 
наличием в синусе 2—3 ребер и более длинной септой спинной створки. 
Его отличием от С. kurskiana sp . nov. с л у ж а т менее густая радиально-
ребристая скульптура , более сильное развитие синуса и возвышения, 
а т а к ж е несколько лучше в ы р а ж е н н а я септа и короткие зубные пла
стины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е к е л л о в е й с к о е время — среднекелловейское время; 
м а к с и м а л ь н о г о р а з в и т и я достиг в н а ч а л е среднего келловея . Распрост
ранен на территории Московской синеклизы, Германии и Франции. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл. , Рыбновский р-н, Ново
селки на Оке . 

Cardinirhynchia kurskiana sp . nov. 
Табл. XI, фиг. 14 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е палеонтологии ХГУ. Коллекция 
автора , № 196/29911. К у р с к а я обл., Обоянь , из скв. 1 треста «Курскгео-
логия» с глубины 158,45 м. Н и ж н и й Оксфорд, зона Mar t e l l i c e r a s mar -
tel l i . Глина слабо песчанистая , известковистая . 

Д и а г н о з . М е л к и е раковины, покрытые 25—30 ребрами на каж
дой створке . Язычок брюшной створки полуовальный. З у б н ы е пластины 
низкие, длинные . С р е д и н н а я септа короче, чем у С. zieteni ( O r b . ) . 

М а т е р и а л . Имеется четыре удовлетворительно сохранившихся 
раковины и две р а з о б щ е н н ы е створки. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Ю н ы е раковины длиной 
примерно до 6,0—6,5 мм имеют округленно-пятиугольные очертания. 
П е р е д н я я половина раковины полукруглая , а з а д н я я — треугольная . 
В процессе дальнейшего роста пятиугольность очертаний раковины 
усиливается . Н а и б о л ь ш а я ширина в зрослых раковин находится посере-. 
дине, а н а и б о л ь ш а я толщина — у переднего к р а я . Скульптура пред
ставлена 25—30 простыми, низкими, сверху округленными радиальными 
р е б р а м и , отчетливо в ы р а ж е н н ы м и на всей поверхности створок. 

Б р ю ш н а я створка слабо выпукла . Синус узкий, с 5—6 р е б р ы ш к а м и . 
Н а опущенных и уплощенных к р а я х этой створки имеется по 10—12 
ребрышек . М а к у ш к а ш и р о к а я , довольно короткая и весьма слабо загну
т а я . Ф о р а м е н эллиптический, ограниченный почти соприкасающимися 
друг с другом м а л е н ь к и м и треугольными дельтидиальными пластинами. 

Спинная створка выпукла примерно в 2—2,5 р а з а больше, чем 
б р ю ш н а я . В передней ее половине хорошо в ы р а ж е н о узкое, сравни
тельно невысокое возвышение с 6, р е ж е 7 ребрами ; на к р а я х этой 
створки имеется по 10—11 таких ж е ребер . З а м о ч н ы й край широкий, 
слабо изогнутый. 

Негативные о т р а ж е н и я радиально-ребристой скульптуры на внут
ренней поверхности створок развиты преимущественно в их передней 
части. З у б ы и зубные ямки с редкими, слабо р а з в и т ы м и за зубринами . 
З у б н ы е пластины низкие, длинные, р а с х о д я щ и е с я . Боковые примаку-
шечные полости неглубокие. С р е д и н н а я септа не достигает половины 
длины спинной створки. Мускульные поля не ясно различимы. Мускуль
ное поле спинной створки грушевидное . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

Голотип 
196/29962 ' 
196/29913 

14,4 
12,0 
12,5 

14,7 
13,0 
13,0 

9,9 1,45:1,48: 1 8,7 
6,2 

7Д 
5,0 
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О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П о общему облику и 
ряду признаков внутреннего строения раковины описываемый вид при
б л и ж а е т с я к С. zieteni ( O r b . ) , отличаясь от нее более густой р а д и а л ь 
но-ребристой скульптурой, наличием в синусе 5—6 ребер, полуовальной 
формой я зычка брюшной створки, более короткой срединной септой и 
низкими длинными зубными пластинами . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний Оксфорд, время M a r t e l l i c e r a s mar te l l i . Распрост
ранение з а ф и к с и р о в а н о только в окрестностях Обояни Курской области. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . К у р с к а я обл., Обоянь , из скв. 1 треста 
«Курсгеология» с глубины 158,45 м. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О B A S I L I O L O I D E A C O O P E R 1 , 1959 

Радиально-ребристые , полуребристые и гладкие Rhynchonel l ida 
с серповидными ( ф а л ь ц и ф е р о в ы м и ) крурами , лишенные замочного 
ж е л о б к а на всех стадиях онтогенеза ; часто имеют к р у р а л ь н ы е пла
стины. Среднеордовикская эпоха — ныне. 

СЕМЕЙСТВО BASILIOLIDAE C O O P E R , 1959 

Гладкие , полуребристые и р е ж е полностью радиально-ребристые 
Basi l io lo idea с соединенными дельтидиальными пластинами. Круры 
прикрепляются к хорошо р а з в и т ы м н а р у ж н ы м замочным пластинам, 
р е ж е к внутренним приямочным р е б р а м . С р е д и н н а я септа спинной 
створки отсутствует; иногда развит эусептоид. С р е д н е ю р с к а я эпоха — 
ныне. 

ПОДСЕМЕЙСТВО BASILIOLiNAE C O O P E R 2 , 1959 

Bas i l io l idae с крурами , п р и к р е п л я ю щ и м и с я к широким н а р у ж н ы м 
замочным пластинам . Эусептои-д развит очень слабо или отсутствует. 
Среднеюрская эпоха — ныне. 

Р о д Lacunosella W i s n i e w s k a , 1932 

Lacunosella: W i s n i e w s k a , 1932, стр. 30, фиг. 10 (в тексте); Ц и т т е л ь, 1934, 
стр. 520; М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 254. 

Т и п о в о й в и д — Rhynchonella arolica О р р е 1, 1865; Оксфорд 
Ю ж н о й Германии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а з м е р ы и ф о р м а очертаний 
раковины очень изменчивы. У некоторых видов ребристая скульптура 
отсутствует, и поверхность раковины остается г л а д к о й или покрыта едва 
з аметными р а д и а л ь н ы м и струйками. 

Весьма х а р а к т е р н ы м и п р и з н а к а м и н а р у ж н о г о строения раковины 
является отсутствие ясно в ы р а ж е н н о й л о ж н о й ареи и, к а к правило , под-
макушечный или р е ж е примакушечный форамен . 

З а м о ч н а я п л а т ф о р м а р а з о б щ е н н а я , д в у р а л ь н а я . О б е н а р у ж н ы е 
замочные пластины переходят в широкие , короткие, слабо вентрально 
загнутые, серповидные круры, с н а б ж ё н н ы е к а ж д а я длинными висячими 
к р у р а л ь н ы м и пластинами . З у б н ы е ямки продолговатые косо зазубрен
ные. Срединная септа спинной створки отсутствует. М у с к у л ь н ы е и 
генитальные отпечатки з а н и м а ю т на внутренней поверхности спинной 
створки округлое или овальное поле, о х в а т ы в а ю щ е е примерно >/3 ее 

1 Надсемейство Basilioloidea C o o p e r , 1959 включает семейства Basiliolidae 
C o o p e r , 1959 и Hypothyridinidae R z о n s п., 1956. 

2 Подсемейство Basiliolinae C o o p e r , 1959, включает недавно выделенное 
Т. Н. Смирновой подсемейство Lacunosellinae (Смирнова, 1963, стр. 15). Последнее 
является его младшим синонимом. 
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д л и н ы . Отпечатки з а к р ы в а т е л е й р а з д е л е н ы посередине килеобразным 
возвышением. Очень м а л е н ь к и е генитальные отпечатки о к р у ж а ю т следы 
прикрепления з а к р ы в а т е л е й сбоку и п р о д о л ж а ю т с я отсюда немного 
н а з а д . Б р ю ш н а я створка о б л а д а е т косо изогнутыми, толстыми, сильно 
з а з у б р е н н ы м и зубами . З у б н ы е пластины часто волнистые, прирастаю
щие почти на всем протяжении к боковым стенкам м а к у ш к и . Мускуль
ное поле этой створки более глубокое, чем на спинной створке. Отпе
чатки м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й имеют сердцевидную форму и окружены 
сбоку и спереди широкими отпечатками передней пары открывателей. 
Несколько позади их и сбоку н а х о д я т с я глубокие следы прикрепления 
ножных мускулов и еще д а л ь ш е такие ж е отпечатки задних открыва
телей. Отпечатки главных п а л л и а л ь н ы х стволов проходят с внешней 
стороны от передних открывателей и р а з д е л я ю т с я , т а к ж е к а к и в про
тивоположной створке, на две ветви, в свою очередь слабо ветвящиеся . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о д Lacunosella был 
установлен в 1932 г. Висьневской, у к а з а в ш е й , что он объединяет две 
группы видов, отличающиеся друг от друга по х а р а к т е р у развития 
скульптуры. Виды, тяготеющие к генеротипу, имеют многочисленные 
дихотомирующие ребра , начинающиеся от м а к у ш к и . Виды же , близкие 
к Lacunosella selliformis ( L e w i e n s к . ) , х а р а к т е р и з у ю т с я малочислен
ными ребрами , п о я в л я ю щ и м и с я на некотором расстоянии от макушки . 
Эти группы с в я з а н ы в з а и м н ы м и переходами через L. sparsicosta 
( Q u e n s t . ) и др . 

Д а н н ы е А. С. Моисеева по раннемеловым ринхонеллидным бра-
хиоподам Русской п л а т ф о р м ы п о з в о л я ю т наметить в этом отношении 
еще одну группу видов, отличающуюся от двух предыдущих отсутст
вием или весьма с л а б ы м развитием радиально-ребристой скульптуры, 
к которой п р и н а д л е ж и т т а к ж е единственный встреченный нами вид 
Lacunosella aff. fastigata ( G i l l . ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Л о з д н е ю р с к а я эпоха — р а н н е м е л о в а я эпоха. Распростра
нен на территории П р и к а р п а т с к о г о прогиба , К а р п а т , К р ы м а , К а в к а з а , 
центральной части Русской п л а т ф о р м ы и З а п а д н о й Европы. 

Lacunosella aff. fastigata ( G i l i e г o n ) , 1873 

Табл. XI, фиг, 15 

М а т е р и а л . Имеется две хорошо сохранившиеся раковины и одно 
внутреннее ядро . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины длиной 
до 8—10 мм м а л о выпуклые , о б л а д а ю щ и е слабо округленными тре
угольными очертаниями и значительными с к л а д к а м и переднего края . 

Б р ю ш н а я створка м а л о выпукла . Ш и р о к и й треугольный язычок 
изогнут у в зрослых р а к о в и н по отношению к остальной поверхности 
створки под углом, близким к прямому . Срединный синус начинается 
примерно в 8—10 мм от м а к у ш к и и быстро углубляется и расширяется 
к переднему к р а ю . О н ограничен крутыми перегибами поверхности 
створки, п р и о б р е т а ю щ и м и иногда х а р а к т е р широких округленных скла
док. М а к у ш к а короткая , з а г н у т а я . Плечики м а к у ш к и отсутствуют. Фо
рамен маленький , круглый или несколько эллиптический, почти прима-
жушечный. Д е л ь т и д и й маленький , о граничивающий ф о р а м е н преимуще-
;ственно спереди. 

Спинная створка сильно выпукла . В д о л ь ее срединной линии 'прохо
дит килеобразное возвышение , с тановящееся с приближением к перед
жему к р а ю более острым. К р а я створки отделены от возвышения неясно 
в ы р а ж е н н ы м и вдавленностями . З а м о ч н а я линия м а л о изогнутая . Боко
в а я комиссура п р я м а я . Л о б н а я линия образует округленно-треуголь
н ы й изгиб, соответствующий конфигурации я зычка брюшной створки. 
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Внутреннее строение раковины очень сходно с Lacunosella monsal-
vensis ( G i l l . ) (Wisn iewska , 1932, стр. 53) и отличается значительно 
более глубокими п р и м а к у ш е ч н ы м и полостями. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Ширина 
синуса 

Глубина 
синуса 

196/35034 
196/35032 
166/35033 

20,0 
21,3 
21,3 

18,8 
22,8 
25,6 

14,9 
14,1 
16,3 

1,34: 1,26:1 
1,51 : 1,61:1 
1,30: 1,57:1 

15,4 
17,4 
21,5 

13,9 
13,4 
15,9 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид L. fastigata был 
установлен в 1876 г., но до настоящего времени о с т а в а л с я довольно 
м а л о изученным. Х а а с , а вслед за ним Р о л л и е , основываясь на сопо
ставлении признаков н а р у ж н о г о строения раковины, в ы с к а з а л и мысль, 
относительно существования филогенетической связи данного вида 
с L. monsalvensis (G i 11.) через разновидность L. monsalvensis (G i 11.) 
var . heimi ( H a a s ) ( H a a s , 1886, стр. 100; Roll ier , 1917, стр. 1.41). К со
ж а л е н и ю , вид L. monsalvensis ( G i l l . ) , отсутствующий на Русской 
платформе , не мог быть подвергнут нами детальному изучению. 
Однако , ориентируясь на т щ а т е л ь н о е его описание и и з о б р а ж е н и е 
в упомянутой в ы ш е работе Х а а с а , а т а к ж е в монографии Висьневской 
(Wisn iewska , 1932, стр. 5 3 ) , м о ж н о заключить , что отличие L. aff. fasti
gata (G i 11.) от этого вида состоит в больших р а з м е р а х раковины и 
относительно лучше развитых на взрослых стадиях синусе и возвышении 
и отсутствии ясно в ы р а ж е н н о й радиально-ребристой скульптуры, в то 
время к а к у L. monsalvensis (G i 11.) появляются немногочисленные, 
более или менее отчетливо р а з в и т ы е ребра , количество которых подвер
ж е н о колебаниям . П р и этом более выпуклые раковины L. monsalvensis 
(G i 11.) va r . heimi ( H a a s ) действительно стоят б л и ж е к описываемой 
форме , чем типичные представители рода Lacunosella W i s п. 

Н у ж н о с к а з а т ь , что имеющиеся в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и экземпляры, , 
в общем, сходны с типичными L. fastigata ( G i l l . ) , но отличаются от 
них отсутствием радиально-ребристой скульптуры д а ж е в перифериче
ской части раковины, что з а с т а в л я е т р а с с м а т р и в а т ь их как сходные, но 
не тождественные этому виду. Вместе с тем сравнение пришлифовок 
макушечной области описываемых раковин с з а р и с о в к а м и , приведен
ными в работе Висьневской д л я типичных L. fastigata ( G i l l . ) (см. 
Wisn i ewska , фиг. 55 ) , п о к а з а л о несомненное их сходство, что подтвер
ж д а е т н а ш вывод о близких взаимоотношениях р а с с м а т р и в а е м ы х форм. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о е время . Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о 
вано в одном пункте в юго-восточной части Московской синеклизы. 

Типичные L. fastigata (G i 11.) существовали в конце раннеоксфорд-
ского времени (в арговии) на территории Ш в е й ц а р и и и П о л ь ш и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл., Рыбновский р-н, Н о в о 
селки на Оке . 

О Т Р Я Д TEREBRATULIDA M O O R E , 1952 

Пористые (за редким исключением) раковины с более или менее 
развитым брюшным палинтропом. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины р а з о б щ е н 
ные или сросшиеся , о б р а з у ю щ и е симфитий (псевдодельтидий) . Нотото-
рий отсутствует. Ручной а п п а р а т в виде петли, в разной степени услож
ненной. Позднесилурийская эпоха — ныне. 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О T E R E B R A T U L O I D E A G R A Y , 1840 E M E N D NOV. 

Р а к о в и н ы с точечной структурой без зубных пластин. Р у ч н о й 
а п п а р а т состоит из короткой петли, лишенной вертикальной пластины 
и не п о д д е р ж и в а е м о й , к а к правило , слабо развитой срединной септой 
спинной створки ни в одной точке. П е р м с к и й период — ныне. 

СЕМЕЙСТВО LABAIDAE L I C H A R E W , 1 1960 EMEND NOV. 

Г л а д к и е или в разной степени ребристые раковины без замочной 
п л а т ф о р м ы с очень короткой, нередко кольцеобразной петлей. К р у р а л ь -
ные основания отходят от внутренних приямочных ребер . Пермский 
период — ныне. 

ПОДСЕМЕЙСТВО NUCLEATINAE S C H U C H E R T ET L E V E N E , 2 1929 

Г л а д к и е раковины с очень короткой простой петлей, не образующей, 
кольца . Триасовый период — меловой период. 

Р о д Nucleata Q u e n s t e d t , 1868—1871 

Terebratula nucleata: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 357. 
Gtossothyris: D о u v i 11 ё, 1879, стр. 253; Z i 11 e 1, 1924, стр. 350; М о и с е е в ; . 

1934, стр. 126. 
Nucleata-Sippe (Gtossothyris): R о t h p 1 e t z, 1886—1887, стр. 79 (частично). 
Nucleata: B u t k-m a n, 1917, стр. 100; S c h u c h e r t et L e V e n e , 1929, стр. 24, 

62; Ц и т т е л ь , 1934, стр. 126; М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», I960, 
стр. 297. 

Т и п о в о й в и д — T e r e b r a t u l a nucleata S с h 1 о t h.e i in, 1820;; 
верхняя ю р а Германии . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е раковины, при
б л и ж а ю щ и е с я по ф о р м е к ш а р о в и д н ы м . Б р ю ш н а я створка очень сильно! 
выпукла , а спинная у п л о щ е н н а я с хорошо р а з в и т ы м лопастеобразным 
язычком и обычно с неглубоким срединным синусом. М а к у ш к а сильно 
загнута , часто соприкасается со спинной створкой. Ф о р а м е н маленький, ; 
обычно з а м а к у ш е ч н ы й ; имеется внутренний ножной воротничок. Руч
ной а п п а р а т в виде весьма короткой петли (рис. 66 ) . Срединная септа 
спинной створки отсутствует. З а м о ч н ы й отросток развит слабо . Следы 
м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й на спинной створке подковообразные . Изогну
тые внутрь их части о б р а з о в а н ы обычно рельефно в ы р а ж е н н ы м и отпе
ч а т к а м и передней п а р ы этих мускулов . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . И с х о д я из морфологиче
ского а н а л и з а раковины, мы полагаем , что взрослые особи л е ж а л и на 
дне на уплощенной спинной створке, о б л а д а ю щ е й д л я лучшего сцепле
ния с р ы х л ы м субстратом более или менее р а з в и т ы м синусом. С л а б а я 
т о н к а я н о ж к а ф у н к ц и о н и р о в а л а в течение всей ж и з н и организма . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Р о д Nucleata был уста
новлен и достаточно подробно о х а р а к т е р и з о в а н Квенштедтом в 1868— 
1871 гг. Поэтому н а з в а н и е Gtossothyris, присвоенное этим ф о р м а м 
в 1879 г. Д у в и й е , согласно правилу приоритета , я в л я е т с я совершенно 
неправомочным, хотя оно и приобрело значительную популярность . 

В р я д ли м о ж н о согласиться с А. С. Моисеевым в вопросе о необхо
димости объединения в роде Nucleata Q u e n s t . т а к ж е Pseudoglosso-
thyris B u c k m . и Linguithyris B u c k m . ( B u c k m a n , 1901, стр. 254 и 
1914, стр. 2) л и ш ь на том основании, что они весьма близки к нему п о 

1 В нашем понимании, семейство Labaidae L i с h. включает подсемейства Labai-
nae L i с h., Nucleatinae S c h u c h . et L e V e n e с гладкими раковинами и простой пет
лей брахидия и Cancellothyrinae T h o m s o n — с ребристой или струйчатой ракови
ной и обычно кольцеообразной петлей. 

2 Ранее подсемейство Nucleatinae S c h u c h . et L e V e n e относили к семейству 
Terebratulidae G r a y . 
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форме раковины. П о Б а к м э н у , Nucleata Q u e n s t . отличается от Pseu-
doglossothyris B u c k m . широким дельтидием, формой и з а м а к у ш е ч н ы м 
положением ф о р а м е н а и рядом других более мелких признаков , а от 
Linguithyris B u c k m . — более широкой раковиной и формой мускулов-
з а к р ы в а т е л е й на спинной створке изгибающихся внутрь, тогда как 
у последнего они расходятся к периферии. Сани ( S a h n i , 1928, стр. 132, 
фиг. 5—6) привел и з о б р а ж е н и я петли и мускульных следов Pseudo-

. gtossothyris B u c k т . , резко отличающиеся от Nucleata Q u e n s t . 
К сожалению, у к а з а н н ы е роды довольно редко встречаются на терри
тории С С С Р и вследствие этого мы, т а к ж е к а к и А. С. Моисеев, 

-лишены возможности в ы с к а з а т ь свое вполне определенное и достаточно 

Рис. 66. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Nuc
leata nucleata ( Q u e n s t . ) из верхнеюрских отложений Аз. ССР 

(выполнена Р. Б. Аскеровым) 

обоснованное суждение по затронутому вопросу. Однако , если оставить 
в стороне предубежденность , невольно в о з н и к а ю щ у ю при знакомстве 
с весьма дробной систематикой юрских т е р е б р а т у л и д Б а к м э н а , нередко 
построенной на чисто субъективных представлениях , а считаться только 
с д и а г н о з а м и р а с с м а т р и в а е м ы х родов, то валлидность Pseudoglossothy-
ris B u c k m . и в особенности Linguithyris B u c k m . трудно поставить 
под сомнение. 

Роллие , принимавший н а з в а н и е Gtossothyris, в к л ю ч а л в объем опи
с ы в а е м о г о рода два подрода : Heimia H a a s , 1880, х а р а к т е р и з у ю щ и й с я 
очень слабо р а з в и т ы м синусом, и Gtossothyris D o u v . (s . s . ) . В настоя
щее время в р я д ли м о ж н о сомневаться в том, что Heimia H a a s явля
ется самостоятельным родом. 

Единственный вид, найденный нами в пределах Русской платформы, 
п р и н а д л е ж и т к группе Nucleata nucleata (S с h 1 о t h . ) , о б л а д а ю щ е й 
наиболее х а р а к т е р н ы м и п р и з н а к а м и р а с с м а т р и в а е м о г о рода . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Юрский период — р а н н е м е л о в а я эпоха. Р а с п р о с т р а н е н на 
территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а и особенно часто на 
территории З а п а д н о й Европы. 

Nucleata russiensis sp . nov. 
Табл. XI, фиг. 16 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/35030. Р я з а н с к а я обл. , Рыбновский р-н, Ново
с е л к и на Оке. Н и ж н и й Оксфорд. Глины песчанистые, известковистые. 
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Д и а г н о з . Язычок спинной створки узкий и длинный. Синус начи
н а е т с я в з адней половине этой створки. М а к у ш к а н и з к а я и ш и р о к а я . 
Ф о р а м е н круглый, с немного отвисающей губой. 

М а т е р и а л . И м е е т с я пять хорошо сохранившихся раковин и одно 
внутреннее ядро . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е , толстые, орехо
видные раковины с широким тупым передним и плавно округленными 
•боковыми к р а я м и . Очертания раковины в целом округленно-пятиуголь
ные; поперечное сечение через ее з а д н ю ю половину килеобразное . Наи
б о л ь ш а я ширина и толщина находятся примерно посередине, причем 
у взрослых особей ширина раковины всегда превышает не только тол
щину, но и длину. Если судить по конфигурациям тончайших линий на
растания , п о к р ы в а ю щ и х обе створки, то м о ж н о заключить , что форма 
раковины не претерпевала больших изменений в процессе роста. 

Б р ю ш н а я створка очень сильно выпукла . Н а и б о л е е в здутая ее часть 
находится в непосредственной близости от переднего к р а я . В передней 
половине створки имеется небольшое седлообразное возвышение, огра
ниченное по бокам едва з а м е т н ы м и углублениями . М а к у ш к а низкая , 
ш и р о к а я , сильно з а г н у т а я , почти с о п р и к а с а ю щ а я с я со спинной створ
кой. Д е л ь т и д и й низкий, широкий, по форме трапециевидный. Плечики 
м а к у ш к и тонкие, изгибающиеся . Л о ж н а я арея слабо вогнута. Форамен 
маленький , круглый, несколько скошенный, расположенный замаку-
шечно и о б л а д а ю щ и й несколько отвисающей губой. 

Спинная створка округленно-квадратная , равномерно слабо вы
п у к л а я . П о степени вздутия у взрослых раковин она в 5—6 раз усту
пает брюшной створке. Вблизи от замочного к р а я берет начало узкий 
и неглубокий синус, весьма постепенно увеличивающийся к середине, 
а з а т е м очень быстро р а с ш и р я ю щ и й с я и у г л у б л я ю щ и й с я в направлении 
переднего к р а я . Он п р о д о л ж а е т с я в длинный язычок этой створки, кото
рый входит при з а м ы к а н и и раковины в соответствующий изгиб перед
него к р а я брюшной створки, о б р а з о в а н н ы й за счет развития ее средин
ного возвышения . 

З а м о ч н а я линия очень слабо волнистая . Б о к о в а я комиссура почти 
п р я м а я , а л о б н а я линия образует высокий дугообразный изгиб, соот
ветствующий очертаниям я зычка спинной створки. 

Отпечатки передней п а р ы м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й на спинной 
с т в о р к е имеют несколько угловатую форму. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

Голотип 
196/35031 

17,0 
17,3 

18,2 
18,4 

15,0 
15,1 

1,13:1,21:1 
1,14: 1,21: 1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . И м е ю щ и е с я в нашем рас
п о р я ж е н и и немногочисленные э к з е м п л я р ы данного вида довольно суще
ственно отличаются от всех ранее известных представителей рода 
Nucleata Q u e n s t . , что позволяет р а с с м а т р и в а т ь их в качестве нового 
вида. В а ж н е й ш и м и его отличительными п р и з н а к а м и от несомненно 
весьма близкой N. nucleata ( S c h l o t h . ) я в л я ю т с я относительно боль
ш а я ширина раковины, ш и р о к а я , но более н и з к а я и менее в ы с т у п а ю щ а я 
над спинной створкой м а к у ш к а , слабее р а з в и т ы е ф о р а м е н и синус, про
т я г и в а ю щ и й с я почти через всю спинную створку, и форма отпечатков 
передней пары д о р з а л ь н ы х з а к р ы в а т е л е й . 
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Из числа видов, явно тяготеющих к группе N. nucleate/. (S с h 1 о t h.) 
и в той или иной мере сходных с N. russiensis sp . nov. , следует т а к ж е 
н а з в а т ь N. douvillei G r o s s . (Gros souv re , 1888—1890, табл . 38, 
фиг. 3, 4) и N. quenstedti R o l l . (Roll ier , 1918, стр. 259 ) . От первого 
из них н а ш новый вид отличается более р а з в и т ы м язычком спинной 
створки, а от второго — более широкой макушкой , много меньшими 
р а з м е р а м и ф о р а м е н а и лучше р а з в и т ы м воронкообразным по очерта
ниям синусом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е о к с ф о р д с к о е время . Р а с п р о с т р а н е н и е зафиксиро
вано в одном пункте на территории Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл. , Рыбновский р-н, Ново
селки на Оке . 

СЕМЕЙСТВО TEREBRATULIDAE G R A Y , 1840 EMEND N O V . 1 

Послепалеозойские т е р е б р а т у л и д ы с короткой петлей, имеющей р а з 
лично развитые фланги . З а м о ч н а я п л а т ф о р м а обычно р а з о б щ е н н а я , 
р е ж е цельная , с л у ж а щ а я местом прикрепления к р у р а л ь н ы х оснований. 
Следы мускулов - закрывателей на спинной створке в о б щ е м линейные, 
р а с х о д я щ и е с я от м а к у ш к и вперед и нередко изгибающиеся . Триасовый 
период — ныне. 

ПОДСЕМЕЙСТВО LOBOTHYRINAE SUBFAM. NOV. 

Теребратулиды с короткими ф л а н г а м и петли, без внутренних за
мочных и к р у р а л ь н ы х пластин, а т а к ж е отростков к р у р а л ь н ы х основа
ний. Триасовый период — меловой период. 

Р о д Ptyctothyris B u c k m a n , 1914 

Globuta-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 76 (частично). 
Ptyctothyris: B u c k m a n , 1914, стр. 2; B u c k m a n , 1917, стр. 101; М а к р и 

д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 294. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula stephani D a v i d s o n , 1877; батский 
ярус Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в 
с отчетливо в ы р а ж е н н о й килевидностью брюшной створки. Передний 
край спинной створки взрослых раковин с двумя хорошо развитыми 
с к л а д к а м и . М а к у ш к а з а г н у т а я , в ы с т у п а ю щ а я , но не с о п р и к а с а ю щ а я с я 
со спинной створкой. Ф о р а м е н довольно большой, круглый, несколько 
з а м а к у ш е ч н ы й . Симфитий треугольный, сравнительно высокий. Н а р у ж 
ные замочные пластины в задней части прямые , утолщенные; в перед
ней ч а с т и — п р я м ы е или вогнутые. З а м о ч н ы й отросток обычно хорошо 
развит . Срединная септа тонкая , д о с т и г а ю щ а я примерно половины 
длины спиной створки. Следы прикрепления мускулов-закрывателей 
длинные, веслообразные или л о п а т о о б р а з н ы е и более или менее парал
л е л ь н ы е септе. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый род стоит 
близко к Euidothyris B u c k m . ( B u c k m a n , 1917, стр. 101), отличаясь от 
него более длинным замочным отростком, сильнее выраженной килевид
ностью брюшной створки, широкими с к л а д к а м и переднего к р а я рако-

1 Семейство Terebratulidae G r a y , в нашем понимании, включает подсемейства 
Lobothyrinae subfam. nov. и Loboidothyrinae subfam. nov., описываемые в данной ра
боте, а также Gryphinae S a h n i, характеризующееся наличием круральных пластин 
и отростков круральных оснований, и Terebratulinae Gray, характеризующееся нали
чием внутренних, иногда срастающихся друг с другом замочных пластин; последние 
два' подсемейства имеют короткофланговую петлю и существовали преимущественно 
в позднемеловой эпохе и кайнозойской эре. 
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вины, более отчетливо ограниченной симфитием и формой следов мус
кулов - закрывателей . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . С р е д н е ю р с к а я эпоха — раннеоксфордское время . Распро
странен на территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а , З а п а д н о й 
Е в р о п ы и Африки . 

Ptyctothyris remisovi sp . nov. 1 

Табл. XII, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/36200. Д о н е ц к а я обл. , Славянский р-н, Чер
касское. Байос , зона G a r a n t i a g a r a n t i a n a . Серые плотные глины. 

Д и а г н о з . Очертания тонкостворчатых раковин удлиненно-оваль
ные или округленно-ромбические . С р е д и н н а я септа очень тонкая , не
сколько короче весьма с б л и ж е н н ы х друг с другом следов мускулов-за
крывателей . 

М а т е р и а л . Имеется восемь хорошо сохранившихся внутренних 
ядер , местами с о б л о м к а м и створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н ы , достигшие 7—8 мм 
в длину, более или менее округленно-ромбические . В процессе дальней
шего роста их очертания приобретают удлиненно-овальную форму. При 
этом э к з е м п л я р ы длиной 14—15 мм и более имеют у ж е притуплённый 
и не всегда симметричный передний край , а у раковин начиная при
мерно с 18 мм длины на нем появляются и постепенно усиливаются 
складки . Н а и б о л ь ш а я толщина ра кови н ы находится в задней трети, 
а н а и б о л ь ш а я ширина — посередине. Поверхность створок покрыта 
концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка у взрослых раковин килевидная , более выпуклая , 
чем спинная (примерно в 1,5 р а з а ) . М а к у ш к а короткая , трубкообраз -
н а я , з а г н у т а я , но не н а л е г а ю щ а я на спинную створку и о т к р ы в а ю щ а я 
г л а з у н а б л ю д а т е л я резко ограниченный равносторонне-треугольный сим-
фитий. Ф о р а м е н з а м а к у ш е ч н ы й , небольшой, круглый. В передней части 
брюшной створки имеется очень низкое срединное возвышение , ограни
ченное едва видимыми понижениями, соответствующими двум возвы
ш е н и я м противоположной створки. 

З а м о ч н ы й отросток в поперечном сечении прямоугольный. Средин
н а я септа спинной створки очень т о н к а я и низкая , но о с т а в л я ю щ а я 
ясно в ы р а ж е н н ы й отпечаток на внутренних я д р а х . К ней с обеих сто
рон прилегают очень м а л о р а с х о д я щ и е с я друг от д р у г а веслообразные 
следы прикрепления м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й . 

Р а з м е р ы (В мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

Голотип 
196/36021 
196/36023 
196/36024 
196/36025 

20,0 
6,5 

16,2 
17,5 
20,6 

13,8 
6,3 

13,0 
13,1 
15,2 

11,8 
4,0 
9,5 
9,0 

13,4 

1,69:1,16:1 
1,62: 1,57:1 
1,70: 1,36:1 
1,94:1,45:1 
1,53:1,13:1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Тонкостворчатые раковины 
Pt. remisovi sp . nov. приурочены к плотным горизонтальнослоистым гли
нам , о т л о ж и в ш и м с я , по н а ш и м представлениям , в относительно углуб-

1 Назван в память профессора Н. А. Ремизова. 
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ленной части моря , не подвергавшейся существенному воздействию» 
волнений. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Представители рода 
Ptyctothyris B u c k m . о б н а р у ж е н ы нами в средней юре С С С Р впервые. 
Поэтому трудно в ы с к а з а т ь определенное суждение по поводу генети
ческих связей данного вида . Н а и б о л е е близким к нему из числа описан
ных в литературе является , по-видимому, Pt. latilingula (Rothpl . ) из 
нижнего доггера Вильерских Альп, о б л а д а ю щ и й весьма сходными очер
таниями раковины и строением м а к у ш к и (Rothple tz , 1886—1887, 
стр. 104). Отличием Pt. remisovi sp . nov. от этого вида с л у ж а т сильнее 
развитые с к л а д к и переднего к р а я , более высокий симфитий, несколько 
лучше в ы р а ж е н н а я септа и более с б л и ж е н н ы е друг с другом следы 
мускулов- закрывателей . Б о л е е отдаленное сходство н а б л ю д а е т с я 
у Pt. remisovi sp . nov. с «Terebratula» adunca R o t h p l . (Rothpletz^ 
1886—1887, стр. 9 4 ) , но он легко отличается от этого вида большей тол
щиной раковины и лучше р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я . К тому 
ж е внутреннее строение ра кови н ы «Т.» adunca R o t p l . не изучено, что 
л и ш а е т нас возможности провести более подробное сопоставление 
н а з в а н н ы х видов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний байос, время Garaf i t ia g a r a n t i a n a . Распрост
ранение з а ф и к с и р о в а н о только на северо-западной окраине Д о н е ц к о г о 
складчатого ' сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о н е ц к а я обл. , С л а в я н с к и й р-н, Ч е р к а с 
ское; Александровский р-н, Н о в о - Б а х м е т ь е в о , из скв. 66 В Н И Г Р И с глу
бины 81,5 м. 

Ptyctothyris subcanaliculata (О р р e l ) , 1856—1858 

Табл. XII, фиг. 3 

Terebratula subcanaliculata: О р р е 1, 1856—1858, стр. 569; E u d e s - D e s l o n g -
c h a m p s , 1859, стр. 235, табл. II, фиг. 6; N e u m a y r und U h l i g , 1892, стр. 11,. 
табл. VI, фиг. 13, 14; R o l l i e r , 1918, стр. 226; М о и с е е в , 1934, стр. 105, табл. XI, 
фиг. 8—10, 27; Г е р а с и м о в , 1955, стр. 230, табл. 47, фиг. 1. 

Kutchithyris: В и с k m а п, 1915, стр. 78 (частично); В и с к m а п, 1917, стр. 113 
(частично). 

М а т е р и а л . Имеется 11 хорошо сохранившихся раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины доволь 

но тонкие. Э к з е м п л я р ы длиной около 15—17 мм нередко лишены разви
тых с к л а д о к переднего к р а я , которые только н а м е ч а ю т с я изгибами лоб
ной линии. У взрослых раковин эти створки в ы р а ж е н ы весьма рельефно 
и охватывают почти всю переднюю половину створок. Очертания рако
вины овально-пятиугольные, р е ж е округленно-клиновидные. Некоторые 
изменения ее конфигураций в процессе индивидуального развития от
четливо п р о с л е ж и в а ю т с я по линиям н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка сильно выпукла . П е р е д н я я ее часть несет два 
широких продольных понижения , р а з д е л е н н ы х срединным возвышением 
и постепенно с г л а ж и в а ю щ и х с я к з адней трети створки. М а к у ш к а узкая , 
з а гнутая . Плечики м а к у ш к и сильно с г л а ж е н ы или отсутствуют. Фора 
мен округлый, з а м а к у ш е ч н ы й . Симфитий очень маленький, треугольный. 

Спинная створка менее выпукла , ч е м . б р ю ш н а я , причем в передней 
половине ее имеется широкое продольное понижение , соответствующее 
срединному возвышению противоположной створки. 

З а м о ч н а я линия несколько волнистая . Б о к о в а я комиссура с при
ближением к переднему к р а ю плавно , но, в общем, сравнительно сильно 
изгибается в вентральном направлении , а л о б н а я линия повторяет очер
тания описанных выше складок . 
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Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я очень тонкой сре
динной септой и несколько более, чем у Pt. remisovi sp . nov. , расходя
щимися от септы следами прикрепления мускулов- закрывателей . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

196/36090 22,0 7,0 10,0 2,20: 1,70:1 
196/36091 26,0 7,3 13,3 2,02:1,30:1 
196/36092 28,5 21,0 19,5 1,46:1,09:1 
196/36093 31,0 22,1 14,2 2,18: 1,55:1 
196/36095 31,0 21,6 20,0 1,55: 1,08:1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид Pt. subcanaliculata 
был установлен Оппелем в 1856—1858 гг. О д н а к о этот автор не привел 
и з о б р а ж е н и я изученных э к з е м п л я р о в , вследствие чего приходится 
ссылаться на и з о б р а ж е н и я , с о д е р ж а щ и е с я в работе Д е л о н г ш а н а . Сле
дует, однако , у к а з а т ь , что эти раковины происходят не из Германии, 
откуда был получен голотип, а из м а к р о ц е ф а л и т о в ы х слоев Франции. 

П р е д п о л о ж е н и е Б а к м э н а о п р и н а д л е ж н о с т и данного вида к роду 
Kutchithyris B u c k m . , основывающееся на сходстве формы следов мус
кулов - закрывателей , не соответствует действительности, т ак как ему 
присущи все диагностические признаки рода Ptyctothyris B u c k m . 
В связи с этим возникает необходимость внимательно изучить формы, 
отнесенные этим палеонтологом к Kutchithyris, и выяснить , не следует 
ли объединить этот род с Ptyctothyris B u c k m . 

П. А. Герасимов правильно подметил , что Pt. subcanaliculata 
( О р р . ) из русской платформенной юры наиболее близки к экземпля
рам этого вида , описанным и и з о б р а ж е н н ы м в работе Улига и Н е й м а й р а 
из келловея К а в к а з а ( N e u m a y r und Uhl ig , 1892, т а б л . VI, фиг. 13—14). 

Р а к о в и н ы , описанные А. С. Моисеевым, п р и н а д л е ж а т молодых осо
бям и это необходимо учитывать при сопоставлениях . К сказанному 
добавим, что в К р ы м у и на К а в к а з е не были о б н а р у ж е н ы округленно-
клиновидные раковины Pt. subcanaliculata ( О р р . ) , в то время к а к они 
часто встречаются во Ф р а н ц и и и Германии . Не исключена возможность , 
что эти раковины относятся к иной экологической м о р ф е или подвиду. 

Генетические связи Pt. subcanaliculata (О р р.) д л я нас остаются не
выясненными. Вероятно , п р е д к о в а я ф о р м а этого вида обитала в бате 
или раннем келловее на территории З а п а д н о й Европы. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. Р а н н е к е л л о в е й с к о е время — среднекелловейское время . 
П о я в и в ш и с ь в раннем келловее , описываемый вид к концу этого вре
мени получил распространение на территории Германии, Франции, 
П о л ь ш и и Московской синеклизы. В среднекелловейское время его гео
графический а р е а л з а н и м а л т а к ж е территорию К р ы м а , К а в к а з а , З а п а д 
ной Туркмении и, по-видимому, П о л ь ш и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл., Е л а т ь м а ( р а й ц е н т р ) ; Р ы б -
новский р-н, Новоселки на Оке. 

Ptyctothyris dorsoplicata ( S u e s s ) , 1855 
Ptyctothyris dor soplicata: М а к р и д и н , 1962, стр. 84. 

Д и а г н о з . Удлиненные раковины с широким более или менее при
туплённым передним краем и несколько загнутой макушкой . Нисходя
щие ветви петли тонкие, по длине соответствующие слабо развитой сре
динной д о р з а л ь н о й септе. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . Среднекелловейское в р е м я — позд-
некелловейское время . 

С о с т а в в и д а . Д а н н ы й вид представлен двумя описываемыми 
н и ж е подвидами. 

Ptyctothyris dorsoplicata dorsoplicata ( S u e s s ) , 1855 

Terebratula biplicata: Z e u s c h n e r , 1846, табл, VI, фиг. 1—5. 
Terebratula dorsoplicata: E u d e s-D e s 1 о n g с h a m p s, 1856, стр. 8; О p p e 1, 

1856—1858, стр. 570; E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 1859, стр. 26; E u d e s - D e s l o n g 
c h a m p s , 1860, стр. 17, табл. I, фиг. 5—15; D u m o r t i e r , 1871, стр. 42; R o l l i e r , 
1918, стр. 207. 

Terebratula dorsoplicata S u e s s var. perrieri: E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 1856, 
стр. 24, табл. II, фиг. 1, 2; E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 1860, стр. 20, табл. II, 
фиг. 3—5. 

Terebratula dorsoplicata S u e s s var. excavata: E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 
1856, стр. 22, табл. II, фиг. 3—6; E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 1860, стр. 22, 
табл. II, фиг. I, 2; табл. III, фиг. 1—3. 

Ptyctothyris dorsoplicata dorsoplicata: М а к р и д и н , стр. 85; П р о з о р о в с к а я 
1962, стр. 30, табл. XI, фиг. 4. 

Г о л о т и п . Местохранение неизвестно. Ориентироваться на изобра
ж е н и е у Ш а й н о х и ( S z a j n o c h a 1 , 1879, т а б л . I, фиг. 4 — 8 ) . Польша , 
окрестности К р а к о в а , Б а л и н . Средний келловей . И з в е с т н я к оолитовый, 
железистый . 

Д и а г н о з . Относительно толстостворчатые раковины средних раз
меров с рельефно в ы р а ж е н н ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Номинативный подвид 
наиболее детально о х а р а к т е р и з о в а н Д е л о н г ш а н о м , выделившим две его 
разновидности. П е р в а я — va r . perrieri ( E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 1856, 
стр. 22, т а б л . I I , фиг. 1—2) — о т л и ч а е т с я притуплённым передним краем 
раковины и прямой лобной линией, в т о р а я ж е — va r . excavata ( там же, 
стр. 22, табл . II , фиг. 3 — 5 ) — о б л а д а е т сравнительно х о р о ш о разви
тыми с к л а д к а м и переднего к р а я . П о с к о л ь к у в н а ш е й коллекции отсутст
вуют э к з е м п л я р ы с прямой лобной линией, нам трудно д а т ь оценку раз
новидности «perrieri», хотя уместно подчеркнуть нехарактерность ука
занного п р и з н а к а д л я описываемого подвида . Кстати , раковины, соот
ветствующие этой разновидности , неизвестны т а к ж е в баллинском 
оолите П о л ь ш и , откуда происходит его голотип. Тем не менее з а отсут
ствием достаточных д а н н ы х мы сохраняем р а с с м а т р и в а е м у ю разновид
ность в синонимике, п о л а г а я , что она м о ж е т соответствовать одной из 
экологических морф, распространенных на территории Франции . 

Р а с с м а т р и в а е м ы й подвид весьма сходен с «Terebratula» balinensis 
S z a j п. (Sza jnocha , 1879, стр. 7, т а б л . I I , фиг. 1—6) и в меньшей сте
пени с «Г.» calloviensis O r b . (Orb igny , 1850, стр. 394, № 2 4 8 ) . От пер
вой из них он отличается меньшей выпуклостью створок, более слабо 
развитыми с к л а д к а м и переднего к р а я и плечиками м а к у ш к и . Отличием 
от второй я в л я е т с я более у д л и н е н н а я ф о р м а раковины и м а л о загну
т а я м а к у ш к а . К с о ж а л е н и ю , внутреннее строение раковины «Г.» balinen
sis S z a j n . и «Г.» calloviensis O r b . изучено слабо , что затрудняет 
более подробное сопоставление этих видов. 

От Pt. subcanaliculata (О р р.) данный подвид м о ж н о отличить по 
с л а б е е р а з в и т ы м с к л а д к а м переднего к р а я раковины, несколько более 
длинным нисходящим ветвям петли и ф о р м е мускульных полей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское в р е м я — позднекелловейское время. 
В среднекелловейское в р е м я а р е а л описываемого подвида з а н и м а л тер
риторию З а п а д н о й Туркмении, Северного К а в к а з а , К р ы м а , Польши, 

1 Экземпляры из коллекции Шайнохи являются топотипами экземпляров, иссле
дование которых дало основание Зюссу для установления рассматриваемого вида. 
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Германии, Франции и Швейцарии . В позднем келловее его распростра
нение было ограничено, согласно имеющимся данным, территорией Гер
мании, Франции и, быть может , Ш в е й ц а р и и . 

Ptyctothyris dorsoplicata lithuana M a k r i d i n , 1962 

Табл. XII, фиг. 4, 5, 6, 7 
Terebratula (Gruppe der dorsoplicata): К г e n k e 1, 1915, стр. 337, табл. XXV, 

фиг. 11—13. 
Ptyctothyris dorsoplicata lithuana: М а к р и д и н , 1962, стр. 86, табл. I, фиг. 6, 7. 

М а т е р и а л . Имеется более 55 э к з е м п л я р о в , из них 44 хорошо со
хранившиеся раковины и 11 р а з о б щ е н н ы х створок. Нередко раковины 
заполнены песком, что благоприятствует вскрытию створок и исследо
ванию их внутреннего строения. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых рако
вин длиной примерно до 15—18 мм почти правильно удлиненно-оваль-

Рис. 67. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Ptyctothyris dorsoplicata 
lithuana M a k r i d . ив среднекелловейских отложений района Папиле Лит. ССР. 

ные. В з р о с л ы е раковины о б л а д а ю т неясно округленно-пятиугольными 
очертаниями, причем передний край раковины шире заднего . Н а и б о л ь 
шая ширина находится либо посередине, либо несколько смещена по 
направлению к переднему краю, а н а и б о л ь ш а я толщина всегда располо
жена в задней трети раковины. Поверхность тонких створок покрыта 
многочисленными линиями н а р а с т а н и я , нередко п р и д а ю щ и м и перифе
рической части раковины ступенчатый облик. 

Б р ю ш н а я створка довольно сильно и почти равномерно выпукла . 
В передней ее части имеются два коротких, не всегда отчетливо выра
женных возвышения , отходящих от углов лобного к р а я в направлении 
к середине, а т а к ж е более широкое срединное возвышение , отделенное 
от ранее описанных боковых с к л а д о к небольшими понижениями. М а 
кушка у з к а я , довольно д л и н н а я , несколько з а г н у т а я и почти л и ш е н н а я 
плечиков, которые иногда только заметны в виде маленьких бугорков 
по бокам ф о р а м е н а . Последний сравнительно небольшой, слабо оваль-
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ныи или почти круглый, р а с п о л о ж е н н ы й з а м а к у ш е ч н о , с несколько отви
сающей губой. Симфитий трапециевидный, едва з аметно вогнутый. 

Спинная створка выпукла с л а б е е брюшной. От углов и середины 
переднего к р а я отходят довольно широкие понижения , ограничивающие 

д в а более узких возвышения . Следует заме
тить, что у молодых и некоторых взрослых 
раковин складчатость лобного к р а я раковины 
р а з в и т а мало,- и ее х а р а к т е р удается уловить 
л и ш ь по соответствующим и з г и б а м лобной: 
линии. 

Н а р у ж н ы е замочные пластины слабо вог
нутые. З а м о ч н ы й отросток сравнительно вы
сокий. Внутренние приямочные ребра тонкие. 
С р е д и н н а я септа развита слабо . К р у р а л ь н ы е 
отростки хорошо развиты (рис. 67, 6 8 ) . Следы 
прикрепления мускулов - закрывателей узкие, 
достигающие почти 2 / s длины спинной створ
ки. Н а некоторых взрослых э к з е м п л я р а х 
удается проследить округленно-треугольные 
отпечатки передней п а р ы з а к р ы в а т е л е й , при
м ы к а ю щ и е к переднему концу септы. Мус

кульное поле брюшной створки неглубокое, несколько удлиненно-пря
моугольное (рис. 69 ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Рис. 68. Графическая рекон
струкция ручного и замоч
ного аппаратов Ptyctothyris 
dorsoplicata lithuana М a k-

г i d. 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

196/40287 19,6 16,8 8,5 2 ,23: 1,97:1 
196/40288 21,3 15,0 10,0 2,13:1,50:1 
196/40289 23,0 16,0 П.,8 1,94: 1,35:1 
196/40290 23,8 19,4 10,5 2,26: 1,84:1 
196/40191 27,1 20,5 14,5 1,86: 1,41:1 
196/40202 28,7 24,8 17,3 1,65: 1,43:1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . В отличие от номинативного 
подвида, распространенного в железисто-оолитовых известняках и пес
чанистых мергелях , описываемый подвид обитал в более спокойных и„ 
возможно , несколько более глубоководных частях 
моря на мелкозернистом песчаном, местами алеври-
тистом и известково-илисто"м субстрате , чем объяс
няется тонкостворчатость раковины и более слабое 
развитие с к л а д о к ее переднего к р а я . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П е р в а я 
находка представителей данного подвида в районе 
П а п и л е п р и н а д л е ж и т Кренкелю, описавшему их под 
именем «Terebratula» ( G r u p p e der d o r s o p l i c a t a ) . Мень
шие р а з м е р ы и несколько менее удлиненные очерта
ния взрослых раковин, тонкостенность створок и бо
лее слабое развитие с к л а д о к переднего к р а я отлича
ют эту форму от голотипа. Если д о б а в и т ь собранные 
нами сведения о географическом а р е а л е ее распрост
ранения и иной ф а ц и а л ь н о й приуроченности, то вряд 
ли могут возникнуть сомнения в том, что мы имеем 
дело с особым подвидом, которому с нашей точки зрения уместно при
своить название Pt. dorsoplicata lithuana. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское время — позднекелловейское время. 

Рис. 69. Схема 
расположения мус
кульных, паллиаль
ных и генитальных 
отпечатков в спин
ной створке рако
вины Ptyctothyris, 
dorsoplicata lithua

na M a k r i d 
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Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о только в бассейне р . Венты в Литов
ской С С Р . Весьма вероятно, однако , что описываемый вид существовал 
т а к ж е на территории Польского П о м о р ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ш а у л я й с к а я обл., берег Венты около 
П а п и л е . 

Р о д Lophrothyris B u c k m a n , 1914 

Sella-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 76 (частично). 
Trinuclea-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 81 (частично). 
Lophrothyris: B u c k m a n , 1914, стр. 2; B u c k m a n , 1917, стр. 114. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula etheridgii D a v i d s o n , 1855 [Loph
rothyris lophus B u c k m a n , 1917]; верхний байос Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е двояковыпуклые 
раковины с широкими, хорошо р а з в и т ы м и синусом на брюшной и воз
вышением на спинной створках , п р и д а ю щ и м и переднему краю трехло
пастный х а р а к т е р . М а к у ш к а короткая , сильно з а г н у т а я . Форамен круг
лый, р е ж е эллиптический, скошенный, з а м а к у ш е ч н ы й , иногда несколько 
губастый. Симфитий низкий, немного вогнутый. 

Имеется внутренний ножной воротничок. З а м о ч н ы й отросток дву-
лопастный, сильно развит и отделен от стенок створки глубокой маку
шечной полостью. Н а р у ж н ы е замочные пластины вентрально вогнуты 
и отчетливо отделены от внутренних приямочных ребер . К р у р а л ь н ы е 
основания слегка вентрально изогнуты. П е т л я брахидия з анимает около 
половины длины спинной створки. Следы мускулов - закрывателей в зад
ней части сближены, а в передней несколько расходятся друг от друга . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый род по 
внешнему облику и, что особенно в а ж н о , внутреннему строению рако
вины имеет значительное сходство со Sphaeroidothyris B u c k m . , отли
чаясь меньшей выпуклостью и отчетливее в ы р а ж е н н о й односкладча-
тостью створок, а т а к ж е формой следов мускулов- закрывателей . В свою 
очередь, последний весьма близко стоит к роду Tubithyris B u c k m . 
Отличительным признаком здесь служит , по сути, только степень за
гнутое™ м а к у ш к и . С к а з а н н о е приводит к з аключению о необходимости 
тщательного сопоставления типовых видов н а з в а н н ы х родов, не встре
чающихся , к с о ж а л е н и ю , на территории нашей страны, д л я выяснения 
возможности их объединения . 

Б о л е е отдаленное сходство имеется м е ж д у р о д а м и Lophrothyris 
B u c k m . и Loboidothyris B u c k m . С б л и ж а ю щ и м и их признаками 
я в л я ю т с я строение м а к у ш к и и переднего к р а я . Отличие ж е первого со
стоит в значительно более округлых очертаниях раковины, форме на
р у ж н ы х замочных пластин, короткофланговой петле и форме следов 
м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й в спинной створке. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . С р е д н е ю р с к а я эпоха — к и м е р и д ж с к и й век. Распространен 
преимущественно на территории З а п а д н о й Европы, К р ы м а , К а в к а з а , 
Средней Азии, П а м и р а , Индии и Б и р м ы ; на территории Русской плат
формы встречен только описываемый н и ж е вид. 

Lophrothyris ventae sp . nov. 

Табл. XII, фиг. 8 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/1534. Л и т о в с к а я С С Р , П а п и л е на р. Венте. 
Средний келловей, зона K o s m o c e r a s j a son . Песчаник мелкозернистый, 
железистый , слабо известковистый. 

Д и а г н о з . Возвышение и особенно синус очень короткие, мало 
в ы р а ж е н н ы е в р е л ь е ф е поверхности створок, но отчетливо прослеживае 
мые б л а г о д а р я изгибу лобной линии. 
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М а т е р и а л . Имеется шесть хорошо сохранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Юные раковины, имеющие 

длину примерно до 5—6 мм, слабо двояковыпуклые , округлые. Увеличи
ваясь в р а з м е р а х до 12—13 мм длины, они приобретают большую вы
пуклость и, в общем, округленно-треугольные очертания , причем перед
ний край более широкий, округленный, а задний сравнительно узкий, 
округленно-треугольный. В процессе дальнейшего развития имело место 
более или менее равномерное н а р а с т а н и е раковины в длину и ширину, 
вследствие чего ее очертания приобретают отчетливо в ы р а ж е н н у ю 
округленно-пятиугольную форму, Передний край примерно равен по 
ширине заднему. Н а и б о л ь ш а я толщина раковины р а с п о л о ж е н а на рас-

Рис. 70. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Lophrothy
ris ventae sp. nov. из среднекелловейских отложений района Папиле 

Лит. ССР 

стоянии '/з ее длины, считая от м а к у ш к и , а н а и б о л ь ш а я ширина — по
середине. Поверхность створок покрыта пунктациями и сравнительно 
равномерно распределенными концентрическими линиями н а р а с т а н и я , 
среди которых некоторые имеют ступенчатый облик. 

Б р ю ш н а я створка выпукла довольно сильно; ее н а и б о л ь ш а я высота 
находится б л и ж е к м а к у ш к е , чем к переднему краю. Последний пря
мой, несколько оттянутый в виде лопасти . Срединный синус широкий, 
но очень короткий, ограниченный едва з а м е т н ы м и возвышениями , от
х о д я щ и м и от углов створки. М а к у ш к а короткая , сильно загнутая , но не 
с к р ы в а ю щ а я короткий, довольно широкий слегка вогнутый симфитий. 
Плечики м а к у ш к и в ы р а ж е н ы очень слабо . Ф о р а м е н округлый, у некото
рых экземпляров п р и б л и ж а ю щ и й с я к овальному, скошеный, немного 
губастый, з а м а к у ш е ч н ы й . 

Спинная створка выпукла в 1,2—1,5 р а з а меньше брюшной. Н а и 
б о л ь ш а я ее высота т а к ж е находится в задней половине. Срединное воз
вышение п р о с л е ж и в а е т с я в передней трети створки и ограничено по 
бокам широкими понижениями . 

Боковые комиссуры слабо д о р з а л ь н о изогнуты. Л о б н а я линия 
изогнута трапециевидно в соответствии с вышеописанными с к л а д к а м и . 
Внутреннее строение раковины п о к а з а н о на рис. 70 и 71 . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид явля 
ется первым представителем рода Lophrothyris B u c k m . , встреченным 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

Голотип 23,0 21,3 13,6 1,68:1,56:1 
196/1535 12,5 12,8 5,7 2 ,19:2 ,24: 1 
196/1538 20,0 19,6 12,0 1,66: 1,63: 1 

на территории Русской п л а т ф о р м ы . От типового вида Lophrothyris 
B u c k m . он отличается меньшей выпуклостью створок и менее рельеф
но в ы р а ж е н н о й трехлопастностью переднего к р а я раковины. Наиболее 
близко стоящим к нему видом, несомненно, 
является Lophrothyris euryptycha ( К i t c h . ) , 
описанный из среднекелловейских отложений 
И н д и и (Ki tchin , 1910, стр. 20, т а б л . V, фиг. 
3—11) . Отличие первого в данном случае со
стоит в слабее развитой складке . Создается 
представление , что L. euryptycha ( К i t c h . ) и 
L. ventae sp . nov. з а м е щ а ю т друг друга в раз 
личных палеобиогеографических областях и, 
следовательно , д о л ж н ы р а с с м а т р и в а т ь с я к а к 
в и к а р и р у ю щ и е виды. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а 
ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Средне
келловейское время . Р а с п р о с т р а н е н и е зафик
сировано только в окрестностях П а п и л е в Л и 
товской С С Р . Весьма вероятно, однако , что 
д а н н ы й вид существовал на более обширной 
территории в п р е д е л а х северо-западной о к р а и н ы Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , П а п и л е на р. Венте. 

Рис. 71.-Графическая рекон
струкция ручного и замоч
ного аппаратов Lophrothy

ris ventae sp. nov. 

ПОДСЕМЕЙСТВО LOBOIDOTHYR1NAE SUBFAM. NOV. 

Т е р е б р а т у л и д ы с длинными ф л а н г а м и петли и разобщенной замоч
ной платформой . Юрский период — р а н н е м е л о в а я эпоха. 

Р о д Loboidothyris B u c k m a n , 1914 

Vulgaris-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 76 (частично). 
Loboidothyris: B u c k m a n , 1914, стр. 2; B u c k m a n , 1917, стр. 112. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula perovalis D a v i d s o n , 1878 [Lobo
idothyris latovalis B u c k m a n , 1917]; ааленский ярус Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины округ
лые, яйцевидные или слабо удлиненно-овальные, нередко плоско-вы
пуклые. В процессе дальнейшего роста приобретают отчетливо выра
ж е н н ы е удлиненно-овальные очертания, выпуклость обеих створок, а на 
переднем к р а е — невысокую с к л а д к у с тенденцией к двухбороздча-
тости. М а к у ш к а б о л ь ш а я , слегка заостренная , сильно загнутая и нави
с а ю щ а я над спинной створкой. Форамен в той или иной степени з а м а -
кушечный, довольно большой, круглый или овальный, нередко с губой. 
Симфитий низкий. Имеется внутренний ножной воротничок. Н а р у ж н ы е 
з а м о ч н ы е пластины в задней части слабо вогнутые, в передней клюш-
ковидные. З а м о ч н ы й отросток развит довольно слабо . П е т л я брахидия 
у в зрослых раковин с длинными ф л а н г а м и . Срединная д о р з а л ь н а я 

213 



септа обычно плохо в ы р а ж е н а . Следы мускулов-закрывателей- в спин
ной створке короткие, широкие , лопатовидные , р а с х о д я щ и е с я . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Н е с м о т р я на сравнительно 
слабое развитие с к л а д о к переднего к р а я раковины, мы склоняемся 
к мнению, что особи большинства видов Loboidothyris переходили от 
первичного якорного к опорному способу прикрепления . Н а и б о л е е убе
дительным доводом в этом отношении является наличие у них сильно 
загнутой макушки , и с к л ю ч а ю щ е е длительное пользование ножкой как 
якорем. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы й род вклю
чает преимущественно виды, п р и н а д л е ж а щ и е к группе «Terebratula» 
perovalis, получившие распространение в а а л е н е и байосе . П о з д н е ю р -
ские его представители исследованы м а л о . • 

И з числа близких ему родов следует н а з в а т ь Cererithyris B u c k т . , 
Stroudithyris B u c k m . и Charltonithyris B u c k m . О т первого, согласно 
Б а к м э н у , он отличается менее длинными и с л а б е е р а с х о д я щ и м и с я 
мускульными следами, более развитой и н а в и с а ю щ е й вентральной ма
кушкой и более выпуклой примакушечной частью спинной створки. От 
Stroudithyris B u c k m . р а с с м а т р и в а е м ы й род отличается х а р а к т е р о м 
складок переднего к р а я раковины, более высокой и сильнее загнутой 
макушкой , а от Charltonithyris B u c k m . — значительно менее заострен
ными ее плечиками. 

Сопоставление Loboidothyris B u c k m . с Lobothyris B u c k m . в на
стоящее время проводить нет смысла , т ак к а к последний характеризу 
ется короткофланговой петлей и относится к другому подсемейству. 
Нередко имеющее место существенное сходство представителей этих 
родов во внешнем облике ра кови н ы я в л я е т с я следствием гомеоморфии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднеюрская эпоха — позднеюрская эпоха. Р а с п р о с т р а 
нен на территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а , Средней Азии 
и З а п а д н о й Европы. В пределах Русской п л а т ф о р м ы р а с с м а т р и в а е м ы й 
род существовал только в позднеюрскую эпоху. 

Loboidothyris retrocarinata (N а 1 i v k i n ) , 1910 

Табл. XII, фиг. 9, 10 
Terebratula retrocarinata: Н а л и в к и н, 1910, стр. 19, табл. II, фиг. 10, 11 (поп 

R o t h p l . ) . 

М а т е р и а л . Имеется более 50 хорошо сохранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины суще

ственно изменяются в процессе онтогенетического р а з в и т и я . У молодых 
особей они округлые; д а л е е у э к з е м п л я р о в , имеющих длину более 
20 мм, — яйцевидные и, наконец, на в зрослых стадиях п р и б л и ж а ю т с я 
к удлиненно-овальным. Передний край у яйцевидных раковин довольно 
широкий, округленный, а у удлиненно-овальных суженный, лопастеоб-
разно вытянутый и несколько притуплённый. В зависимости от этого 
изменяется р а с п о л о ж е н и е наибольшей ширины раковины: у первых она 
находится б л и ж е к переднему к р а ю , а у вторых — посередине. 

Поверхность створок ш а г р е н е в а я , о б р а з о в а н н а я р а з л и ч и м ы м и про
стым глазом бугорочками ромбической формы, расположенными 
в ш а х м а т н о м порядке . Л и н и и н а р а с т а н и я весьма редко прослеживаются 
лишь в периферической части раковины. 

Б р ю ш н а я створка у молодых раковин выпукла значительно больше 
уплощенной спинной створки. О д н а к о в процессе дальнейшего роста 
раковины разница в выпуклости створок становится значительно меньше 
и нередко встречаются э к з е м п л я р ы с почти одинаково сильно вздутыми 
створками. М а к у ш к а высокая , сильно з а г н у т а я и почти н а л е г а ю щ а я на 
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спинную створку. К р а я ее округленные . Короткие слабо развитые 
плечики в ы р а ж е н ы только у самого ф о р а м е н а . Последний довольно 
большой, округленный и ч а щ е продолговато-овальный, расположенный 
з а м а к у ш е ч н о . Симфитий широкий и очень низкий. 

Спинная створка х а р а к т е р и з у е т с я изменчивым расположением наи
большей выпуклости: у одних э к з е м п л я р о в она находится в задней 
трети, а у других — посередине. В передней части этой створки имеется 
д в а небольших возвышения , отходящих от углов лобного к р а я по на-

Рис. 72. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Loboidothyris 
retrocarinata ( N a l i v k . ) 

А — экземпляр с обломанной петлей б р а х и д и я и хорошо развитым замочным отростком; 
Б — спинная створка с сохранившейся петлей б р а х и д и я 

п р а в л е н и ю к середине и разделенных широким срединным понижением. 
Степень р а з в и т и я этих складок , соответственно в ы р а ж е н н ы х т а к ж е на 
пр от ивоположной створке, варьирует в довольно широких пределах . 

Имеется внутренний ножной воротничок. З а м о ч н ы й отросток развит 
слабо и слит с з а м о ч н ы м и пластинами . С р е д и н н а я септа у взрослых 
раковин в ы р а ж е н а довольно отчетливо (рис. 72, 73 ) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Д а н н ы й вид приурочен 
/исключительно к рыхлым песчанистым известнякам . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П о п р и з н а к а м наружного 
«строения раковины описываемый вид чрезвычайно сходен с «ТегеЪга-
dula» retrocarinata R o t h p l . (Rothple tz , 1886—1887, стр. 101, табл . I, 
.фиг. 8, 9; т а б л . I I , фиг. 1—8), происходящей из средней юры Вильер-
•ских Альп. О д н а к о сопоставление внутреннего строения раковины по
з в о л я е т вскрыть разительное отличие, з а к л ю ч а ю щ е е с я в отсутствии 
•у донецкой ф о р м ы срединной септы и гораздо более узких следах 
прикрепления м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й на спинной створке, в то время 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

Голотип 30,2 29,7 20,2 1,49:1,47 1 
196/39008 24,05 21,2 13,5 1,81: 1,57 1 
196/35133 27,5 23,0 17,8 1,54: 1,29 1 
196/35199 31,2 25,6 22,3 1,39: 1,14 1 
196/35137 31,2 25,0 17,7 1,76:1,41 1 
196/35131 25,7 18,9 18,9 1,66: 1,35 1 
196/35128 32,8 26,5 19,8 1,65: 1,33 1 
196/35126 34,2 26,6 20,5 1,66: 1,29 1 

как голотип «Т.» retrocarinata R o t h p l . имеет длинную тонкую септу 
и широкие л о п а т о о б р а з н ы е следы мускулов - закрывателей . Таким об
разом , если д а ж е предположить , что различие в р а з м е р а х и форме мус
кульных следов является результатом жизни в р а з н ы х обстановках , то 
отсутствие септы на спинной створке совершенно точно у к а з ы в а е т на 

невозможность не только отождествления , 
но д а ж е с б л и ж е н и я в филогенетическом от
ношении этих видов, п р и н а д л е ж а щ и х к 
р а з н ы м . р о д а м . Н а п о м н и м при этом, что 
Ротплетц включил «7".» retrocarinata в 
группу Vulgaris-Sippe, р а с с м а т р и в а е м ы й 
ж е вид по комплексу признаков соответ
ствует роду Loboidothyris B u c k гл., объе
д и н я ю щ е м у , к а к это видно из его синони
мики, типичные черты р я д а других групп 
Ротп ле тц а . Вследствие этого мы сохраняем 

5мм название данного вида , присвоенное ему 
В. А. Н а л и в к и н ы м , но подчеркиваем нетож
дественность его «Г.» retrocarinata R o t h p l . 

Рис. 73. Графическая рекон- Молодые раковины L. retrocarinata 
струкция ручного и замочного / х т , . , . г 

аппаратов Loboidorthyris retro- ( N a l i v k J в определенной мере сходны с 
carinata ( N a l i v k . ) «Terebratula» lamberti D о u v. (Douvil le , 

1886, стр. 85, табл . I l l , фиг. 6) и «ТегеЬга-
tu la» sp. ( H a a s , 1893, стр. 135, т а б л . XIX, фиг. 15). Взрослые ж е рако
вины имеют более сильно выступающую м а к у ш к у и почти прямую-
в своей средней части боковую комиссуру. В. А. Н а л и в к и н указал 
т а к ж е , что округленные раковины L. retrocarinata ( N a l i v k . ) по общим, 
очертаниям, х а р а к т е р у поверхности створок, строению складок перед
него к р а я и форме ф о р а м е н а п р и б л и ж а ю т с я к «Terebratula» stockari 
M o e s c h (Moesch, 1867, стр. 312, табл . VI, фиг . 6,а; поп фиг. 6, Ь, с). 

Следует т а к ж е отметить наличие определенного сходства в строе
нии макушки, петли брахидия и мускульных следов у данного вида 
с Loboidothyris zieteni ( L o r . ) , от которого он отличается структурой 
вещества раковины, более сильным развитием складок переднего края 
и некоторыми другими более мелкими п р и з н а к а м и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Позднекелловейское время — раннеоксфордское время. 
Распространен на территории северо-западной окраины Донецкого, 
складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, Прото -
поповка; Д о н е ц к а я обл., К р а с н о - Л и м а н с к и й район, П о п о в к а . 
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Loboidothyris zieteni ( L o r i o l ) , 1876—4877 

Табл. XII, фиг. 11, 12; табл. XIII, фиг. 1, 2. 

Terebratula bissufarcinata: Z i e t e n , 1830—1834, стр. 54,' табл. 40, фиг. 3 (ча
стично); Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 394, табл. 49, фиг. 24. 

Terebratula vulgaris: P u s c h , 1837, стр. 17, табл. I l l , фиг. 14. 
Terebratula ornithocephala: Г у р о в , 1869, стр. 37, табл. III фиг. 1 
Terebratula Zieteni: L o r i o l , 1876—1877, стр. 168, табл. XXIII, фиг. 8—12-

D o u v i l l e , 1886,. стр. 70; H a a s , 1893, стр. 126, табл. XVIII, фиг. 7—13; табл. Xix'.. 
фиг. 4—9 (поп фиг. 3) ; Н а л и в к и н, 1910, стр. 1, фиг. 7—9; R o l l i e r , 1918, 
стр. 241; М о и с е е в , 1934, стр. ПО, табл. XIII, фиг. 9—12; М а к р и д и н , 1952, 
стр. 90, табл. X, фиг. 3—5. 

Terebratula valfinensis: Н а л и в к и н, 1910, стр. 15, табл. III, фиг. 4 (только). 

М а т е р и а л . Имеется 23 хорошо сохранившихся и 12 частично по
в р е ж д е н н ы х раковин . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых рако
вин, не достигающих в длину 17—18 мм, грушевидные, причем передний 
край почти правильно полукруглый. П о мере дальнейшего роста очер
тания раковины претерпевают постепенные изменения и у взрослых 
особей становятся я й ц е о б р а з н ы м и или иногда более или менее удли
ненно-овальными. Передний край взрослых раковин приобретает х а р а к 
терную л о п а с т е о б р а з н у ю форму за счет появления короткого широкого 
я зычка брюшной створки. Н а и б о л ь ш а я ширина яйцевидных раковин 
р а с п о л о ж е н а в передней половине, а удлиненно-овальных — почти посе
редине. 

Б р ю ш н а я створка достигает наибольшей выпуклости в задней п о : 

ловине. Поперечное ее сечение полуовальное . П е р е д н я я часть этой 
створки у взрослых раковин несколько вытянута в виде короткой широ
кой лопасти . М а к у ш к а очень сильно з а г н у т а я , почти налегает на спин
ную створку. Плечики м а к у ш к и развиты весьма слабо , вследствие чего 
боковые ее поверхности остаются гладкими . Ф о р а м е н довольно боль
шой, круглый, р а с п о л о ж е н н ы й несколько з а м а к у ш е ч н о . Симфитий ши
рокий, трапециевидный, почти скрытый м а к у ш к о й от глаз н а б л ю д а 
теля . 

Спинная створка молодых раковин о к р у г л а я или слабо о в а л ь н а я , 
у п л о щ е н н а я , п р и о б р е т а ю щ а я более или менее з аметную выпуклость 
у раковины длиной около 10—12 мм. У взрослых ж е особей она не
сколько ромбовидная , в 4—5 раз у с т у п а ю щ а я в степени выпуклости 
брюшной створке и о с л о ж н е н н а я в самой передней части широким сед
л о о б р а з н ы м возвышением. Последнее обычно развито слабо и нередко 
его наличие у л а в л и в а е т с я по изгибу лобной линии. 

З а м о ч н ы й отросток короткий, разделенный небольшими бороздками 
на три лопасти . П е т л я свисает несколько менее чем до Уз длины спин
ной створки. Следы мускулов - закрывателей имеют примерно такую ж е 
длину, как и петля . Они очень узкие в примакушечной области и по
степенно р а с ш и р я ю щ и е с я к. переднему кра ю. Согласно многочисленным 
измерениям, описываемые мускульные следы расходятся друг от друга 
под углом около 30—35°. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Н а и б о л е е широкое распро
странение данный вид получил в мелкозернистых глинистых известня
ках и известковистых глинах; значительно р е ж е его находки связаны 
с глинистыми оолитовыми известняками и кораллово-водорослевыми 
биогермами. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . «Terebratula» vulgaris 
P u s c h и особенно «Т.» ornithocephala G и г. не ОТЛИЧИМЫ от голотипа 
Loboidothyris zieteni ( L o r . ) , что дает полное право ввести эти ф о р м ы 
в синонимику р а с с м а т р и в а е м о г о вида. 

Среди э к з е м п л я р о в , отнесенных Хаасом к L. zieteni ( L o r . ) , име
ются некоторые, существенно отличающиеся от голотипа своими очер-
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Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
№ коллекц. Длина Ширина Толщина и ширины к 

щине 
тол- Местонахождение 

196/80 16,7 13,8 9,5 1,76:1,46 1 Каменка 
196/88 18,0 15,5 8,3 2,16:1,86 1 Протопоповка 
196/77 21,2 18,4 10,3 2,05:1,78 1 
196/36033 26,8 22,5 14,5 1,84:1,55 1 
196/76 30,3 22,7 17,0 1,78:1,33 1 Загороднее 
196/75 31,4 26,0 15,5 2,02:1,67 1 Каменка 
196/73 33,1 24,0 16,8 1,97:1,42 1 Загороднее 
196/35034 36,8 28,6 19,0 1,93:1,50 1 Изюм 

•таниями и сильнее р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я (например , 
H a a s , 1893, т а б л . XIX, фиг. 9, 10, 15 и некоторые д р у г и е ) . Поскольку 
Л о р и о л ь у к а з а л , что изученные им э к з е м п л я р ы этого вида характери
зуются о в а л ь н ы м и очертаниями, п р я м ы м или малоизогнутым лобным 
краем с хорошо р а з в и т ы м и с к л а д к а м и , у к а з а н н ы е выше раковины сле
дует р а с с м а т р и в а т ь к а к представителей иной экологической м о р ф ы или 
подвида и искать объяснение их возникновения в особенностях среды 
обитания . М ы исключаем из синонимики э к з е м п л я р , и з о б р а ж е н н ы й 
Хаасом ( H a a s , 1893, т а б л . XIX, фиг. 3 ) , происходящий из кренулярие-
вых слоев и сильно о т л и ч а ю щ и й с я от голотипа удлиненной формой . 

От L. zieteni ( L o r . ) , описанных А. С. Моисеевым (Моисеев, 1934, 
стр . ПО, т а б л . X I I I , фиг. 9—12) из К р ы м а и К а в к а з а , донецкие пред
ставители этого вида незначительно отличаются более о в а л ь н ы м и очер
таниями и с л а б е е р а з в и т ы м и с к л а д к а м и лобного к р а я . П о м и м о этого, 
следует у к а з а т ь , что А. С. Моисеев критически пересмотрел синонимику 
данного вида, введя в нее «Terebratula-» valfinensis В. А. Н а л и в к и н а и 
исключив э к з е м п л я р , и з о б р а ж е н н ы й этим автором на т а б л . 1, фиг. 8, 
к а к относящийся к виду Loboidothyris valfinensis ( L o r . ) . Специально 
предпринятое нами сопоставление этих ф о р м п о к а з а л о , что предположе
ние А. С. Моисеева я в л я е т с я обоснованным. Действительно , в коллек
ции В. А. Н а л и в к и н а среди L. zieteni (L о г.) имеется у к а з а н н ы й экзем
пляр , соответствующий всем п р и з н а к а м L. valfinensis ( L o r . ) . Кроме 
того, один из двух экземпляров , . отнесенных к L. valfinensis ( L o r . ) , , об
л а д а е т сравнительно длинной и сильно загнутой макушкой , а т а к ж е 
слабо р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я и явно тяготеет к виду 
L. zieteni ( L o r . ) . Трудно, однако , представить , чтобы В. А. Наливкин , 
' о б л а д а я обоими этими э к з е м п л я р а м и , допустил столь существенную по
грешность при определении. Б о л е е вероятно, что эта ошибка возникла 
у ж е после смерти ученого в период подготовки его монографии 
к печати. 

Н а ш и д а н н ы е не позволяют согласиться с возможностью выделения 
в донецкой юре, вслед за В . А. Н а л и в к и н ы м , р я д а разновидностей 
L. zieteni ( L o r . ) . Достаточно у к а з а т ь , что va r . b, представленный един
ственной плохо сохранившейся раковиной , не мог быть д а ж е полностью 
•описан и отличается от голотипа только менее загнутой м а к у ш к о й и 
вследствие этого лучше р а з л и ч и м ы м симфитием, что я в л я е т с я скорее 
всего индивидуальным уклонением. Ч а щ е встречается va r . а, отличаю
щийся от голотипа более р а з в и т ы м и плечиками м а к у ш к и и х а р а к т е р о м 
возрастных изменений очертаний раковины. Н о и здесь следует гово
рить, по-видимому, об индивидуальной изменчивости или, быть может , 
об особой экологической морфе , хотя по и м е ю щ и м с я в нашем распоря
жении данным нельзя судить о приспособлении р а с с м а т р и в а е м о г о вида 
к каким-то специфическим условиям среды. 

218 



В и д L. zieteni (L о г.) имеет значительное сходство с L. valfinensis 
(L о г.) и отличается от него несколько большими р а з м е р а м и взрослых 
раковин, сильнее загнутой м а к у ш к о й и большим фораменом. Нередко , 
однако , отделение этих видов друг от друга представляет значительные 
затруднения вследствие широкой изменчивости L. valfinensis ( L o r . ) , 
среди которых имеются к а к овальные , т а к и округленно-пятиугольные 
раковины. Н а л и ч и е близких родственных связей м е ж д у этими видами 
не в ы з ы в а е т никаких сомнений. Не имея ранее достаточных данных, мы 
предполагали , что вид L. zieteni (L о г.) д а л н а ч а л о L, valfinensis 
( L o r . ) . Н о в настоящее время мы склонны д у м а т ь , что рассматривае 
мые виды произошли от общего предка . 

Н е л ь з я не отметить определенного сходства в строении переднего 
к р а я раковины и м а к у ш к и у L. zieteni ( L o r . ) и L. engeli ( R o l l . ) . От
личительными п р и з н а к а м и первого в данном случае я в л я ю т с я более 
удлиненная ф о р м а раковины, несколько л у ч ш е развитый язычок брюш
ной створки, тонкие нисходящие ветви петли брахидия и неглубокие 
следы мускулов-открывателей . П о н а ш е м у мнению, L. zieteni ( L o r . ) 
находится в столь ж е близких генетических взаимоотношениях 
с L. engeli (R o i l . ) , к а к и с L. valfinensis (L o r . ) . 

Х а а с у к а з ы в а л т а к ж е на определенное сходство в облике раковины 
L. zieteni (L o r . ) с L. baltzeri ( H a a s ) . Отличием первого с л у ж а т боль
шие р а з м е р ы и несколько более удлиненные очертания взрослых рако
вин, значительно более удлиненная и сильнее з а г н у т а я м а к у ш к а , про
низанная большим ф о р а м е н о м . С к а з а н н о е д а е т основание отказаться 
от непосредственного с б л и ж е н и я этих видов, относящихся скорее всего 
к п а р а л л е л ь н о р а з в и в а в ш и м с я филогенетическим р я д а м . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о е время — р а н н е к и м е р и д ж с к о е время. 

В позднеоксфордское (лузитанское) время а р е а л распространения 
описываемого вида о х в а т ы в а л территорию северо-западной окраины 
Донецкого складчатого сооружения , Северного К а в к а з а , К р ы м а и, по-
видимому, З а п а д н о й Туркмении; во второй его половине (в секване) он 
проник т а к ж е на территорию П о л ь ш и . 

В раннем к и м е р и д ж е , во в р е м я S t reb l i t e s t e n u i l o b a t u s данный вид 
существовал на территории З а п а д н о й Европы ( Ф р а н ц и я , Ю ж н а я Гер
мания , Ш в е й ц а р и я ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; Изюмский р-н, 
К а м е н к а ; С у х а я К а м е н к а ; Петровский район, Загороднее ; Протопо-
повка; С л а в я н с к и й р-н, Т а т ь я н о в к а . 

Loboidothyris valfinensis ( L o r i o l ) , 1888 

Табл. XIII, фиг. 3, 4 
Terebratula bieskidensis: E t a 11 о п, 1861—1864, стр. 147 (частично); Е t а 11 о п, 

1862, стр. 284, табл. 41, фиг. 2 (частично) (поп Z e u s c h n . ) . 
Terebratula valfinensis: L o r i o l , 1888, стр. 337, табл. XXXVII, фиг. 13—15 

(только); Н а л и в к и н, 1910, стр. 15 (частично); R o l l i e r , 1918, стр. 245; М о и 
с е е в , 1934, стр. 116, табл. XI, фиг. 15—20. 

Terebratula zieteni: Н а л и в к и н , 1910, табл. I, фиг. 8 (только). 

М а т е р и а л . Имеется девять хорошо сохранившихся раковин и 
один обломок раковины. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины длиной 
л р и м е р н о до 8—10 мм овальные , немного р а с ш и р я ю щ и е с я к переднему 
краю. В процессе дальнейшего роста (до 16—18 мм) очертания рако
вины принимают удлиненно-овальную или редко неясно округленно-пяти
угольную форму. Передний край раковины примерно равен по ширине 
замочному. Н а и б о л ь ш а я ширина у большинства взрослых раковин на
ходится посередине, изредка она несколько смещена в направлении лоб-
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ного края . Н а и б о л ь ш а я толщина раковины располагается всегда в з а д 
ней трети. Поверхность створок покрыта тонкими концентрическими 
штрихами, которые по мере п р и б л и ж е н и я к переднему к р а ю сменяются 
немногочисленными ступенчатыми линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка взрослых раковин выпукла примерно в 1,5 раза 
сильнее спинной. Вдоль срединной линии в передней половине створки 
проходит рельефно в ы р а ж е н н о е понижение , ограниченное по бокам 
столь ж е слабо р а з в и т ы м и возвышениями . Язычок брюшной створки 
короткий, притуплённый, у некоторых э к з е м п л я р о в округленно-треуголь
ный. М а к у ш к а довольно ш и р о к а я , к р у г л а я в поперечном сечении и 
круто загнутая . Б о к о в ы е ее поверхности, к а к правило , округленные^ 
с короткими и весьма ""мало з а м е т н ы м и плечиками. Форамен круглый, 
у единичных э к з е м п л я р о в несколько овальный, з а м а к у ш е ч н ы й , обла
д а ю щ и й отвисающей губой. Симфитий маленький , трапециевидный. 

Спинная створка в передней половине несет два боковых пониже
ния, разделенных срединным седлообразным возвышением. Обычно эти 
складки р а с п о л о ж е н ы симметрично, но попадаются раковины, у которых 
н а б л ю д а е т с я некоторое смещение их от срединной линии. 

Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я довольно хорошо 
р а з в и т ы м и замочным отростком и узкими, несколько ланцетовидными, 
следами прикрепления м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й к спинной створке. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение-

196/35037 
196/35039 
196/35038 

24,4 
25,4 
28,0 

19,4 
21,0 
21,8 

14,0 
16,5 
16,4 

1,74:1,38:1 
1,53:1,27:1 
1,70:1,32:1 

Протопоповка 

Загороднее 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О б ъ е м данного вида, пер
воначально установленный Л о р и о л е м , претерпел некоторые изменения 
после исключения из него формы, х а р а к т е р и з у ю щ е й с я с л а б ы м разви
тием с к л а д о к переднего к р а я и толстой сильно загнутой макушкой 
(Loriol , 1888, т а б л . XXXVII I , фиг. 16—18) , которая была выделена 
Р о л л и е в качестве самостоятельного вида «Terebratula^ guirandi. 
Таким образом , типичными представителями L. valfinensis ( L o r . ) сле
дует считать только э к з е м п л я р ы , и з о б р а ж е н н ы е Л о р и о л е м в указанной 
работе на фиг. 13—15. И м е ю щ и е с я ж е по этому поводу возражения 
А. С. Моисеева (1934, стр. 116), состоящие в ссылке на у к а з а н и е Ло-
риоля о широкой изменчивости L. valfinensis, в р я д ли уместны вслед
ствие малой вероятности столь широкого в а р ь и р о в а н и я признаков вида г 

обитавшего в более или менее спокойной и однородной обстановке. 
Л у ч ш и м д о к а з а т е л ь с т в о м этого с л у ж и т отсутствие в коллекции самого 
А. С. Моисеева тех «переходов» от ш и р о к о о в а л ь н ы х раковин к удли
ненным, на которые почему-то ссылается этот автор . 

К а к у ж е было с к а з а н о ранее , из синонимики данного вида нужно 
исключить э к з е м п л я р , и з о б р а ж е н н ы й В. А. Н а л и в к и н ы м под именем 
«Terebratula» valfinensis L о г., но я в л я ю щ и й с я на самом деле Loboidot
hyris zieteni ( L o r . ) , и, наоборот , ввести э к з е м п л я р , фигурирующий 
у этого автора на табл . I, фиг. 8 ( Н а л и в к и н , 1910). Вместе с тем 
нужно отметить, что А. С. Моисеев без достаточных оснований удалил 
из синонимики «Terebratula» valfinensis В . А. Н а л и в к и н а , т ак как' 
в коллекции последнего, находится еще один э к з е м п л я р , мало отличаю
щийся от голотипа р а с с м а т р и в а е м о г о вида. 
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И м е ю щ и е с я в нашем р а с п о р я ж е н и и э к з е м п л я р ы особенно сходны 
•с и з о б р а ж е н и я м и Л о р и о л я на фиг. 14 и 15, отличаясь более удлинен
ными очертаниями от раковины, и з о б р а ж е н н о й на фиг. 13 (Loriol , 1888, 
т а б л . X X X V I I ) . Они т а к ж е весьма близки к L. valfinensis ( L o r . ) из 
крымских коллекций А. А. Б о р и с я к а и А. С. Моисеева . 

Вид L. valfinensis (L о г.) имеет, по-видимому, общего предка 
с L. zieteni (L о г.) и отличается от него удлиненно-овальными очерта
ниями, меньшими р а з м е р а м и взрослых раковин, слабее загнутой макуш
кой, наличием отвисающей губы форамена , меньшими р а з м е р а м и и 
иногда слабо овальной формой последнего. 

Н е л ь з я не отметить т а к ж е определенного сходства в строении ма
кушки у описываемого вида с L. engeli (R o i l . ) . Отличается ж е он фор
мой раковины, губастым фораменом , лучше развитыми с к л а д к а м и 
переднего к р а я . 

У с т а н а в л и в а я вид L. valfinensis, Л о р и о л ь у к а з а л , что одним из его 
наиболее существенных отличительных признаков от «Terebratula» 
bieskidensis Z е u s с h п. с л у ж и т симметричное строение раковины. 
К сожалению, нам неизвестно внутреннее строение раковины этого вида 
Зейшнера , что существенно з а т р у д н я е т более точное сопоставление. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о ё время . Н а территории К р ы м а и, по-
видимому, Северного К а в к а з а описываемый вид существовал в тече
ние всего позднего Оксфорда ( л у з и т а н а ) . Н а северо-западной окраине 
Донецкого складчатого сооружения существование описываемого вида 
з афиксировано только в первой половине позднего Оксфорда, в раннее 
изюмское время , а в З а п а д н о й Европе ( Ш в е й ц а р и я и Ф р а н ц и я ) во вто
рой половине, в секванское время . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., Петровский р-н, Прото-
лоповка , З а г о р о д н е е ; Изюмский р-н, Яремовка , Погорелый Яр . 

Loboidothyris subsella (L е у m е г i е ) , L846 

Табл. XIII, фиг. 5, 6 
Terebratula subsella: L е у m е г i ё, 1846, стр. 249, табл. X, фиг. 5; L o r i o l , 

1872, стр. 412, табл. XXV, фиг. 2—20; L o r i o l , 1874—1875, стр. 236, табл. XXV, 
фиг. 17, 18; L o r i o l , 1876—1878, стр. 170, табл. XXIII, фиг. 13—15; D a v i d s o n , 
1878, стр. 148, табл. XIX, фиг. 10—12; L o r i o l , 1880—1881, стр. 105, табл. XXIV, 
фиг. 21, 22; D o u v i l l e , 1886, стр. 86; H a a s , 1893, стр. 137, табл. XXI, фиг. 1—5, 
9—17; S c h m i d t , 1905, стр. 143, табл. II, фиг. 5—10; R о 11 i е г, 1918, стр. 237; 
М о и с е е в , 1934, стр. 109, табл. XIII, фиг. 1—8. 

Terebratula sella: L е у m е г i ё, 1846, табл. IX, фиг. 12. 
Lophrothyris subsella: B u c k m a n , 1917, стр. 114. 

М а т е р и а л . Имеется шесть хорошо сохранившихся раковин и 
четыре внутренних я д р а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины, достиг
шие 12—15 мм в длину, почти круглые. В процессе дальнейшего роста 
раковина приобретает угловатые очертания , а затем (при длине 20— 
22 мм) получает отчетливую округленно-пятиугольную форму. Перед
ний к р а й взрослых раковин широкий, несколько л о п а с т е о б р а з н ы й и при
туплённый. Н а и б о л ь ш а я толщина находится на расстоянии '/з длины 
раковины, считая от макушки , а н а и б о л ь ш а я ширина — посередине. По
верхность раковины г л а д к а я , с очень тонкими, нередко едва заметными 
линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка в поперечном сечении к и л е о б р а з н а я . Ее поверх
ность круто поднимается от макушки , достигая наибольшей выпуклости 
в задней половине, а затем значительно более полого спадает отсюда 
к переднему краю. В передней части створки имеется короткое, до
вольно широкое срединное возвышение, ограниченное по бокам не-
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большими понижениями, отходящими от углов лобного края.. М а к у ш к а 
невысокая , очень сильно з а г н у т а я , иногда с о п р и к а с а ю щ а я с я со спинной, 
створкой. Плечики м а к у ш к и весьма короткие и слабо развитые . Фора 
мен довольно маленький , круглый, р а с п о л о ж е н н ы й з а м а к у ш е ч н о . 

Спинная створка более или менее к р у г л а я , равномерно выпуклая . 
От углов лобного к р а я по н а п р а в л е н и ю к центру этой створки отходят 
короткие возвышения , р а з д е л е н н ы е широким синусом, соответствующим; 
срединному возвышению брюшной створки. 

З а м о ч н а я линия и боковая комиссура п р я м ы е . Л о б н а я линия М-об-
разно изогнутая соответственно х а р а к т е р у описанной выше складча
тости переднего к р а я раковины. 

Мускульные поля м а л о рельефные . З а м о ч н ы й отросток сравни
тельно широкий. 

Р а з м е р ы (в мм) 

N° коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/35144 18,5 17,1 7,3 2,53:2,34:1 Новоселки 
196/35142 28,0 24,0 15,2 1,84:1,58:1 
196 35140 28,2 24,5 16,3 1,73:1,50:1 
196/35141 32,5 27,5 19,0 1,71:1,44:1 
196/35143 33,0 27,5 18,7 1,76:1,47:1 Курайли 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . И м е ю щ и е с я в нашем 
р а с п о р я ж е н и и э к з е м п л я р ы данного вида в общем тождественны друг 
другу, а т а к ж е к а в к а з с к и м э к з е м п л я р а м из коллекции И. И. Никшича,, 
описанным А. С. Моисеевым. От голотипа они незначительно отлича
ются более низкой м а к у ш к о й . Следует отметить , что среди многочис
ленных раковин, отнесенных Х а а с о м к Loboidothyris subsella ( L e y m . ) , 
имеется р я д очень близких н а ш и м . О т формы ж е , и з о б р а ж е н н о й этим 
автором на фиг. 1 ( H a a s , 1893, т а б л . X X I ) , первые отличаются менее 
развитой м а к у ш к о й и небольшим круглым ф о р а м е н о м . Создается впе
чатление, что у к а з а н н а я ф о р м а я в л я е т с я либо продуктом индивидуаль
ной изменчивости, либо п р е д с т а в л я е т собой одну из переходных ступе
ней к виду L. foraminata ( R o l l . ) , х а р а к т е р и з у ю щ е м у с я широкой и вы
сокой килевидной м а к у ш к о й с большим ф о р а м е н о м (Quens t ed t , 1868— 
1871, стр. 397, т а б л . 49, фиг. 30; H a a s , 1883, т а б л . 2 1 , фиг. 1, 3—6—8) . 

И з описанных нами видов наиболее сходным с L. subsella ( L e y m . ) 
является , п о ж а л у й , L. zieteni ( L o r . ) . И м е ю щ и е с я ж е отличия L. sub
sella (L е у m . ) , з а к л ю ч а ю щ и е с я в округленно-пятиугольных очертаниях 
раковины, д в у с к л а д ч а т о м строении переднего к р а я , более низкой ма
кушке и небольшом форамене , а т а к ж е в р а с х о д я щ и х с я друг от друга 
под большим углом следах прикрепления м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й в спин
ной створке, не я в л я ю т с я очень существенными и д а ю т основание гово
рить об их близких родственных связях . 

Сходство н а р у ж н ы х п ри з н а ков строения раковины L. subsella 
( L e y m . ) с «Terebratula» bissufarcinata S c h l o t h . является скорее 
всего результатом гомеоморфии, т ак к а к эти виды существенно отли
чаются друг от друга по внутреннему строению раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о ё время . Р а с п р о с т р а н е н преимущест
венно на территории Северного К а в к а з а и З а к а в к а з ь я , Сирии и южной, 
части З а п а д н о й Европы ( Ш в е й ц а р и я , Ф р а н ц и я ) ; значительно меньшее 
развитие описываемый вид получил на территории Русской платформы 
(Прикаспийской, синеклизы, ю ж н о й части Московской синеклизы, севе-
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ро-западной о к р а и н ы Донецкого складчатого с о о р у ж е н и я ) , куда с юга 
проникали его немногочисленные популяции. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл. , Рыбновский р-н, Ново
селки, на Оке ; Актюбинская обл., К ура й ли на ж. д. Актюбинск—Орен
бург; Д о н е ц к а я обл. , К р а с н о - Л и м а н с к и й р-н, Торское, из скв. 55 
В Н И Г Р И с глубины 682,65—688,10 м. 

Loboidothyris engeli (R o i l i e r ) , 1918 

Табл. XIII, фиг. 7 

Terebratula bissufarcinata: Z i e t e n, 1830—1834, стр. 54, табл. 40, фиг. 3 (ча
стично); Q u e n s t e d t , 1858, стр. 638, табл. 79, фиг. 17 (поп фиг. 18—20); Q u e n 
s t e d t , 1868—1871, стр. 298, табл. 49, фиг. 46. 

Terebratula zieteni: E n g e l und S c h u t z e , 1908, стр. 396, 430 (частично). 
Terebratula engeli: R o l l i e r , 1918, стр. 234. 
Terebratula subsella: М а к р и д и н , 1952, стр. 68, табл. X, фиг. 2 (поп L e y m . ) , 

М а т е р и а л . Имеется три хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины длиной 

примерно до 12—15 мм более или менее округленные. В процессе 
дальнейшего роста очертания раковины приобретают удлиненно-оваль
ную или неясно округленно-пятиугольную форму. Передний край рако
вин, не достигших 25 мм в длину, широкий. Поверхность створок по
крыта тончайшими концентрическими линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка сильно и неравномерно выпукла . Н а и б о л ь ш а я 
ее высота находится в задней части. Н а переднем к р а е имеется весьма 
слабо развитое , нередко едва заметное срединное уплощение . Попереч
ное сечение описываемой створки отчетливо килеобразное . М а к у ш к а 
высокая , сильно з а г н у т а я и с о п р и к а с а ю щ а я с я со спинной створкой. 
Плечики м а к у ш к и в ы р а ж е н ы крайне слабо . Ф о р а м е н большой, круглый, 
р а с п о л о ж е н н ы й з а м а к у ш е ч н о и л е ж а щ и й в одной плоскости со смычным 
краем . Симфитий Счень широкий и низкий, часто почти не поддаю
щийся наблюдению. 

Спинная створка к р у г л а я , в ы п у к л а я в 2—2,5 р а з а меньше брюшной. 
Н а переднем ее к р а е у с а м ы х крупных э к з е м п л я р о в прослеживаются 
два коротких, сверху округленных возвышения , ра зделенных улавливае 
мым только на ощупь срединным понижением. 

З а м о ч н а я линия и боковые комиссуры прямые . Л о б н а я линия 
у в зрослых раковин изогнута трапециевидно , а у старческих, о б л а д а ю 
щих лучше р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я , она изгибается 
в ф о р м е буквы М. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

196/35026 
196/86 

11,5 
28,5 

9,2 
24,5 

6,8 
17,3 

1,69: 1,35:1 
1,64: 1,49: 1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид L. engeli был выде
лен в 1918 г. Р о л л и е . Д о этого п р и н а д л е ж а щ и е д а н н о м у виду экземп
л я р ы неоднократно описывали под именем «Terebratula» bissufarcinata 
S с h 1 о t h. Отличием его от типичных «Г.» bissufarcinata S с h 1 о t h. 
с л у ж а т гораздо большие р а з м е р ы взрослых раковин, относительно 
м е н ь ш а я выпуклость спинной створки, слабое развитие складок перед
него к р а я , а т а к ж е килевидная м а к у ш к а . 
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В нашей коллекции имеется всего три прекрасно сохранившиеся 
раковины L. engeli ( R o l l . ) , причем ни одна из них не достигла таких 
крупных размеров , к а к э к з е м п л я р , и з о б р а ж е н н ы й Квенштедтом из белой 
юры В е й м а р а (Quens t ed t , 1868—1871, т а б л . 49, фиг. 4 6 ) , от которого 
они отличаются т а к ж е гораздо слабее р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего 
края . Но если не учитывать этого результата возрастных изменений, 
то вполне м о ж н о говорить об их тождественности друг другу. 

В генетическом отношении мы вслед за Р о л л и е склонны с б л и ж а т ь 
данный вид в первую очередь с L. zieteni ( L o r . ) , от которого он отли
чается менее удлиненными очертаниями раковины, слабее развитым 
язычком брюшной створки, совершенно не скошенным ф о р а м е н о м , более 
низким симфитием и большей глубиной отпечатков мускулов- закрыва
телей на брюшной створке. От L. valfinensis (L о г.) его отличают бла
годаря большим р а з м е р а м взрослых раковин , с л а б о м у развитию скла
док переднего к р а я , более высокой и сильнее загнутой м а к у ш к е и 
круглому нескошенному форамену . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Позднеоксфордское время Р а с п р о с т р а н е н на территории 
Швейцарии и Германии. По-видимому, существовал т а к ж е на террито
рии К р ы м а , откуда проникали немногочисленные популяции на северо
западную окраину Донецкого складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., Петровский р-н, Прото-
поповка. 

Р о д Goniothyris B u c k m a n , 1914 

Maxillata-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 75 (частично). 
Goniothyris: B u c k m a n , 1914, стр. 2; B u c k m a n , 1917, стр. 117; М а к р и 

д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 295. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula gravida S z a j n o c h a , 1881; байос-
ский ярус Карпат . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . К л и н о о б р а з н ы е , довольно 
тонкостворчатые, резко д в у с к л а д ч а т ы е раковины. М а к у ш к а короткая , 
сильно загнутая , н а в и с а ю щ а я или иногда с о п р и к а с а ю щ а я с я со спинной 

Рис. 74. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Goniothyris 
eggensis (R о 11.) из среднекелловейских отложений Чегемского ущелья 

на Северном Кавказе 

створкой. Ф о р а м е н большой, почти круглый, з а м а к у ш е ч н ы й . З у б ы тон
кие, гладкие, булавовидные; дополнительный зубчик развит слабо . Зуб
ные ямки глубокие. П р и я м о ч н ы е ребра хорошо развиты . Н а р у ж н ы е за
мочные пластины тонкие, р а с п о л о ж е н н ы е почти горизонтально . Кру
ральные основания прикрепляются к ним под углом 45—60°. 
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З а м о ч н ы й отросток тонкий, невысокий, пластинообразный (рис. 74, 
7 5 ) . Следы м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й в спинной створке очень сближены 
и почти п а р а л л е л ь н ы д р у г "другу. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Очень сильно развитые 
складки переднего к р а я раковины и наличие крупного ф о р а м е н а пока

з ы в а ю т , что представители данного рода 
были приспособлены к ж и з н и в условиях 
подвижной водной среды, причем в про
цессе онтогенеза довольно быстро перехо
д и л и от первичного якорного способа при
крепления к опорному. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . 
Согласно Б а к м э н у , р о д Coniothyris 
B u c k m . б л и з о к к Sphaeroidoihyris 
B u c k m . , но отличается более крупным 
ф о р а м е н о м и менее широкими следами 
м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й на спинной створке . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о 
г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
С р е д н е ю р с к а я эпоха — оксфордский век. 
Р а с п р о с т р а н е н на территории Русской 
п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а , Средней Р и с - 7 5 - Графическая рекон-
Азии, М а н г ы ш л а к а , Индии , Б и р м ы и ю ж - ^ ^ В Д ^ Е 
ной части З а п а д н о й Европы. ( R o l l . ) 

Goniothyris eggensis ( R o l l i e r ) ', 1918 

Табл. XIII , фиг. 8 

Terebratula Phillipsii: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 567; S z a j n o c h a , 1879, 
стр. 207, табл. I l l , фиг. 7; H a a s und P e t r i , 1882, стр. 255, табл. XII, фиг. 13 
(поп фиг. 12); H a a s , 1890, стр. 91, табл. X, фиг. 5 (поп М о г г i s s; поп D a v.) . 

Terebratula eggensis: R o l l i e r , 1918, стр. 221: М о и с е е в , 1934, стр. 102, 
табл. X, фиг. 17—24. 

Terebratula eggensis R o l l . var. tuppovi: М о и с е е в , 1944, стр. 54, табл. I, 
фиг. 7. 

М а т е р и а л . И м е е т с я три х о р о ш о сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . О ч е р т а н и я раковины сравни

тельно м а л о изменяются в процессе роста . М о л о д ы е раковины длиной 
примерно д о 23—25 мм, отчетливо клинообразные , несколько р а с ш и р я ю 
щиеся к округленному переднему краю, о б л а д а ю щ е м у рельефно выра
ж е н н ы м и с к л а д к а м и . У взрослых особей раковина имеет сильно раз 
витые с к л а д к и переднего к р а я и неясно округленно-пятиугольные очер
тания . Н а и б о л ь ш а я ширина и толщина раковины находятся посередине. 
Поверхность створок покрыта неравномерно р а с п о л о ж е н н ы м и концент
рическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка выпукла одинаково или незначительно больше, 
чем спинная . В передней ее половине вдоль срединной линии проходит 
хорошо развитое возвышение , отделенное бороздами от двух других, 
более коротких и слабее в ы р а ж е н н ы х возвышений, отходящих от углов 
лобного к р а я . М а к у ш к а толстая , короткая , на конце трубообразная , 
сильно изогнутая и н а в и с а ю щ а я н а д спинной створкой. Плечики ма 
кушки р а з в и т ы довольно слабо . Ф о р а м е н большой, круглый, располо
женный з а м а к у ш е ч н о и немного скошенный. Симфитий треугольный, не
сколько вогнутый. 

1 Новейшими исследованиями В. П. Камышана доказано, что данный вид отлича
ется внутренним строением раковины от типового вида рода Goniothyris B u c k m . 
Поэтому вопрос о его родовой принадлежности требует дальнейшего изучения. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекп. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

196/35208 23,8 17,3 9,5 2,50:1,82:1 
196/35209 30,1 20,8 17,6 1,71:1.18:1 
196/352 41,5 39,4 21,5 1,93:1,83:1 

Спинная створка имеет в передней половине два возвышения , р а з 
деленных сравнительно узкой, но глубокой бороздой, соответствующей 
срединному возвышению противоположной створки . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р а к о в и н ы , относящиеся 
к виду G. eggensis ( R o l l . ) , долгое время ошибочно с м е ш и в а л и с бай-
осскими G. phillipsii (D a v.) (Dav idson , 1850, стр. 53, т а б л . XI, фиг. 
6—8) , пока исследованиями Р о л л и е не было д о к а з а н о , что описываемый, 
вид отличается от G. phillipsii (D a v.) менее крупными р а з м е р а м и 
взрослых раковин, р а с п о л о ж е н и е м наибольшей толщины и ширины по
середине раковины и относительно более крупным ф о р а м е н о м . 

А. С. Моисеев , впервые описавший G. eggensis ( R o l l . ) на терри
тории С С С Р , помимо «типичных» его представителей , установил новую 
разновидность G. eggensis ( R o l l . ) v a r . luppovi (1944, стр. 54, т а б л . I„ 
фиг. 7 ) , отличающуюся от первых несколько более толстой макушкой, , 
слабо развитой складкой на спинной створке и д в у м я короткими скла
дочками, р а з д е л е н н ы м и небольшой бороздой, на брюшной створке. 
Ввиду того что в коллекции А. С. Моисеева имеется л и ш ь один экземп
л я р р а с с м а т р и в а е м о й разновидности , н е в о з м о ж н о до получения более-
многочисленного м а т е р и а л а решить вопрос об ее истинном характере . . 
Н о не исключена возможность , что эта разновидность о к а ж е т с я эколо
гической морфой, приуроченной к иной фации , чем «типичные» G. eggen
sis ( R o l l . ) . 

И м е ю щ и е с я в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и ра ковины по всем важнейшим, 
п р и з н а к а м отвечают голотипу и весьма близки к а в к а з с к и м экземпля
рам из коллекций Н . Г. Кузнецова и И. И. Н и к ш и ч а , хранящихся 
в Ц Г М им. Ф. Н. Ч е р н ы ш е в а . 

Вид G. eggensis ( R o l l . ) близок к G. quenstedti ( R o l l . ) из ниж
него бата Рэтингена в Германии ( Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 412,, 
т а б л . 50, фиг. 2 7 — 3 3 ) , причем отличается от него большей толщиной 
раковины, более угловатыми ' передним краем и резче р а з в и т ы м и его-
с к л а д к а м и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Келловейский век. О п и с ы в а е м ы й вид появился , по-види
мому, на р у б е ж е батского и келловейского веков и получил распрост
ранение на обширной территории З а п а д н о й Европы ( Г е р м а н и я , П о л ь ш а , 
Ш в е й ц а р и я , Ф р а н ц и я , А н г л и я ) , достигнув м а к с и м а л ь н о г о р а з в и т и я 
в среднекелловейское время , когда , кроме З а п а д н о й Европы, он суще
ствовал на территории К р ы м а , К а в к а з а , З а п а д н о й Туркмении, а от
дельные популяции проникали в юго-восточную часть Русской плат
формы. В позднем келловее существовал на территории К р ы м а и Кав 
каза . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . О р е н б у р г с к а я обл. , р . М. Хобта , урочище: 
А к д ж а р . 

Р о д Postepithyris M a k r i d i n , 1960 

Maxillata-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—'1887, стр. 75 (частично). 
Vutgaris-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 75 (частично). 
Postepithyris: М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 294; К я fl

e e п, 1961, стр. 60. 
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Т и п о в о й в и д — Terebratula cincta С о 11 е a u, 1857; верхний сек-
ван Франции . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Округлые , удлиненно-оваль
ные или р е ж е яйцевидные раковины с л и н з о о б р а з н ы м поперечным сече
нием. С к л а д к и переднего к р а я раковины обычно плохо в ы р а ж е н ы 
в р е л ь е ф е поверхности створок. М а к у ш к а сравнительно короткая , ши
р о к а я , не с о п р и к а с а ю щ а я с я со спинной створкой. Н а р у ж н ы е замочные 

« О О О О О О О 1 

0,9 - * 7 ? 3 ^ * ^ , ^ 0 , 6 ^ - ^ ^ 0 , 3 
0,2 s<£j>r 0,2 

Рис. 76. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Postepithyris cincta 
( C o t t.) из верхнеоксфордских отложений района Изюма 

пластины п р я м ы е или слабо выпуклые . З а м о ч н ы й отросток трехлопаст
ный, хорошо развитый . К р у р а л ь н ы е основания широкие , на концах 
шпорообразные , слегка свисающие в полость спинной створки. Кру
р а л ь н ы е отростки слегка загнуты н а р у ж у . П е т л я треугольная , с широ
кой поперечной перемычкой. Ф л а н г и петли у мо
лодых раковин сравнительно короткие; у взрос
лых ж е они достигают примерно '/г длины петли. 
Срединная септа р а з в и т а слабо (рис. 76, 77 ) . 
Следы прикрепления мускулов- закрывателей на 
спинной , створке с н а ч а л а почти п а р а л л е л ь н ы 
септе, а на концах сильно р а с ш и р я ю щ и е с я и 
р а с х о д я щ и е с я д р у г от друга . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Не
большая толщина раковины, слабое развитие 
складок ее переднего к р а я и короткая , обычно 
мало з а г н у т а я м а к у ш к а с большим ф о р а м е н о м 
приводят к з аключению, что большинство из
вестных нам представителей рода Postepithyris 
пользовались , по-видимому, в течение всей ж и з 
ни первичным якорным способом прикрепления . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Установлению этого рода , 
включающего , к а з а л о с ь бы, хорошо з н а к о м ы е и довольно широко рас
пространенные в среднеевропейской и тетической юре виды, предшест
вовал а н а л и з диагнозов родов теребратулид , описанных Б а к м э н о м , 
Мьюр-Вуд и др . В р е з у л ь т а т е этого мы получили доказательство суще
ствования нового самостоятельного рода , п р и б л и ж а ю щ е г о с я по н а р у ж 
ному строению раковины к среднеюрскому роду Epithyris Р h i 11, 
(Phi l l ips , 1841, стр. 55; B u c k m a n , 1917, стр. 118), типовым видом кото-

Рис. 77. Графическая ре
конструкция ручного и 

замочного аппаратов 
Postepithyris cincta 

( C o t t . ) 
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рого принято считать «.Terebratula» maxillata S o w . И х сходство хорошо 
в ы р а ж е н о в общности очертаний раковины, строении м а к у щ к и и симфи-
т и я , ф о р м ы и р а с п о л о ж е н и я ф о р а м е н а , х а р а к т е р а развития складок 
переднего к р а я и т. д. Отличительными ж е п р и з н а к а м и описываемого 
р о д а с л у ж а т п р е ж д е всего более д л и н н а я и отчетливо треугольная 
петля с длинными ф л а н г а м и , более короткие следы прикрепления муску
л о в - з а к р ы в а т е л е й и более д л и н н а я , но все ж е очень слабо р а з в и т а я сре
д и н н а я септа спинной створки. П о м и м о этого, н у ж н о отметить, что ма
к у ш к а у представителей нового рода , к а к правило , белее ш и р о к а я и 
с л а б е е з а гнутая , чем у типичных Epithyris P h i l l . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . О к с ф о р д с к и й век — к и м е р и д ж с к и й век. Распространен 
на территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а , П а м и р а и З а п а д 
ной Европы. 

Postepithyris haasi (R о 11 i е г ) , 1918 

Табл. XIII, фиг. 9, 10 
Terebratula Stutzii: H a a s , 1893, стр. НО, табл. XI, фиг. 1—10, 18 (поп фиг. II— 

14, 15—16); Н а л и в к и н , 1910, стр. 25, табл. II, фиг. 14. 
Terebratula haasi: R o l l i e r , 1918, стр. 219. 

М а т е р и а л . Имеется пять хорошо сохранившихся и две частично 
п о в р е ж д е н н ы е раковины. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н ы , имеющие длину 
примерно до 20 мм, х а р а к т е р и з у ю т с я широким полукруглым перед
ним и треугольным з а д н и м к р а я м и . В процессе дальнейшего роста очер
т а н и я раковины становятся округленно-пятиугольными, причем перед
ний к р а й несколько оттянут и сужен . Н а и б о л ь ш а я ширина взрослой 
раковины л е ж и т посередине или незначительно смещена в направлении 
лобного к р а я , а н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а всегда находится б л и ж е к ма
кушке . Поверхность раковины точечная , п о к р ы т а я слабо р а з в и т ы м и кон
центрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка у в зрослых раковин выпукла несколько больше 
спинной. М а к у ш к а ш и р о к а я в основании и несколько с у ж е н н а я к концу. 
О н а сильно загнута и у некоторых э к з е м п л я р о в н а л е г а е т на спинную 
створку. Б о к о в ы е поверхности м а к у ш к и гладкие , плечики отсутствуют. 
Ф о р а м е н небольшой, округлый. У большинства описываемых экземпля
ров с к л а д к и переднего к р а я ра кови н ы не развиты . Л и ш ь наиболее 
крупный э к з е м п л я р о б л а д а е т на брюшной створке широким и неглубо
ким понижением, р а з д е л е н н ы м на две части весьма слабо выражен
ным срединным возвышением. 

С п и н н а я створка у молодых раковин к р у г л а я , а у взрослых — 
о в а л ь н а я . Н а и б о л е е в ы п у к л а я ее часть р а с п о л о ж е н а в з а д н е й половине. 
У упоминавшейся в ы ш е наиболее крупной раковины передний край 
спинной створки с н а б ж е н широким возвышением, ра зделенным неболь
ш и м срединным синусом. З а р о ж д е н и е и р а з в и т и е этих с к л а д о к хорошо 
п р о с л е ж и в а ю т с я по изгибам лобной линии еще до того, к а к они нахо
д я т о т р а ж е н и е в рельефе поверхности раковины. 

Ручной а п п а р а т более длинный, чем у Postepithyris cincta ( C o t t . ) . 
Септа спинной створки т о н к а я и к о р о т к а я . Следы прикрепления муску
л о в - з а к р ы в а т е л е й достигают середины этой, створки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о л л и е (Roll ier , 1918, 
стр . 219) привел вполне обоснованные д о к а з а т е л ь с т в а в пользу оши
бочности описания данной ф о р м ы под именем «.Terebratula» stutzii 
H a a s , т а к к а к оно у ж е было присвоено ранее другим р а к о в и н а м из 
верхнего келловея (Tribolet , 1873, стр. 34, т а б л . I I I , фиг. 5 ) , принадлег 
ж а щ и м к другой группе, а м о ж е т быть, и к иному роду'. Н о предложен
ное им наименование т а к ж е не я в л я е т с я вполне удачным, т а к как изве-
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/35110 14,8 -14,5 6,9 2,14:2,10:1 Смирновка 
196/35111 17,2 16,5 7,9 2,17:2,08:1 
196/35112 25,6 22,3 13,2 1,93:1,68:1 
196/35109 29,2 26,4 18,2 1,60:1,45:1 Балка Попельну-

шка 

стна е щ е одна <aT.»thaasi А п d г е а е, п р о и с х о д я щ а я из третичных отло
ж е н и й Э л ь з а с а . Естественно, что эти р а з л и ч н ы е виды не следует смеши
в а т ь друг с другом . 

Н а ш и немногочисленные э к з е м п л я р ы по общим очертаниям весьма 
сходны с голотипом, но, к а к правило , будучи большими по длине и ши
рине, уступают ему в толщине ( H a a s , 1893, т а б л . X I ) . И з э к з е м п л я р о в , 
и з о б р а ж е н н ы х в р а б о т е Х а а с а , ( H a a s , 1893, т а б л . XI , фиг. 18), обра 
щ а е т на себя внимание один существенно превосходящий н а ш и по всем 
р а з м е р а м , но вместе с тем уступающий в толщине голотипу и о х а р а к 
теризованный этим автором к а к «странно широкий э к з е м п л я р » . К р о м е 
этого, следует добавить , что ш в е й ц а р с к и е Postepithyris haasi ( R o l l . ) 
о б л а д а ю т лучше р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я , чем наш наи
более крупный э к з е м п л я р ( № 196/35109), что является скорее всего 
проявлением экологической изменчивости. Н о окончательное решение 
этого вопроса в о з м о ж н о л и ш ь при непосредственном сопоставлении 
строения раковины и д а н н ы х о ф а ц и а л ь н о й приуроченности ш в е й ц а р 
ских и донецких представителей р а с с м а т р и в а е м о г о вида . 

К р о м е типичных э к з е м п л я р о в , Х а а с описал и изобразил сильно 
у к л о н я ю щ и е с я от них раковины, я в л я ю щ и е с я , по его мнению, «пере
ходными» к «Terebratula» galliennei O r b . ( H a a s , 1893, т а б л . X I , 
фиг. 15—17) и «Г.» andelotensis H a a s (там ж е , фиг. 11—14). М ы 
п о л а г а е м , что вследствие весьма значительного р а с х о ж д е н и я с голоти
пом эти ф о р м ы д о л ж н ы быть исключены из синонимики описываемого 
вида . 

Н а и б о л ь ш е е сходство вид P. haasi (R о 11.) о б н а р у ж и в а е т с округ
лой морфой P. cincta ( C o t t . ) , обитавшей в близких с ним условиях 
среды. Отличительными п р и з н а к а м и первого в данном случае с л у ж а т : 
округленно-пятиугольные очертания раковины, более сильно з а г н у т а я 
м а к у ш к а , л и ш е н н а я плечиков, более д л и н н а я петля брахидия и х у ж е 
р а з в и т а я срединная септа спинной створки. О д н а к о большое сходство 
в строении и индивидуальном развитии раковины этих видов дает все 
основания д л я п р е д п о л о ж е н и я о существовании м е ж д у ними прямой 
филогенетической связи . 

З н а ч и т е л ь н а я общность во внутреннем строении раковины позво
ляет , по н а ш е м у мнению, т а к ж е д у м а т ь , что P. haasi (R о 11.) послужил 
родоначальной формой д л я вида P. bauchini ( E t a l l . ) . Д о в о л ь н о суще
ственное ж е его отличие во внешнем облике раковины, в частности 
в строении м а к у ш к и и переднего к р а я , м о ж е т быть объяснено р а з в и 
тием последнего в ином направлении , обусловленном ж и з н ь ю в обста
новке, более резко отличающейся от той, в которой появились и р а з в и 
лись виды P. haasi ( R o l l . ) и P. cincta ( C o t t . ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е о к с ф о р д с к о е в р е м я . Р а с п р о с т р а н е н и е з афиксиро
вано на территории Ш в е й ц а р и и и северо-западной окраины Донецкого 
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складчатого сооружения , по-видимому, существовал т а к ж е на террито
рии Французской юрской цепи и К р ы м а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Л о з о в с к о й р-н, б а л к а 
Попельнушка , Смирновка . 

Postepithyris cincta (С о 11 е a u ) , 1857 

Табл. XIV, фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Terebratula cincta: С о 11 е a u, 1857, стр. 137; D о u v i 11 ё, 1879, стр. 99, 122; 
B a y l e , 1878, табл. VIII, фиг. 4—10, фиг. 12, 13; D о u v i 11 ё, 1886, стр. 78, табл. II, 
фиг. 5—7; L o r i o l , 1894, стр. 160, табл. XI, фиг. 13—15; S c h m i d t , 1905, стр. 148, 
табл. IV, фиг. 1; Н а л и в к и н , 1910, стр. 4, табл. I, фиг. 1—3; R o l l i e r , 1918, 
стр. 236; М а к р и д и н , 1952, стр. 97, табл. XI, фиг. 3—5, табл. XII, фиг. 1. 

Terebratula cincta C o t t . var. о: Н а л и в к и н , 1910, стр. 4, табл. I, фиг. 4; 
М а к р и д и н , 1952, стр. 100, табл. XII, фиг. 2, 3. 

Terebratula cincta C o t t . var. b: Н а л и в к и н , 1910, стр. 7. 
Terebratula cincta C o t t . var. с: Н а л и в к и н , 1910, стр. 7, табл. I, фиг. 5; 

М а к р и д и н , 1952, стр. 101, табл. XII, фиг. 4. 
Terebratula cincta C o t t . var. d: Н а л и в к и н , 1910, стр. 8, табл. I, фиг. 6; 

М а к р и д и н , 1952, стр. 103. 
Terebratula cincta C o t t . abnormitates: Н а л и в к и н , 1910, стр. 9, табл. I, 

фиг. 2. 
Terebratula anatina: Н а л и в к и н , 1910, стр. 27, табл. III, фиг. 6 (поп М е г i a n ) . 
Terebratula cincta C o t t . var. grigorievi: М а к р и д и н , 1952, стр. 104, табл. XII, 

фиг. 5. 
Postepithyris cincta: К я н с е п , 1961, стр. 61, табл. I l l , фиг. 7. 

М а т е р и а л . И м е е т с я более 80 раковин , преимущественно хорошей 
сохранности. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид пред
ставлен тремя описываемыми н и ж е экологическими м о р ф а м и : а) округ
лой, б) овальной, в) складчатой . 

Округлая морфа. Очертания раковины почти не изменяются в про
цессе роста, оставаясь , в общем, близкими к круглым. Передний и 
боковые к р а я раковины о б р а з у ю т правильную полуокружность , а зад 
ний край несколько округленный, равносторонне-треугольный. Попереч
ное и продольное сечение молодых и взрослых раковин линзовидные. 
Н а и б о л ь ш а я ширина и т о л щ и н а н а х о д я т с я посередине. Поверхность 
створок покрыта тонкими концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . В от
личие от них старческие раковины, описанные В. А. Н а л и в к и н ы м под 
именем «Terebratula» cincta C o t t . abnormitates, а нами в работе 
1952 г. — «Г.» cincta C o t t . va r . grigorievi, х а р а к т е р и з у ю т с я расположе
нием наибольшей т о л щ и н ы раковины вблизи переднего к р а я и сильно 
р а з в и т ы м и л и н и я м и н а р а с т а н и я , п р и д а ю щ и м и периферической части 
створок ступенчатый облик. 

Б р ю ш н а я створка выпукла примерно одинаково со спинной. Ма
кушка ш и р о к а я , довольно н и з к а я и к о р о т к а я . Н а ее боковых поверхно
стях имеются отчетливо в ы р а ж е н н ы е килеобразньге плечики. Форамен 
средних р а з м е р о в , круглый, макушечный. Симфитий широкий, сравни
тельно низкий, трапециевидный. Н а переднем к р а е описываемой 
створки у взрослых и особенно у старческих раковин имеется короткое 
и узкое срединное возвышение , ограниченное по бокам примерно рав
ными ему по ширине и д л и н е понижениями . 

Спинная створка о к р у г л е н н о - к в а д р а т н а я или почти к р у г л а я . От 
углов ее переднего к р а я в н а п р а в л е н и и к середине протягиваются два 
возвышения , р а з д е л е н н ы е коротким синусом, соответствующим средин
ному возвышению противоположной створки. Описанные складки мас
кированы у старческих раковин сильно развитыми л и н и я м и нарастания . 

Л о б н а я линия у юных раковин п р я м а я , а у взрослых и старческих 
волнистая , хорошо о т р а ж а ю щ а я постепенное р а з в и т и е с к л а д о к перед
него к р а я . 
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Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
№ коллекц. Длина Ширина Толщина и ширины к 

щине 
тол- Местонахождение 

196/70 18,5 18,5 10,3 1,79:1,79 1 Изюм 
196/69 2,1,5 21,3 10,6 2,02:2,00 1 
196/63 23,8 22,0 11,7 2,03:1,88 1 Загороднее 
1 6,64 25,4 24,9 14,3 1,77:1,74 1 Протопоповка 
196/58 27,5 21,1 15,0 1,83: 1,40 1 
196/57 27,8 25,1 15,0 1,85:1,67 1 Загороднее 
196/29 29,5 29,5 22,4 1,31 : 1,37 1 Изюм 
196/55 30,0 29,0 16,2 1,85: 1,79 1 
196/53 32,0 32,0 20,4 1,56: 1,56 1 Протопоповка 
196/52 32,5 30,5 20,5 1,58: 1,48 1 
196/50 34,2 34,0 20,8 1,50:1,49 1 Загороднее 

Овальная морфа. Очертания раковины изменяются в процессе роста 
•от округленно-треугольных, с широким и несколько притуплённым 
передним краем , до удлиненно-овальных. Н а и б о л ь ш и е ширина и тол
щина взрослых раковин находятся посередине. Продольное и попереч
ное сечение почти п р а в и л ь н о овальные . Поверхность створок покрыта 
тонкими л и н и я м и н а р а с т а н и я , среди которых с приближением к пери
ф е р и и появляются отдельные хорошо развитые линии. Спинная створка 
несколько удлиненно-овальная , в ы п у к л а я одинаково с брюшной или не
значительно меньше. 

В отличие от округлой м о р ф ы описываемые э к з е м п л я р ы о б л а д а ю т 
менее загнутой м а к у ш к о й , р а н ь ш е в процессе индивидуального разви
тия п о я в л я ю щ и м и с я и лучше в ы р а ж е н н ы м и с к л а д к а м и переднего края . 

Передний к р а й м о л о д ы х раковин более или менее скошенный, 
а иногда ступенчатый. 

Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я несколько лучше 
в ы р а ж е н н о й срединной септой, чем у округлой морфы. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
№ коллекц. Длина Ширина Толщина и ширины к 

щине 
тол- Местонахождение 

196/66 12,4 11,4 5,9 2,10:1,93 1 Изюм 
196/34 12,5 11,7 6,5 1,92:1,80 1 Среднее 
196/84 18,3 15,8 19,2 0,95:0,82 1 
196/33 19,3 17,0 11,2 1,72: 1,51 1 
196/65 22,0 19,4 11,5 1,91:1,68 1 Изюм 
196/59 24,1 21,3 12,5 1,92:1,70 1 
196/45 26,1 22,2 13,9 1,87:1,59 1 
196/32 28,8 25,3 18,9 1,52:1,33 1 * 

196 30 31,0 25,9 20,0 1,50:1,29 1 
196/37 33,4 28,9 19,2 1,73: 1,50 1 

Складчатая морфа. Очертания раковин, имеющих длину менее 
23 мм, округленные . В процессе дальнейшего р а з в и т и я они сменяются 
округленно-пятиугольными, а з а т е м у э к з е м п л я р о в , достигших примерно 
30 мм в длину, удлиненно-овальными. Передний край раковины не
много оттянут и сильно притуплён. Б о к о в ы е к р а я округленные. Попереч
ное и продольное сечение ра кови н ы сильно удлиненно-овальные. Наи
б о л ь ш а я ш и р и н а молодых раковин находится в передней половине, 
а в зрослых — посередине, где всегда р а с п о л о ж е н а т а к ж е н а и б о л ь ш а я 
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толщина . П о периферии створок проходят сильно р а з в и т ы е концентри
ческие линии н а р а с т а н и я , п р и д а ю щ и е им с к л а д ч а т ы й облик. 

Б р ю ш н а я створка очень незначительно превосходит по степени вы
пуклости спинную створку. М а к у ш к а ш и р о к а я , н а в и с а ю щ а я н а д про
тивоположной створкой. Плечики м а к у ш к и несколько с глаженные , ра з 
витые слабее , чем у р а н е е описанных м о р ф . Ф о р а м е н круглый, с высту
пающей губой. 

От углов переднего к р а я спинной створки отходят короткие возвы
шения , ра зделенные срединным синусом, которому на брюшной створке 
соответствует небольшое возвышение . Следует подчеркнуть, что ука
з а н н ы е с к л а д к и ясно в ы р а ж е н ы в р е л ь е ф е поверхности раковин, имею
щих примерно 24—26 мм длины. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/35098 26,0 22,3 14,0 1,85: 1,59:1 Смирновка 
196/60 27,5 26,0 15,0 1,83: 1,73:1 
196/61 32,0 27,0 20,8 1,53: 1,29:1 
196/35097 34,2 28,8 19,1 2,79: 1,50:1 Протопоповка 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Н а л и ч и ю в донецкой ю р е 
трех описанных экологических м о р ф вид Postepithyris cincta ( C o t t.) 
о б я з а н своей способности приспосабливаться к ж и з н и в р а з н о о б р а з н ы х 
условиях морского дна . Согласно н а ш и м н а б л ю д е н и я м , о к р у г л а я м о р ф а 
широко распространена в сублиторальной ф а ц и и известкрвистых глин 
и мергелей. П о л ь з у ю щ а я с я меньшим распространением о в а л ь н а я м о р ф а 
встречается в ф а ц и я х оолитовых и глинистых пелитоморфных извест
няков . А д а п т а ц и я этой м о р ф ы в несколько более подвижной водной 
среде, чем округлой морфы, обусловила более рельефное развитие с к л а 
д о к переднего к р а я ракови н ы и срединной септы. Сравнительно немного
численные э к з е м п л я р ы складчатой м о р ф ы получены из водорослево-
к о р а л л о в ы х биогермных известняков , причем некоторые из них сохра
няют здесь свою прижизненную или во всяком случае близкую к ней 
ориентировку (Макридин , 1952, стр. .125, фиг. 11) . Л и ш ь один экземп
л я р , н а х о д я щ и й с я в коллекции В. А. Н а л и в к и н а и несущий черты, при
сущие этой морфе , происходит из песчанистых известняков . Н а р я д у 
с этим встречаются раковины, з а н и м а ю щ и е по отношению к описанным 
м о р ф а м промежуточное положение . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О к р у г л а я м о р ф а объеди
няет разновидность «Ь» и «Г.» cincta C o t t . a b n o r m i t a t e s , выделенные 
В. А. Н а л и в к и н ы м . О в а л ь н а я м о р ф а отвечает «Г.» cincta C o t t . va r . а 
и частично va r . с В . А. Н а л и в к и н а . Н а к о н е ц , с к л а д ч а т а я м о р ф а вклю
чает основную массу э к з е м п л я р о в , соответствующих va r . а этого автора . 

О к р у г л а я м о р ф а не п р е д с т а в л я е т никаких существенных отличий 
от голотипа данного вида, за исключением меньших средних размеров 
в зрослых раковин. Так , если среди э к з е м п л я р о в , происходящих из 
Юры Франции , обычны взрослые раковины длиной 39—42 мм, то наи
более крупные донецкие ра кови н ы не п р е в ы ш а ю т 34—35 мм в длину.. 
В равной мере они почти не отличаются по внешнему облику от экзем
пляров , и з о б р а ж е н н ы х в р а б о т а х Д у в и й е , Л о р и о л я и Ш м и д т а . 

Мы согласны с В . А. Н а л и в к и н ы м , у к а з а в ш и м на сходство линзо-
видных и толстых старческих раковин описываемого вида с «ТегеЬга-
tula» ventroplana R o e m . (F iebe lkorn , 1893, т а б л . XI I , фиг. 8 ) , но они 
отличаются от последнего, помимо внутреннего строения , менее з а гну -
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той и более высокой макушкой , а т а к ж е волнистой лобкой линией. С л е 
дует т а к ж е отметить некоторое сходство юных раковин рассматривае 
мой морфы с «Г.» boloniensis S a u v a g e (Douvi l le , 1879, стр. 71) . 

Единственный э к з е м п л я р , описанный В. А. Н а л и в к и н ы м под и м е 
нем «Г.» anatina (1910, стр. 2 7 ) , я в л я е т с я на самом деле продуктом 
индивидуальной изменчивости складчатой морфы, отличающимся неко
торым смещением наибольшей выпуклости спинной створки н а з а д и: 
более поперечно-овальным ф о р а м е н о м . П о л н а я его аналогия с типич
ными э к з е м п л я р а м и данного вида по другим диагностическим призна
к а м , а т а к ж е отсутствие, несмотря на многолетние сборы, находок на
стоящей «Г.» anatina М е г i а п д а е т нам право внести у к а з а н н ы й 
э к з е м п л я р в синонимику Postepithyris cincta ( C o t t . ) . 

О в а л ь н а я м о р ф а более всего, по н а ш е м у мнению, тяготеет к до
нецким представителям вида P. bauchini (Е t a l l . ) - К этому заключе
нию нас приводит значительное их сходство в строении переднего к р а я 
раковины, р а с п о л о ж е й и и ф о р а м е н а , х а р а к т е р е развития септы, мускуль
ных полей и т. д. 

Отличительными особенностями р а с с м а т р и в а е м о й м о р ф ы в дан
ном случае я в л я ю т с я овальные очертания раковины, более короткая и 
сильнее з а г н у т а я м а к у ш к а , обычно с л а б е е р а з в и т ы е с к л а д к и переднего 
к р а я и более тонкий и низкий замочный отросток. Чисто внешним и 
весьма ограниченным я в л я е т с я сходство этой м о р ф ы с «Г.» margarita 
О р р . и «Г.» biplicata' squamea Q u e n s t . (Quens t ed t , 1868—1871,. 
т а б л . 49, фиг. 98—100) . К р о м е того, скошенность переднего края , х а р а к 
т е р н а я , по мнению В. А. Н а л и в к и н а , д л я его va r . с и н а б л ю д а е м а я 
у в ы ш е у к а з а н н ы х видов, ясно з а м е т н а только на молодой стадии раз 
вития овальной м о р ф ы и, следовательно , является возрастным призна
ком. 

Б о л е е близким к действительности к а ж е т с я предположение о род
стве P. cincta ( C o t t . ) с «Terebratula» renvillensis В a y l e и «Г.» guil
ty ensis B a y l e (Bayle , 1878). О д н а к о окончательное решение этого 
вопроса м о ж е т быть получено только после детального сопоставления 
внутреннего строения раковины этих видов. 

С к л а д ч а т а я м о р ф а описываемого вида имеет значительное сходства 
с «7.» cotteaui D o u v. (Douvi l le , 1886, стр. 69, т а б л . I I , фиг. 3 ) , проис
ходящей из слоев с Diceras arietinum Ф р а н ц и и . Отличие ее от этого-
вида состоит в менее загнутой м а к у ш к е , более скошенном ф о р а м е н е и 
ином строении лобного к р а я . Д л я более детального сравнения этих ви
дов необходимо, к а к и в п р е д ы д у щ е м случае , изучение внутреннего-
строения раковины «Г.» cotteaui D о u v. 

О Д Н И М ИЗ наиболее близких предковых видов по отношению 
к P. cincta был P. haasi ( R o l l . ) , д а в ш и й н а ч а л о т а к ж е P . bauchini 
(Е t а 11.). О д н а к о д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е этих видов ш л о у ж е по р а з н ы м 
н а п р а в л е н и я м . Отличием P. cincta ( C o t t . ) от P. haasi ( R o l l . ) с л у ж а т 
менее отчетливо в ы р а ж е н н а я пятиугольность очертаний раковины, 
слабее з а г н у т а я м а к у ш к а с р а з в и т ы м и плечиками и несколько более 
крупным ф о р а м е н о м , более к о р о т к а я петля б р а х и д и я и более д л и н н а я 
срединная септа спинной створки. От P. bauchini (Е t а 11.) описывае
мый вид нетрудно отличить по значительно менее удлиненной форме 
раковины, короткой и сильнее загнутой м а к у ш к е , значительно менее 
развитому симфитию, более рельефно в ы р а ж е н н о й срединной септе,, 
сильно расчлененному трехлопастному замочному отростку и по более 
длинным з а м о ч н ы м пластинам . 

П о внешнему облику молодые раковины P. cincta ( C o t t.) весьма 
сходны с P. subrhomboidalis ( G u r . ) . И х отличием с л у ж а т округленные 
края и более сильно р а з в и т ы е с к л а д к и переднего к р а я раковины. 
Внутреннее ж е строение раковины описываемого вида отличается от 
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P. subrhomboidalis (G u г.) более длинными ф л а н г а м и петли и более 
развитым замочным отростком. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й Оксфорд, в р е м я M a r t e l l i c e r a s mar t e l l i — раннеки-
мериджское время . В позднем Оксфорде географический а р е а л описы
ваемого вида о х в а т ы в а л территорию северо-западной окраины Донец
кого складчатого сооружения , Северного К а в к а з а , К р ы м а и южной 
части З а п а д н о й Европы. В позднем к и м е р и д ж е (в птероцериевое время) 
данный вид был распространен только на территории Франции , Швей
царии и Ю ж н о й Германии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., И з ю м ; Изюмский р-н, 
К а м е н к а , правый берег Оскола , в 1 км вверх от р а з ъ е з д а Букин, 
Среднее , М. К а м ы ш е в а х а , Д о л г е н ь к о е ; Л о з о в с к о й р-н, Смирновка ; Пет
ровский р-н, Загороднее , Протопоповка ; Д о н е ц к а я обл. , К р а м а т о р с к , 
Ясная П о л я н а , левый берег б а л к и М а я ч к и ; Славянский р-н, Татьяновка ; 
К р а с н о - Л и м а н с к и й р-н, К а р п о в к а , из скв. 126 треста «Артемгеология» 
с глубины 703,0—711,5 м. 

Postepithyris smerdovi sp . n o v . 1 

Табл. XV, фиг. 1 

Terebratula imtnanis Z e u s c h n . var. pinguis: Н а л и в к и н , 1910, стр. 16, 
табл. I l l , фиг. 5 (non S e n l o s s . ) . 

Г о л о т и п . Хранится в Ц Г М . К о л л е к ц и я В . А. Н а л и в к и н а , 
№ 23/306. Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, З а г о р о д н е е . Верхний 
Оксфорд, нижние изюмские слои. Глинистые пелитоморфные известняки. 

Д и а г н о з . Округлые , иногда несколько о в а л ь н ы е раковины с рав
номерно выпуклыми створками , покрытыми тонкими концентрическими 
л и н и я м и н а р а с т а н и я и с л а б о р а з в и т ы м и р а д и а л ь н ы м и струйками , обра
з у ю щ и м и в местах пересечения узелки . С р е д и н н а я септа хорошо раз
вита . 

М а т е р и а л . Имеется шесть хорошо сохранившихся раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины претер

певают сравнительно небольшие возрастные изменения . М о л о д ы е рако
вины почти круглые , а в зрослые неясно округленно-пятиугольные или 
с л а б о овальные . О б е створки равномерно выпуклы и только у отдель
ных, обычно несимметричных э к з е м п л я р о в н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а распо

л о ж е н а не посередине, а б л и ж е к замочному к р а ю . Передний и боковые 
к р а я раковины округлые . Поверхность створок покрыта едва з а м е т н ы м и 
р а д и а л ь н ы м и струйками, о х в а т ы в а ю щ и м и обычно переднюю часть рако
вины. В местах пересечения р а д и а л ь н ы х струек с л и н и я м и н а р а с т а н и я 
образуются узелки, п р и д а ю щ и е поверхности раковины шагреневый 
облик. 

Б р ю ш н а я створка выпукла одинаково с брюшной или очень незна
чительно сильнее. Н а переднем ее к р а е имеются два широких и очень 
коротких понижения , р а з д е л е н н ы е слабо р а з в и т ы м и возвышениями . М а 
кушка ш и р о к а я . В е р ш и н а ее несколько с ж а т а с боков, оттянута в виде 
трубки и почти соприкасается со спинной створкой. Н а боках м а к у ш к и 
имеются килевидные плечики, особенно ясно в ы р а ж е н н ы е у форамена . 
Последний сравнительно небольшой, круглый, несколько з а м а к у ш е ч -
ный. 

Спинная створка взрослых раковин на переднем к р а е осложнена 
мало рельефно в ы р а ж е н н ы м и с к л а д к а м и , соответствующими описанным 

1 Назван в честь кандидата геолого-минералогических наук Н. Е. Смердова_, 
исследователя юрских отложений бассейна р. Береки, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны. 
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в ы ш е с к л а д к а м брюшной створки. Б о к о в а я комиссура почти п р я м а я . 
Л о б н а я линия в той или иной степени волнистая . Срединная септа 
спинной створки р а з в и т а лучше, чем у всех ранее описанных видов. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
№ коллекц. Длина Ширина Толщина и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 21,1 20,2 13,0 1,66:1,55:1 Загороднее 
196/36105 19,5 18,2 10.4 1,87:1,76:1 Изюм 
196/35091 21,2 19,1 10,6 2,00: 1,80: 1 Загороднее 
196/35103 21,9 21,8 

22,6 
11,7 1,87: 1,86: 1 

196/35106 23,9 
21,8 
22,6 11,9 2,00: 1,89:1 

196/61 26,2 24,4 13,4 1,95: 1,82:1 
196/35107 29,0 26,2 16,3 1,77: 1,60: 1 Протопоповка 
196/35108 29,4 25,0 14,8 1,98:1,68:1 Изюм 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описанные экземпляры 
и з н а ш и х сборов и из коллекции В. А. Н а л и в к и н а я в л я ю т с я топоти-
п а м и . Они имеют определенное сходство во внешнем облике с «ТегеЬга-
tula» immanis Z e u s c h n . v a r . pinguis S c h l o s s . (Schlosser , 1882, 
т а б л . 42, фиг. 4 ) , известными из дицерового известняка Ю ж н о й Гер
мании , но все ж е сильно отличаются от нее меньшими средними раз 
м е р а м и , гораздо слабее в ы р а ж е н н о й пятиугольностью очертаний и 
н е р е л ь е ф н о р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я раковины. У нас не 
о с т а е т с я никакого сомнения в том, что мы имеем дело с новым видом, 
который с точки зрения н а р у ж н о г о и внутреннего строения раковины 
с л е д у е т с б л и ж а т ь с Postepithyris cincta ( C o t t . ) . Отличие его от этого 
вида состоит в своеобразной скульптуре раковины, иначе устроенной 
м а к у ш к е и значительно лучше развитой срединной септе. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н и й Оксфорд, раннее изюмское время . Распростра 
нен в области Средней антиклинали северо-западной окраины Донец
кого складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; Петровский р-н, 
Протопоповка , З а г о р о д н е е . 

Postepithyris bauchini ( E t a ! I o n ) , 1860—1861 

Табл. XV, фиг. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Terebratula bauchini: E t a 11 о п, 1862, стр. 286, табл. 41, фиг. 8; D o u v i l l e , 
1866, стр. 76 (частично); L o r i o l , 1886—1888, стр. 336, табл. XXXVII, фиг. 10 
{поп фиг. 11, 12) (частично); L o r i o l , 1889—1892, стр. 350, табл. XXXVI, фиг. 16—21; 
S c h m i d t , 1905, стр. 140, табл. II, фиг. 3, 4; Н а л и в к и н , 1910, стр. 9, табл. II, 
фиг. 1, 2; R o l l i e r , 1918, стр. 243. 

Terebratula bauchini Е t а 11. var. b: Н а л и в к и н , 1910, стр. 11, табл. II, фиг. 4. 
Terebratula bauchini Е t а 11. var. с: Н й л и в к и н , 1910, стр. 12, табл. II, фиг. 5. 
Terebratula bauchini Е t а 11. var. d: Н а л и в к и н , 1910, стр. 13, табл. II, фиг. 6. 
Terebratula bieskidensis Z e u s c h n v a r ' isjumensis: H а л и в к и н, 1910, стр. 18, 

табл. III, фиг. 3. 
Terebratula bauchini nalivkini: М а к р и д и н , 1952, стр. 86, табл. IX, фиг. 6; 

табл. X, фиг. 1. 
Terebratula isjumensis: М а к р и д и н , 1952, стр. 95, табл. XI, фиг. 2. 
Postepithyris bauchini: К я н с е п , 1961, стр. 68, табл. VI, фиг. 4, 5. 

М а т е р и а л . Имеется 36 раковин преимущественно хорошей со
хранности . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Д а н н ы й вид представлен 
т р е м я о п и с ы в а е м ы м и н и ж е экологическими м о р ф а м и : а) удлиненно-
пятиугольной , б) яйцевидной, в) несимметричной. 
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Удлиненнопятиугольная морфа. М о л о д ы е раковины длиной при
мерно до 20—22 мм о б л а д а ю т округленными или округленно-клино
видными очертаниями, п р и б л и ж а ю щ и м и с я иногда к яйцевидным; осо
бенно ж е отчетливо этот признак в ы р а ж е н у раковин длиной до 15 мм. 

Рис. 78. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины удлиненно-пятиугольной 
экологической морфы Postepithyris bauchini (Е t а 11.) из верхнеоксфордских отложений 

района Загороднего Харьковской области 

Передний к р а й этих раковин широкий, а задний более или менее вы
тянутый в виде округленного треугольника . В д а л ь н е й ш е м некоторое 
усиление н а р а с т а н и я раковины в ширину, особенно х а р а к т е р н о е для 

э к з е м п л я р о в от 20 до 30 мм длины, д е л а л о очер
т а н и я раковины удлиненными округленно-пяти
угольными. Этот процесс п р о с л е ж и в а е т с я не толь
ко на имеющейся в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и серии 
раковин , но и по изменению конфигураций хо* 
рошо развитых концентрических линий нараста 
ния, п о к р ы в а ю щ и х всю поверхность створок. 
Н а и б о л ь ш а я толщина взрослых раковин нахо
дится посередине. В р а с п о л о ж е н и и ж е наиболь
шей ширины о щ у щ а е т с я тенденция к постепен
ному с м е щ е н и ю ее в сторону переднего края . 
Поперечное сечение молодых раковин линзовид-
ное, а в зрослых почти правильно овальное . 

Б р ю ш н а я створка выпукла немного б о л ь ш е 
спинной. Н а ее переднем к р а е имеется узкое и 
невысокое срединное возвышение , протягиваю

щееся иногда на расстоянии около 2 / s длины раковины и ограниченное 
более короткими и х у ж е в ы р а ж е н н ы м и понижениями . М а к у ш к а широ
кая , в поперечном сечении о в а л ь н а я , значительно в ы с т у п а ю щ а я н а д 
спинной створкой. Плечики м а к у ш к и короткие , хорошо развитые . Ф о р а -

Рис. 79. Графическая ре
конструкция ручного и 
замочного аппаратов уд

линенно-пятиугольной 
экологической морфы 
Postepithyris bauchini 

( E t a l l . ) 
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мен средних р а з м е р о в . У молодых раковин он круглый и несколько 
з а м а к у ш е ч н ы й ; у в з р о с л ы х ж е особей вследствие абсорбции стенок ма
к у ш к и он становится несколько поперечно-овальным и почти макушеч
ным. Симфитий большой, трапециевидный, немного вогнутый, хорошо 
доступный д л я изучения. 

Спинная створка в передней части имеет слабо развитое средин
ное понижение , ограниченное возвышениями , отходящими от углов лоб
ного к р а я по н а п р а в л е н и ю к середине и соответствующими понижениям 
противоположной створки. Б о к о в а я комиссура в средней части немного 
изогнута в вентральном направлении . Л о б н а я линия на углах раковины 
изгибается к спинной, а посередине к брюшной створкам . 

Внутреннее строение брюшной створки х а р а к т е р и з у е т с я наличием 
тонкого внутреннего ножного воротничка, клиновидных косо ориенти
рованных зубов с утолщенными основаниями и довольно хорошо разви
т ы м и зубчиками . Внутренние приямочные гребни толстые, несколько 
отогнутые . Н а р у ж н ы е замочные пластины толстые, короткие. Замочный 
о т р о с т о к округленный. К р у р а л ь н ы е основания сильно развиты . Попереч
н а я перемычка петли с вырезкой (рис. 78, 7 9 ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
№ коллекц. Длина Ширина Толщина и ширины к 

щине 
тол- Местонахождение 

196/35060 12,5 п.о 6,2 2,01:1,77 1 Протопоповка 
196/35063 14,7 .12,3 7,8 1,88 i 1,57 1 
196/35056 19,0 15,5 9,5 2,00: 1,63 1 Загороднее 
196/35049 21,6 18,0 10,0 2,16:1,80 1 

ш 
196 90 22,0 17,1 11,4 1,92:1,50 1 я 

196,36048 24,6 19,5 11,1 2,21:1,75 1 Протопоповка 
196/35046 27,1 22,5 13,3 2,03:1,69 1 
196/35055 32,5 28,5 21,2 1,53: 1,34 1 я 

Яйцевидная морфа. М о л о д ы е раковины, имеющие менее 10 мм 
в длину, о б л а д а ю т округлой формой ; в процессе дальнейшего роста 
о ч е р т а н и я раковины сменяются яйцевидными, с широким округленным 
передним к р а е м . У наиболее ж е крупных, вероятно старческих, особей 
передний к р а й более или менее сужен и притуплён, что придает рако
вине несколько пятиугольную форму. Н а и б о л ь ш а я ширина раковины 
н а х о д и т с я в передней половине, а н а и б о л ь ш а я толщина — неподалеку 
от замочного к р а я . Поверхность створок покрыта тончайшими линиями 
н а р а с т а н и я , среди которых в периферической части раковины появля
ются единичные ступенчатые следы более или менее длительных остано
вок в росте . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/35054 18,2 16,7 8,4 2,16: 1,98: 1 Изюм 
196/35061 23,4 20,5 12,0 1,86:1,70:1 Татьяновка 
196/89 27,2 22,1 15,3 1,77: 1,44: 1 » 
196/35064 29,2 25,1 17,3 1 ,68:1,45:1 
196/87 34,5 27,5 18,0 1 ,91:1,52:1 Изюм 
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М а к у ш к а брюшной створки относительно к о р о т к а я и очень ш и р о 
кая . Плечики ее развиты слабее , чем у ранее описанной морфы. Ф о р а 
мен круглый. Передний и боковые к р а я молодых раковин острые* 
а у взрослых слабо округленные, вследствие чего поперечное сечение 
последних п р и б л и ж а е т с я к линзовидному. 

Несимметричная морфа имеет много общего с удлиненно-пятиуголь
ной морфой, отличаясь от нее более широкой м а к у ш к о й , сравнительно ' 
слабее р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я раковины и всегда асим
метричной петлей брахидия . 

Очертания раковин, имеющих длину менее 20—22 м, в целом округ
ленно-клиновидные, з а м е н я ю щ и е с я в процессе дальнейшего роста яйце
видными. Сильно р а з в и т ы е линии н а р а с т а н и я имеются в небольшом 
количестве в периферической части створок. 

М а к у ш к а брюшной створки ш и р о к а я , незначительно с ж а т а я с боков-
и в дорзо-вентральном направлении , у всех имеющихся в нашем рас 
поряжении э к з е м п л я р о в с м е щ е н н а я от срединной линии. О н а довольно-
сильно загнута и почти скрывает от глаз н а б л ю д а т е л я небольшой сим
фитий. Плечики м а к у ш к и п р о с л е ж и в а ю т с я только у самого форамена. 
в виде маленьких с г л а ж е н н ы х бугорков . Ф о р а м е н круглый или округ
ленно-квадратный, з а м а к у ш е ч н ы й . 

Спинная створка равномерно выпукла , несколько уступает в сте
пени вздутия брюшной створке . С к л а д к и переднего к р а я раковины почти 
не в ы р а ж е н ы в рельефе поверхности створок, хотя довольно отчетливо 
п р о с л е ж и в а ю т с я по изгибам лобной линии. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/35098 16,8 15,3 8,0 2 , 1 0 : 1 , 9 1 : 1 Изюм 
196,35099 18,0 15,0 9,1 1,97: 1(64: 1 » 

196/35000 22,0 19,7 11,0 2,00: 1,79: 1 
196/35001 23,6 18,5 11,7 2,01 : 1,58 : 1 » 
196/72 27,1 20,2 17,0 1,59: 1,18: 1 Каменка 
196/71 28,0 23,0 17,2 1,62: 1,33:1 Изюм 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Удлиненно-пятиугольная 
м о р ф а встречается преимущественно в ф а ц и и к о р а л л о в ы х и водоросле-
во -коралловых биогермных известняков ; несимметричная м о р ф а приуро
чена к сублиторальным глинистым оолитовым известнякам , а яйцевид
н а я м о р ф а обычно распрос тра н е н а в ф а ц и и известковистых глин и мер 
гелей. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о л л и е обоснованно у к а 
з а л , что э к з е м п л я р ы , описанные и и з о б р а ж е н н ы е Л о р и о л е м (Lor iol , 
1883, стр. 336, т а б л . 36, фиг. 11, 12) под именем «ТегеЬгаМа» bauchini, 
отличаются от голотипа этого вида значительно более узкой и круглой 
в поперечном сечении м а к у ш к о й ; он выделил их в самостоятельный вид 
«Г.» etalloni. Естественно, что эта ф о р м а д о л ж н а быть исключена нами 
из синонимики описываемого вида . Генетические ж е ее в заимоотноше
ния с Postepithyris bauchini (Е t а 11.) остаются пока м а л о изученными. 
Весьма близка , хотя и не вполне тождественна этому виду «Т.» bauchini 
E t a 11. va r . a N a l i v k . ( Н а л и в к и н , 1910, стр. 11, т а б л . I I , фиг. 3 ) , 
которую мы считаем в о з м о ж н ы м описать к а к Postepithyris afi. etalloni 
( R o l l . ) и р а с с м а т р и в а т ь к а к потомковый вид P . bauchini (Е t a l l . ) . 

Ранее мы у ж е отмечали большое сходство внутреннего строения 
раковины P . bauchini ( E t a 11.) с P . cincta ( C o t t . ) . Отличительными 
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п р и з н а к а м и первого в д а н н о м случае я в л я ю т с я : иная форма очертаний 
раковины, более д л и н н а я и менее з а г н у т а я м а к у ш к а с лучше развитыми 
плечиками и симфитием и несколько более толстый замочный отросток. 
М ы п р е д п о л а г а е м , что эти виды произошли разновременно от общего 
предка , которым скорее всего мог служить P . haasi ( R o l l . ) . Однако , если 
филогенетические связи видов P . haasi (R о 11.) и P . cincta ( C o t t.) уста
н а в л и в а ю т с я очень легко б л а г о д а р я близкому сходству не только внут
реннего строения раковины, но и ее внешнего облика , то этого нельзя 
с к а з а т ь о P . bauchini ( E t a l l . ) , существенно отличающемся от первого-
более удлиненной формой раковины и сильнее развитой макушкой . Н а 
личие ж е весьма близких родственных взаимоотношений, существовав
ших, по нашему, у б е ж д е н и ю , м е ж д у этими видами , проявляется преиму
щественно в очень значительном сходстве внутреннего строения р а к о 
вины. 

Удлиненно-пятиугольная м о р ф а P . bauchini ( E t a l l . ) , в общем, 
отвечает v a r . b и v a r . d, описанным В. А. Н а л и в к и н ы м ( Н а л а в к и н , 
1910, стр. 11, 13) . Разновидность «с» данного вида, выделенная этим ж е 
автором и п о с л у ж и в ш а я основой д л я установленного нами в 1952 г. 
подвида «Terebratula» bauchini nalivkini, в н а с т о я щ е е время включена 
в состав яйцевидной морфы. Следует у к а з а т ь , что последняя образует 
нередко индивидуальные уклонения , д е л а ю щ и е ее похожей на линзо-
видные P . cincta ( C o t t . ) , «Terebratula» castellensis D o u v . и особенна 
на «Г.» cotteaui D o u v . (Douvi l le , 1886, т а б л . I I , фиг. 3 ) , причем от 
двух последних ее все ж е нетрудно отличить б л а г о д а р я присутствию-
с к л а д о к на переднем к р а е раковины. 

Н е с и м м е т р и ч н а я м о р ф а Postepithyris bauchini ( E t a l l . ) полностью 
отвечает «Terebratula» bieskidensis Z e u s c h n . va r . isjumensis N a l i v k . , 
описанной затем н а м и к а к «Г.» isjumensis (Макридин , 1952, стр. 9 5 ) . 
К а к п о к а з а л и д е т а л ь н ы е исследования внутреннего строения раковины 
этой формы, а т а к ж е типичных «Г.» bieskidensis Z e u s c h n . (Zeuschner, . 
1846, стр . 14, т а б л . IV, фиг. 1—4) и «Т.» bieskidensis S u e s s (Suess, , 
1853, стр. 39, т а б л . I I , фиг. 9—10, т а б л . I I I , фиг. 1) , м е ж д у ними нет 
ничего общего . Определенное ж е , подчас существенное сходство в о 
внешнем о б л и к е раковины р а с с м а т р и в а е м о й м о р ф ы с «Т.» bieskidensis 
S u e s s я в л я е т с я , по-видимому, следствием гомеоморфии. С другой сто
роны, здесь отчетливо вырисовываются х а р а к т е р н ы е признаки , позво
л я ю щ и е нам включить эту форму в объем вида P . bauchini ( E t a l l . ) , 
р а с ц е н и в а я ее к а к одну из его экологических морф. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о е в р е м я . О п и с ы в а е м ы й вид существо
вал в течение всего позднего О к с ф о р д а ( лузитана ) на территории Швей
царии и Ю ж н о й Франции . В н а ч а л е этого времени его существование 
з а ф и к с и р о в а н о т а к ж е на северо-западной о к р а и н е Донецкого складча 
того сооружения , а во второй его половине (в секване) — на территории 
К р ы м а и, по-видимому, Северного К а в к а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Петровский р-н, З а г о 
роднее, Протопоповка ; г. И з ю м ; И з ю м с к и й р-н, К а м е н к а ; Д о н е ц к а я 
обл., С л а в я н с к и й р-н, Т а т ь я н о в к а . 

Postepithyris subrhomboidalis ( G u r o v ) , 1869 

Табл. XV, фиг. 9, 10, 11, 12, 13 

Terebratula subrhomboidalis: Г у р о в , 1868, стр. 42, табл. IV. фиг. 2; T r a u t 
s c h о Id , 1880, стр. 192; Г у р о в , 1882, стр. 279; Н а л и в к и и, 1910, стр. 21; М а к 
р и д и н , 1952, стр. 105, табл. XII, фиг. 6; табл. XIII, фиг. 1. 

Terebratula subrhomboidalis G u r . var. а: Н а л и в к и н, 1910, стр. 22, табл. I I , 
фиг. 7, 8. 

Terebratula subrhomboidalis G u r . var. b: H а л и в к и н, 1910, стр. 23, табл. II,. 
фиг. 9. 
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Terebratula gurovi: М а к р и д и н , 1952, стр. 108, табл. XIII, фиг. 2, 3. 
Terebratula borissjaki: М а к р и д и н , 1952, стр. 109. 
Postepithyris subrhomboidalis: К я н е е п, 1961, стр. 66, табл. VIII , фиг. 1, 2. 

М а т е р и а л . Имеется около 75 раковин преимущественно хорошей 
сохранности . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины под
вергаются существенным изменениям в процессе роста . М о л о д ы е рако
вины имеют поперечно-удлиненную округленно-ромбическую форму, 
в то время к а к взрослые отличаются от них округленной, иногда не-

Рис. 80. Зарисовка серии поперечных пришлифовок взрослой раковины Postepithyris 
subrhomboidalis (G u г.) из верхнеоксфордских отложений района Протопоповки Харь

ковской области 

ясно пятиугольной несимметричной формой . Н а и б о л ь ш а я толщина ра
ковины находится всегда в з а д н е й половине; н а и б о л ь ш а я ширина у мо
лодых раковин р а с п о л о ж е н а б л и ж е к переднему к р а ю , а у в зрослых — 
примерно посередине. Поверхность створок точечная , покрыта весьма 
тонкими, обычно р а з л и ч и м ы м и с п о м о щ ь ю лупы р а д и а л ь н ы м и , струй
ками и слабо р а з в и т ы м и л и н и я м и н а р а с т а н и я . Негативные о т р а ж е н и я 
радиально-струйчатой скульптуры обычно п р о с л е ж и в а ю т с я на внутрен
ней поверхности раковины. 

Б р ю ш н а я створка выпукла в 1,5—2 р а з а больше спинной. Наи
б о л ь ш а я выпуклость этой створки находится примерно на половине 
расстояния м е ж д у серединой и концом м а к у ш к и , откуда ее поверхность 
полого спадает к переднему краю. Последний у молодых раковин 
л и ш е н складок ; у в зрослых ж е на нем имеется очень н и з к а я срединная 
с к л а д к а , почти не в ы р а ж е н н а я в р е л ь е ф е поверхности раковины, но 
отчетливо р а з л и ч и м а я б л а г о д а р я соответствующему изгибу лобной ли
нии. М а к у ш к а короткая , ш и р о к а я , значительно загнутая , с довольно 
хорошо р а з в и т ы м и плечиками. М а к у ш е ч н ы й угол колеблется от 95—98 
д о 105°. Симфитий широкий и очень низкий, почти полностью скрытый 
от глаз н а б л ю д а т е л я . Ф о р а м е н средней величины, круглый, несколько 
скошенный, но с о х р а н я ю щ и й макушечное положение . 
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Внутреннее строение раковины п о к а з а н о на рис. 80, 81 . Н а внутрен
нем я д р е раковины п р о с л е ж и в а е т с я отпечаток короткой и очень тонкой 
срединной септы и мускульные следы з а к р ы в а т е л е й , сходные по форме 
и р а с п о л о ж е н и ю с т а к о в ы м и у Postepithyris cincta ( C o t t . ) . Иногда на 
общем фоне следов д о р з а л ь н ы х з а к р ы в а т е л е й отчетливо вырисовыва
ются яйцевидные отпечатки передней пары этих мускулов, сходящиеся 
притуплёнными к р а я м и к переднему концу септы. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 19,6 19,2 9,4 2,08 2,04 1 Протопоповка 
196/35076 8,0 8,9 3,7 2,16 2,40 1 
196/35077 9,2 9,6 4,1 2,24 2,34 1 
196/35078 10,0 10,3 4,5 2,22 2,28 1 
196/35085 12,0 11,8 5,0 2,40 2,36 1 Загороднее 
196,35079 13,2 13,5 5,5 2,40 2,45 1 
196/19 13.5 13,1 6,0 2,25 1,18 1 
196/35080 14,0 14,2 6,5 2,15 1,18 1 „ 
196/35081 15,6 16,1 7,1 2,19 1,26 1 Протопоповка 
196/35073 16,0 16,5 7,6 2,10 2,17 1 
196/35074 18,0 18,1 8,0 2,25 2,25 1 Изюм 
196/35083 19,9 21,0 9,0 2,21 2,23 1 Протопоповка 
196,35084 20,5 20,6 9,1 2,25 2,26 1 
196/35089 24,9 24,0 11,8 2,11 2,03 1 Изюм 
196/35090 26,7 26,5 12,4 2,14 2,13 1 Протопоповка 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Р а к о в и н ы P. subrhomboida
lis (G и г.) переполняют некоторые прослои в глинистых мелкозерни
стых известняках и известковистых глинах и в мергелях , накопившихся 
в условиях сублиторали ; несколько р е ж е они встречаются в глинистых 
оолитовых известняках , а единичные 
э к з е м п л я р ы о б н а р у ж е н ы в водорослево-
к о р а л л о в ы х биогермах . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е -
н и е. А. В. Гуров не привел подробного 
описания нового вида «Terebratula» 
subrhomboidalis. З а с л у г а в этом отноше
нии п р и н а д л е ж и т В. А. Н а л и в к и н у (1910, 
стр. 2 1 — 2 3 ) , в ы д е л и в ш е м у т а к ж е две 
его разновидности : v a r . а и v a r . b. Р а н е е 
мы ошибочно р а с с м а т р и в а л и у к а з а н н ы е 
разновидности в качестве самостоятель
ных видов «Г.» gurovi и «Г.» borissjaki 
(Макридин , 1952). В результате своих 
новейших исследований мы в ы н у ж д е н ы 
возвратиться к представлениям В. А. Н а 
ливкина и объединить эти формы в вид 
P. subrhomboidalis ( G u r . ) . Установлен
ные ж е В. А. Н а л и в к и н ы м разновидности на самом деле являются отра
жением возрастной изменчивости р а с с м а т р и в а е м о г о вида, причем va r . а 
соответствует молодым, a va r . b в зрослым с т а д и я м онтогенетического 
развития раковины. 

Внутреннее ядро раковины, описанное П. А. Герасимовым из сред
него келловея окрестностей с. Никитино Р я з а н с к о й области под именем 
«Terebratula» subrhomboidalis G и г., действительно имеет некоторое 

Рис. 81. Графическая реконструк
ция ручного и замочного аппара
тов молодой раковины Postepithy
ris subrhomboidalis (Q и г.) с ко-

роткофланговой петлей 

16 В. П. Макридин 



внешнее сходство с P. subrhomboidalis ( G u r . ) va r . b ( N a l i v k . ) . 
Однако у нас нет никакого сомнения в невозможности отождествления 
этих форм вследствие их распространения в р а з н о в о з р а с т н ы х отложе
ниях. Скорее всего здесь имеет место обычное д л я брахиопод проявле
ние гомеоморфии. 

Н а и б о л ь ш е е сходство во внешнем облике раковины описываемый 
вид имеет с Postepithyris cincta ( C o t t . ) , в особенности с его округлой 
экологической морфой. Отличительные особенности вида в данном 
случае состоят в наличии острых краев и п р о с л е ж и в а е м о м простым гла
зом точечном строении вещества раковины, радиально-струйчатой 
скульптуре и отсутствии или зачаточном развитии с к л а д о к переднего 
к р а я и более короткой срединной септе. 

П о внутреннему строению раковины P. subrhomboidalis (G и г.) 
более близко стоит к P. bauchini ( E t a l l . ) , что м о ж н о видеть при сопо
ставлении поперечных п р и ш л и ф о в о к и реконструкций ручного и замоч
ного аппаратов . 

О б р а щ а е т на себя внимание чрезвычайно большое сходство во 
внешнем облике молодых раковин P. subrhomboidalis ( G u r . ) с «Теге-
bratula» undosa S c h m i d t (Schmid t , 1905, стр. 147, т а б л . IV, фиг. 2 
и особенно фиг. 3 ) , а т а к ж е с «Terebratula» sp . (там ж е , фиг. 6 ) , про
исходящими из н и ж н е к и м е р и д ж с к и х оолитовых мергелистых известня
ков Польского П о м о р ь я . О д н а к о мы не р е ш а е м с я ввести указанные 
формы в синонимику описываемого вида либо р е ш а т ь вопрос об их 
генетических взаимоотношениях впредь до изучения внутреннего строе
ния раковины первых. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о е время . О п и с ы в а е м ы й вид появился 
и существовал в течение всего у к а з а н н о г о п р о м е ж у т к а геологического 
времени на территории северо-западной о к р а и н ы Донецкого складча
того сооружения . Во. второй половине позднего Оксфорда, в секване, 
он проник на территорию К р ы м а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м , И з ю м с к и й р-н, 
Каменка , правый берег Оскола , в 1 км вверх от р а з ъ е з д а Букин, Пет
ровский р-н, Протопоповка , З а г о р о д н е е ; Л о з о в с к о й р-н, С м и р н о в к а ; Д о 
нецкая обл. , С л а в я н с к и й р-н, Т а т ь я н о в к а . 

Postepithyris aff. etalloni ( R o l l i e r ) , 1918 

Табл. XVI, фиг. 1, 2 

М а т е р и а л . Имеется девять хорошо сохранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины длиной 

примерно до 13—14 мм имеют очертания , п р и б л и ж а ю щ и е с я к яйцевид
ным. П е р е д н я я их половина п о л у к р у г л а я , а з а д н я я округленно-тре
угольная . Д а л ь н е й ш е е развитие раковины приводит к изменению ее 
очертаний сравнительно правильно удлиненно-овальными и, наконец , 
округленно-пятиугольными, причем передний край несколько оттянут 
и притуплён. Н а и б о л ь ш и е ширина и т о л щ и н а раковины находятся почти 
посередине. Поверхность створок покрыта ясно различимыми, иногда 
ступенчатыми линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка выпукла одинаково или весьма незначительно 
больше спинной. Н а переднем к р а е этой створки у взрослых раковин 
р а з м е щ а е т с я слабо развитое срединное возвышение , ограниченное 
узкими и неглубокими понижениями . М а к у ш к а у з к а я , вогнутая , нави
сающая над спинной створкой. Плечики ее в ы р а ж е н ы очень слабо или 
у некоторых э к з е м п л я р о в совершенно с г л а ж е н ы . Симфитий широкий и 
невысокий. Ф о р а м е н небольшой, круглый, скошенный, с более или 
менее отвисающей губой. 
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Спинная створка о б л а д а е т узким срединным синусом, ограничен
ным по бокам небольшими возвышениями , отходящими от углов перед
него к р а я . Б о к о в а я комиссура немного изогнута в вентральном на
правлении . Л о б н а я линия волнистая . Внутреннее строение раковины 
характеризуется неглубокими мускульными полями и коротким тонким 
замочным отростком. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/43797 13,1 11,7 7,1 1,84: 1,64: 1 Букин 
196/35069 22,3 19,0 10,4 2 ,14 :1 ,82 :1 Протопоповка 
196/35068 24,5 19,5 13,4 1,82:1,45: 1 Букин 
196/35071 25,0 20,0 12,3 2 ,03: 1,62:1 „ 
196 35047 28,1 21,8 15,8 1,77: 1,37: 1 
196/35070 30,5 25,2 16,2 1,88: 1,55: 1 я 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о л л и е , обобщивший ма
териал по юрским брахиоподам З а п а д н о й Европы, вполне обоснованно 
у к а з а л , что Л о р и о л ь объединил под именем «Terebratula» etalloni раз 
личные виды. 

О п и с ы в а е м ы е э к з е м п л я р ы из наших сборов и э к з е м п л я р ы «Г.» bau
chini E t a l l . va r . а из коллекции В. А. Н а л и в к и н а являются топоти-
пами. О т голотипа Postepithyris etalloni ( R o l l . ) они отличаются мень
шими р а з м е р а м и взрослых раковин , менее оттянутым передним краем 
и более с л а б ы м развитием его складок , а т а к ж е наличием небольших 
плечиков м а к у ш к и . М о ж н о , п о ж а л у й , с к а з а т ь , что намечается последо
вательный ряд , о т р а ж а ю щ и й более или менее постепенный морфологи
ческий переход от P. bauchini ( E t a l l . ) к P. etalloni ( R o l l . ) , з а к л ю 
чающийся в сужении м а к у ш к и и ослаблении развития ее плечиков, уси
лении скошенности и губастости ф о р а м е н а и т. д. Н о сказанное ни 
в коей мере не означает колебаний в определении систематического по
л о ж е н и я описываемой формы. Наоборот , мы склонны думать , что она 
берет н а ч а л о от удлиненно-пятиугольной экологической морфы P. bau
chini ( E t a l l . ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Позднеоксфордское время . Р а с п р о с т р а н е н в области 
Средней антиклинали северо-западной окраины Донецкого складчатого 
сооружения . Типичные P. bauchini (R о 11.) существовали в позднесек-
ванское время на территории Ш в е й ц а р и и и Ю ж н о й Франции . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Изюмский р-н, р а з ъ е з д 
Букин; Петровский р-н, Протопоповка . 

Р о д Moisseevia g e n . n o v . 1 

Grandis-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 75 (частично). 

Т и п о в о й в и д — Moisseevia sokolovi sp. nov.; верхний Оксфорд 
юго-восточной части Русской п л а т ф о р м ы . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Удлиненно-овальные рако
вины со слабо вздутой, нередко уплощенной спинной створкой. Перед
ний к р а й с широкой, обычно слабо развитой срединной складкой. М а 
кушка сильно з а г н у т а я , н а л е г а ю щ а я на спинную створку. Форамен 
круглый или несколько овальный. Имеется хорошо развитый ножной 

1 Назван в честь известного советского палеонтолога, специалиста по мезозой
ским брахиоподам А. С. Моисеева. 
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воротничок. П е т л я свисает более чем до Уз длины спинной створки. З а 
мочный отросток короткий. Д о р з а л ь н а я септа т о н к а я и довольно длин
ная. Следы прикрепления м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й в этой створке по
степенно р а с ш и р я ю щ и е с я вперед, на значительном протяжении почти 
п а р а л л е л ь н ы е септе и р а с х о д я щ и е с я от нее на концах . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы й новый род 
отвечает в общих чертах п р и з н а к а м группы Grandis-Sippe Ротплетца , 
к которой примыкают т а к ж е роды Loboidothyris B u c k m . и Rouillieria 
M a k r i d . О д н а к о Moisseeviq gen . nov. совершенно четко отделяется от 
Loboidothyris B u c k m . б л а г о д а р я наличию ясно в ы р а ж е н н о й средин
ной септы и относительно более широких и на большем протяжении 
п а р а л л е л ь н ы х септе следов прикрепления мускулов - закрывателей . 
В о з м о ж н о , что позднеюрские представители Loboidothyris B u c k m . , 
п р и н а д л е ж а щ и е к группе L. zieteni ( L o r . ) , д а л и начало роду Moisse-
evia gen . nov. 

Отличием описываемого рода от Rouillieria M a k r i d . с л у ж а т более 
тонкая и сильно з а г н у т а я м а к у ш к а с довольно слабо р а з в и т ы м и плечи
ками, менее отчетливое з а м а к у ш е ч н о е положение ф о р а м е н а , узкие 
следы прикрепления м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й и несколько резче выра
ж е н н а я срединная септа. М ы полагаем , что Moisseevia gen . nov . может 
р а с с м а т р и в а т ь с я в качестве материнского рода д л я Rouillieria M a k r i d . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о ё время . Р а с п р о с т р а н е н на территории 
юго-восточной части Русской п л а т ф о р м ы , К а в к а з а , К р ы м а и З а п а д н о й 
Европы. 

Moisseevia sokolovi sp. n o v . 1 

Табл. XVI, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/35105. О р е н б у р г с к а я обл. , правый берег 
р . Бердянки , Х а н с к а я гора . Верхний Оксфорд. Плотные , местами крем
нистые, мелкозернистые песчаники. 

Д и а г н о з . Удлиненно-овальные ра кови н ы с короткой, довольно 
тонкой макушкой , н а л е г а ю щ е й на спинную створку. Ф о р а м е н круглый, 
неясно з а м а к у ш е ч н ы й . Т о н к а я срединная септа достигает ' / з длины 
спинной створки. Следы прикрепления д о р з а л ь н ы х мускулов- закрыва
телей довольно узкие, черенкообразные . 

М а т е р и а л . Имеется две хорошо сохранившиеся раковины и два 
внутренних я д р а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . О ч е р т а н и я раковины, имею
щей длину примерно до 25 мм, яйцевидные с широким полукруглым, 
незначительно притуплённым передним краем . В процессе дальнейшего 
развития раковина быстро н а р а с т а л а в д л и н у при очень незначительном 
увеличении в ширину, вследствие чего ее очертания приобретали удли
ненно-овальную форму. У э к з е м п л я р о в , достигших 35—38 мм длины, 
отчетливо п р о с л е ж и в а е т с я сужение и некоторая оттянутость переднего 
к р а я , ширина которого становится примерно равной замочному краю. 
Н а и б о л ь ш и е ширина и толщина ра кови н ы находятся посередине. 

Б р ю ш н а я створка у в зрослых раковин вздута в 1,8—2 р а з а сильнее 
спинной. Н а и б о л е е в ы п у к л а я ее часть р а с п о л о ж е н а посередине или не
значительно б л и ж е к м а к у ш к е . Н а переднем к р а е этой створки у наи
более крупных раковин п р о с л е ж и в а е т с я очень слабо развитое средин
ное понижение. М а к у ш к а к о р о т к а я , в поперечном сечении килеобраз -
ная , очень круто з а г н у т а я и н а л е г а ю щ а я на спинную створку, но не 
выступающая за пределы мысленного п р о д о л ж е н и я боковой комиссуры. 

1 Назван в честь Д. Н. Соколова. 
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Плечики м а к у ш к и низкие, округленные. Ф о р а м е н небольшой, круглый, 
р а с п о л о ж е н н ы й несколько з а м а к у ш е ч н о . Симфитий скрыт от г л а з на
б л ю д а т е л я . Спинная створка равномерно выпукла . У взрослых раковин 
она о б л а д а е т слабо р а з в и т ы м срединным возвышением. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 
196/35107 
196/35106 

46,5 
30,5 
46,0 

33,7 
29,0 
33,0 

24,4 
14,1 
22,2 

1,90: 1,38: 1 
2 ,16 :2 ,05 : 1 
2,07 : 1,48 : 1 

Ханская гора 

Мартук 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Ф а у н а юрских брахиопод 
бассейна рек У р а л а и И л е к а о с т а в а л а с ь до сих пор, за исключением 
единичных видов, не описанной. Приведенные ж е в геологической ли
тературе определения , сделанные исключительно на основании сравне
ния н а р у ж н ы х признаков строения раковины, грешат , естественно, 
серьезными неточностями и о ш и б к а м и . Именно т а к обстояло дело с опи
сываемым видом, фигурирующим в списках под именем «Terebratula» 
rollieri H a a s . О д н а к о сопоставление его с голотипом последнего ( H a a s , 
1893, стр. 124, т а б л . X V I I , фиг. 1—8) позволило вскрыть существенные 
отличия , з а к л ю ч а ю щ и е с я в более крупной и относительно тонкоствор
чатой раковине , короткой м а к у ш к е , значительно слабее развитых скла-
к а х переднего к р а я и особенно форме следов прикрепления мускулов-
з а к р ы в а т е л е й в спинной створке . Если у н а ш и х э к з е м п л я р о в эти следы 
достигают середины спинной створки и имеют черенкообразную форму, 
то у «Г.» rollieri H a a s они более короткие и широкие , булавообраз -
ные ( H a a s , 1893, т а б л . XVII , фиг. 6 и 8 ) . Вместе с тем не возникает 
особых сомнений в том, что «Г.» rollieri H a a s т а к ж е д о л ж н а быть 
отнесена к роду Moisseevia gen . nov. и что м е ж д у ней и М. sokolovi sp . 
nov. существовали определенные родственные связи . М ы предполагаем, 
что эти виды могли произойти от общей материнской формы. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е о к с ф о р д с к о ё время . Р а с п р о с т р а н е н в бассейне 
рек У р а л а и И л е к а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . О р е н б у р г с к а я обл. , п о а в ы й берег р. Б е р -
дянки , Х а н с к а я гора ; Актюбинская о'бл., пос. М а р т у к ж . д. А к т ю б и н с к -
Оренбург . 

Р о д Rouillieria M a k r i d i n , 1960 

Rouillieria: М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 295. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula michalkowii F a h r e n k o h l , 1855— 
1856; нижний в о л ж с к и й ярус Московской синеклизы. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Б о л е е или менее удлиненно-
овальные , грушевидные или р е ж е яйцевидные раковины различных раз 
меров . Передний край молодых раковин лишен складок , а у взрослых 
он о б л а д а е т слабо развитой срединной складкой . М а к у ш к а с хорошо 
р а з в и т ы м и плечиками. Ф о р а м е н довольно большой, круглый или округ
ленно-квадратный , р а с п о л о ж е н н ы й макушечно . Р а з м е р ы его у ряда ви
дов существенно увеличивались в процессе роста раковины за счет 
абсорбции ножкой стенок м а к у ш к и . Имеется внутренний ножной ворот
ничок. З у б ы длинные, тонкие, лишенные насечек, но о б л а д а ю щ и е тремя 
зубчиками . Внутренние приямочные гребни тонкие, слабо загнутые. 
Н а р у ж н ы е з а м о ч н ы е пластины широкие , клюшковидные . К р у р а л ь н ы е 
основания , соприкасаясь с дном створки, о б р а з у ю т боковые примаку-
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шечные полости. П е т л я у з к а я с очень длинными ф л а н г а м и , достигаю
щ а я 2 / 3 длины створки. П о п е р е ч н а я перемычка очень тонкая . Крураль
ные отростки прямые . С р е д и н н а я септа д л и н н а я , но слабо развитая . 
Следы прикрепления мускулов - закрывателей на спинной створке до
вольно глубокие, веслообразные (рис. 82) . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Представители рода Rouil
lieria M a k r i d . распространены преимущественно в сублиторальных 
фациях глауконитовых песчаных, песчано-глинистых и мергельных осад
ков с фосфоритовыми конкрециями; редкие их находки связаны с фа
циями известковистых глин и мергелей, не с о д е р ж а щ и х глауконита и 
отложившихся в сравнительно более глубоководной части моря . Корот
кая сильная н о ж к а обеспечивала н а д е ж н у ю связь животного с субст

ратом и длительное применение в процессе инди
видуального развития первичного якорного спо
соба прикрепления . О д н а к о взрослые особи ряда 
видов, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я большими размера 
ми раковины, пользовались , по всей вероятности, 
главным о б р а з о м опорным способом прикреп
ления . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Мы 
предполагаем , что род Rouillieria M a k r i d . про
изошел от Moisseevia gen . nov., с которым его 
с б л и ж а ю т такие общие признаки , как внешний 
облик раковины, наличие тонкой срединной сеп
ты, в з а и м о р а с п о л о ж е н и е следов мускулов-за
крывателей . Rouillieria M a k r i d . в д а н н о м слу
чае отличается более толстой и слабее загнутой 
м а к у ш к о й с рельефнее в ы р а ж е н н ы м и плечи
ками , более крупным ф о р а м е н о м , имеющим к 
тому ж е у некоторых видов поперечно-овальную 
или округленно-квадратную форму, более широ
кими и глубокими, сильнее р а с х о д я щ и м и с я друг 

от друга следами прикрепления мускулов - закрывателей на спинной 
створке и лучше развитым замочным отростком. 

С другой стороны, Rouillieria М a k г i d. близок к роду Uralella 
M a k r i d , ра звившемуся в специфических условиях песчаной сублито
рали западносибирского бореального бассейна . Отличительными особен
ностями Rouillieria M a k r i d . от последнего с л у ж а т относительная тон-
костворчатость раковины, значительно большие р а з м е р ы ф о р а м е н а и 
наличие ясно в ы р а ж е н н ы х плечиков м а к у ш к и , слабее развитые средин
ная септа, з амочный отросток и мускульные поля . М ы высказываем 
предположение о наличии м е ж д у ними непосредственных родственных 
связей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век — поздний в о л ж с к и й век. Распро
странен на территории Русской п л а т ф о р м ы и восточного склона Припо
лярного и П о л я р н о г о У р а л а . 

Рис. 82. Схема располо
жения следов мускулов-
закрывателей в спинной 
створке раковины Rouil

lieria michalkowii 
( F a h r . ) 

Rouillieria latifrons ( T r a u t s c h o l d ) , 1866 

Табл. XVI, фиг. 5 

Terebratula latifrons: T r a u t s c h o l d , 1861, стр. 4, табл. I, фиг. 4; Г е р а с и -
м о в, 1955, стр. 227, табл. 46, фиг. 3, 4. 

М а т е р и а л . Имеется четыре хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины, не до

стигшие в длину еще 10 мм, имеют округлые очертания . В процессе 
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д а л ь н е й ш е г о роста раковина приобретает яйцевидную форму. Боковые 
и лобный к р а я взрослых раковин округленные. Только у наиболее 
крупных э к з е м п л я р о в намечаются легкое сужение и притупление лоб
ного к р а я . Н а и б о л ь ш а я ширина раковины незначительно смещена от 
середины к переднему краю, а н а и б о л ь ш а я толщина находится при
мерно на таком ж е расстоянии, но от замочного к р а я . 

Б р ю ш н а я створка вздута значительно больше спинной. Наиболее 
в ы п у к л а я ее часть р а с п о л о ж е н а ориентировочно на расстоянии Уз длины 
раковины, считая от макушки . П о с л е д н я я очень короткая , слабо загну
т а я и сравнительна у з к а я . М а к у ш е ч н ы й угол составляет около 60— 
65°. Плечики м а к у ш к и тонкие и длинные, не всегда ясно выраженные . 
Н е р е д к о боковые поверхности м а к у ш к и остаются почти гладкими, за
кругленными. Ф о р а м е н круглый, у некоторых э к з е м п л я р о в п р и б л и ж а ю 
щ и й с я к поперечно-овальному. В передней части брюшной створки 
взрослых раковин , достигших в длину 45—50 мм, имеется , к а к правило, 
очень слабо в ы р а ж е н н о е срединное понижение, которому на противопо
л о ж н о й створке соответствует столь ж е м а л о развитое возвышение, 
ограниченное отходящими от углов лобного к р а я едва заметными бо
р о з д к а м и . Х а р а к т е р описанной складки весьма четко улавливается по 
д у г о о б р а з н о м у изгибу лобной линии в сторону спинной створки. 

Внутреннее ядро раковины покрыто частыми, очень тонкими ради
альными струйками, которые, пересекая столь ж е тонкие концентриче
ские линии н а р а с т а н и я , образуют подобие сетки. Срединная септа спин
ной створки очень т о н к а я и н и з к а я . З а м о ч н ы й отросток короткий. Мус
кульные следы з а м ы к а т е л е й весьма сходны по ф о р м е и степени разви
тия с т а к о в ы м и у Rouillieria michalkowii (F a n r . ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/27016 
196/27017 
196/11093 
196/27018 

33,7 
50,0 
55,9 
71,5 

18,0 
36.6 
40,5 
49,5 

12,4 
22,0 
26,8 
35,0 

2,71 :1,45 : 1 
2,27: 1,66: 1 
2,08: 1,51 : 1 
2,04: 1,41:1 

Студенный овраг 

» ш 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Д а н н ы й вид обитал в срав
нительно м а л о удаленной от берега области накопления песчаных и 
песчано-глинистых глауконитовых осадков с фосфоритовыми • конкре
циями. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид R. latifrons был вы
делен Т р а у т ш о л ь д о м из объема R. michalkowii ( F a h r . ) и после этого 
не подвергался специальным исследованиям, если не считать работы 
Л е м а н а , ошибочно отрицавшего реальность этого вида . М е ж д у тем про
стое сопоставление голотипов R. latifrons ( T r a u t s c h . ) и R. michal
kowii ( F a h г.) показывает , что здесь мы имеем дело с самостоятель
ными, хотя и очень близкими друг другу видами . Н а и б о л е е существен
ным отличием первого я в л я ю т с я яйцевидные очертания раковины, более 
короткая и почти п р я м а я м а к у ш к а со слабо р а з в и т ы м и плечиками. 

М о л о д ы е раковины R. latifrons ( T r a u t s c h . ) по внешнему облику 
похожи на R. helmerseni ( L e h m . ) , но сравнительно легко отличаются 
от них б л а г о д а р я более короткой и м а л о загнутой м а к у ш к е и значи
тельно х у ж е в ы р а ж е н н о й срединной септе. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й волжский век, время Dor sop lan i t e s pande r i и 
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Zara j sk i tes s c y t h i c u s ' — р а н н и й в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s . 
Распространен на территории Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Хорошево , Мневники, Студеный 
овраг . 

Rouillieria helmerseni ( L e h m a n n ) , 1903 

Табл. XVI, фиг. 6 
Terebratula vulgaris: F i s c h e r W a l d h e i m , 1843, стр. 123. 
Terebratula perovalis: R o u i l l i e r , 1846, стр. 465. 
Terebratula Strogonowii: H e l m e r s e n , 1847, стр. 291, фиг. 5—7; H o f f m a n n , 

1863, стр. 153, табл. VII, фиг. 105—107; С и н ц о в , 1889, стр. 120, 149. 
Terebratula capillaia: E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 296, табл. 17, фиг. 7; 

табл. XVIII, фиг. 26. 
Terebratula pectoralis: E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 293. 
Terebratula tamarindus: E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 292 (частично). 
Terebratula Helmerseni: Л e м а н, 1903, стр. 12, табл. 1, фиг. 4; Л е м а н, 1907, 

стр. 207. 

М а т е р и а л . И м е е т с я более 50 раковин преимущественно хорошей 
сохранности. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины весьма 
м а л о изменяются в процессе роста, с о х р а н я я округлую форму. Наиболь 
шие ширина и т о л щ и н а н а х о д я т с я посередине. Поверхность створок по
крыта многочисленными тонкими концентрическими линиями нараста 
ния. 

Б р ю ш н а я створка на всем п р о т я ж е н и и выпукла равномерно . М а 
кушка ее ш и р о к а я , с ж а т а я в дорзо -вентральном направлении , загнутая , 
н а в и с а ю щ а я н а д значительно менее вздутой спинной створкой. Плечики 
макушки тонкие, килеобразные , в ы р а ж е н н ы е весьма отчетливо. Фора
мен довольно большой, круглый, р а с п о л о ж е н н ы й несколько замаку-
шечно. 

Спинная створка молодых раковин у п л о щ е н н а я , а в зрослых вы
пукла в 1,5—2 р а з а слабее брюшной. Л о б н а я линия у в зрослых рако
вин весьма слабо дугообразно изогнута в д о р з а л ь н о м направлении , но 
эта н а м е ч а ю щ а я с я с к л а д к а совершенно не в ы р а ж е н а в р е л ь е ф е поверх
ности створок. Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я довольно 
короткой тонкой срединной септой и петлей, свисающей почти до поло
вины длины спинной створки. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№. коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/34018 14,3 17,2 6,6 2 ,18 :1 ,17 : 1 Орловка 
196/34015 17,3 17,1 7,5 2,30 : 2,28 : 1 и 
196 43813 18,0 18,0 7,8 2,30 : 2,30 : 1 

я 
196/43819 18,6 17,8 8,0 2 ,32 :2 ,22 :1 

в 

196,44024 28,4 20,0 10,5 2 ,13 : 1,90: 1 » 

Захарьевский 196/34016 25,0 22,1 11,3 2,21.: 1,95: 1 
» 

Захарьевский 
рудник 

196/34025 26,6 24,2 12,8 2,07 : 1,89:1 То же 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Д а н н ы й вид получил срав
нительно широкое распространение в у д а л е н н ы х от берега сублитораль
ных ф а ц и я х мелкозернистых глауконитовых, известковистых песков и 
песчаников; значительно р е ж е его находки приурочены к глауконитовым 
мергелям и глинистым глауконитовым известнякам , а т а к ж е к мерге
л я м , не с о д е р ж а щ и м глауконит и о т л о ж и в ш и м с я в более углубленной 
области моря . 
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Н е б о л ь ш и е р а з м е р ы и сохранение в течение всей ж и з н и юного об
л и к а раковины свидетельствуют с нашей точки зрения , что данный вид 
постоянно п о л ь з о в а л с я первичным якорным способом прикрепления. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Х а р а к т е р и з у я новый вид 
«Terebratula» helmerseni, Л е м а н писал : « . . . 1 ) никакого синуса здесь 
в лобной области раковины не о б р а з у е т с я . . . 3) склонности к вытягива
нию Тег. helmerseni не о б н а р у ж и в а е т » (1903, стр. 12) . В своей следую
щей р а б о т е Л е м а н уточнил диагностические признаки данного вида, 
у к а з а в , что некоторые крупные раковины о б л а д а ю т легким изгибом 
лобной линии в сторону спинной створки, а ширина составляет в сред
нем 0,85 длины (1907, стр. 208, 209) . Т а к и м о б р а з о м , среди в общем 
округлых раковин Rouillieria helmerseni (L е h m.) попадаются к а к 
почти правильно круглые , т а к и несколько удлиненно-овальные. Измен
чивой я в л я е т с я т а к ж е д л и н а м а к у ш к и . Н а р я д у с э к з е м п л я р а м и , обла
д а ю щ и м и сильно в ы с т у п а ю щ е й макушкой и полностью отвечающими 
голотипу ( Л е м а н , 1903, т а б л . I, фиг. 6 ) , часто встречаются раковины, 
у которых м а к у ш к а почти не выдается з а пределы мысленного продол
ж е н и я боковой комиссуры. В о з м о ж н о , что здесь имеет место проявле
ние экологической изменчивости, т а к к а к э к з е м п л я р ы с относительно 
короткой м а к у ш к о й получены исключительно из фации мелкозернистых 
глауконитовых известковистых песчаников. 

В з р о с л ы е раковины R. helmerseni ( L e h m . ) имеют определенное 
сходство с молодыми R. latifrons (Т г a u t s c h . ) , отличаясь от них более 
длинной и сильнее загнутой м а к у ш к о й с рельефно в ы р а ж е н н ы м и тон
кими плечиками и лучше развитой срединной септой спинной створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ран
ний в о л ж с к и й век, время E p i v i r g a t i t e s n ik i t in i . Р а с п р о с т р а н е н преиму
щественно на территории Ульяновско-Саратовской синеклизы и Общего 
Сырта , в значительно меньшей степени на территории Прикаспийской и 
Московской синеклиз . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, О р 
ловка , пос. Горный; К у й б ы ш е в с к а я обл., Б . Глушица ( р а й ц е н т р ) ; Улья
новская обл. , К а ш п и р ы в 12 км к югу от Сызрани , окрестности Улья
новска у З а х а р ь е в с к и х рудников . 

Rouillieria michalkowii ( F a h r e n k o h l ) , 1855—1856 

Табл. XVI, фиг. 7, 8; табл. XVII, фиг. 1, 2, 3 
Terebratula michalkowii: F a h r e n k o h l , 1855—1856, стр. 10, табл. I l l , фиг. 2; 

Л е м а н , 1907, стр. 210, табл. II, фиг. 8—10; Г е р а с и м о в , 1955, стр. 228, табл. 47, 
фиг. 3—7. 

Terebratula punctata: T r a u t s c h o l d , 1861, стр. 68, табл. V, фиг. 2—3 (поп 
S o w . ) . 

Terebratula montoniana: E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 288 (частично)." 

М а т е р и а л . Имеется д е в я т н а д ц а т ь раковин и д е в я т ь внутренних 
ядер преимущественно хорошей сохранности. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Ю н ы е раковины, не дости
г а ю щ и е 10 мм в длину, имеют более или менее округленные очертания, 
сменяющиеся в процессе дальнейшего роста с н а ч а л а яйцевидными, 
а з а т е м удлиненно-овальными или неясно овально-ромбическими. Срав
нительно редко встречаются несимметричные э к з е м п л я р ы . Н а и б о л ь ш а я 
ширина молодых раковин находится б л и ж е к переднему краю, а взрос
л ы х — примерно посередине. Н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а к а к молодых, т а к и: 
взрослых раковин р а с п о л о ж е н а обычно в задней половине. Поверхность 
створок покрыта тонкими концентрическими линиями н а р а с т а н и я , при
о б р е т а ю щ и м и у крупных э к з е м п л я р о в с приближением к периферии сту 
пенчатый х а р а к т е р . 
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Б р ю ш н а я створка вздута ориентировочно в 1,5—2 р а з а сильнее 
спинной. Следует, однако , оговориться , что относительная выпуклость 

-створок подвержена значительной изменчивости. М а к у ш к а толстая , 
слабо з а г н у т а я и несколько у п л о щ е н н а я . М а к у ш е ч н ы й угол около 70°. 
Плечики м а к у ш к и короткие, хорошо развитые . На внутренних ядрах 
они почти не заметны. Ф о р а м е н большой, з а м а к у ш е ч н ы й , варьирующий 
по форме от почти круглого до неправильно поперечно-овального или 
округленно-квадратного . Д л я данного вида х а р а к т е р н а сильная абсорб
ция стенок м а к у ш к и ножкой и увеличение р а з м е р о в ф о р а м е н а в про-

Рис. 83. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Rouillieria michalkowii 
(F a h г.) из нижнего волжского яруса района Москвы (Мневники) 

цессе роста раковины. С к л а д к и на переднем к р а е брюшной створки, 
как правило , почти не в ы р а ж е н ы . 

На переднем к р а е спинной створки наиболее крупных экземпляров 
имеются две весьма с л а б ы е складки , отходящие от углов и разделен
ные легким срединным понижением. Б о к о в а я комиссура молодых рако
вин п р я м а я , п р и о б р е т а ю щ а я з а т е м плавный изгиб в сторону брюшной 
створки. Наоборот , л о б н а я линия о б р а з у е т у них широкий дугообраз
ный изгиб в д о р з а л ь н о м направлении , а у в зрослых раковин о т р а ж а е т 
строение описанных выше с к л а д о к спинной створки. 

Внутреннее строение раковины и з о б р а ж е н о на рис. 83 и 84. 
Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый вид обитал 

преимущественно в области накопления сублиторальных песчаных и 
песчано-глинистых глауконитовых, местами известковистых осадков; 
отдельные его популяции а д а п т и р о в а л и с ь в относительно углубленной 
части моря , где происходило отложение известковистых глин и мерге
лей, не с о д е р ж а щ и х глауконита . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . . Вид R. michalkowii 
( F a h r . ) изучался многими палеонтологами , однако внутреннее строе
ние раковины оставалось неизвестным, что существенно з а т р у д н я л о вы
яснение его генетических связей . В н а с т о я щ е е время , когда у д а л о с ь лик
видировать этот пробел и п о к а з а т ь п р и н а д л е ж н о с т ь этого вида к роду 
Rouillieria M a k r i d . , можно с уверенностью у к а з а т ь на близкое сход-
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/11088 17,5 15,0 8,0 2,18: 1,87 1 Мневники 
196/11031 24,1 19,2 10,3 2 ,33: 1,86 1 
196/11035 30,5 • 21,1 12,9 2,36: 1,63 1 ' 
196/11039 31,0 21,5 13,5 2,29: 1,59 1 
196/11022 43,1 34,2 21,0 " 2,04: 1,62 1 
196/12025 48,5 31,1 24,2 2,00: 1,28 1 
196/11023 49,1 39,8 23,9 2,05: 1,66 1 
196/32800 55,8 40,0 22.9 2 ,43: 1,74 1 Орловка 
196/23809 55,2 41,0 22,5 2,45: 1,82 1 Кашпиры 
196/32801 57,4 24,3 Орловка 

ство морфологических особенностей его раковины и, вероятно, наличие 
п р я м ы х родственных отношений с R. latifrons ( T r a u t s c h . ) и R. cur
vata ( G u r v . ) . От первого он отличается удлиненно-овальной формой 
р а к о в и н ы , более длинной и сильнее загнутой макушкой , лучше разви
тыми ее плечиками, более крупным симфитием, а от второго — боль
шими р а з м е р а м и и формой очертаний взрослых раковин, округленными 
боковыми и передним к р а я м и , слабее развитыми 
с к л а д к а м и последнего и более толстой макуш
кой. 

Н у ж н о т а к ж е упомянуть о наличии опреде
ленного сходства данного вида как во внешнем 
облике, так и во внутреннем строении раковины 
с R. tolli sp . nov. , от которой он отличается мень
шей толщиной створок, более короткой м а к у ш 
кой, значительно слабее р а з в и т ы м симфитием и 
очень тонкой срединной септой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и 
ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний в о л ж 
ский век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s — поздний 
волжский век, в р е м я C r a s p e d i t e s subd i tu s и 
C r a s p e d i t e s okens i s . 

О п и с ы в а е м ы й вид появился , по-видимому, 
на территории Московской синеклизы, откуда 
проник на территорию Ульяновско-Саратовской 
синеклизы, О б щ е г о С ы р т а и северной окраины 
Прикаспийской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Мневники; М о с к о в с к а я обл., Вос
кресенский р-н, Б о р щ е в о ; У л ь я н о в с к а я обл. , К а ш п и р ы , в 12 км к югу от 
С ы з р а н и ; С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, О р л о в к а ; Куйбышевская 
обл., Б . Глушицкий р-н, К з ы л - А к р а п , бассейн р . Т а н а н ы к , Сергеевка ; 
В о л г о г р а д с к а я обл. , окрестности оз. Эльтон, гора Улаган . 

Рис-. 84. Графическая ре
конструкция ручного и 

замочного аппаратов 
Rouillieria michalkowii 

( F a h r . ) 

Rouillieria curvata ( G u r v i t s c h ) , 1948—1949 (nov. in coll.) 

Табл. XVII, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е палеонтологии СГУ. Коллекция 
А. А. Гурвич. С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, О р л о в к а . Верхний 
волжский ярус, зона K a s c h p u r i t e s fulgens и C r a s p e d i t e s subd i tus . Песок 
глауконитовый, глинистый, с фосфоритовыми конкрециями. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в , яйцевидные или прибли
ж а ю щ и е с я к округленно-ромбическим. Створки сходятся под острым 
углом. 
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М а т е р и а л . Имеется 32 хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е ; Очертания молодых раковин 

округленные, сменяющиеся в процессе дальнейшего роста яйцевидными 
и у наиболее крупных э к з е м п л я р о в округленно-ромбическими. Н а и б о л ь 
ш а я ширина молодых раковин находится в передней половине , 
а у взрослых раковин почти посередине. Н а и б о л ь ш а я толщина рако
вины всегда р а с п о л о ж е н а в з адней половине. Поверхность створок по
крыта тонкими концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . Б о к о в ы е и пе
редний к р а я раковины заостренные . 

Б р ю ш н а я створка выпукла несколько больше спинной. Макушка : 
довольно у з к а я , короткая , в целом м а л о з а г н у т а я . Ф о р а м е н небольшой,, 
круглый. Симфитий маленький , трапециевидный. Н а переднем крае 
описываемой створки у в зрослых раковин имеется короткое , широкое , 
довольно рельефно в ы р а ж е н н о е срединное понижение . Н а спинной, 
створке ему соответствует седлообразное возвышение . 

Б о к о в а я комиссура почти п р я м а я . Л о б н а я линия у ж е у молодых, 
раковин о б р а з у е т небольшой и не всегда симметрично расположенный: 
дугообразный изгиб в сторону спинной створки, достигающий н а и б о л ь 
шего развития у э к з е м п л я р о в , имеющих длину более 30 мм. 

Внутреннее строение раковины весьма сходно с таковым у Rouillie^-
ria michalkowii ( F a h г . ) . Отличие состоит л и ш ь в слабее развитой сре
динной септе. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины 
и ширины к толщине 

Голотип 31,0 26,0 12,5 2,48:2,08 : 1 
196/29242 23,0 20,0 9,0 2,55 : 2.22 : 1 
196/21240 28,8 24.0 13,2 2,18: 1,81 : I 
186/29241 37,0 32,0 17,5 2 ,11 :1 ,82 :1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . В и д R. curvata (G и г v.) на
селял удаленную от берега об ла с ть сублиторали , сложенную песчано-
глинистым глауконитовым м а т е р и а л о м . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д а н н ы й вид был уста
новлен в 1948—1949 гг. А. А. Гурвич, не опубликовавшей , однако , его 
описание. И с с л е д о в а н и е собранных нами э к з е м п л я р о в , а т а к ж е сопо
ставление их с голотипом п о к а з а л и полное тождество . 

Н а и б о л е е близким и, вероятно , непосредственно родственным: 
с R. curvata ( G u r v . ) видом я в л я е т с я R. michalkowii ( F a n r . ) . Отличи
тельные особенности R. curvata ( G u r v . ) в д а н н о м случае состоят 
в иных очертаниях и меньших р а з м е р а х взрослых раковин, острых бо
ковых и переднем к р а я х , лучше развитой срединной с к л а д к е послед
него, более тонкой м а к у ш к е , меньших р а з м е р а х ф о р а м е н а и, наконец, 
более тонкой и короткой срединной септе спинной створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н и й в о л ж с к и й век, время K a s c h p u r i t e s fu lgens и 
C r a s p e d i t e s subd i t u s . Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о только в окрест
ностях Орловки . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, Ор
ловка . 

Rouillieria tolli sp . nov. 1 

Табл. XVIII, фиг. 1 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Сборы Н. П. М и х а й л о в а , № 196/35015. Т ю м е н с к а я обл. , берег р . Тольи. 

1 Назван по р. Толье. 
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Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус , зона L a u g e i t e s borea l i s [Lauge i t e s g r o e n l a n d i -
c u s ] ' . Известковистый песчаник с небольшим с о д е р ж а н и е м глауконита . 

Д и а г н о з . Крупные грушевидные раковины с толстой макушкой , 
н а в и с а ю щ е й над спинной створкой. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н ы длиной менее 
20 мм п р а в и л ь н о удлиненно-овальные; более крупные э к з е м п л я р ы при
о б р е т а ю т грушевидные очертания вследствие развития широкого округ
л о г о переднего к р а я . Н а и б о л ь ш и е ширина и толщина раковины нахо
дятся посередине. Поверхность створок довольно равномерно покрыта 
очень тонкими концентрическими линиями н а р а с т а н и я , среди которых 
в периферической части раковины изредка вклиниваются небольшие 
ступенчатые Линии. Передний и боковые к р а я раковины округленные. 

Б р ю ш н а я створка взрослых раковин вздута больше, чем спинная, 
в 1,5—2 р а з а . Н а и б о л е е в ы п у к л а я ее часть р а с п о л о ж е н а в задней по
л о в и н е . М а к у ш к а толстая , несколько с ж а т а я с боков, в поперечном 
сечении к и л е о б р а з н а я . О н а довольно сильно загнута и нависает над 
•спинной створкой. Плечики м а к у ш к и очень короткие, сильно развитые, 
.образующие на к р а я х большого , более или менее овального з амакушеч-
яого ф о р а м е н а округленные выступы. Симфитий высокий, трапециевид
н ы й , несколько вогнутый. Н а переднем к р а е брюшной створки имеется 
короткое , очень слабо развитое срединное понижение . 

Спинная створка молодых раковин у п л о щ е н н а я ; у взрослых рако
вин она почти равномерно выпукла . В передней ее части имеется широ
к о е возвышение , ограниченное едва о щ у т и м ы м и углублениями, отходя
щими от углов лобного к р а я . 

З у б ы крупные. З а м о ч н ы й отросток и срединная септа спинной 
с т в о р к и р а з в и т ы лучше, чем у других Rouillieria M a k r i d . 

Р а з м е р ы (в мм)' 

коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 
196/36017 
196/35018 
196/35016 

61,5 
31,0 
40,0 
36,5 

50,0 
27,3 
36,0 
44,1 

36,2 
22,2 
26,4 
35,9 

1,69: 1,38:1 
1,53: 1,35: 1 
1,51 : 1,36: 1 
1,57:1,22:1 

р. Толья 

р. Яны-Манья 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид обла
д а е т большим сходством с R. michalkowii ( F a h r . ) . Отличие его от 
этого вида з а к л ю ч а е т с я в грушевидных очертаниях взрослых раковин, 
б о л е е толстых створках , сильнее р а з в и т ы х симфитий и срединной септе. 
С о з д а е т с я впечатление , что эти виды находились друг с другом в опре
деленной филогенетической взаимосвязи . О д н а к о это предположение 
н у ж д а е т с я в серьезной проверке . 

П о о б щ е м у облику раковины R. curvata ( G u r v . ) похожи на Ura-
lella jani-maniensis sp . nov. , отличаясь от нее толстой макушкой , боль
шим ф о р а м е н о м и, естественно, рядом признаков внутреннего строения. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, время L a u g e i t e s borea l i s [Lauge i tes 
g r o e n l a n d i c u s ] . Р а с п р о с т р а н е н на территории восточного склона При
полярного и П о л я р н о г о У р а л а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т ю м е н с к а я обл. , Ханты-Мансийский на
ц и о н а л ь н ы й округ, берега р . Тольи, берега р . Яны-Маньи . 

1 Согласно М. С. Месежникову (1963). 
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Р о д Uralella M a k r i d i n , I960 
Uralella: М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 295. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula strogonowii O r b i g n y , 1845; ниж
ний волжский ярус П р и п о л я р н о г о и П о л я р н о г о У р а л а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Крупные, удлиненно-эллип
тические или удлиненно-овальные, толстостворчатые раковины, у неко
торых видов с очень слабо развитой складкой переднего к р а я . М а к у ш к а 
небольшая , сильно з а г н у т а я . С л а б о р а з в и т ы е плечики м а к у ш к и име
ются не у всех видов. Ф о р а м е н маленький , круглый или несколько 
овальный, расположенный з а м а к у ш е ч н о , у некоторых видов не функ
ционировавший на взрослых стадиях . 

Хорошо развит внутренний ножной воротничок. З у б ы короткие, 
толстые, гладкие . Имеются зубчики. К а р д и н а л и й сильно развит . З а м о ч 
ный отросток высокий, в поперечном сечении округлый или округленно-
квадратный, с глубокими следами прикрепления мускулов-открывате
лей. З а м о ч н ы е пластины короткие, вогнутые. К р у р а л ь н ы е основания 

^толстые, у р я д а видов с о п р и к а с а ю щ и е с я с дном створки и о б р а з у ю щ и е 
неясно в ы р а ж е н н ы е боковые полости. С р е д и н н а я септа довольно 
хорошо развита . В особенности отчетливо она п р о с л е ж и в а е т с я у юных 
раковин. Мускульное поле брюшной створки сильно удлиненно-оваль
ное. Следы з а к р ы в а т е л е й узкие , а открывателей более широкие , удли
ненные, округленно-треугольные. Следы м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й на 
спинной створке булавовидные , р а с х о д я щ и е с я от септы. Генитальные 
отпечатки удлиненные, р а с п о л о ж е н н ы е р я д а м и . П а л л и а л ь н ы е отпечатки 
линейные, едва заметные . О д н а к о в о з н и к а ю щ а я вследствие их развития 
густая р а д и а л ь н а я штриховка , к а к правило , п р о с л е ж и в а е т с я на внут
ренней поверхности створок достаточно отчетливо. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . М о л о д ы е особи описывае
мого рода пользовались обычным д л я т е р е б р а т у л и д первичным якор
ным способом прикрепления . В процессе дальнейшего развития они 
более или менее быстро переходили к опорному способу прикрепления , 
а затем у видов, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я на взрослых стадиях з а м ы к а н и е м 
ф о р а м е н а и атрофией ножки , — к свободному л е ж а н и ю на дне. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о д Uralella имеет сход
ство в строении раковины с Rouillieria M a k r i d . , что позволяет выска
з а т ь предположение о существовании м е ж д у ними родственных связей. 
Отличием первого с л у ж а т : более т о н к а я и сильно з а г н у т а я м а к у ш к а 
с небольшим ф о р а м е н о м , сильнее развитые к р у р а л ь н ы е основания и 
срединная септа, ф о р м а мускульных полей и следов з а к р ы в а т е л е й 
в спинной створке, а т а к ж е переход некоторых видов к свободнолежа-
щему о б р а з у жизни . 

Помимо Rouillieria M a k r i d . , род Uralella M a k r i d . м о ж е т быть 
в известной степени сопоставлен с Loboidothyris B u c k т . , о б л а д а ю щ и м 
сходной с ним формой следов прикрепления м у с к у л о в - з а к р ы в а т е л е й на 
спинной створке. О д н а к о отделение их друг от друга по всем другим 
признакам не составляет особого труда . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век. Р а с п р о с т р а н е н на территории вос
точного склона П р и п о л я р н о г о и П о л я р н о г о У р а л а ; весьма вероятно его 
существование на территории З а п а д н о - С и б и р с к о й низменности и ост
ровов Арктики. 

Uralella strogonowii ( O r b i g n y ) , 1845 
Табл. XVIII, фиг. 2 

Terebratula strogonowii: O r b i g n y , 1845, стр. 483, табл. 42, фиг. 31—32. 

М а т е р и а л . Имеется д в е н а д ц а т ь хорошо сохранившихся раковин 
и две частично поврежденные б р ю ш н ы е створки. 

254 



М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Ра ковины, не достигающие 
в длину 20—25 мм, имеют округлые очертания , причем нередко у них 
ширина превосходит длину. Д а л ь н е й ш и е возрастные изменения формы 
раковины з а к л ю ч а ю т с я в резком усилении ее н а р а с т а н и я в длину при 
весьма незначительном увеличении ширины. Вследствие этого взрослые 
раковины, имеющие обычно длину от 45 до 80 мм, приобретают удли
ненно-эллиптическую форму с почти равными по ширине лобным и за
мочным к р а я м и и слабо выпуклыми боковыми к р а я м и . Н а и б о л ь ш и е 
ширина и толщина молодых раковин находятся примерно посередине; 
у в зрослых ж е раковин н а и б о л ь ш а я толщина р а с п о л о ж е н а в задней 
половине, примерно на расстоянии 2 / Б Д Л И Н Ы раковины, считая от ма
кушки. Поверхность створок покрыта л и н и я м и н а р а с т а н и я , особенно от
четливо в ы р а ж е н н ы м и в периферической части створок. 

Б р ю ш н а я створка вздута неравномерно . Н а и б о л е е выпуклая ее 
часть находится в задней половине. Поперечное сечение через прима-
кушечную область этой створки килеобразное , а с приближением 
к переднему к р а ю становится почти правильно полукруглым. М а к у ш к а 
короткая и сильно з а г н у т а я , почти с о п р и к а с а ю щ а я с я со спинной створ
кой, но все ж е п о з в о л я ю щ а я видеть небольшой симфитий неправильной 
трапециевидной формы. Ф о р а м е н маленький , круглый, несущий по 
бокам округленные плечики м а к у ш к и . 

Б о к о в а я комиссура и л о б н а я линия прямые , не о б р а з у ю щ и е ни
каких ощутимых изгибов д а ж е при наличии в передней части спинной 
створки весьма слабо в ы р а ж е н н о г о возвышения . 

Внутреннее строение раковины х а р а к т е р и з у е т с я высоким, в попе
речном сечении почти к в а д р а т н ы м замочным отростком и очень низкой 
септой, достигающей половины длины спинной створки. Глубоко вре
занное мускульное поле брюшной створки имеет форму вытянутого тре
угольника , обращенного вершиной к м а к у ш к е . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/34006 58,4 36,3 30,8 1,89: 1,17: 1 Саранпауль 
196/34010 59,0 37,9 32,3 1,82: 1,17: 1 р. Яны-Манья 
196/34005 63,0 39,5 34,4 1,83: 1,14: 1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид U. strogonowii был 
установлен Орбиньи по сборам майора С т р а ж е в с к о г о на восточном 
склоне П р и п о л я р н о г о У р а л а . Д л я голотипа, к а к у к а з ы в а л этот автор , 
х а р а к т е р н ы м я в л я е т с я отношение ширины и толщины к длине, соответ
ственно равное 0,62—0,67 и 0,53—0,57, чему, в общем, отвечают и опи
сываемые нами э к з е м п л я р ы . 

Г. Гельмерсен, Е. Г о ф ф м а н н и И. Ф. Синцов ошибочно включали 
в объем данного вида небольшие округлые раковины, выделенные 
в 1903 г. Л е м а н о м в качестве самостоятельного вида «Terebratula» 
helmerseni. Н а ш и исследования п о к а з а л и отличие во внутреннем строе
нии раковины этих видов и их принадлежность к р а з н ы м родам — пер
вого к Uralella M a k r i d . , а второго к Rouillieria M a k r i d ' . 

Описываемый вид имеет значительное сходство с U. gigantea s p . 
nov. и U. jani-maniensis sp . nov., отличаясь от них удлиненной эллип
тической формой раковины. П о м и м о этого, от U. gigantea sp. nov. он 
отличается несколько более з а м а к у ш е ч н ы м положением форамена , 
крайне слабо р а з в и т ы м и с к л а д к а м и переднего к р а я раковины и формой 
мускульного поля брюшной створки, а от U. jani-maniensis sp. nov. — 
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более крупным фораменом, функционировавшим в течение всей жизни, 
наличием округленных плечиков м а к у ш к и и более длинной септой. 
Ранее мы у ж е у к а з ы в а л и , что н а з в а н н ы е виды находились , вероятно, 
в тесных родственных взаимоотношениях друг с другом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век, время D o r s o p l a n i t e s m a x i m u s и 
D. i lovaiski i . Р а с п р о с т р а н е н на территории восточного склона Север
ного У р а л а ; возможно , что существовал т а к ж е на территории З а п а д н о -
Сибирской низменности и островов Арктики. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т ю м е н с к а я обл. , Ханты-Мансийский на
циональный округ, берега р . Яны-Маньи . 

Uralella gigantea sp . nov. 

Табл. XVIII, фиг. 3; табл. XIX, фиг. 1 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Сборы М. С. М е с е ж н и к о в а , 196/40017. Т ю м е н с к а я обл. , Ханты-Мансий
ский национальный округ, берег р. Ятрии. Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус , зона 

Рис. 85. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Uralella gigantea sp. 
nov. из нижней части нижнего волжского яруса бассейна р. Ятрии в Тюменской 

области 

D o r s o p l a n i t e s m a x i m u s и D. i lovaiski i . Среднезернистые ж е л е з и с т ы е пес
чаники. 

Д и а г н о з . О к р у г л ы е раковины, достигающие очень больших раз
меров. 

М а т е р и а л . И м е е т с я пять хорошо сохранившихся раковин и 
четыре внутренних я д р а . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н ы , имеющие длину 
менее 30 мм, неясно округленно-ромбические . В процессе дальнейшего 
роста очертания раковины становятся более п р а в и л ь н о округлыми; 
Н а и б о л ь ш и е ширина и толщина раковины находятся посередине. 
Передний край лишен складок . Поверхность створок покрыта много
численными, довольно хорошо р а з в и т ы м и концентрическими линиями 
нарастания и тончайшей р а д и а л ь н о й струйчатостью. 

Б р ю ш н а я створка равномерно выпукла . Поперечное ее сечение 
более или менее килевидное . М а к у ш к а короткая , у зкая , сильно загну
т а я и едва не н а л е г а ю щ а я на спинную створку. Плечики м а к у ш к и ко-
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роткие, округленные. Симфитий скрыт от г л а з н а б л ю д а т е л я . Ф о р а м е н 
небольшой, круглый, несколько з а м а к у ш е ч н ы й . 

Спинная створка молодых раковин сильно уплощена , а взрослых 
почти равна по степени выпуклости брюшной створке. Л о б н а я линия и 
боковая комиссура обычно прямые . Только у наиболее крупных 
э к з е м п л я р о в п е р в а я несколько изогнута в сторону спинной створки. 

Б р ю ш н а я створка о б л а д а е т слабо р а з в и т ы м внутренним ножным 
воротничком. З у б ы толстые, продвинутые вперед, с хорошо развитыми 
зубчиками. З а м о ч н ы е пластины короткие, вогнутые, а в передней части— 
клюшковидные. З а м о ч н ы й отросток округлый, высокий, слитый с карди-
налием. К р у р а л ь н ы е основания в задней 
части соприкасаются с дном створки. 
К р у р а л ь н ы е отростки довольно высокие, 
загнутые на концах . П е т л я ш и р о к а я , за
н и м а ю щ а я половину д л и н ы створки. По
перечная перемычка у з к а я , ф л а н г и пет
ли довольно длинные , широкие . Средин
ная септа спинной створки у молодых 
раковин очень высокая , почти достигаю
щая по высоте з а м о ч н ы х пластин. У 
взрослых раковин септа нитевидная , рас
положенная на хорошо развитом эусеп-
тоиде (рис. 85, 8 6 ) . Мускульные следы, 
п а л л и а л ь н ы е и генитальные отпечатки 
и з о б р а ж е н ы на рис. 19. 

О б щ и е з а м е ч а й и я и с р а в н е 
н и е . О п и с ы в а е м ы й вид имеет много об
щих признаков в строении раковины к а к 
с U. strogonowii (О r b . ) , т а к и с U. jani-
maniensis s p . nov . В а ж н е й ш и м и его отличительными чертами от этих 
видов я в л я ю т с я : округлые очертания и значительно большие р а з м е р ы 
взрослых раковин , сильнее развитые и р а с х о д я щ и е с я под несколько 
большим углом от септы следы мускулов - закрывателей , а т а к ж е более 
широкое и короткое мускульное поле брюшной створки. П о м и м о этого, 
U. gigantea sp . nov . отличается от U. strogonowii (О г Ь.) несколько 
менее з а м а к у ш е ч н ы м положением ф о р а м е н а и полным отсутствием 
складок на переднем к р а е раковины, а от U. jani-maniensis sp . nov . — 
более крупным ф о р а м е н о м , функционировавшим в течение всей ж и з н и , 
наличием плечиков м а к у ш к и и более длинной срединной септой спин
ной створки. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Рис. 86. Графическая реконструк
ция ручного и замочного аппара

тов Uralella gigantea sp. nov. 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 84,0 80,5 55,0 1,51:1,46 s 1 р. Ятрия 
196 40080 35,0 37,0 19,5 1,79: 1,89:1 я 

196 40081 45,5 40,0 29,4 1,54:1,36:1 
196/40082 60,8 53,8 31,2 1,94:1,72:1 р. Яны-Манья 
196/40083 75,2 65,0 32,5 2,31 :2,00:1 * 

р. Ятрия 196/40084 83,3 80,3 53,0 1,57:1,51:1 
* 

р. Ятрия 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век, время D o r s o p l a n i t e s m a x i m u s и 
D. i lovaiski i — ранний волжский век, время L a u g e i t e s bo rea l i s [Lauge i t e s 
g roen landicus] . Р а с п р о с т р а н е н на территории восточного склона П р и п о -
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лярного и Полярного У р а л а ; вероятно , существовал т а к ж е на террито
рии островов Арктики и З а п а д н о - С и б и р с к о й низменности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т ю м е н с к а я обл. , Ханты-Мансийский нацио
нальный округ, берега р . Ятрии , берега р . Яны-Маньи . 

Uralella jani-maniensis s p . nov. 

Табл. XIX, фиг. 2 ; . табл . XX, фиг. 1 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ^ 
Сборы Н. П . М и х а й л о в а , № 196/34000. Т ю м е н с к а я обл. , Ханты-Мансий
ский национальный округ, берег р . Яны-Маньи . Н и ж н и й волжский ярус, 
зона L a u g e i t e s bo rea l i s [Lauge i t e s g roen l and i cus ] . Песчаник мелкозерни
стый, железистый . 

Д и а г н о з . Удлиненно-овальные или неясно пятиугольные, толсто
створчатые раковины с сильно вып уклыми створками и короткой, ли-

Рис. 87. Зарисовка серии поперечных пришлифовок молодой раковины Uralella jani-
maniensis sp. nov. из нижнего волжского яруса бассейна р. Яны-Маньи в Тюменской 

области 

шенной плечиков м а к у ш к о й . Ф о р а м е н маленький , круглый, не функ
ционировавший у взрослых особей. 

М а т е р и а л . И м е е т с я семь хорошо сохранившихся раковин и две 
д е ф о р м и р о в а н н ы х . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н ы , имеющие длину 
менее 20 мм, с н а ч а л а округленные или весьма слабо удлиненно-оваль
ные, а з а т е м грушевидные, с широким полукруглым передним краем. 
В процессе д а л ь н е й ш е г о роста они быстро приобретали почти правиль
ную удлиненно-овальную форму, с о х р а н я ю щ у ю с я у раковин примерно 
до 50 мм длины. Н а и б о л е е крупные э к з е м п л я р ы отличаются несколько 
притуплённым передним к р а е м , что придает очертаниям раковин неко
торую пятиугольность . Н а и б о л ь ш а я ширина юных раковин находится 
в передней половине; у в зрослых ж е она р а с п о л о ж е н а посередине. Наи
б о л ь ш а я толщина во всех случаях приходится на з а д н ю ю половину 
раковины. Поверхность створок покрыта многочисленными, отчетливо 
в ы р а ж е н н ы м и линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка молодых раковин вздута несколько сильнее-
спинной; у в зрослых ж е степень выпуклости обеих створок одинаковая . 
Поперечное сечение через з а д н ю ю половину описываемой створки киле-
видное. М а к у ш к а короткая , и м е ю щ а я ф о р м у конуса, сильно з а г н у т а я и 
с о п р и к а с а ю щ а я с я с про ти воп оложн ой створкой. Б о к о в ы е ее поверхности 
округленные; плечики отсутствуют. Ф о р а м е н весьма маленький , круг-
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лый. У взрослых особей он почти з а м к н у т р а з р о с ш и м с я симфитием и 
не функционировал . 

Б о к о в а я комиссура , з а м о ч н а я и л о б н а я линии обычно п р я м ы е . 
Л и ш ь у наиболее крупных раковин л о б н а я линия образует едва замет 
ный изгиб в д о р з а л ь н о м направлении . 

М а к у ш е ч н а я полость брюшной створки у з к а я , с хорошо в ы р а ж е н 
ным внутренним н о ж н ы м воротничком. З у б ы короткие, продвинутые 
н а з а д , в з адней части каплевидные . З у б ч и к сильно развит . З у б н ы е 
ямки неглубокие . З а м о ч н ы е пластины у молодых раковин вогнутые, 
у в зрослых — слиты с высоким массивным замочным отростком, сильно 
утолщенными к р у р а л ь н ы м и основаниями и высоким эусептоидом. Кру-

Рис. 88. Зарисовка серии поперечных пришлифовок взрослой рако
вины Uralella jani-maniensis sp. nov. из нижнего волжского яруса 

бассейна р. Яны-Маньи в Тюменской области 

р а л ь н ы е отростки загнуты и утолщены на концах . П о п е р е ч н а я пере
м ы ч к а петли у молодых раковин вдается значительно б о л ь ш е в полость 
брюшной створки, чем у взрослых (рис. 87, 8 8 ) . 

М у с к у л ь н ы е следы, п а л л и а л ь н ы е и генитальные отпечатки изобра
ж е н ы на рис. 18. 

Р а з м е р ы (в мм) 

J°k коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 65,2 50,5 42,1 1,54:1,19:1 р. Яны-Манья 
196/34006 69,3 52,0 — — • 
196/34008 44,5 36,2 23,0 1,93: 1,67:1 
1V6/34007 51,7 38,0 24,0 2,15:1,58:1 р. Ятрия 
196/34008 57,8 41,4 30.4 1,90:1,36:1 р. Яны-Манья 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . В отличие от ранее описы
в а е м ы х видов U. jani-maniensis sp . nov. о б л а д а е т очень маленьким 
фораменом , не функционировавшим у взрослых особей. Н а этом основа
нии м о ж н о судить, во-первых, о раннем переходе молодых особей от 
первичного якорного к опорному способу прикрепления и, во-вторых» 
о с в о б о д н о л е ж а щ е м о б р а з е ж и з н и взрослых и старческих особей. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Описываемый вид имеет 
существенное сходство к а к с U. strogonowii (О г Ь.) , т ак и с (7. gigantea 
sp . nov . Отличительными его особенностями от этих видов я в л я ю т с я : 
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удлиненно-овальные или неясно пятиугольные раковины, отсутствие пле
чиков макушки, очень маленький форамен, не функционировавший 
у взрослых особей. Помимо этого, от U. gigantea sp. nov. он отлича
ется еще более сильно развитым кардиналием, более узкими и менее 
расходящимися от септы следами мускулов-закрывателей и формой 
мускульного поля брюшной створки. 

Ранее мы неоднократно отмечали, что морфологическое сходство 
раковины этих видов дает основание утверждать наличие между ними 
генетических связей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний волжский век, время Laugei tes borealis [Laugeites 
groenlandicus] . Распространен на территории восточного склона При
полярного и Полярного Урала; не исключена возможность существова
ния данного вида также на территории Западно-Сибирской низменности 
и островов Арктики. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тюменская обл., Ханты-Мансийский на
циональный округ, берега р. Яны-Маньи, берега р. Ятрии. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DICTYOTHYRINAE SUBFAM. NOV. 

Terebratulidae с ячеистой или сетчатой скульптурой, иногда руди
ментарной, реже гладкие. Радиальные складки хорошо выражены на 
всем протяжении от макушек до переднего края обеих створок. Наруж
ные замочные пластины развиты различно. Замочный отросток высо
кий. Ручной аппарат в виде длиннофланговой петли. Поперечная пере
мычка широкая, изогнутая в виде незамкнутого кольца или реже тра
пеции и несколько нависающая. над нисходящими ветвями. На внут
реннем крае передней части петли имеется слабо развитая бахрома, 
состоящая из немногочисленных коротких шипов. Среднеюрская 
эпоха — раннемеловая эпоха. 

Р о д Dictyothyris D o u v i l l e , 1879 

Dictyothyris: D o u v i l l e , 1879, стр. 267; D o u v i l l e , 1886, стр. 48; В и с к м а я , 
1917, стр. 129; R o l l i e r , 1918, стр. 265; S c h u c h e r t et L e V e n e , 1929, стр. 23, 52; 
М о и с е е в , 1934, стр. 124; I I и т ' т е л ь , 1934, стр. 539; M u i r - W o o d , 1935, стр. 64; 
М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 298. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula coarctatus P a r k i n s o n , 1811; 
байос Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Поверхность раковины по
крыта радиальными струйками или штрихами, пересекающимися с кон
центрическими полосками нарастания и образующими своеобразную 
сетчатую или решетчатую скульптуру. У большинства видов на брюш
ной створке имеется два хорошо развитых, начинающихся от макушки 
заостренных возвышения и разделяющий их синус; на спинной створке— 
срединное седлообразное возвышение и ограничивающие его по бокам 
небольшие понижения. Иногда на спинной створке так же , как и на 
брюшной, прослеживаются два возвышения, разделенных срединным 
синусом. 

Внутреннее строение раковины характеризуется слабым развитием 
наружных замочных пластин, сильно развитыми круральными основа
ниями, двулопястным замочным отростком и короткими, слабо изогну
тыми внутрь круральными отростками. У некоторых видов в средней 
части поперечной перемычки имеется дополнительный дугообразный 
изгиб. Дополнительный зубчик очень слабо развит или отсутствует. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Роллие предложил раз
делить род Dictyothyris D о u v. на три группы по признакам наруж
ного строения раковины. В группу D. coarctata, к " которой, кстати 
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говоря , относятся все виды, встреченные нами в юре Русской плат
формы, он объединил формы, о б л а д а ю щ и е срединным возвышением на 
спинной и синусом на брюшной створках ; к группе D. bisulcata отно
сятся виды с сильно р а з в и т ы м синусом на обеих створках , отделенным 
от к р а е в раковины широкими р е б р а м и ; наконец, в группу D. calcarata, 
или D. quadricorn.es, сведены виды, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я сильно разви
тыми р е б р а м и , выступающими в виде р о ж к о в у лобного к р а я . 

Описываемый род наиболее близок к Tegulithyris B u c k m . , кото
рый, по н а ш и м представлениям , возник от одного из видов Dictyothyris, 
о б л а д а ю щ е г о м а л о в ы р а ж е н н ы м и скульптурными элементами рако
вины. Отличительными чертами Dictyothyris D o u v . от этого рода явля 
ются наличие острых ребер на поверхности раковины, рельефное р а з 
витие решетчатой или сетчатой скульптуры, более слабое развитие на
р у ж н ы х з а м о ч н ы х пластин и к р у р а л ь н ы х отростков, а т а к ж е отсутст
вие срединной д о р з а л ь н о й септы. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . С р е д н е ю р с к а я эпоха — р а н н е м е л о в а я эпоха; наибольшее 
развитие приходится на байосский и батский века . Р а с п р о с т р а н е н на 
территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а , Средней Азии и в 
особенности З а п а д н о й Европы. 

Dictyothyris gzheliensis (G е г a s s i m о v ) , 1955 

Табл. XX, фиг. 2 

Terebratula pseudotrigonella: T r a u t s c h o l d , 1877, стр. 102, табл. VIII, фиг. 25, 
26 (поп табл. IX, фиг. 27). 

Terebratula (Dictyothyris ?) gzheliensis: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 246, табл. 50, 
фиг. 12. 

М а т е р и а л . Имеется шесть хорошо сохранившихся раковин и 
четыре д е ф о р м и р о в а н н ы е отдельные створки. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Д о в о л ь н о маленькие , иногда 
несимметричные раковины, о б л а д а ю щ и е овально-пятиугольными очер
т а н и я м и . Н а и б о л ь ш а я ширина раковины находится у замочного к р а я , 
а н а и б о л ь ш а я толщина — посередине либо незначительно смещена от 
нее в н а п р а в л е н и и м а к у ш к и . У юных особей створки одинаково с л а б о 
выпуклые . С ростом ж е раковины степень выпуклости створок увеличи
вается , причем у в зрослых особей б р ю ш н а я створка вздута несколько 
больше спинной. Скульптура представлена тонкими и густо располо
ж е н н ы м и , часто дихотомически в е т в я щ и м и с я р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и 
в количестве 45—65 и у единичных э к з е м п л я р о в 70, которые, пересекаясь 
со столь ж е тонкими концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я , п р и д а ю т 
поверхности раковины шероховатый , сетчатый или черепитчатый облик . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/23333 
196/23335 

13,7 
13,2 

13,5 
14,0 

10,2 
10,3 

1,34:1,32:1 
1,34:1 3 5 : 1 

Гжель 
Камушки 

Б р ю ш н а я створка о б л а д а е т неглубоким и узким синусом, протяги
в а ю щ и м с я вдоль ее срединной линии от конца м а к у ш к и до переднего 
к р а я . М а к у ш к а к о р о т к а я и м а л о з а г н у т а я . Ф о р а м е н сравнительно 
большой, круглый, расположенный предмакушечно . Д е л ь т и д и й ограни-
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чивает форамен только спереди и состоит из маленьких, неправильно 
трапециевидных пластинок. Л о ж н а я арея довольно широкая. 

Спинная створка вздута более равномерно, чем брюшная. Средин
ное ее возвышение развито слабо. 

5 мм 

5мм 

Рис. 89. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Dictyothyris gzhehen-
sis ( G e r a s s . ) из келловейских отложений Карадага в Крыму 

Замочный край широкий и мало изогнутый. 
Лобная линия образует W-образный изгиб в со
ответствии с описанной выше складчатостью пе
реднего края,раковины. 

Срединная септа спинной створки короткая, 
сглаживающаяся в передней части. Внутреннее 
строение раковины показано на рис. 89 и 90. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . По 
очертаниям раковины и характеру скульптуры 
D. gzheliensis ( G e r a s s . ) имеет сходство с не
которыми среднеюрскими видами из группы 
D. coarctata (Р a r k . ) , но отличается от них срав
нительно слабым развитием возвышения спинной 
створки и короткой, сглаживающейся в перед
ней части септой. В юре Русской платформы 
близкие к D.gzheliensis ( G e r a s s . ) виды неиз
вестны. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Среднекелловейское время. 
Распространение зафиксировано на территории 
Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва, Красно
пресненский р-н, карьер в урочище Камушки; 

Раменский р-н, Гжель, карьер у Речицы. 

Рис. 90. Графическая ре
конструкция ручного и 

замочного аппаратов 
Dictyothyris gzheliensis 

( G e r a s s . ) 
а — вид со стороны б р ю ш 
ной створки; б — вид сбоку 

Московская обл., 

Dictyothyris badensis R o l l i e r , 1918 

Табл. XX, фиг. 3, 4 

Terebratula reticulatus: S c h l o t h e i m , 1820, стр. 269 (частично); B u c h , 1833— 
1834, стр. 79 (частично); Q u e n s t e d t , 1858, стр. 135, табл. 78, фиг. 31; Q u e n 
s t e d t , 1868—1871, стр. 271, табл. 44, фиг. 127—129. 
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Terebratula Kurri: О р р e l , 1856—1858, стр. 688; M o e s c h , 1867, стр. 189; L q -
r i o l , 1878, стр. 173, табл. XXIII, фиг. 19. 

Terebratula coarctata: E t a l l o n , 1862, стр. 288; S t r u c k m a n n , 1878, стр. 537. 
Terebratula retifera: E t a l l o n , 1862, стр. 288; табл. 41, фиг. 11. 
Terebratula Favieri: G u i r a n d, 1865, стр. 27, фиг. 60—62. 
Dictyothyris badensis: R o l l i e r , 1918, стр. 272. 

М а т е р и а л . Имеется д в е хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины длиной 

п р и м е р н о до 8—10 мм, удлиненные, с несколько вогнутыми боковыми 
к р а я м и . Наоборот , в зрослые особи о б л а д а ю т выпуклыми боковыми 
к р а я м и раковины и отчетливо в ы р а ж е н н о й округленно-пятиугольной 
•ее формой . Н а и б о л ь ш а я ширина раковины всегда находится в передней 
половине, а н а и б о л ь ш а я толщина — посередине или у некоторых экзем
п л я р о в несколько смещена в направлении м а к у ш к и . Передний край 
с у ж е н н ы й , равный или несколько более широкий по сравнению с замоч
н ы м к р а е м . Поверхность створок покрыта тонкими, густо расположен
ными и несколько веерообразно р а с х о д я щ и м и с я от м а к у ш к и ребрыш
ками, которые пересекаются с концентрическими линиями нарастания и 
с о з д а ю т мелкосетчатую скульптуру, особенно рельефно в ы р а ж е н н у ю 
в передней половине раковины. 

Б р ю ш н а я створка вздута сильнее спинной. Н а и б о л е е в ы п у к л а я ее 
часть находится неподалеку от замочного к р а я . М а к у ш к а в основании 
довольно ш и р о к а я , д л и н н а я , оттянутая и, в общем, м а л о загнутая . Пле
чики м а к у ш к и слабо развиты , ограничивают уплощенную г л а д к у ю л о ж 
ную арею. Ф о р а м е н сравнительно большой, круглый, расположенный 
почти макушечно . Д е л ь т и д и й несколько выпуклый. Вдоль осевой линии 
•створки протягивается срединный синус, берущий н а ч а л о у вершины 
м а к у ш к и и ограниченный острыми р е б р а м и . 

Спинная створка выпукла равномернее брюшной. Е е наиболее взду
т а я часть р а с п о л о ж е н а почти посередине. П о бокам высокого, сверху 
округленного срединного возвышения р а с п о л о ж е н ы едва з аметные 
углубления , соответствующие р е б р а м противоположной створки. 

Б о к о в ы е и передний к р а я раковины острые. З а м о ч н а я линия слабо 
волнистая . Б о к о в а я комиссура и з г и б а ю щ а я с я с н а ч а л а в вентральном, 
а з а т е м в д о р з а л ь н о м направлениях . Л о б н а я линия образует W-образ -
ный изгиб, отвечающий описанным в ы ш е с к л а д к а м переднего к р а я . 
С р е д и н н а я септа низкая , д о с т и г а ю щ а я у 4 длины спинной створки. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

196/35206 
196/35205 

11,5 
15,0 

9,6 
13,0 

7,0 
8,7 

1,64:1,37:1 
1,72: 1,49:1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид D. badensis был выде
л е н Р о л л и е из о б ъ е м а D. reticulatus (S с h 1 о t h.) и D. coarctata 
( P a r k . ) . Его отличительными п р и з н а к а м и от типичных представителей 
у к а з а н н ы х видов я в л я ю т с я небольшие р а з м е р ы и пятиугольные очерта
ния взрослых раковин , довольно резко в ы р а ж е н н а я м е л к а я сетчатая 
с к у л ь п т у р а и наличие высокого, несколько выпуклого дельтидия . 
П о м и м о этого, D. badensis R o l l , распространен в значительно более 
молодых отложениях , чем н а з в а н н ы е виды, не поднимающиеся обычно 
в ы ш е верхнего б а т а и в единичных случаях среднего келловея . 

М о л о д о й э к з е м п л я р из нашей коллекции (196/35206) вполне отве
ч а е т голотипу данного вида , тогда к а к крупный э к з е м п л я р отличаете» 
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от него несколько более высокой м а к у ш к о й , лучше р а з в и т ы м дельтидием 
и более развитой срединной септой и весьма близок экземпляру , изо
браженному Квенштедтом из окрестностей Зирхенгена в Германии 
(Quenstedt," 1868—1871, т а б л . 44, фиг. 129) . М ы полагаем , что это отли
чие является результатом возрастной изменчивости. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Позднеоксфордское в р е м я — поздний к и м е р и д ж , время 
A u l a c o s t e p h a n u s p s e u d o m u t a b i l i s . О п и с ы в а е м ы й вид появился , согласно-
имеющимся данным, в позднеоксфордское время на территории Фран
ции и в течение раннего к и м е р и д ж а з а х в а т и л обширный географический 
а р е а л , в к л ю ч а ю щ и й территорию Германии, Ш в е й ц а р и и , К р ы м а , Кав
к а з а и, по-видимому, Б а л к а н с к о г о полуострова . Н а к о н е ц , в первой поло
вине позднекимериджского времени немногочисленные его популяции 
проникли на юго-восточную о к р а и н у Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . О р е н б у р г с к а я обл. , правый берег р . Бер-
дянки , Х а н с к а я гора . 

Р о д Tegulithyris B u c k m a n , 1915 

Bifrons-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 80 (частично). 
Dictyothyris: M a r s h a l l , 1897, стр. 235 (частично). 
Tegulithyris: B u c k m a n , 1915, стр. 78; B u c k m a n , 1917, стр. 123; М а к р и 

д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 208; S e i f e r t , 1963, стр. 187. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula bentleyi М о г г i s-D a v i d s о n, 
1851—1852; к о р н б р а ш Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . В индивидуальном развитии 
р а к о в и н а проходит р я д стадий от вогнуто-выпуклой и почти лишенной 

Рис.. 91. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Tegulithyris bentleyi 
( M o r i s—D a v.) из нижнекелловейских отложений района Трактемировка Киевской 

области 

с к л а д о к до более или менее д вояковып уклой с четырьмя широкими 
округленными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и . Поверхность раковины с рудимен
тарной сетчатой скульптурой или г л а д к а я . Б р ю ш н а я створка взрослых 
раковин отчетливо к и л е о б р а з н о выпукла . Д в а срединных ее ребра раз 
виты значительно лучше , чем боковые. М а к у ш к а довольно сильно 
загнута , с хорошо в ы р а ж е н н ы м и плечиками, из гибающимися к углам 
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замочного к р а я . Ф о р а м е н большой, круглый. Дельтидий в ы р а ж е н отчет
ливо . З у б ы мыщелковидные , гладкие . Д о п о л н и т е л ь н ы е зубчики отсутст
вуют. П р и я м о ч н ы е ребра толстые, невысокие. З а м о ч н ы й отросток округ
ленный. Н а р у ж н ы е замочные пластины в ы р а ж е н ы отчетливо. Ручной 
а п п а р а т достигает '/г длины раковины. К р у р а л ь н ы е отростки длинные,, 
несколько отогнутые н а р у ж у . И м е ю т с я слабо р а з в и т а я срединная дор-
з а л ь н а я септа и по бокам от нее два эусептоида (рис. 9 1 , 9 2 ) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о д Tegulithyris был выде
лен Б а к м э н о м из объема рода Dictyothytis D o u v . , от которого он отли
чается гладкой поверхностью раковины. К р о м е того, Tegulithyris 
B u c k m . о б л а д а е т несколько более длинными 
петлей и срединной септой. По-видимому , в 
д а л ь н е й ш е м при т щ а т е л ь н о м сопоставлении 
этих родов будут выявлены еще некоторые 
р а з л и ч и я во внутреннем строении раковины, 
остающемся пока недостаточно изученным. 
О д н а к о мы, к с о ж а л е н и ю , лишены в о з м о ж н о 
сти проделать эту работу , т а к к а к в нашей 
стране представители у к а з а н н ы х родов встре
чаются редко . 

Tegulithyris B u c k m . имеет значительное 
сходство с Pseudoglossothyris B u c k m . , от ко
торого отличается довольно большой и силь
но загнутой м а к у ш к о й с отчетливо в ы р а ж е н 
ными плечиками и почти п р я м ы м з а м о ч н ы м 
к р а е м . С точки зрения развития с к л а д о к ра
ковины описываемый род более близок, к а к подчеркнул 
Heimia H a a s , чем к Pseudoglossothyris B u c k m . 

М ы в ы с к а з ы в а е м предположение , что род Tegulithyris в з я л начало 
от Dictyothyris, обитавших в довольно с л а б о динамичной мелководной 
среде в д а л и от берега , где отпала необходимость в хорошо развитой 
скульптуре , к а к средстве повышения прочности раковины. В дальней
шем, во всяком случае в течение батского и раннекелловейского времен, 
эти рода р а з в и в а л и с ь п а р а л л е л ь н о , з а н и м а я с м е ж н ы е экологические 
ниши. В пользу этого говорит, в частности, наличие у отдельных видов 
Tegulithyris едва з аметных рудиментарных признаков сетчатой скульп
туры раковины, свойственной Dictyothyris D o u v . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Байосский век — келловейский век. Распространен пре 
имущественно в З а п а д н о й Европе (Англия, Ф р а н ц и я , Германия , 
П о л ь ш а ) . Н а территории Русской п л а т ф о р м ы известен один вид. Е д и 
ничные находки получены в Ш в е й ц а р и и , Индии и Б и р м е . 

Рис. 92. Графическая рекон
струкция ручного и замоч
ного аппаратов Tegulithyris 
bentleyi (М о г г i s—D a v.) 

Б а к м э н , 

Tegulithyris bentleyi M о г r i s-D a v i d s о n, 1851—'1852 

Табл. XX, фиг. 5, 6 

Terebratula Bentleyi: D a v i d s o n , 1851—1852, стр. 58, табл. XIII, фиг. 9, Юг 
E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 1877, табл. 97, фиг. 1; D a v i d s o n , 1878, стр 141,. 
табл. XXV, фиг. 4; H a a s und P e t r i , 1882, стр. 265, табл. XI, фиг. 1. 

Dictyothyris Bentleyi: R o l l i e r , 1918, стр. 269. 

М а т е р и а л . Имеется две хорошо сохранившиеся раковины, одна 
д е ф о р м и р о в а н н а я р а к о в и н а и одна ц е л а я б р ю ш н а я створка . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковин, имеющих 
длину д о 8—10 мм, округлые . В процессе дальнейшего роста р а к о в и н а 
приобретает более отчетливо в ы р а ж е н н у ю округленно-пятиугольную 
форму. Н а и б о л ь ш и е ширина и толщина ра кови н ы находятся в з а д н е й 
половине. Многочисленные концентрические линии н а р а с т а н и я , покры-
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вающие всю поверхность створок, придают периферической части рако
вины более или менее отчетливо ступенчатый облик . 

Б р ю ш н а я створка вздута в 2—2,5 р а з а больше, чем спинная . Н а и б о 
лее выпуклая ее часть р а с п о л о ж е н а посередине или очень незначительно 
смещена в направлении м а к у ш к и . От основания последней по н а п р а в 
лению к переднему к р а ю протягиваются два округленных ребра . Н а 
боках этой створки имеется по одному широкому , но г о р а з д о более 
короткому и низкому ребру. Следует подчеркнуть , что описанные ребра 
отсутствуют только у юных раковин, не достигших в д л и н у 5—б мм. 
М а к у ш к а в основании ш и р о к а я и сильно з а г н у т а я . Е е плечики маскиро
ваны густо р а с п о л о ж е н н ы м и линиями н а р а с т а н и я , но все ж е довольно 
отчетливо ограничивают маленькую плоскую или слабо вогнутую л о ж 
ную арею. Ф о р а м е н большой, круглый, р а с п о л о ж е н н ы й з а м а к у ш е ч н о 
и в различной степени скошенный. Д е л ь т и д и й маленький, трапецие
видный. 

Спинная створка уплощенная . В передней ее половине р а с п о л а г а 
ется широкое и сильно округленное срединное ребро , ограниченное по 
бокам небольшими понижениями, за которыми на с а м ы х к р а я х створки 
находится по одному гораздо слабее р а з в и т о м у ребру. З а м о ч н а я линия 
весьма слабо изогнутая . Л о б н а я линия W - о б р а з н о изгибается в соответ
ствии с описанными с к л а д к а м и передней части раковины. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/18612 
196/17614 
196/17613 

18,0 
23,5 
23,8 

13,1 
24.2 
24,5 

6,5 
12,8 
12,9 

2,7612,00:1 
1,83 : 1,89 : 1 
1,84:1,89:1 

Трактемиров 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описанные в ы ш е экзем
п л я р ы вполне соответствуют голотипу Tegulithyris bentleyi, описанному 
по коллекции М о р р и с а из к о р н б р а ш а Н о р т а м п т о н ш и р а в Англии. 

М ы не р е ш а е м с я включить в синонимику у к а з а н н о г о вида «Теге-
ЬгаШа» gruneri H a a s ( H a a s , 1893, т а б л . 22, фиг. 11, 12) , т а к к а к Х а а с 
не привел описание и д а н н ы е о местонахождении этих раковин . О д н а к о 
не исключена возможность , что Р о л л и е (Roll ier , 1918, стр. 269) о к а ж е т с я 
прав, в ы с к а з а в предположение , что «Т.» gruneri H a a s следует рас
сматривать к а к синоним Tegulithyris bentleyi (М о г г i s-D a v . ) . 

Наиболее генетически близким видом к Tegulithyris bentleyi (М о г-
r i s — D a v . ) является Т. subbentleyi ( D a v . ) , существовавший в байос-
ском веке на территории Англии. Следует с к а з а т ь , что Д э в и д с о н (David
son, 1851—1852, стр. 59, т а б л . XI I I , фиг. 11) п е р в о н а ч а л ь н о рассматри
вал последний в качестве варьетета Т. bentleyi ( M o r r i s — D a v . ) . 

Отличие Т. bentleyi ( M o r r i s — D a v . ) от Т. subbentleyi ( D a v . ) 
з аключается в меньших р а з м е р а х и менее удлиненной ф о р м е взрослых 
раковин, сильнее развитых срединном синусе брюшной створки и плечи
ках макушки. 

Основным отличием Т. bentleyi ( M o r r i s — D a v . ) от Т. laevis 
( Q u e n s t . ) , распространенного в верхнем байосе З а п а д н о й Европы 
(Quenstedt , 1858, стр. 194, т а б л . 66, фиг. 24; Seifert , 1962, стр. 187, 
табл. 13, фиг. 10), я в л я ю т с я , кроме времени существования , иные соот
ношения р а з м е р о в раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний бат , в р е м я Oppe l ia a sp ido ides — среднекелловей
ское время. Широко распространен на территории З а п а д н о й Европы. Н а 
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Р у с с к у ю п л а т ф о р м у , в з а п а д н у ю часть Днепровско -Донецкой впадины, 
в конце раннего и н а ч а л е среднего келловея проникли немногочисленные 
популяции. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Киевская обл. , Переяслав-Хмельницкий 
р-н, с. Т р а к т е м и р о в ; Борисполь ( р а й ц е н т р ) , из скв. 1 Укр . геол. упр. 
с глубины 142,2—144,1 м. 

Р о д Cheirothyropsis g e n . n o v . 

Cheirothyris: М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 300 (частично). 

Т и п о в о й в и д — Terebratula pseudotrigonella T r a u t s c h o l d , 
1877; средний келловей П о д м о с к о в ь я . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Средних р а з м е р о в двояковы
п у к л ы е раковины грушевидных или неясно пятиугольных очертаний. Н а 

Рис. 93. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Cheirothyropsis pseudo
trigonella ( T r a u t s c h . ) из среднекелловейских отложений района Гжель Московской 

области 

к а ж д о й створке имеется по 4 р а д и а л ь н ы х гребневидных ребра , несколь
ко выступающих по бокам и на переднем крае . К р о м е того, более или 
менее отчетливо п р о с л е ж и в а е т с я сетчатая скульптура , о б р а з о в а н н а я 
пересечением р а д и а л ь н о й струйчатости и концентрических линий нара 
стания . Комиссуры прямые . М а к у ш к а короткая , м а л о загнутая . Фора 
мен большой, круглый, макушечный, ограниченный симфитием. Имеется 
небольшой внутренний ножной воротничок. З а м о ч н а я платформа р а з о б 
щ е н н а я . З а м о ч н ы й отросток двух- или трехлопастный. Петля б р а х и д и я 
д л и н н о ф л а н г о в а я , д о с т и г а ю щ а я несколько более Уг длины раковины. 
П о п е р е ч н а я перемычка петли изогнута трапециевидно . Срединная септа 
отсутствует ; иногда п р о с л е ж и в а е т с я слабо развитый эусептоид 
<рис. 93, 94 ) . 
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О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы й род по 
внешнему облику ракови н ы весьма сходен с Cheirothyris R o l l . , однако 
столь ж е существенно отличается от него по п р и з н а к а м внутреннего ее 
строения. Н а л и ч и е длиннофланговой теребратулидной петли, разобщен
ной замочной п л а т ф о р м ы , отсутствие д о р з а л ь н о й септы и зубных пла

стин, а т а к ж е р я д других особенностей свиде
тельствуют, что Cheirothyropsis gen . nov . сле
дует включить в объем семейства Te reb ra tu l i 
dae G r a y , тогда к а к Cheirothyris R o l l , ха 
рактеризуется д а л л и н и ф о р м н ы м типом ручно* 
го а п п а р а т а Относя Cheirothyropsis g e n . 
nov . к подсемейству Dic t io thy r inae sub fam. 
nov. , мы основываемся на сильном развитии 
р а д и а л ь н ы х ребер и наличии типичной д л я 
'него сетчатой или ячеистой скульптуры. 

' В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а 
ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . К е л л о -

Рис. 94. Графическая рекон- вейский век. Р а с п р о с т р а н е н на территория 
струкция ручного и замоч- центральных областей Русской п л а т ф о р м ы ; 
ного аппаратов Cheirothy- f ч- г > 

rbpsis pseudotrigonella по-видимому, существовал т а к ж е на террито-
( T r a u t s c h . ) рии К р ы м а и З а п а д н о й Европы. 

Cheirothyropsis pseudotrigonella ( T r a u t s c h o l d ) , 1877 
Табл. XX, фиг. 7, 8 

Terebratula pseudotrigonella: T r a u t s c h o l d , 1877, стр. 102, табл. IX, фиг. 27 
(только). 

Cheirothyris aculeata: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 245, табл. 50, фиг. 13—19 (поп; 
Z i e t . ) . 

М а т е р и а л . И м е е т с я 17 хорошо сохранившихся раковин и 10 раз
общенных створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины уплощен
ные, взрослые довольно сильно выпуклые . Очертания раковины сравни
тельно м а л о изменяются в процессе роста, с о х р а н я я лапчатую, неясно 
пятиугольную форму. Скульптура в ы р а ж е н а очень сильно развитыми 
гребневидными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и в количестве 4 на к а ж д о й 
створке, в ы с т у п а ю щ и м и по бокам и на переднем к р а е в виде небольших 
шипов. К р о м е того, обычно имеется в различной степени в ы р а ж е н н а я 
м е л к а я сетчатая скульптура , о б р а з у е м а я пересечением правильной 
радиальной штриховатости с многочисленными концентрическими 
линиями н а р а с т а н и я . У некоторых раковин это явление наблюдается 
только на одной из створок (чаще на б р ю ш н о й ) . Н а и б о л ь ш а я ширина 
раковины р а с п о л о ж е н а посередине или у некоторых э к з е м п л я р о в 
несколько смещена от нее. в направлении переднего к р а я . 

Б р ю ш н а я створка выпукла несколько больше спинной. М а к у ш к а 
короткая , почти п р я м а я . Ф о р а м е н большой, круглый, макушечный, огра
ниченный спереди небольшим симфитием. 

Во внутреннем строении раковины, кроме признаков , у к а з а н н ы х 
в описании рода , привлекает внимание х а р а к т е р сочленения симфития 
со стенками м а к у ш к и и присутствие двух дополнительных зубчиков : 
одного почти п а р а л л е л ь н о г о крупному округленно-прямоугольному 
основному зубу и второго маленького , в поперечном сечении тре
угольного. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П . А. Герасимов , основы
ваясь на сходстве во внешнем облике раковины, ошибочно отождествил 
рассматриваемый вид с Cheirothyris aculeata, описанным Цитеном 
(Zieten, 1830—1834, стр . 58, т а б л . 43 , фиг. 3 ) . О д н а к о т щ а т е л ь н о е сопо-

1 Заслуга в расшифровке этого проявления гомеоморфии принадлежит 
Ю. И. Кану. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/29700 13,9 16,9 9,0 1,54: 1,77:1 Камушки 
196/29829 15,5 15,3 9,6 1,61 : 1,59: 1 Гжель 
196/14909 21,2 * 21,0 16,8 1,26: 1,25: 1 Елатьма 
196/14910 23,0 23,4 14,7 1,56: 1,59:1 ш 

ставление этих видов п о к а з а л о , что они не только не тождественны 
друг другу, но относятся к р а з н ы м р о д а м . К р о м е того, вид Cheirothyrop-
sis pseudotrigonella ( T r a u t s c h . ) распространен в келловее , a Cheiro-
thyris aculeata ( Z i e t . ) — в позднем Оксфорде (лузитане) — т и т о н е . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Келловейский век. Р а с п р о с т р а н е н на территории Москов
ской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Краснопресненский р-н, карьер 
в урочище К а м у ш к и ; М о с к о в с к а я обл. Р а м е н с к и й р-н, Г ж е л ь ; Р я з а н 
с к а я обл. , Е л а т ь м а ( р а й ц е н т р ) ; Спаский р-н, Никитино; Рыбновский р-н, 
Новоселки на Оке . 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О Z E I L L E P J O I D E A S U P E R F A M . NOV. 

Terebratulida с длинным ручным а п п а р а т о м , состоящим из к р у р а л ь -
ных оснований, к р у р а л ь н ы х отростков, нисходящих и восходящих ветвей 
и поперечной перемычки. П е т л я не опирается на срединную септу 
спинной створки в течение всего онтогенетического развития раковины. 
З а м о ч н а я п л а т ф о р м а цельная . З а м о ч н ы й отросток отсутствует. Триасо
вый период — юрский период. 

СЕМЕЙСТВО Z E I L L E R I D A E R O L L I E R 1 , 1919 

Д в о я к о в ы п у к л ы е р а к о в и н ы с обычно п р я м ы м и передней и боковыми 
комиссурами , округленным, прямым или выемчатым лобным краем . 
И м е ю т с я зубные пластины. З а м о ч н ы й ж е л о б о к опирается на хорошо 
р а з в и т у ю срединную септу. В к а ж д о й створке две п а р ы главных стволов 
п а л л и а л ь н ы х отпечатков . Триасовый период — юрский период. 

Р о д Zeilleria B a y l e , 1878 

Terebratula cinctae: B u c h , 1833—1834, стр. 101. 
Waldheimia: D a v i d s o n , 1853, стр. 64 (частично); E u d e s - D e s l o n g 

c h a m p s , 1862—1865, стр. 50. 
Terebratula (Epithyris) cinctae: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 281 (частично). 
Zeilleria B a y l e , 1878, табл. 9 (в тексте); D o u v i l l e , 1879, стр. 275; O e h i e r t 

in F i s c h e r , 1887, стр. 1318; R o l l i e r , 1919, стр. 279; S c h u c h e r t et L e V e n e , 
1929, стр. 24, 30; Ц н т т е л ь , 1934, стр. 541; М о и с е е в , 1934, стр. 129; М а к р и д и н , 
1952, стр. ПО; М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 300; М а к р и д и н , 
1962, стр. 88; Д а г и с , 1963, стр. 191. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula cornuta S о w е г b у, 1825; н и ж н я я 
юра Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Г л а д к и е раковины с закруг
ленным, п р я м ы м или выемчатым передним к р а е м . Б о к о в ы е и лобные 
комиссуры обычно п р я м ы е . М а к у ш к а загнута в различной степени. 

1 Роды AulaCothyris D o u v . , Cheirothyris R o l l . , Zeillerina K j a n s e p и неко
торые другие, ранее входившие в состав семейства Zeilleridae R o l l . , должны быть 
отнесены к надсемейству Terebratelloidea, так как характеризуются даллиниформным 
типом петли. Это обусловило внесение соответствующих изменений в диагноз и дан
ные о времени существования семейства Zeilleridae R o l l . 
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Форамен макушечный или несколько з а м а к у ш е ч н ы й . Внутренний нож
ной воротничок не всегда развит . И м е ю т с я зубные пластины. З а м о ч н а я 
платформа цельная , о п и р а ю щ а я с я на обычно хорошо развитую средин
ную септу. У некоторых видов по бокам ее р а с п о л о ж е н ы эусептоиды 
Срединный эусептоид нередко имеется в брюшной створке . Ручной 
аппарат в виде длинной, свободно свисающей петли, почти достигающей 
переднего к р а я раковины. В его строении отчетливо в ы р а ж е н ы нисходя
щие и восходящие ветви и поперечная перемычка . У р я д а видов имеется 
бахрома . П а л л и а л ь н ы е отпечатки в виде четырех главных стволов и их 
многочисленных ответвлений. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о д Zeilleria был установ
лен в 1878 г. Б а й л е м , но прочно вошел в систематику л и ш ь после иссле
дований Р о л л и е (Roll ier , 1919). Д о этого п р и н а д л е ж а щ и е ему виды 
описывали под именами Anomia, Musculus, Lampas, Waldheimia и др . 

Р о л л и е объединил р я д родов, о б л а д а ю щ и х длинной петлей, в семей
ство Zei l le r idae и подразделил Zeilleria В а у 1 е на подроды Zeilleria 
В а у 1 е (s. s . ) , Magellania В а у 1 е, Eudesia K i n g , Cheirothyris R o l l , 
и др . О д н а к о затем многие из них н а ч а л и р а с с м а т р и в а т ь с я в качестве 
самостоятельных родов, a Eudesia K i n g и Cheirothyris R o l l , оказа 
лись п р и н а д л е ж а щ и м и к надсемейству Terebratetloidea и семейству 
Da l l in idae В е е с h е г. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е т р и а с о в а я эпоха — р а н н е м е л о в а я эпоха . Распрост
ранен на территории Европы, Азии, Африки , Северной Америки . 

Zeilleria lagenalis ( S c h l o t h e i m ) , 1820 

Табл. XX, фиг. 9 
Terebratula lagenalis: S c h l o t h e i m , 1820, стр. 284, 1833—1834, стр. 1 9 i 

табл. 43, фиг. 7; D a v i d s o n , 1851—1853, стр. 42, табл. VII, фиг. 1—3 (поп фиг. 4)-; 
Q u e n s t e d t , 1858, стр. 492, табл. 66, фиг. 9, 12; E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 
1859, стр. 241, табл. IV, фиг. 21; Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 336, табл. 40, фиг. 30 г 

92—94; Q u e n s t e d t , 1885, стр. 112, табл. 55, фиг. 17, 18. 
Waldheimia (Zeillleria) lagenalis: H a a s und P e t r i , 1882, стр. 289, табл. XV, 

фиг. 26, 27. 
Waldheimia lagenalis: E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 1885, табл. 127, фиг. 1—3,3; 

табл. 128, фиг. 7. 
Zeilleria lagenalis: С1 e г с, 1904, стр. 87; Г е р а с и м о в , 1955, стр. 232, табл. 49> 

фиг. 20—22. 
Zeilleria (Microthyris) lagenalis: R o l l i e r , 1919, стр. 310. 

М а т е р и а л . И м е е т с я пять хорошо с о х р а н и в ш и х с я раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковин , имеющих 

длину менее 11—12 мм, п р и б л и ж а ю т с я к округленным или яйцевидным. 
В процессе д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я р а к о в и н а быстро н а р а с т а л а в длину 
и очень м а л о в ширину, приобретая вследствие этого при длине 15— 
17 мм довольно отчетливо .удлиненно-овальную форму. Передний край 
раковины прямой, несколько уступающий по ширине заднему . Н а и б о л ь 
шие ширина и т о л щ и н а взрослых раковин находятся посередине. 
Поверхность створок покрыта многочисленными тонкими л и н и я м и нара
стания. 

Б р ю ш н а я створка вздута несколько сильнее спинной. Наиболее 
выпуклая ее часть р а с п о л о ж е н а в з адней половине. Поперечное сечение 
через примакушечную область этой створки неясно килеобразное , а че
рез переднюю половину — округленно-трапециевидное . М а к у ш к а тонкая , 
сильно загнутая , но не с о п р и к а с а ю щ а я с я со спинной створкой. Плечики 
макушки небольшие, острые. Ф о р а м е н р а з м е р о м в булавочную головку. 

Спинная створка в целом повторяет х а р а к т е р выпуклости брюшной 
створки, хотя и о б н а р у ж и в а е т при этом некоторые отклонения. Боковые 
и передний к р а я раковины тупые. 
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Во внутреннем строении спинной створки о б р а щ а ю т на себя в н и м а 
ние довольно сильно приподнятые, корытообразные боковые к р а я з а м о ч 
ной п л а т ф о р м ы и толстая срединная септа (рис. 9 5 ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/11011 
196/11002 

20,0 
22,3 

14,0 
14,6 

12,0 
14,5 

1,66:1,16:1 
1,53 : 1,00 : 1 

Елатьма 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Н а ш и э к з е м п л я р ы по всем 
п р и з н а к а м , за исключением меньших р а з м е р о в , соответствуют голотипу. 
С р е д и представителей данного вида , о б н а р у ж е н н ы х до сих пор на Рус
ской п л а т ф о р м е , неизвестны раковины, имеющие длину более 25—28 ммг 

Рис. 95. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Zeilleria lagenalis 
( S c h l o t h . ) из среднекелловейских отложений района Елатьмы Рязанской области: 

тогда к а к западноевропейские его э к з е м п л я р ы , к а к правило , превы
ш а ю т у к а з а н н ы е р а з м е р ы . В о з м о ж н о , что это м о ж е т послужить осно
ванием д л я выделения двух подвидов: номинативного , распространен
ного в З а п а д н о й Европе , и «русского», о б л а д а ю щ е г о иным географиче
ским а р е а л о м и отличающегося от первого меньшими р а з м е р а м и взрос
л ы х раковин . О д н а к о высказанное- предположение н у ж д а е т с я в про
верке на более обширном м а т е р и а л е . 

М ы исключаем из синонимики данного вида э к з е м п л я р , и зображен
ный Д э в и д с о н о м на фиг. 4, стоящий б л и ж е к Ornithella ornithocephala 
( S o w . ) , распространенной в верхнем бате и н и ж н е м келловее Англии 
(Sowerby , 1812, стр. 227, т а б л . 101, фиг. 2—4; Dav idson , 1850, стр. 40, 

табл . VI I , фиг. 6—13, 2 3 ) . Кроме того, н у ж н о у к а з а т ь на ненормально 
б о л ь ш у ю толщину и сильно загнутую м а к у ш к у , соприкасающуюся со 
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спинной створкой, у раковины, изображенной Дэвидсоном на фиг. 1 
(Davidson , 1850, стр. 40, т а б л . V I I ) . 

По р а з м е р а м и общим очертаниям н а ш и э к з е м п л я р ы Z. lagenaiis 
( S c h l o t h . ) сходны с изредка встречающимся в нижнем и среднем 
келловее Ш в е й ц а р и и видом Z. microlagenalis R o l l . (Roll ier , 1911, 
стр. 16, табл . I l l , фиг. 9, 19) . О д н а к о при внимательном сравнении 
Z. lagenaiis (S c h l o t . h . ) легко отличить от этого вида по сильнее загну
той макушке , поперечному сечению передней половины раковины, 
состоящему к а к бы из двух совмещенных д л и н н ы м и основаниями трапе
ций, более ш и р о к о м у и низкому симфитию. К тому ж е Р о л л и е совер
шенно правильно , по н а ш е м у мнению, с б л и ж а л Z. microlagenalis 
R o l 1. не с описываемым видом, а с Z. longifrons R o l l . (Roll ier , 1919, 
стр . 310) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранн£келловейское в р е м я — с р е д н е к е л л о в е й с к о е время . 
Описываемый вид появился и получил распространение в раннекелло-
вейское в р е м я на территории З а п а д н о й Е в р о п ы (Германия , Франция , 
Англия и Ш в е й ц а р и я ) . В конце раннего келловея он проник на терри
торию Русской п л а т ф о р м ы , где существовал в течение всего среднекел-
ловейского времени. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл. , Е л а т ь м а ; Е л а т о м с к и й р-н, 
Икнино . 

Zeilleria trautscholdi ( N e u m a y r ) , 1876 
Табл. XX, фиг. 10; табл. XXI, фиг. 1, 2, 3, 4 

Watdheimia trautscholdi: N e u m a y r , 1876, стр. 347, табл. XXV, фиг. 10, 11. 
Zeilleria trautscholdi: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 233, табл. 49, фиг. 8—15. 
Zeilleria trautscholdi (N е u m.) var. lagenaria: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 233. 
Zeilleria trautscholdi ( N e u m . ) var. rotunda: Г е р а с и м о в , стр. 233. 

М а т е р и а л . И м е е т с я 45 хорошо сохранившихся и семь частично 
поврежденных и д е ф о р м и р о в а н н ы х раковин . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . В составе данного вида выде
л я ю т с я две описываемые н и ж е экологические м о р ф ы : а ) к р у г л а я и 
6) удлиненная . 

Круглая морфа. Х а р а к т е р и з у е т с я округлыми очертаниями раковины. 
Б о к о в ы е и лобный к р а я п л а в н о округлены. Створки сходятся под ост
р ы м углом. Н а и б о л ь ш а я ширина ра кови н ы находится посередине, 
а н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а — в задней половине. Поперечное сечение чече-
вицеобразное . 

М а к у ш к а брюшной створки ш и р о к а я , к о р о т к а я , з а г н у т а я и сравни
тельно мало в ы с т у п а ю щ а я над спинной створкой. М а к у ш е ч н ы й угол 
колеблется от 100 до 110°. Ф о р а м е н маленький , овальный . От него по 
бокам м а к у ш к и протягиваются короткие и тонкие плечики. Спинная 
с т в о р к а взрослых р а к о в и н вздута незначительно меньше брюшной. 

Р а з м е р ы (в мм) 

М* коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/3323 11,8 11,6 6,8 1 ,73:1,70:1 Гжель 
196/11009 11,9 12,0 6,1 1,95: 1,96: 1 Елатьма 
196/11012 15,4 14,0 9,5 1,62: 1,47: 1 я 

196/11027 16,5 16,3 9,5 1 ,73:1,71:1 

Удлиненная морфа. М о л о д ы е ра кови н ы имеют округлые очертания 
и практически неотличимы от круглой м о р ф ы . В процессе дальнейшего 
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роста раковина приобретает удлиненную продолговато-овальную форму. 
Б о к о в ы е к р а я ее слабо выпуклы, в целом почти п а р а л л е л ь н ы друг 
другу. Передний край мало округленный, нередкр почти прямой или 
иногда с едва заметной выемкой. М а к у ш к а брюшной створки сравни
тельно тонкая . М а к у ш е ч н ы й угол колеблется от 73 до 85°. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/3334 11,0 9,5 5,3 2,07: 1,97: 1 Симеон 
196/34521 18,2 14,5 12,2 1,49: 1,48:1 
196/34522 20,5 15,6 13,6 1,50:1,21:1 Никитине 
196/34523 20,8 16,6 13,3 1,45: 1,24: 1 

Схема располо-
мускульных и 

паллиальных отпечатков 
Zeilleria trautscholdi 

(N е u m.) 
a — б р ю ш н а я створка; б — 

спинная створка 

П р о м е ж у т о ч н ы й х а р а к т е р имеет овальный э к з е м п л я р № 196/10999 
из Д о р о г о м и л о в о , о б л а д а ю щ и й длиной 20,1 мм, шириной 17,7 мм и тол
щиной 13,4 мм. 

Описанные отклонения признаков н а р у ж н о г о строения раковины не 
с к а з ы в а ю т с я на ее внутреннем строении. Б о к о в ы е к р а я корытцеобраз -
ной замочной п л а т ф о р м ы сливаются с к р у р а л ь н ы м и основаниями. П е т л я 
ш и р о к а я , с в и с а ю щ а я почти до лобного к р а я . 
С р е д и н н а я септа хорошо развита и достигает 
примерно 2 / Б длины спинной створки. З у б н ы е пла
стины сравнительно короткие . Д е л ь т и р и а л ь н а я 
полость ш и р о к а я ; боковые примакушечные по
лости очень узкие и неглубокие. Строение мус
кульных полей и з о б р а ж е н о на рис. 96. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П . А. 
Герасимов первым описал изменчивость ра
ковины Z. trautscholdi ( N e u r a . ) и выделил р а з 
новидности v a r . rotunda и va r . lagenaria, кото
рые, по н а ш е м у мнению, следует р а с с м а т р и в а т ь 
к а к экологические морфы. К р у г л а я м о р ф а встре
чается среди песчанистых мергелей и глин с ж е 
лезистыми оолитами , а удлиненная обычно приурочена к пескам, т а к ж е 
в том или ином количестве с о д е р ж а щ и м ж е л е з и с т ы е оолиты. Нередко 
здесь ж е п о п а д а ю т с я э к з е м п л я р ы , о б л а д а ю щ и е промежуточными при
з н а к а м и . Это свидетельствует о том, что описываемые морфы, населяв
шие соседние участки дна , имели возможность в личиночном состоянии 
свободно обмениваться особями. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид Z. trautscholdi был 
установлен Н е й м а й р о м в середине второй половины прошлого столетия 
и не подвергался ревизии до 1955 г. Неизученным до настоящего вре
мени оставалось внутреннее строение раковины. 

Д а н н ы й вид, особенно его удлиненная морфа , весьма близок 
к Z. lagenaiis ( S c h l o t h . ) . Однако , помимо обычно меньших размеров 
и более округленной формы раковины, он отличается от последней 
сильнее развитой корытцеобразной замочной п л а т ф о р м о й и более корот
кой д о р з а л ь н о й септой. Значительно более отдаленным является сход
ство Z. trautscholdi ( N e u m . ) с молодыми Z. lituanica (В о d е п) и 
в зрослыми р а к о в и н а м и Z. popilanica ( K r e n k . ) . 

Отличием от первых с л у ж а т более толстая и сильнее изогнутая 
з а м о ч н а я п л а т ф о р м а и сильнее р а з в и т а я срединная септа, а от вторых, 
кроме этих признаков , — более округленные очертания раковины и 
более короткие зубные пластины. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское время . Р а с п р о с т р а н е н на территории 
центральных областей Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Краснопресненский р-н, карьер 
в урочище К а м у ш к и , Д о р о г о м и л о в о ; М о с к о в с к а я обл., Раменский р-н, 
карьер у Речицы; Р я з а н с к а я обл., Е л а т ь м а ( р а й ц е н т р ) ; Спасский р-н, 
берег Оки м е ж д у Чевкино и Никитино; Рыбновский р-н, Новоселки на 
Оке; Михайловский р-н, Симеон на р. Проне , У л ь я н о в с к а я обл., Ишеев -
ский р-н, Д о л и н о в к а . 

Zeilleria popilanica (К г e n k e l ) , 1915 

Табл. XXI, фиг. 5, 6, 7 
Waldheimia popilanica: K r e n k e l , 1915, стр. 338, табл. XXV, фиг. 5—10. 
Waldheimia sp.: K r e n k e l , 1915, стр. 339, табл. XXV, фиг. 14—16. 
Zeilleria popilanica: М а к р и д и н , 1962, стр. 89, табл. 1, фиг. 8. 

М а т е р и а л . Имеется более 20 хорошо сохранившихся раковин, 
часть из которых заполнена рыхлым песчаным м а т е р и а л о м , что способ
ствует вскрытию створок и исследованию их внутреннего строения. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины изме
няются в процессе роста от округлых у юных до удлиненно-овальных 
у взрослых раковин. Н а и б о л ь ш и е толщина и ширина раковины нахо
дятся посередине; у отдельных э к з е м п л я р о в последняя бывает не
сколько смещена в направлении переднего к р а я . О б е створки тонкие, 
сильно и почти одинаково выпуклые , покрытые тончайшими концентри
ческими линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка в примакушечной области килеобразная . 
М а к у ш к а короткая , ш и р о к а я , сильно з а г н у т а я , но не с о п р и к а с а ю щ а я с я 
со спинной створкой. Плечики ее тонкие, быстро с г л а ж и в а ю щ и е с я , от
д е л я ю щ и е узкую, немного вогнутую л о ж н у ю арею от остальной части-
створки. Ф о р а м е н маленький , округлый, впереди с узким вырезом. Дель-
тидиальные пластины небольшие, неправильно трапециевидные, сопри
к а с а ю щ и е с я друг с другом и о б р а з у ю щ и е почти равностороннетреуголь-
ный симфитий. Л о б н а я линия у молодых раковин п р я м а я , у взрослых 
она обычно образует легкий изгиб в д о р з а л ь н о м направлении . 

Зубные пластины длинные, сильно р а с х о д я щ и е с я . Передний их край 
скошен в вентральном направлении . Д е л ь т и р и а л ь н а я полость очень 
ш и р о к а я , а боковые п р и м а к у ш е ч н ы е полости узкие, глубокие. Замочная 
п л а т ф о р м а тонкая , ш и р о к а я , к о р ы т ц е о б р а з н а я , спереди V-образно 
в ы р е з а н н а я , о п и р а ю щ а я с я на высокую, тонкую срединную септу. Пос
л е д н я я достигает обычно половины длины спинной створки. Круральные 
основания короткие, почти п р я м ы е . П е р е д н я я часть петли несет бахрому 
из мелких шипиков. Мускульное поле брюшной створки узкое, треуголь
ное, обращенное вершиной к м а к у ш к е . Мускульное поле спинной 
створки овальное . В его пределах более или менее отчетливо выражены 
только небольшие прямоугольно-треугольные отпечатки передней пары 
з а к р ы в а т е л е й , п р и м ы к а ю щ и е к переднему концу септы. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

19640956 13,9 11,60 8,0 1,73: 1,37: 1 
196/40957 17,8 13,9 10,7 1,66:1,29:1 
196/40955 19,5 15,5 11,5 1,69:1,34:1 
196/40960 21,0 18,0 12,8 1,64:1,40:1 
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О б щ и е з а м е ч а н и я . Вид Z. popilanica (К f ё п. к.) был установ
лен в 1915 г., но до настоящего времени не подвергался тщательном.у 
изучению. Полученные нами данные о внутреннем строении раковины 
позволяют у т в е р ж д а т ь принадлежность его к роду Zeilleria В а у 1 е и 
одновременно у к а з а т ь на ошибочность определения А. П. Герасимовым 
внешне сходной с ним формы из среднего келловея Подмосковья (Гера
симов, 1955, стр. 241 ) . Этот автор, несомненно, имел дело с каким-то 
редко встречающимся видом, х а р а к т е р и з у ю щ и м с я отсутствием зубных 
и коротких боковых септ (или эусептоидов?) . В то ж е время , как ука
зано в ы ш е ; Z. popilanica ( K r e n k . ) имеет одну тонкую высокую септу 
и хорошо развитые зубные пластины. 

М ы включаем в синонимику данного вида Waldheimia sp . Кренкеля , 
р а с с м а т р и в а я ее к а к юный э к з е м п л я р Zeilleria popilanica ( K r e n k . ) . 
В этом нас убеждает , во-первых, полное сходство внутреннего строения 
и, во-вторых, совпадение формы этой раковины с очертаниями молодых 
раковин описываемого вида . 

Родственные с в я з и Z. popilanica ( K r e n k . ) не установлены. М о ж н о 
лишь у к а з а т ь на некоторое сходство этого вида с Zeilleria trautscholdi 
( N e u m . ) , от которой он отличается очень тонкостворчатой и более 
овальной раковиной, более тонкой и менее вогнутой замочной платфор
мой, лишенной развитых круральных оснований и очень тонкой средин
ной септой-. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекеллоиейское в р е м я . Р а с п р о с т р а н е н и е зафиксиро-
ванно только в окрестностях П а п и л е Литовской С С Р . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ш а у л я й с к а я обл., берег р. Венты у Па
пиле. 

Zeilleria lituanica (В о d е n ) , 4911 

Табл. XXI, фиг. 8 

Waldheimia (Zeilleria) lituanica: В о d е п, 1911, стр. 73 (195), табл. VIII (XXVII), 
фиг. 7—11. 

Aulacothyris lituanica: В о d е п, 1911, стр. 73, табл. VIII (27), фиг. 7—11. 

М а т е р и а л . Имеется три. хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых экземп

ляров , имеющих д л и н у до 18 мм, округленные, причем н а и б о л ь ш а я 
ширина р а с п о л о ж е н а посередине. В д а л ь н е й ш е м раковина быстрее 
н а р а с т а л а в длину, чем в ширину, и приобретала все более пятиуголь
ные очертания . Н а и б о л ь ш а я ширина и толщина взрослых раковин 
незначительно смещены от середины в направлении замочного к р а я . 
Последний равен или у наиболее крупных э к з е м п л я р о в несколько пре
вышает по ширине лобный край . Передний (лобный) край раковины 
претерпевает существенные онтогенетические изменения: у молодых 
раковин он почти правильно полукруглый, становящийся затем более 
узким, притуплённым и, наконец, на последних стадиях роста прямым и 
слабо в ы е м ч а т ы м . Поверхность раковины, особенно в передней поло
вине, покрыта многочисленными тонкими концентрическими линиями 
нарастания . 

Б р ю ш н а я створка выпукла сильнее спинной. Н а и б о л ь ш а я ее высота 
расположена .у молодых раковин посередине, а у взрослых несколько 
ближе к м а к у ш к е . П о с л е д н я я короткая , очень круто загнутая , но не 
с к р ы в а ю щ а я низкий, с л а б о р а з в и т ы й симфитий. Плечики макушки 
короткие, острые. Л о ж н а я арея несколько вогнута. Форамен маленький, 
у молодых раковин макушечный, а у взрослых слабо з амакушечный . 

У раковин с п р я м ы м и особенно в ы е м ч а т ы м передним к р а е м на 
обеих створках имеются широкие, очень короткие и неглубокие синусы, 
ограниченные отходящими от его углов округленными возвышениями. 
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Обычно эти синусы развиты примерно одинаково , но у наиболее круп
ных экземпляров синус на спинной створке в ы р а ж е н лучше, чем на 
брюшной, и достигает около Уз длины раковины. Б о к о в ы е и передняя 
комиссуры прямые. 

Внутреннее строение ра кови н ы х а р а к т е р и з у е т с я высокой, тонкой 
срединной септой, достигающей несколько более Уг длины спинной 
створки, п о д д е р ж и в а ю щ е й корытцеобразно вогнутую з а м о ч н у ю плат
форму, сходную с таковой у Z. popilanica ( К г e n к . ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

N° коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и 
ширины к толщине 

196/16118 
196/16119 
196/16122 

12,5 
18,0 
25,5 

12,7 
17,9 
23,6 15,7 1,62:1,50:1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид был 
установлен Боденом в 1911 г. и с того времени не подвергался исследо
ванию. В частности, неизвестным оставалось внутреннее строение рако
вины. К сожалению, недостаток м а т е р и а л а сильно ограничил наши 
возможности в этом отношении, хотя все ж е удалось подтвердить при
надлежность данного вида к роду Zeilleria B a y l e в его современной 
трактовке . 

М о л о д ы е раковины Z:' lituanica (В о d e n ) по внешнему облику 
очень похожи на Z. trautscholdi (N е u т . ) , но легко ОТЛИЧИМЫ ОТ НИХ 
по внутреннему строению спинной створки, в частности имеют менее 
вогнутую замочную п л а т ф о р м у и более длинную и тонкую срединную 
септу. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й Оксфорд, в р е м я C a r d i o c e r a s c o r d a t u m . Распрост
ранение з а ф и к с и р о в а н о только у П а п а р т и н е на р. Венте в Литов
ской С С Р . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , Ш а у л я й с к а я обл., Мажей-
кяйский р-н, П а п а р т и н е на р. Венте. 

Zeilleria doneziana N а 1 i v k i n, 1910 

Табл. XXI, фиг. 9 
Waldheimia cf. lugubris: Н а л и в к и н , 1910, стр. 28, табл. I l l , фиг. 9, 10. 
Zeilleria dorteziana: Н а л и в к и н , 1910, стр. 29, табл. I l l , фиг. 11. 
Zeilleria Egena: Н а л и в к и н , 1910, стр. 30, табл. I l l , фиг. 12 (поп B a y l e ) . 

М а т е р и а л . Имеется две хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины незна

чительно изменяются в процессе роста, с о х р а н я я в общем округленно-
пятиугольные очертания , тяготеющие к округленно-ромбическим. Пос
ледние особенно отчетливо в ы р а ж е н ы у взрослых раковин, имеющих 
суженный и оттянутый передний край . Н а и б о л ь ш и е толщина и ширина 
раковины находятся примерно посередине. Поверхность створок точеч
ная , покрыта концентрическими линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка выпукла в 1,5—1,8 р а з а больше спинной, причем 
наибольшая ее высота несколько смещена от середины в направлении 
замочного к р а я . М а к у ш к а в основании ш и р о к а я , быстро с у ж а ю щ а я с я 
•к концу, сильно з а г н у т а я и н а в и с а ю щ а я над макушечной областью про-



тивоположной створки. Симфитий широкий, вогнутый, ограничивающий 
форамен только спереди. Плечики м а к у ш к и килеобразные , довольно 
длинные. Л о ж н а я арея уплощенная . Форамен круглый, макушечный. 
В передней части описываемой створки отчетливо в ы р а ж е н срединный 
синус, ограниченный возвышениями, отходящими от углов лобного края . 
Синус особенно хорошо развит у э к з е м п л я р а , о б л а д а ю щ е г о более оття
нутым передним краем раковины и достигает примерно -'Д длины 
брюшной створки. 

Спинная створка несет в передней части срединное возвышение, 
отвечающее вентральному синусу. Боковые комиссуры очень слабо 

Рис. 97. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Zeilleria doneziana 
N a l i v k . из верхнеоксфордских отложений района Н. Водолаги Харьковской области 

изогнуты в сторону брюшной створки. Л о б н а я линия в столь ж е незна
чительной степени о т р а ж а е т своим изгибом х а р а к т е р описанных выше 
складок . 

Внутреннее строение брюшной створки характеризуется хорошо раз 
витыми зубами , небольшим дополнительным зубчиком и расходящимися 
зубными пластинами . В спинной створке хорошо прослеживаются высо
кая , т о н к а я срединная септа и опирающийся на нее замочный желобок , 
перекрытый внутренними замочными пластинами . З а м о ч н а я п л а т ф о р м а 
несколько вогнута. К р у р а л ь н ы е основания небольшие, довольно отчет
ливо обособленные (рис. 9 7 ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/19041 
196/19042 

27,8 
30,1 

23,3 
22,3 

18,3 
19,4 

1,46:1,27:1 
1,55:1,14:1 

Протопоповка 
Н; Водолага 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Сопоставление описывае
мых э к з е м п л я р о в с сингипами Z. doneziana N a l i v k . п о к а з а л о их пол
ное сходство, за исключением несколько меньшей толщины раковины. 
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Они т а к ж е очень мало отличаются от Z. egena и Waldheimia cf. lugubris, 
хранящихся в коллекции В. А. Н а л и в к и н а , и получены, кстати говоря, 
из тех ж е слоев, что и синтипы Z. doneziana N a l i v k . (Наливкин , 1910, 
стр. 28, 29, табл . I I I , фиг. 9, 10, 12) . Фиксируемые ж е отличия носят 
возрастной х а р а к т е р . У нас не остается сомнений в том, что все назван
ные формы п р и н а д л е ж а т к одному виду — Z. doneziana N a l i v k . 
К этому следует добавить , что настоящие Z. lugubris S u e s s и Z. egena 
В a y l e в донецкой юре отсутствуют. П е р в а я распространена .в ш т р а м -
бергских слоях титонского яруса , стратиграфические аналоги которых 
представлены в исследуемом районе в лагунных и континентальных 
фациях , а вторая имеется в яйлинской свите Горного К р ы м а , откуда 
была описана Н. П. Кянсеп (1961, стр. 83, т а б л . I , фиг. 4, 5 и рис. 34, 
в тексте) и включена в объем ее нового рода Zeillerina ( там ж е , стр. 80) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Позднеоксфордское время . Р а с п р о с т р а н е н на территории 
северо-западной окраины Донецкого складчатого сооружения и зоны его 
сочленения с Днепровск о -Д он е ц кой впадиной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл., Петровский р-н, Прото
поповка; Н. В о д о л а г а (райцентр) из скв. 328 треста «Харьковнефтегаз -
р а з з е д к а » с глубины 1108,0—1112,8 м. 

Р о д Rugitela M u i r - W o o d , 1935 

Rugitela: M u i r - W o o d , 1935, стр. 121, рис. 31 (в тексте); М а к р и д и н в «Осно
вах палеонтологии», 1960, стр. 300. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula bullata S o w e r b y , 1823; нижний бат 
(фуллер) Англии. ^ 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Круглые или удлиненно-
овальные д в о я к о в ы п у к л ы е раковины, покрытые сильно р а з в и т ы м и кон
центрическими линиями н а р а с т а н и я , и м е ю щ и м и ступенчатый облик. 
М а к у ш к а приподнята , сильно загнута , нередко налегает на спинную 
створку. Плечики м а к у ш к и не всегда хорошо в ы р а ж е н ы . Ф о р а м е н маку
шечный или очень слабо з а м а к у ш е ч н ы й . С р е д и н н а я септа достигает 2/з 
длины спинной створки и п о д д е р ж и в а е т с з а д и замочную платформу. 
Последняя у некоторых видов прободена висцеральным фораменом. 
З а м о ч н ы е пластины и септа составляют о б р а з о в а н и е в виде буквы W. 
К р у р а л ь н ы е основания отходят в д о р з а л ь н о м направлении . П е т л я бра
хидия свисает почти до переднего к р а я раковины. Мускульное поле 
спинной створки удлиненно-овальное , причем отпечатки задней пары 
мускулов- закрывателей почти в два р а з а шире , чем передней пары, и 
соприкасаются с ними по внутреннему кра ю. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о д Rugitela М u i r -W о о d 
близок к Zeilleria В а у 1 е, но отличается от него своеобразной концен
трической ступенчатой скульптурой раковины, более длинной септой, 
п о д д е р ж и в а ю щ е й сзади з а м о ч н у ю пластину, W - о б р а з н ы м сечением 
замочной п л а т ф о р м ы , формой муксульных отпечатков и наличием 
у некоторых видов висцерального ф о р а м е н а . Согласно Мьюр-Вуд, 
степень развития указанной скульптуры в о з р а с т а л а в процессе эволю
ции рода. Это заключение п о д т в е р ж д а е т с я на примере описываемого 
ниже вида Rugitela plicata ( G e r a s s . ) , существовавшего в раннем вол
жском веке и о б л а д а ю щ е г о лучше в ы р а ж е н н о й ступенчатостью линий 
нарастания , чем типовой вид, ж и в ш и й в позднебатское время . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Байосский век — позднеюрская эпоха. Распространен на 
территории З а п а д н о й Европы; на Русской п л а т ф о р м е известен один вид. 
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Rugitela plicata (G e r a s s i m o v ) , 1955 

Табл. XXI, фиг. 10 
Zeilleria plicata: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 243, табл. 50, фиг. 1. 
М а т е р и а л . Имеется две хорошо сохранившиеся раковины. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины сравни

тельно м а л о изменяются в процессе роста. Молодые э к з е м п л я р ы имеют 
с л а б о в ы р а ж е н н у ю поперечно-овальную форму, которая затем вслед
ствие усиления н а р а с т а н и я раковины в длину становится округлой. Обе 
створки почти одинаково сильно и 
равномерно выпуклы. Н а поверхности 
к а ж д о й из них насчитывается от 13 до 
16 одинаковых, несколько округлен
ных и наклоненных к периферии сту
пенчатых следов н а р а с т а н и я . Из них 
3—4 ступени, р а с п о л о ж е н н ы е в при-
макушечной области, отстоят на боль
шем расстоянии друг от друга , чем 
остальные , и более п р и ж а т ы к телу 
створки. Н а и б о л ь ш и е ширина и тол
щина раковины р а с п о л о ж е н ы посе
редине. 

М а к у ш к а несколько уплощена и 
умеренно выступает н а д спинной 
створкой. Н а боковых ее поверхностях 
имеются острые короткие плечики, от
д е л я ю щ и е почти плоскую л о ж н у ю 
арею от остальной поверхности брюш
ной створки. Ф о р а м е н средних разме
ров, круглый, очень слабо з а ма куш е ч -
ный. Б л а г о д а р я тому, что м а к у ш к а 
загнута слабо , удается хорошо про
следить строение больших, соприка
с а ю щ и х с я друг с другом д е л ь т и д и а л ь -
ных пластин, ограничивающих фора
мен только спереди. 

Спинная створка по степени вы
пуклости обычно немного уступает 
брюшной, причем этот признак 'особенно отчетливо в ы р а ж е н у взрослых 
раковин. Б о к о в а я комиссура весьма слабо и плавно изогнута в сторону 
брюшной створки. Л о б н а я линия всегда остается прямой. 

Негативные следы концентрической скульптуры на внутренней по
верхности створок весьма рельефны. П е т л я брахидия широкая , почти 
д о с т и г а ю щ а я переднего к р а я . З а м о ч н а я п л а т ф о р м а ш и р о к а я , прободен-
ная в передней части маленьким круглым висцеральным ф о р а м е н о м . 
С р е д и н н а я септа хорошо развита , быстро понижается к переднему 
концу, достигая почти 3 / s длины спинной створки. З у б н ы е пластины 
р а с х о д я щ и е с я . Б о к о в ы е примакушечные полости • узкие и глубокие 
( р и с . 9 8 ) . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/35160 
196/35116 

15,0 
15,2 

14,5 
14,4 

9,7 
10,0 

1,54: 1,49:1 
1,52:1,44:1 

Хорошево 
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Рис. 98. Внутреннее строение рако
вины Rugitela plicata (G е г a s s.) 

Bp. с. брюшная створка, ф — форамен, 
з. пл. — зубные пластины, м. пл. — му
скульное поле, С. с. — спинная створка, 
зм. пл. — замочная платформа, в. ф. — 
висцеральный форамен, кр. ос. — крураль
ные основания, ср. с. — срединная септа 



Р и с . 98 . В н у т р е н н е е с т р о е н и е р а к о 
в и н ы Rugitela plicata ( G e r a s s . ) 

Bp. с. б р ю ш н а я с т в о р к а , ф — ф о р а м е н , 
з. пл. — з у б н ы е п л а с т и н ы , м. пл. — му
с к у л ь н о е поле , С. с. — с п и н н а я с т в о р к а , 
зм. пл. — з а м о ч н а я п л а т ф о р м а , в. ф. — 
в и с ц е р а л ь н ы й ф о р а м е н , кр. ос. — к р у р а л ь 
ные о с н о в а н и я , ср. с. — с р е д и н н а я септа 



О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П. А. Герасимов ошибочно 
отнес описываемый вид к роду Zeilleria В а у 1 е и сопоставил его с круг
лой экологической морфой Z. trautscholdi ( N e u m . ) . 

Вопрос о генетических взаимоотношениях R. plicata ( G e r a s s . ) 
является совершенно открытым ввиду отсутствия данных о других пред
ставителях рода Rugitela М u i r -W о о d, существовавших с кимеридж-
ского по ранний волжский век включительно на территории Русской 
платформы и сопредельных стран. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век, время V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Распро
странение з а ф и к с и р о в а н о только в двух пунктах на территории 
Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Хорошево, Мневники. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О T E R E B R A T E L L O I D E A K I N G , 1850 

П е т л я брахидия , р а с т у щ а я от к а р д и н а л и я и срединной септы, про
ходит в своем развитии р я д стадий м е т а м о р ф о з ы ; последние состоят 
в дифференциации нисходящих и восходящих ветвей с частичным или 
полным отделением петли от септы. Л о ф о ф о р на шизолофусной стадии 
развития имеет реснички, н а п р а в л е н н ы е н а р у ж у . В к а ж д о й створке 
имеется по 4 г л а в н ы х ствола п а л л и а л ь н ы х отпечатков. Триасовый пе
р и о д — н ы н е . 

СЕМЕЙСТВО DALLINIDAE B E E C H E R , 1893 

nom. transl . A l l a n , 1940 (ex Dallininae B e e c h e r , 1893) 

Terebra te l lo idea с двояковыпуклой или плоско-выпуклой гладкой, 
складчатой или радиально-ребристой раковиной, обычно имеющей зуб
ные пластины. У р я д а родов имеется небольшой замочный отросток. 
З а м о ч н а я п л а т ф о р м а ц е л ь н а я или р а з о б щ е н н а я ; м о ж е т поддерживаться 
срединной септой. П е т л я брахидия д л и н н а я , п р о х о д я щ а я кампагиформ-
ную, френулиниформную, т е р е б р а т а л и ф о р м н у ю и д а л л и н и ф о р м н у ю ста
дии онтогенеза; имеются иногда дополнительные стадии. Спикулы в ло-
фофоре обычно присутствуют, но в небольшом количестве. Триасовый 
период — ныне. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DALLININAE BEECHER, 1893 

Dal l in idae с петлей брахидия , имеющей в поперечном сечении ленто
видную форму. Соединение восходящих ветвей со срединной септой 
исчезает на т е р е б р а т а л и ф о р м н о й стадии. О б щ е е направление онтогенеза 
петли не отличается от основного даллинидного . Триасовый период — 
ныне. 

Р о д Aulacothyris D o u v i l l e , 1879 
Terebratiilae carinatae: B u c h , 1833—1834, стр. 133. 
Terebratula impressae: Q u e n s t e d t , 1852, стр. 318. 
Terebratula (Epithyridae) impressae: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 345. 
Aulacothyris: D o u v i l l e , 1879, стр. 368; R o l l i e r , 1919, стр. 342;' S с h u с h e r t 

et L e V e n e , 1929, стр. 24, 32; Ц и т т е л ь , 1934, стр. 542; М о и с е е в , 1934, стр. 150;, 
М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 300. 

Gruppe der Nucleaten: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 83 (частично). 
Bifrons-Sippe: R o t h p l e t z , 1886—1887, стр. 80 (частично). 
Pseudoglossothyris: B u c k m a n , 1901, стр. 284 (частично); B u c k m a n , 1917,-

стр. 98 (частично). 

Т и п о в о й в и д — Terebratula resupinata S o w e r b y , 1823; средний 
лейас Англии. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е удлиненно-оваль
ные, овальные или округленные раковины с сильно загнутой макушкой . 
Б р ю ш н а я створка килевидно в ы п у к л а я , в, передней половине с неболь
шим возвышением. Спинная створка у п л о щ е н н а я , несущая слабо раз -
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витый срединный синус. Передний край раковины обычно округленный, 
у немногих видов выемчатый. 

З у б ы мыщелковидные ; дополнительный зубчик обычно отсутствует. 
З у б н ы е пластины короткие, слабо развитые , у многих видов изогнутые 
н а р у ж у . Б о к о в ы е примакушечные полости узкие . Внутренний ножной 
воротничок отсутствует или очень плохо в ы р а ж е н . З а м о ч н а я платформа 
цельная , к о р ы т о о б р а з н а я . З а м о ч н ы й отросток отсутствует. Замочный 
ж е л о б о к п р о с л е ж и в а е т с я на молодых стадиях ; у в зрослых раковин при
крыт внутренними замочными пластинами . Септа сильно развита , 
нередко достигает 3 Д длины спинной створки. П е т л я д а л л и н и ф о р м н а я , 
п р о х о д я щ а я все стадии ее онтогенеза (рис. 99 ) . У ранне- и среднеюр-

Рис. 99. Зарисовка серии поперечных пришлифовок молодой раковины Aulacothyris 
resupinata (S о w.) с френулиниформной стадией развития петли брахидия из плинсбах-

ских отложений района Планерское. Крымской области 

ских видов хорошо р а з в и т а бахрома , отсутствующая у многих поздне-
юрских видов. П а л л и а л ь н ы е отпечатки линейные, расходящиеся . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о д Aulacothyris, установ
ленный Д у в и й е еще в 1879 г., получил окончательное признание лишь 
в 1919 г. после выхода в свет работы Р о л л и е . Д о этого виды, принадле
ж а щ и е д а н н о м у роду, ч а щ е в к л ю ч а л и в объем родов Zeilleria B a y l e и 
Nucleata Q u e n s t . С первым его сходство состоит в строении макушки , 
замочной п л а т ф о р м ы , отсутствии замочного отростка и длинной петле' 
брахидия , а со в т о р ы м — в о внешнем облике плоско-выпуклой раковины. 
В настоящее в р е м я сопоставление этих родов не имеет смысла ввиду 
существенного их отличия по многим в а ж н ы м таксономическим призна
кам и п р и н а д л е ж н о с т и к р а з н ы м систематическим подразделениям . 

Одним из б л и ж а й ш и х предков рода Aulacothyris D о u v. является^ 
позднетриасовый Aulacothyropsis D a g y s (Дагис , 1959, стр. 99 ) . Отли
чие первого состоит в наличии у взрослых раковин даллиниформной" 
петли, тогда к а к у Aulacothyropsis D a g y s она к а м п а г и ф о р м н а я . 

Следует упомянуть т а к ж е о сходстве Aulacothyris D о u v. с ранне-
меловыми Terebrataliopsis S m i r n . (Смирнова , 1962, стр. 97 ) . Послед
ние, однако , отличаются т е р е б р а т а л и ф о р м н о й петлей на взрослой стадии 
роста раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е т р и а с о в а я эпоха — юрский период. Распространен ' 
на территории Русской п л а т ф о р м ы , К р ы м а , К а в к а з а , Азии, Индии, 
Б и р м ы , Индонезии , А ф р и к и и З а п а д н о й Европы. 

Aulacothyris mandelslohi ( О р р e l ) , 1856—1858 
Табл. XXI, фиг. И, 12 

Terebratula Mandelslohi: О р р е 1, 1856—1858, стр. 495, № 85. 
Terebratula carinata alveata: Q u e n s t e d t , 1868—1871, стр. 350, табл. 47,. 

фиг. 50 (только). 
Waldheimia Mandelslohi: R о е m е г, 1870, стр. 238, табл. XXI, фиг. 15 (частично). 
Aulacothyris mandelslchi: R o l l i e r , 1919, стр. 351. 
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М а т е р и а л . Имеется пять хорошо сохранившихся раковин и не
сколько разобщенных створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины размером 
примерно до 10—12 мм в длину округлые или неясно округленно-ромби
ческие; в процессе дальнейшего роста раковины приобретают удлинен
ные, отчетливо округленно-ромбические очертания . Передний и замоч
ный края довольно узкие и примерно равные по ширине. Наибольшие 
ширина и толщина молодых раковин находятся посередине, а у взрос
лых первая несколько смещена в направлении м а к у ш к и . Створки тон
кие, покрытые концентрическими штрихами , среди которых в перифе
рической области появляются отдельные рельефно в ы р а ж е н н ы е линии 

н а р а с т а н и я . Б о к о в ы е и передний к р а я раковины 
острые. 

Б р ю ш н а я створка сильно выпукла , в попе
речном сечении к и л е в и д н а я . М а к у ш к а тонкая , 
короткая , сильно з а г н у т а я и н а в и с а ю щ а я над 
спинной створкой. Плечики м а к у ш к и острые, из
г и б а ю щ и е с я в направлении углов замочного 
к р а я . Л о ж н а я арея н е б о л ь ш а я , покрытая гори
зонтальными штрихами . Ф о р а м е н маленький, 
круглый. Симфитий широкий, но невысокий. 

Спинная створка уплощенная . Наиболее 
в з д у т а я ее часть р а с п о л о ж е н а в задней трети. 
В д о л ь срединной линии этой створки проходит 
узкий, очень слабо развитый синус, распозна
ваемый у некоторых мелких раковин только на-
ощупь. Б о к о в а я комиссура у молодых раковин 
п р я м а я ; у в зрослых ж е весьма слабо изогнута 
в вентральном направлении . Л о б н а я линия об
разует небольшой изгиб, очерчивая контур мало 
развитого я з ы ч к а спинной створки. 

З у б н ы е пластины тонкие, р а с х о д я щ и е с я с 
сильно скошенными в вентральном направлении 

передними к р а я м и . Б о к о в ы е п р и м а к у ш е ч н ы е полости очень узкие . За
мочная п л а т ф о р м а ш и р о к а я , с выемкой на переднем крае . Она поддер
ж и в а е т с я тонкой и высокой срединной септой, достигающей несколько 
более Уз длины спинной створки. П е т л я с довольно слабо развитой 
бахромой из тонких шипиков . Мускульное поле и п а л л и а л ь н ы е отпе
чатки и з о б р а ж е н ы на рис. 100. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

:196/44112 9,5 9,7 4,4 2 ,15 :2 ,20 :1 Трактемиров 
196/44113 11,0 10,0 5,0 2 ,20 :1 ,18 : 1 
196/44114 14,7 12,7 6,0 2,45: 2,1 Ы 
196/44116 17,7 15,0 7,5 2,36 : 2,00 : 1 Монастырек 
196/17615 23,5 19,0 12,0 1,95:1,58:1 Трактемиров 

•196/17611 23,8 19,4 13,0 1,83: 1,49: 1 • 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Оппель сопоставлял 
A. mandeistohi с формой, и з о б р а ж е н н о й Дэвидсоном (Dav idson , 1851, 
табл . IV, фиг. 12) из нижнего оолита Англии и получившей впоследст
вии от Р о л л и е наименование A. incrassata. К сожалению, в литературе 
отсутствует и з о б р а ж е н и е э к з е м п л я р о в , • изучавшихся Оппелем. Это, 

Рис. 100. Внутреннее 
строение спинной створ
ки раковины Aulacothy

ris mandelslohi ( O p p . ) 
из нижнекеллйвейских 
отложений района Трак-
темирова Киевской обла

сти 
н. зм. п. — н а р у ж н ы е замоч
ные пластины, вн. зм. п. — 
внутренние замочные пласти
ны, ср. с. — срединная септа, 
я. пл. — мускульное поле, 
й. о. — васкулярные (палли

альные) отпечатки 
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с одной стороны, в ы н у ж д а е т ориентироваться при определении описы
ваемого вида на раковину, и з о б р а ж е н н у ю Квенштедтом и происходя
щую не из Бопфингена , а из Андорфа в Вюрттенберге , и, с другой сто
роны, в определенной мере з а т р у д н я е т решение вопроса об его объеме. 
Вряд ли, в частности, можно согласиться с Роллие , рекомендовавшим 
отнести к A. mandelslohi (О р р.) э к з е м п л я р из верхнего бата района 
Н и п ф а (Quens t ed t , 1868—1871, табл . 47, фиг. 5 1 ) , от которого нижне-
келловейская ф о р м а из Андорфа отличается менее р а з в и т ы м синусом 
спинной створки, более узкой и сильнее загнутой м а к у ш к о й и несколько 
более крупным фораменом. М ы полагаем , что этот, по-видимому, стар
ческий экземпляр п р и н а д л е ж и т иному виду, в о з м о ж н о я в л я ю щ е м у с я 
предшественником A. mandelslohi ( О р р . ) . 

К а к у к а з а л Р о л л и е (Rollier, 1919, стр. 352) , среди экземпляров 
Waldheimia carinata va r . mandelslohi, описанных Дэвидсоном (Davidson , 
1878, стр. 180, табл . XXII I , фиг. 16—18), имеются представители других, 
близких к A. mandelslohi ( О р р . ) , видов, в числе которых он назвал 
A. carinata ( О р р . ) и A. incrassata ( R o l l . ) . Ф о р м а же , и з о б р а ж е н н а я 
Дэвидсоном на т а б л . XXII I , фиг. 21 , 22, была выделена Роллие 
(Rollier, 1919, стр. 348) в качестве самостоятельного вида A. blakei. 
П о м и м о этого, Р о л л и е переопределил Waldheimia cf. mandelslohi Лори-
оля из секвана Швейцарии , д а в ей название Aulacothyris unguis. Однако , 
по н а ш е м у мнению, нельзя следовать совету этого автора и относить 
продолговатые раковины из м а к р о ц е ф а л и т о в ы х слоев Верхней Силезии, 
ф и г у р и р у ю щ и е в работе Р е м е р а (Roemer , 1870, стр. 238, табл . XXI, 
фиг. 15) под названием Aulacothyris carinata, к виду A. alveata R o l l . , 
тогда как они вполне отвечают п р и з н а к а м молодых раковин A. mandel
slohi (О р р . ) . 

В синонимику описываемого вида не м о ж е т быть включена Wald
heimia (Aulacothyris) carinata L a m . var . majidelslohi О р р . , описанная 
Клерком (Clerc , 1904, стр. 84, табл . I l l , фиг. 10) и о б л а д а ю щ а я округ
лыми очертаниями раковины и более сильно развитой септой. 

Н а и б о л е е близким видом к A. mandelslohi ( О р р . ) является , по 
всей вероятности, A. alveata R o l l , из нижнего келловея Германии. 
Отличительными особенностями первого нужно считать несколько более 
крупные р а з м е р ы и яснее в ы р а ж е н н у ю ромбоидальность очертаний рако
вины, а т а к ж е наличие маленького ф о р а м е н а . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
р а н е н и е . В т о р а я половина позднебатского времени — раннекелловей-
•ское время . 

Согласно имеющимся данным, описываемый вид появился в конце 
батского века , в к о р н б р а ш с к о е время , на территории Ацглии. 
В раннекелловейское время его географический ареал охватывал терри
торию Англии, Германии, П о л ь ш и и з а п а д н о й части Днепровско-Донец-
кой впадины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Киевская обл., Переяслав -Хмельницкий р-н, 
Трактемиров , Монастырек . 

Aulacothyris subbuculenta (С h а р u i s et D e w a l q u e ) , 1853 

Табл. XXI, фиг. 13 

Terebratula emarglnata: Q u e n s t e d t , 1852, стр. 563, табл. 47, фиг. 52 (частично). 
Terebratula subbuculenta: C h a p u i s et D e w a l q u e , 1853, стр. 242, табл. 36, 

-фиг. 4; O p p e l , 1856—1858, стр. 494. 
Waldheimia subbuculenta: E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , 1862—1885, стр. 298, 

табл. 86. 
Zeilleria subbuculenta: S z a j n o c h a , 1879, стр. 19, табл. IV, фиг. 23—24; H a a s 

und P e t r i , 1882, стр. 291, табл. XIV, фиг. 22, 24—28, табл. XV, фиг. 11; табл. XVI, 
фиг. 5; C l e r c , 1904, стр. 86. 

Aulacothyris subbuculenta: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 244, табл. 50, фиг. 5. 
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М а т е р и а л . Имеется три хорошо сохранившиеся раковины и. 
четыре разобщенные створки. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин; 
овальные, сменяющиеся в процессе дальнейшего н а р а с т а н и я удлинен
ными, в той или иной степени п р и б л и ж а ю щ и м и с я к яйцевидным или 
иногда неясно округленно-пятиугольным. Передний край взрослых 
раковин сужен и сильно притуплён. Н а и б о л ь ш а я ширина расположена 
посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — либо посередине, либо несколько 
б л и ж е к макушке . В периферической части взрослых раковин имеются 
немногочисленные линии н а р а с т а н и я и редкие небольшие утолщения. 
Структура вещества раковины мелкоточечная . 

Б р ю ш н а я створка выпукла в 2—3 р а з а б о л ь ш е спинной. Вдоль ее 
осевой линии проходит килеобразное возвышение, ограниченное по 
бокам слабо вогнутыми п л о щ а д о ч к а м и , постепенно с глаживающимися 
к переднему краю. М а к у ш к а сравнительно м а л о в ы с т у п а ю щ а я над 
замочным краем . Она у з к а я , м а л о з а г н у т а я . Л и ш ь изредка попадаются 
экземпляры с более или менее отчетливо загнутой макушкой , оставляю
щей, однако, ясно п р о с л е ж и в а е м ы й узкий треугольный симфитий. Фора
мен маленький. Л о ж н а я арея хорошо развита . 

Спинная створка у п л о щ е н н а я . Вдоль оси от макушечной области-
до переднего к р а я проходит не всегда рельефно в ы р а ж е н н ы й синус, 
соответствующий возвышению противоположной створки. 

Срединная септа очень тонкая , д о с т и г а ю щ а я более Уг длины спин
ной створки. З у б н ы е пластины тонкие, несколько р а с х о д я щ и е с я от ма
кушки. Форму мускульных полей проследить не удалось . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 

• 

Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/11012 
196/44150 

17,2 
22,0 

14,8 
15,3 

7,6 
10,0 

2,26: 1 ,94:1 
2,20 :1,53 : 1 

Елатьма 
Трактемиров 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описанные нами раковины 
не имеют существенных отличий от голотипа, за исключением несколько 
сильнее загнутой м а к у ш к и у единственного э к з е м п л я р а , полученного из 
окрестностей Т р а к т е м и р о в а . 

Д а н н ы й вид по п р и з н а к а м н а р у ж н о г о строения раковины наиболее 
сходен с Aulacothyris emarginata ( Q u e n s t . ) (Quens t ed t , 1868—1871, 
стр. 415, табл . 50, фиг. 44—-48). Он отличается от этого вида более удли
ненными очертаниями и наличием утолщений по к р а я м взрослых рако
вин, менее загнутой макушкой , лучше в ы р а ж е н н ы м синусом спинной 
створки. О д н а к о окончательное решение вопроса о х а р а к т е р е этого сход
ства зависит от сопоставления внутреннего строения раковины, которое 
нам провести не у д а л о с ь из-за отсутствия соответствующих данных 
относительно A. emarginata ( Q u e n s t . ) . 

П. А. Герасимов с б л и ж а е т A. subbuculenta C h a p , et D e w . со 
своим новым видом A. subalveata. О д н а к о эти виды могут быть легко 
отделены друг от друга по р а з м е р а м и очертаниям раковины, степени 
загнутости м а к у ш к и и строению 'зубных пластин. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е б а т с к о е время — среднекелловейское время. 
В позднем бате и н а ч а л е раннего келловея а р е а л описываемого вида 
охватывал территорию Франции , Ш в е й ц а р и и , Л ю к с е м б у р г а , Германии и 
Польши. Во время Kepple r i t e s ca l lov iens i s он проник на территорию 
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з а п а д н о й части Днепровско-Донецкой впадины, а в среднекелловейское 
в р е м я получил распространение на территории Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл., Е л а т ь м а ; Елатомский р-н, 
Икнино ; К и е в с к а я обл., Переяслав -Хмельницкий . р-н, Трактемиров . 

Aulacothyris subalveata G e r a s s i m o v , 1955 

Табл. XXII, фиг. 1, 2 

Aulacothyris subalveata: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 245, табл. 50, фиг. 4. 

М а т е р и а л . Имеется шесть хорошо сохранившихся раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н ы длиной до 4—5 мм 

округленные, приобретающие в процессе дальнейшего роста с н а ч а л а 
слабо овальные , а з а т е м овально-ромбические очертания . Н а и б о л ь ш а я 
ширина и толщина раковины находятся посередине. 

Б р ю ш н а я створка сильно выпукла ; в поперечном сечении притуп-
ленно-килевидная . М а к у ш к а очень короткая , довольно тонкая и сильно 
з а г н у т а я , почти к а с а ю щ а я с я спинной створки. Плечики макушки раз 
виты с л а б о . Ф о р а м е н маленький, округленный. Симфитий узкий, почти 
скрытый от глаз н а б л ю д а т е л я . 

Спинная створка уплощенная . Вдоль ее осевой линии проходит 
неглубокий , но сравнительно широкий синус. Б о к о в а я комиссура плавно 
изогнута в сторону спинной створки. Л о б н а я линия образует симметрич
ный изгиб в вентральном направлении . 

Септа тонкая и невысокая , д о с т и г а ю щ а я примерно середины спин
ной створки. З у б н ы е пластины весьма короткие и почти параллельные 
д р у г другу . Б о к о в ы е примакушечные полости примерно в половину 
у ж е , чем д е л ь т и р и а л ь н а я полость. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/26476 17,3 13,1 11,0 1,57:1,19:1 Никитино 
196/26477 17,5 13,6 11,5 1,52:1,17:1 „ 
196/26478 18,3 13,3 12,2 1,50: 1,09: 1 Гжель 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д а н н ы й вид установлен 
П. А. Герасимовым, отделяющим его от Aulacothyris carinata va r . 
alveata ( Q u e n s t . ) , известной из келловея Германии (Quens ted t , 1858, 
с т р . 494, т а б л . 66, фиг. 22, 23 ) , на основании большей выпуклости 
створок, сильно загнутой м а к у ш к и и в целом относительно меньшей 
ширины раковины. В пределах Русской п л а т ф о р м ы близкие ему виды 
не о б н а р у ж е н ы . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний келловей, в р е м я Kepp le r i t e s ca l loviens is — средне
келловейское время . Существование описываемого вида во второй поло
вине раннего келловея з а ф и к с и р о в а н о нами в одном пункте на террито
рии западной части Днепровско-Донецкой впадины. В среднекелловей
с к о е время он был распространен на территории Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р я з а н с к а я обл. , Спасский р-н, Никитино 
М о с к о в с к а я обл. , Р а м е н с к и й р-н, Г ж е л ь ; К и е в с к а я обл., П е р е я с л а в -
Хмельницкий р-н, Т р а к т е м и р о в . 
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Aulacothyris impressa ( B r o n n ) , 1833 

Табл. XXII, фиг. 3, 4, 5, 6 
Terebratula impressa: Z i e t e n, 1830—1834, стр. 53, табл. XXXIX, фиг. 115; B u c h , 

1833—1834, стр. 113; B u c h , 1837, стр. 306, табл. XVIII, фиг. 12; B u c h , 1838,. 
стр. 226, табл. XX, фиг. 7; B r o n n , 1848, стр. 1238; D a v i d s o n , 1850, стр. 288; 
1850, стр. 33, табл. IV, фиг. 8—10, табл. X, фиг. 7 (частично); Q u e n s t e d t , 1858, 
стр. 575, табл. 73, фиг. 5—8; E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 309; Q u e n s t e d t , 1868— 
1871, стр. 345, табл. 47, фиг. 24. 

Waldheimia impressa: G i г а г d о t, 1885, стр. 700, табл. XIII. 
Aulacothyris impressa: 11 о v a j s к у, 1903, стр. 249, табл. VIII, фиг. 2—5; R o l 

l i e r , 1919, стр. 356; Г е р а с и м о в , 1955, стр. 244, табл. 50, фиг. 3. 

М а т е р и а л . Имеется п я т н а д ц а т ь хорошо сохранившихся раковин, 
два внутренних я д р а и несколько р а з о б щ е н н ы х частично деформирован
ных створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины длиной: 
до 11 мм почти правильно круглые. У более крупных э к з е м п л я р о в длина 
всегда п р е о б л а д а е т над шириной и они вследствие этого приобретают 

сла|бо овальную или неясно округленно-ромбиче
скую форму. Н а и б о л ь ш а я ширина раковины 
обычно р а с п о л о ж е н а посередине, а н а и б о л ь ш а я 
т о л щ и н а — примерно на половине расстояния 
м е ж д у серединой раковины и макушкой . По
верхность створок покрыта хорошо выражен
ными концентрическими линиями нарастания ; 
некоторые из них имеют ступенчатый или вали-

Рис. 101. Схема распо- кообразный х а р а к т е р . 
ложения мускульных и Б р ю ш н а я створка взрослых раковин выпук-
паллиальных отпечатков л а в 2—3 р а з а больше спинной. Н а и б о л е е взду-
у Aulacothyris impressa т а я е е ч а с т ь находится посередине или иногда 

незначительно смещена в направлении замочно-
а — брюшная створка; б— „ г 

спинная створка го к р а я . Поперечное сечение описываемой створ
ки килевидное . М а к у ш к а ш и р о к а я и довольно 

длинная , сильно з а г н у т а я , н а в и с а ю щ а я над примакушечной областью* 
спинной створки. По бокам м а к у ш к и протягиваются острые, хорошо 
развитые к и л е о б р а з н ы е плечики, з а т у х а ю щ и е вблизи углов замочного» 
к р а я . Л о ж н а я арея ясно ограниченная , г л а д к а я , немного вогнутая. 
Форамен маленький, в надкилевой части несколько скошенный, но-
в целом расположенный макушечно . Симфитий невысокий, с широким 
основанием и немного усеченной вершиной, что придает ему трапецие
видную форму. 

Спинная створка почти круглая , уплощенная , несущая в передней 
части широкий, очень неглубокий срединный синус. З а м о ч н а я линия 
слабо волнистая . Б о к о в а я комиссура изогнута в д о р з а л ь н о м н а п р а в л е г 

нии. Л о б н а я линия плавно изгибается в сторону брюшной створки, под
черкивая контуры слабо развитого я зычка спинной створки. 

З у б ы небольшие, клинообразные , с насечками, опирающиеся на 
короткие зубные пластины. Передний край последних сильно скошен 
в вентральном направлении . Б о к о в ы е примакушечные полости довольно 
глубокие. Срединная септа спинной створки тонкая , высокая , длинная . 
К р у р а л ь н ы е основания короткие. М у с к у л ы - о т к р ы в а т е л и прикреплялись 
к маленькой, слегка приподнятой ромбической площадочке , з анимаю
щей задний угол цельной замочной п л а т ф о р м ы . Строение мускульных 
полей показано на рис. 101. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д а н н ы й вид был выделен 
Бронном в 1833 г. О д н а к о его первое и з о б р а ж е н и е было помещено 
в работе Цитена (Zieten, 1830—1834, табл . 39, фиг. 11) . Сам ж е автор 
вида опубликовал его довольно к р а т к о е описание, сопровождающееся 
плохо выполненной зарисовкой , л и ш ь в 1838 г. П о м и м о этого, вид. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/119 4,5 4,4 2,0 2,25 : 2 ,20:1 Папиле 
196/35122 13,2 11,5 9,4 1,40:1,22:1 
196 35120 14,5 13,0 10,1 1,43: 1,28:1 Новоселки 
196,35128 16,6 16,7 10,1 1,62:1,63:1 Папиле 
196/35121 20,0 17,3 13,8 1)44: 1,25: 1 

A. impressa ( B r o n n ) был подробно описан Бухом и особенно Д э в и д 
соном, причем последний уделил серьезное внимание характеристике • 
его изменчивости. 

П р и н а д л е ж н о с т ь р а с с м а т р и в а е м о г о вида к роду Aulacothyris 
D o u v . была впервые о б н а р у ж е н а И л о в а й с к и м (I lovajsky, 1903, 
стр. 249 ) , а п о з ж е Р о л л и е (Roll ier , 1919, стр. 356 ) . 

П о внешнему облику, а м о ж е т быть и филогенетически, A. impressa 
( B r o n n ) весьма близка раннелузитанскому виду A. schdndorfi R o l l . 
(Schondorf , 1912, стр . 112, табл . I l l , фиг. 5; Roll ier , 1919, стр. 356 ) . 
Отличием ее я в л я е т с я более узкий передний край раковины и менее 
р а з в и т а я м а к у ш к а . 

Н а ш и э к з е м п л я р ы вполне отвечают к а к голотипу, т а к и э к з е м п л я р а м , 
и з о б р а ж е н н ы м в работе Дэвидсона . Необходимо отметить, что рако
вины, полученные из окрестностей Папиле , имеют несколько более тол
стые створки, чем найденные в Подмосковье . И з многочисленных пред
ставителей Aulacothyris D o u v . , известных на Русской платформе , дан 
ный вид более всего сходен с A. subalveata G e r a s s . , но все ж е без 
труда отличается от него округлой и в целом сильнее выпуклой ракови
ной, лучше развитой макушкой , более длинными ее плечиками и тон
кой высокой срединной септой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Позднекелловейское время — раннеоксфордское время . 
Существование описываемого в и д а в позднем келловее з а ф и к с и р о в а н о 
в северо-западной части Русской п л а т ф о р м ы , на территории Литовской 
С С Р . Географический а р е а л в раннеоксфордское время охватывал 
обширную территорию Московской синеклизы, Днепровско-Донецкой 
впадины, Германии, Швейцарии , Франции и Англии; весьма вероятно 
распространение т а к ж е на территории Польши . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , Ш а у л я й с к а я обл., 
р. Вента , П а п и л е , П а п а р т и н е ; Р я з а н с к а я обл., Рыбновский р-н, Ново
селки на Оке ; П о л т а в с к а я обл., Остапьево -Белоцерковская разведоч
ная п л о щ а д ь треста « П о л т а в а н е ф т е г а з р а з в е д к а » , скв. 5 с глубины-
255—261 м. 

Р о д Eudesia K i n g , 1850 

Eudesia: K i n g , 1850, стр. 213; D o u v i l l e , 1870, стр. 276, R o l l i e r , 1919,. 
стр. 333; Ц и т т е л ь , 1934, стр. 541; Р i v е t е а и, 1952, стр. 128; М а к р и д и н 
в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 300. 

Т и п о в о й в и д — Terebratula cardium L a m a r c k , 1819; средняя-
юра Франции . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н а с к л а д ч а т а я или-
с простыми р а д и а л ь н ы м и ребрами . М а к у ш к а почти п р я м а я , лишенная 
плечиков. Ф о р а м е н большой, обычно круглый, з а м а к у ш е ч н ы й . Имеется 
симфитий. 

З у б н ы е пластины сильно развиты, р а с х о д я щ и е с я . Внутренний нож
ной воротничок отсутствует. З а м о ч н а я п л а т ф о р м а р а з о б щ е н н а я . Имеется 
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-маленький замочный отросток. К р у р а л ь н ы е основания начинаются с вен
тральной стороны замочной п л а т ф о р м ы . С р е д и н н а я септа составляет 
около 7з длины спинной створки. П е т л я б р а х и д и я д а л л и н и ф о р м н а я , 
с узкими нисходящими и широкими восходящими ветвями, з а н и м а ю щ а я 
около 3 / s длины указанной створки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д о л г о е время вследствие 
неизученности онтогенеза ручного а п п а р а т а / р о д Eudesia K i n g относили 
к семейству Zei l le r idae R o l l . , а не к D a l l i n i d a e B e e c h e r , к которому 
о н п р и н а д л е ж и т в действительности. 

Отличие Eudesia K i n g от других Da l l i n i dae B e e c h e r заключа
ется в х а р а к т е р е скульптуры и в целом во внешнем облике раковины, 
хотя с точки зрения строения и м е т а м о р ф о з ы петли брахидия он весьма 
сходен с Lyra K u m b e r l a n d , Psilothyris C o o p e r и Zeillerina 
К j a n s e p. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Юрский период — р а н н е м е л о в а я эпоха. Распространение 
зафиксировано на территории З а п а д н о й Европы и З а п а д н о й Туркмении; 
на Русской п л а т ф о р м е встречен один вид. Весьма вероятно распростра
нение т а к ж е в К р ы м у и на К а в к а з е . 

Eudesia ex gr . cardioides R o l l i e r , 1919 

Табл. XXII, фиг. 7 

М а т е р и а л . Имеется одна хорошо с о х р а н и в ш а я с я спинная створка. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . С л а б о о в а л ь н а я , выпуклая 

с т в о р к а длиной 6,3 мм и шириной 5,9 мм, п о к р ы т а я простыми, сверху 
несколько скругленными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и в количестве 20, беру
щ и м и н а ч а л о от конца м а к у ш к и и рельефно р а з в и т ы м и примерно на 
расстоянии Уз своей длины. Н а и б о л ь ш а я высота створки расположена 
несколько б л и ж е к з а м о ч н о м у к р а ю , чем к лобному. Б о к о в ы е и передняя 
комиссуры р а с п о л о ж е н ы в одной плоскости. 

Негативные о т р а ж е н и я радиально-ребристой скульптуры отчетливо 
п р о с л е ж и в а ю т с я на внутренней поверхности створки. Имеется невысо
кий, округленный замочный отросток. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . П р и н а д л е ж н о с т ь описы
в а е м о й ф о р м ы к роду Eudesia K i n g не в ы з ы в а е т у нас никакого сомне
ния. И з известных позднеюрских представителей этого рода она ближе 
всего к Е. cardioides R o l l . , я в л я я с ь , быть может , д а ж е молодой рако
виной этого вида. О д н а к о наличие в нашем р а с п о р я ж е н и и только 
одной створки, имеющей значительно меньшие р а з м е р ы , чем у взрос
лых э к з е м п л я р о в этого вида, л и ш а е т возможности д а т ь точное опреде
ление. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловей :кое время . Р а с п р о с т р а н е н и е зафиксиро
в а н о в одном пункте на территории Московской синеклизы. Существо
вание Е. cardioides R o l l , установлено на территории Ф р а н ц и и в ранне-
келловейское время . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . М о с к о в с к а я обл. , Р а м е н с к и й р-н, Гжель. 

Р о д Russiella gen . nov. 

Zeilleria: М а к р и д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 300 (частично). 

Т и п о в о й в и д — Terebratula royeriana O r b i g n y , 1845; нижний 
волжский ярус, зона V i r g a t i t e s v i r g a t u s окрестностей Москвы. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Небольшие , двояковыпуклые, 
толстостворчатые раковины удлиненно-овальных, округленно-пятиуголь
ных или округленно-треугольных очертаний. Передний край округлен-
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ный, тяготеющий к прямому, нередко о б л а д а ю щ и й выемкой. Р а к о в и н ы 
с выемчатым передним краем о б л а д а ю т более или менее в ы р а ж е н н ы м и 
срединными синусами на обеих створках . М а к у ш к а короткая , сильно 
з а г н у т а я , с тонкими плечиками, ограничивающими несколько вогнутую 
л о ж н у ю арею. Ф о р а м е н очень маленький, макушечный или слабо з а м а -
кушечный, спереди и частично с боков ограничен симфитием. 

З у б ы сильно развиты, молотовидные, с многочисленными насеч
ками . Имеются хорошо в ы р а ж е н н ы е короткие дополнительные зубчики. 
Д е л ь т и р и а л ь н а я полость всегда значительно шире боковых примакушеч-
ных полостей. Последние нередко щелевидные , короткие. У некоторых 
видов имеется внутренний ножной воротничок. В брюшной створке 
взрослых раковин хорошо прослеживается прерывистый срединный 
эусептоид и д в а более низких боковых эусептоида . 

З у б н ы е ямки неглубокие, со слабо р а з в и т ы м и насечками или глад
кие. Н а р у ж н ы е приямочные ребра с г л а ж е н ы . К а р д и н а л и й очень сильно 
развит . З а м о ч н а я п л а т ф о р м а цельная . З а м о ч н ы й отросток вложенный. 
З а м о ч н ы й ж е л о б о к имеется только на юных стадиях ; у взрослых рако
вин он обычно не прослеживается , будучи заполнен дополнительно 
о т л о ж и в ш и м с я раковинным веществом и прикрыт внутренними замоч
ными пластинами . Н а р у ж н ы е замочные пластины с д о р з а л ь н о отогну
тыми внутренними к р а я м и , н а л е г а ю щ и м и на внутренние приямочные 
ребра . С р е д и н н а я септа спинной створки у молодых раковин тонкая , 
а у взрослых короткая , клиновидная . П о бокам ее прослеживаются 
эусептоиды. П е т л я брахидия тонкая , д а л л и н и ф о р м н а я , часто с хорошо 
развитой бахромой . Следы мускулов - закрывателей в спинной створке 
удлиненно-каплевидные . П а л л и а л ь н ы е отпечатки линейные. Ц е н т р а л ь 
ная их п а р а обычно сходится, а боковые — расходятся от осевой линии. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый род приурочен 
к с у б л и т о р а л ь н ы м ф а ц и я м песчаных и песчано-глинистых глауконито
вых, фосфоритоносных осадков ; ' отдельные представители связаны 
с к а р б о н а т н ы м и ф а ц и я м и относительно углубленной области материко
вого моря . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д о последнего времени 
виды, вошедшие в объем данного рода , относили к Zeilleria В а у 1 е. 
О д н а к о исследования внутреннего строения раковины позволили уста
новить д а л л и н и ф о р м н ы й тип развития петли и наличие вложенного 
замочного отростка , свидетельствующие о том, что мы имеем дело 
с представителями семейства Da l l i n i da e B e e c h e r . 

П о внешнему облику раковины Russiella весьма сходны со многими 
Zei l ler ioidea, в частности с Ornithella D e s l . , отличаясь обычно округ
ленными к р а я м и раковины и всегда п р я м ы м и комиссурами. 

С точки зрения внутреннего строения раковины род Russiella gen . 
nov. следует с б л и ж а т ь с Zeillerina K j a n s e p , т а к ж е , согласно 
Т. Н. Смирновой (1963) , относящейся к Da l l i n idae B e e c h e r . Отличие 
первого з а к л ю ч а е т с я в сильнее развитой дорзальной септе, поддержи
вающей на всем протяжении замочную п л а т ф о р м у и входящей в состав 
к а р д и н а л и я , и более слабо развитом замочном отростке. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й волжский век — р а н н е в а л а н ж и н с к о е (берриас-
ское) время . Распространен на территории Русской п л а т ф о р м ы . 

Russiella royeriana ( O r b i g n y ) , 1845 

Д и а г н о з . Очертания раковины колеблются от продолговато-
овальных до почти правильно овальных и иногда округленно-ромбиче
ских. Передний край несколько у ж е заднего , усеченный или округленно-
усеченный. М а к у ш к а загнута под углом, близким к прямому . З а м о ч -
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ный отросток небольшой. Б а х р о м а развита сильно только на нисходя
щих ветвях петли. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . Р а н н и й волжский век, ветлянское 
время — р а н н е в а л а н ж и н с к о е (берриасское) в р е м я . 

С о с т а в в и д а . Д л и н н ы й вид представлен тремя о п и с ы в а е м ы м » 
ниже подвидами. 

Russiella royeriana royeriana ( O r b i g n y ) , 1645 

Табл. ХХ'Ц, фиг. 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Terebratula scabra: F i s c h e r W a l d h e i m , 1809, стр. 23, табл. II, фиг. 3. 
Terebratula striatula: F i s c h e r W a l d h e i m , 1830—1837, стр. 148, табл. XXIII, 

фиг. 6. 
Terebratula ornithocephala: F i s c h e r W a l d h e i m , 1843, стр. 124, табл. IV, 

фиг. I, 2; T r a u t s c h o l d , 1880, рис. на стр. 70 (поп Sow.). 
Terebratula royeriana: O r b i g n y , 1845, стр. 484, табл. 42, фиг. 33, 34; E i c h 

w a l d , 1865—1868, стр. 291, табл. XIX, фиг. 21, (частично); Г е р а с и м о в , 1955, 
стр. 235, табл. 50, фиг. 6—11. 

Terebratula umbonella: T r a u t s c h o l d , 1860, стр. 272; T r a u t s c h o l d , 1861, 
стр. 69, табл. V, фиг. 4, 5. 

Terebratula (Zeilleria) ventroplana: F i e b e l k o r n , 1893, стр. 391, табл. XII, 
фиг. 7—16 (поп фиг. 17) (поп R o e m . ) . 

Zeilleria humeratis R о e m. var. ventroplana: S c h m i d t , 1905, стр. 151, табл. IV, 
фиг. 20, 21. 

Zeilleria royeri: Л е м а н , 1907, стр. 194, табл. II, фиг. 1; L e w i n s k y , 1922, 
стр. 50, табл. I, фиг. 13—14. 

Zeilleria royeriana ( O r b . ) var. subbullata: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 237. 

Г о л о т и п . Местохранение неизвестно. И з о б р а ж е н у Орбиньи 
(Orb igny , 1845, табл . 42, фиг. 33, 34 ) . Москва , Мневники. Нижний 
волжский ярус, зона V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Песок глинистый, глауконито-
вый, с конкрециями фосфоритов . 

Д и а г н о з . Весьма толстостворчатые раковины средних размерен . 
Обе створки в ы п у к л ы более или менее равномерно . 

М а т е р и а л . Имеется о к о л о 70 хорошо сохранившихся раковин, 
нескольке внутренних ядер и р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания раковины подвер
жены существенной возрастной изменчивости. М о л о д ы е раковины, не 
достигшие в длину 12—13 мм, х а р а к т е р и з у ю т с я более или менее округ
лой формой. В процессе д а л ь н е й ш е г о роста раковины приобретают зна
чительно более удлиненные очертания , к о л е б л ю щ и е с я от продолговато-
овальных и иногда д а ж е до неясно округленно-ромбических. В боль
шинстве случаев наибольшие ширина и т о л щ и н а раковины находятся 
посередине; у немногих э к з е м п л я р о в они смещены б л и ж е к замочному 
краю. Створки взрослых э к з е м п л я р о в толстые, сходящиеся всегда под 
тупым углом. Передний и боковые к р а я округленные. Ф о р м а попереч
ного сечения раковины несколько удлиненно-овальная у молодых и 
округлая у взрослых особей. Поверхность створок покрыта многочислен
ными линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка р а в н о м е р н о выпукла . М а к у ш к а ш и р о к а я " и высо
кая , з агнутая под углом, близким к 90°, и почти с о п р и к а с а ю щ а я с я своим 
концом с примакушечной областью спинной створки. Ф о р а м е н малень
кий круглый, р а с п о л о ж е н н ы й макушечно . От его краев по бокам 
макушки отходят серпообразно изогнутые, сравнительно быстро сгла
ж и в а ю щ и е с я килевидные плечики. Симфитий узкий, трапециевидный, 
почти скрытый макушкой от глаз н а б л ю д а т е л я . 

Спинная створка выпукла у крупных э к з е м п л я р о в ориентировочно 
в 1,2—1,5 р а з а слабее брюшной. 

Зубные пластины короткие, сильно р а с х о д я щ и е с я . Б о к о в ы е прима-
кушечные полости развиты слабо . Срединный эусептоид брюшной 
створки довольно короткий, прерывистый. С р е д и н н а я септа спинной 
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створки достигает около ' / 2 ее длины. У молодых раковин отчётливо про
с л е ж и в а е т с я вложенный замочный отросток. П е т л я брахидия с бахро
мой, о х в а т ы в а ю щ е й преимущественно нисходящие ветви. Круральные 
отростки короткие, с л а б о загнутые во внутрь (рис. 102, 103, 104). 

09 05 0.6 

С) Г) О Г) 

Рис. 102. Зарисовка серии поперечных пришлифовок взрослой (А) и старческой (Б) 
раковин Russiella royeriana royeriana (О г b.) из нижнего волжского яруса района 

Москвы (Мневники) 

Мускульные поля и з о б р а ж е н ы на рис. 105. О б р а щ а ю т на себя вни
мание сильно р а з в и т ы е отпечатки ножных мускулов . 

П. А. Герасимов , изучая изменчивость раковины Russiella royeriana 
( O r b . ) на м а т е р и а л е из центральных областей Русской п л а т ф о р м ы , 
выделил две ее разновидности , я в л я ю щ и е с я , согласно нашим наблюде-
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ниям, экологическими м о р ф а м и и соединенные друг с другом постепен
ными переходами. 

Продолговато-овальная морфа х а р а к т е р и з у е т с я , помимо у к а з а н н ы х 
очертаний, расположением наибольшей ширины раковины посередине 
или иногда б л и ж е к переднему к р а ю и выпуклым не суженным лобным 
краем. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 26,5 17,3 14,5 1,82:1,19 : 1 Хорошево 
196/11139 11,6 9,5 5,0 2,32: 1,90 1 Мневники 
196/11142 13,5 11,8 6,0 7,25: 1,96 1 „ 
196/11132 15,2 12,0 8,0 1,93: 1,50 1 
196/11138 18,2 13,5 9,5 1,91:1,42 1 
196/11136 20,4 16,0 11,2 1,81 :1,42 1 
196/61137 24,0 18,3 12,9 1,86: 1,41 1 » 
196/11126 24,1 18,0 13,1 1,82:1,37 1 Хорошево 
196/47 25,0 16,0 14,0 1,78: 1,13 1 Орловка 
196/11121 29,3 20,3 18,2 1,60: 1,12 1 Хорошево 

Округленно-ромбическая морфа о тличается от предыдущей очень 
укороченной округленно-ромбической формой очертаний раковины 
с сильно суженным передним к р а е м и более выпуклыми створками. 
Поперечное сечение раковины почти круглое . 

Рис. 103. Графическая 
реконструкция ручного и 
замочного аппаратов 
взрослого экземпляра 
Russielta royeriana roye

riana ( O r b . ) 

Рис. 104. Схема располо
жения мускульных пал
лиальных и генитальных 
отпечатков у Russiella 

royeriana royeriana 
( O r b . ) 

a — б р ю ш н а я створка; б — 
спинная створка 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . О п и с ы в а е м ы й подвид встре
чается на обширной п л о щ а д и р а з в и т и я сублиторальных песчаных и пес-
чано-глинистых глауконитовых, местами известковистых, фосфоритонос-
ных осадков . Свойственная этим ф а ц и я м довольно высокая подвижность 
водной среды и субстрата послужили причиной выработки у многих 
населявших их донных форм, в том числе и у R. royeriana royeriana 
( O r b . ) , толстостворчатой раковины. 

Округленно-ромбическая экологическая м о р ф а распространена 
исключительно в мало удаленной от берега фации песчаной сублито-
рали , тогда к а к а р е а л распространения продолговато-овальной морфы 
охватывал т а к ж е сильно удаленные от берега и относительно более глу
боководные фации песчано-илистой сублиторали . 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196 /Ш35 15,0 11,8 11,0 1,36:1,06:1 Хорошево 
196/11140 19,1 16,8 13,5 1,42:1,24: 1 
196/11133 21,0 15,0 14,5 1,44: 1,03: 1 Мневники 
196/11120 21,5 17,0 16,3 1,31:1,04:1 
196/11119 22,0 17,0 15,2 1,44:1,11 : 1 Хорошево 
196/11121 15,0 18,0 18,0 1,38: 1,00: 1 я 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый подвид дол
гое в р е м я р а с с м а т р и в а л и в качестве самостоятельного вида и только 
теперь в результате исследований, охвативших всю территорию Русской 

Рис. 105. Схематическая карта географических ареалов 
подвидов Russiella royeriana royeriana (О г b.) и R. roy
eriana undorae subsp. nov. во время Dorsoplanites 
panderi и Zarajskites scythicus и в самом начале вре

мени Virgatites virgatus 
/ — береговая линия; 2 — области сноса; 3 — пестроцветные 
континентальные осадки; 4 — дисперсный ареал подвида . 
R. royeriana undorae s u b s p . uov . , приуроченный к иловым 
впадинам; 5 — ареал подвида R. royeriana royeriana (О г Ь.), 
приуроченный к области накопления песчаных и песчано-гли-
нистых глауконитовых фосфоритоносных осадков сублиторали 

п л а т ф о р м ы , у д а л о с ь д о к а з а т ь , что в объем R. royeriana ( O r b . ) входят 
три подвида . 

Существуют н е м а л ы е р а с х о ж д е н и я в оценке признаков голотипа. 
Так , Орбиньи в описании р а с с м а т р и в а е м о г о вида у к а з а л , что ширина 
и толщина раковины примерно одинаковы и с о с т а в л я ю т 0,73 ее длины. 
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М е ж д у тем раковина , принятая в качестве голотипа (Orb igny , 1845, 
табл . 42, фиг. 33, 3 4 ) , имеет иные соотношения этих размеров , а именно: 
толщина составляет 0,53 и ширина 0,63 длины. 

Эйхвальд (E ichwald , 1865—1868, т а б л . X V I I I , фиг. 21) привел рису
нок более крупной раковины, соответствующей по соотношению у к а з а н 
ных размеров голотипу, но отличающейся от него формой очертаний. 

Л е м а н д а л неправильную оценку различию изображений , помещен
ных в работах Орбиньи и Э й х в а л ь д а , и счел ошибочным диагноз рас

сматриваемого вида , 
предложенный Орбиньи. 
Н а самом д е л е оба изо
б р а ж е н н ы х э к з е м п л я р а , 
без всякого сомнения, 
п р и н а д л е ж а т одному и 
тому ж е виду, но пред
с т а в л я ю т собой естест
венные возрастные отли
чия. Б о л е е молодой эк
з е м п л я р , и з о б р а ж е н н ы й 
Орбиньи, о б л а д а е т отно
сительно меньшими р а з 
м е р а м и (толщиной и ши
риной) , чем взрослые ра
ковины, соответствующие 
э к з е м п л я р у из коллекции 
Э й х в а л ь д а . Д и а г н о з ж е 
написан применительно к 
в зрослым р а к о в и н а м , о 
чем свидетельствует , в 
частности, конкретное 
у к а з а н и е Орбиньи на то, 
что д л и н а характеризуе 
мого им э к з е м п л я р а рав 
на 35 мм. Таким образом , 
ошибочность диагноза 
R. royeriana ( O r b . ) , на 
которую у к а з а л Л е м а н 
(1907, стр. 195), являет 
ся мнимой, возникшей 
вследствие недоучета 
д а н н ы х о возрастной из
менчивости раковины. 
З а м е ч а н и е его о том, что 
Э й х в а л ь д увеличил пута
ницу, сильно р а с ш и р и в 

своей синонимикой объем р а с с м а т р и в а е м о г о вида ( Л е м а н , т а м ж е ) , 
является в определенной степени правильным, обусловленным сущест
вовавшими в то время ошибочными представлениями о возрасте слоев, 
содержащих R. royeriana ( O r b . ) и сближением ее со сходными по 
внешнему облику раковины видами из З а п а д н о й Европы. О д н а к о эта 
погрешность в различной мере свойственна и другим а в т о р а м , в том 
числе Л е м а н у , и д о л ж н а приниматься в расчет при составлении 
синонимики к а ж д ы м последующим исследователем. Во всяком случае, 
критический пересмотр работ , с о д е р ж а щ и х описание д а н н о г о подвида , 
а т а к ж е изучение его по р я д у коллекций позволили нам составить не
сколько более широкую синонимику, чем у предыдущих авторов , при
чем не столько за счет новейших, сколько за счет старых данных, отно
сящихся к прошлому столетию. 

Рис. 106. Схематическая карта географических 
ареалов подвидов Russiella royeriana royeriana 
(О г b.) и R. royeriana tenuis subsp. nov. в на

чале позднего волжского века 
/ — береговая линия; 2 — области сноса; 3 — ареал под
вида R. royeriana royeriana ( O r b . ) , приуроченный 
и области накопления песчаных глауконитовых ф о с ф о р и -
тоносных осадков сублиторали; 4 — ареал подвида 
R. royeriana tenuis s u b s p . n o v . , приуроченный к области 
накопления хемогенных карбонатных, м е с т а м и глауко
нитовых осадков относительно углубленной области 

материкового моря 
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П о н а р у ж н о м у строению р а к о в и н ы R. royeriana royeriana ( O r b . ) 
о б л а д а е т сходством с R. clemenci (L е h m.) и R. bullata bullata 
( R o u i l l . ) . . Это в ы г л я д и т особенно н а г л я д н ы м при сопоставлении про

д о л г о в а т о - о в а л ь н о й морфы описываемого подвида с R. clemenci 
( L e h i n . ) и округленно-ромбической морфы с R. bullata bullata 
( R o u i l l . ) . 

Отличие описываемого подвида от R. bullata bullata ( R o u i l l . ) 
состоит в иной ф о р м е очертаний раковины и х а р а к т е р е выпуклости 
спинной створки, более широких н а р у ж н ы х и сильнее развитых внутрен
н и х замочных пластинах , менее в ы р а ж е н н о м замочном отростке и густой 
«бахроме на нисходящих ветвях петли, а от R. clemenci ( L e h m . ) — 
в менее удлиненных округленно-ромбических очертаниях раковины, 
юолее равномерной выпуклости створок и слабо развитом замочном 
отростке . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век; время V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ранне-
в а л а н ж и н с к о е (берриасское) в р е м я . М а к с и м а л ь н о е развитие R. roye
riana royeriana ( O r b . ) приходится на интервал м е ж д у временами 
E p i v i r g a t i t e niki t ini и C r a s p e d i t e subd i tu s . 

Географический а р е а л описываемого подвида о х в а т ы в а л Москов
с к у ю и У л ь я н о в с к о - С а р а т о в с к у ю синеклизы и О б щ и й Сырт (рис. 105, 
106). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Кунцево, Хорошево, Мневники, 
С т у д е н ы й овраг ; М о с к о в с к а я обл. , Красногорский р-н, Щукино ; Брон
ницкий р-н, Б о р щ е в о ; Ленинский р-н, Борисовка , Д ъ я к о в о , Мильково; 
Р я з а н с к а я обл. , Михайловский р-н, Свистово на р . Проне ; С а р а т о в с к а я 
о б л . , Пугачевский р-н, О р л о в к а ; К у й б ы ш е в с к а я обл., Б . Глушица (рай
ц е н т р ) . 

Russiella royeriana undorae s u b s p . nov. 

Табл. XXII, фиг. 14 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
К о л л е к ц и я автора , № 196/35171. У л ь я н о в с к а я обл., Ишеевский р-н, 
М. Ундоры. Н и ж н и й в о л ж с к и й ярус , зона D o r s o p l a n i t e s pande r i и 
Z a r a j s k i t e s s cy th i cus . С е р ы е небитуминозные глины. 

Д и а г н о з . О т л и ч а е т с я ' о т R. royeriana royeriana ( O r b . ) тонко
створчатой раковиной , редко достигающей в длину 20 мм, и слабее раз
в и т ы м к а р д и н а л и е м . 

М а т е р и а л . Имеется 26 раковин , некоторая часть которых дефор
мирована , а т а к ж е несколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Мелкие , нередко асимметрич
ные раковины довольно изменчивых очертаний, от округленно-ромбиче
с к и х до о в а л ь н ы х . Передний к р а й не всегда отчетливо притуплённый, 
уступающий по ширине з а м о ч н о м у к р а ю . Н а и б о л ь ш а я ширина и тол
щ и н а рако вины н а х о д я т с я примерно посередине. 

О б е створки сравнительно равномерно в ы п у к л ы , причем брюшная 
(Створка в здута обычно в 1,5—2 р а з а сильнее спинной. Боковые к р а я 
с л а б о выпуклые , особенно у взрослых овальных раковин. Поверхность 
с т в о р о к покрыта очень тонкими концентрическими линиями нараста 
н и я , среди которых в периферической части раковины иногда попада
ю т с я единичные ступенчатые. 

М а к у ш к а брюшной створки сильно загнута и почти полностью скры
в а е т узкий симфитий. Плечики м а к у ш к и очень тонкие. 

Срединный эусептоид брюшной створки прослеживается у молодых 
р а к о в и н только с помощью лупы, а у взрослых заметен простым глазом . 
С р е д и н н а я септа спинной створки тонкая , д о с т и г а ю щ а я около 2 /з ее 
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длины. Зубные пластины тонкие, очень короткие, плохо р а з в и т ы е у мо
лодых раковин. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 14,4 11,7 8,8 1,63:1,32: 1 М. Ундоры 
196/35173 18,0 13,2 9,3 1,93: 1,41 : 1 

м 
196/35175 9,9 9,4 3,8 2,60: 1,47: 1 

я 
196,35172 12,1 11,0 6,7 1,80:1,77:1 Городище 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П о д в и д R. royeriana undorae 
subsp. nov. населял у д а л е н н ы е от берега и относительно углубленные 
области моря, в том числе иловые впадины, где вследствие весьма сла
бой подвижности водной среды происходило накопление глинистого или 
мергелистого м а т е р и а л а . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век, ветлянское время — ранний в о л ж 
ский век, начало времени V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Р а с п р о с т р а н е н на терри
тории Ульяновско-Саратовской синеклизы и О б щ е г о С ы р т а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . У л ь я н о в с к а я обл., Ишеевский р-н, М. Ун
доры, Городище, К а ш п и р ы в 12 км к югу от С ы з р а н и ; К у й б ы ш е в с к а я 
обл., Б . Глушица ( р а й ц е н т р ) ; О р е н б у р г с к а я обл., Б у з у л у к с к и й р-н, 
Пальгов , б а л к а Б . Содома , Д а н и л о в к а на в о д о р а з д е л е рек С ъ е з ж е й и 
Ьузулука . 

Russiella royeriana tenuis Subsp. nov. 

Табл. XXIII, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Коллекция автора , № 196/42207. В о л г о г р а д с к а я обл. , окрестности 
оз. Эльтон, гора Улаган . Н и ж н я я часть верхнего волжского яруса . 
Белые известняки. 

Д и а г н о з . Отличается от номинативного подвида отчетливо в ы р а 
женными овально-пятиугольными очертаниями раковины, менее в ы п у к 
лой спинной створкой, более узкими боковыми п р и м а к у ш е ч н ы м и поло
стями, а от R. royeriana undorae s u b s p . nov. , кроме того, большими р а з 
мерами взрослых раковин. 

М а т е р и а л . Имеется 38 хорошо сохранившихся раковин. 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины, и м е ю щ и е 

длину менее 15 мм, почти правильно о в а л ь н ы е , с несколько вытянутым 
задним и правильно округленным передним к р а я м и . В процессе д а л ь 
нейшего роста передний край раковины приобретает некоторую притуп
ленность, придающую ее общим очертаниям овально-пятиугольную 
форму. Следует отметить, что по толщине створок данный подвид з а н и 
мает промежуточное положение м е ж д у R. royeriana royeriana ( O r b . ) 
и R. royeriana undorae subsp . nov. Поверхность раковины покрыта тон
кими концентрическими линиями н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка вздута сильно и почти равномерно . Н а и б о л е е в ы 
пуклая ее часть находится посередине либо весьма незначительно с м е 
щена в направлении макушки . 

Спинная створка в 2—3 р а з а уступает в степени выпуклости б р ю ш 
ной створке. Н а и б о л е е в здутая ее часть р а с п о л а г а е т с я посередине. 

Боковые примакушечные полости очень узкие , щелевидные . Эусеп
тоид в брюшной створке развит довольно слабо . З а м о ч н ы й отросток вы
ражен неотчетливо (рис. 107). 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 29,6 20,0 17,3 1,71:1,15:1 Улаган 
196/42201 10,8 10,0 5,0 2 ,16 :2 ,00 : 1 
196/42198 14,0 11,8 6,2 2,25 : 1,86 : 1 „ 
196/42203 18,2 13,4 8,8 2 ,06 :1 ,52 :1 
196/42199 21,0 14,8 9,0 2 ,33 :1 ,64 :1 
196/42202 26,2 17,5 12,3 2 ,13 :1 ,42 :1 Даниловка 
196/42204 27,2 16,9 13,3 1,96: 1,22: 1 я 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Описываемый подвид полу
чил развитие в фации хемогенных известняков сильно удаленной от 
берега и относительно углубленной области моря ; меньше распростра
нен он в с м е ж н ы х и сравнительно более мелководных ф а ц и я х глинистых 
глауконитовых известняков и глауконитовых мергелей. 

Рис. 107. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Russiella royeriana 
tenuis subsp. nov. из нижней части верхнего волжского яруса горы Улаган на южном 

берегу оз. Эльтон 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век, в р е м я V i r g a t i t e s v i r g a t u s — н а ч а л о 
позднего волжского века . Р а с п р о с т р а н е н и е в раннем в о л ж с к о м веке, во 
времена V i r g a t i t e s vir |gatus и E p i v i r g a t i t e s niki t in i , зафиксировано-
в С а р а т о в с к о м З а в о л ж ь е и восточной части О б щ е г о Сырта . В н а ч а л е 
позднего в о л ж с к о г о века существовал на территории Прикаспийской 
синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. Пугачевский р-н, Гор
ный; В о л г о г р а д с к а я обл., окрестности оз. Эльтон, гора У л а г а н ; Орен
бургская обл., Бузулукский р-н, Семеновка на водоразделе рек С ъ е з 
ж е й и, Б у з у л у к а , Д а н и л о в к а . 
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Russiella bullata ( R o u i l l i e r ) , 1847 

Д и а г н о з . Толстые, овально-грушевидные или изредка неясно 
округленно-ромбические раковины, обычно наиболее выпуклые в перед
ней части. М а к у ш к а сильно загнута , нависает над спинной створкой. 
Внутренние з амочные пластины р а з в и т ы слабо . З а м о ч н ы й желобок 
в ы р а ж е н хорошо на всех стадиях онтогенеза . Б а х р о м а отсутствует; 
имеются отдельные короткие шипики на передней части петли. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . Ранний в о л ж с к и й век, в р е м я Vi rga t i 
t es v i r g a t u s — р а н н е в а л а н ж и н с к о е (берриасское) время . 

С о с т а в в и д а . Вид R. bullata ( R o u i l l . ) представлен д в у м я опи
с ы в а е м ы м и н и ж е подвидами. 

Russiella bullata bullata (R о u i 11 i е г ) , 1847 

Табл. XXIII, фиг. 3, 4, 5 

Terebratula bullata: R o u i l l i e r , 1847, стр. 389; R o u i l l i e r et V o s i n s k y , 
1848, табл. F, фиг. 12, 12a, 126 (поп S o w . ) . 

Terebratula royeriana: E i c h w a l d , 1865—1868, стр. 285 (частично). 
Zeilleria bullata: Л е м а н , 1903, стр. 11, табл. I, фиг. 4,' 5 (частично); Л е м а н , 

1907, стр. 202 (частично); Г е р а с и м о в , 1955, стр. 238, табл. 48, фиг. 12—16. 
Zeilleria bullata ( R o u i l l . ) var. planata: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 238, табл. 48, 

фиг. 17. 

Г о л о т и п. Утерян. И з о б р а ж е н у К. Ф. Р у л ь е и А. Восинского 
{Rouil l ier et Vos insky , 1848, т а б л . F . фиг. 12) . Москва , Мневники. Ниж
ний волжский ярус, зона V i r g a t i t e s v i r g a t u s . Песок глинистый, глаукони-
товый, с конкрециями фосфоритов . 

Д и а г н о з . Толстостворчатые ра кови н ы средних р а з м е р о в и до
вольно изменчивых, более или менее овально-грушевидных очертаний. 

М а т е р и а л . Имеется около 45 хорошо сохранившихся раковин и 
несколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин 
округлые, довольно быстро сменяющиеся в процессе дальнейшего роста 
овально-грушевидными. Передний край ра кови ны в большинстве слу
чаев округлен и несколько превосходит по ширине замочный край . Наи
б о л ь ш а я ширина находится посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина нередко 
превосходит ширину и всегда р а с п о л о ж е н а б л и ж е к лобному краю. 
Створки сходятся под тупым углом. Поверхность раковины покрыта кон
центрическими линиями н а р а с т а н и я , особенно многочисленными и хо
рошо р а з в и т ы м и в передней половине, где некоторые из них имеют сту-" 
пенчатый х а р а к т е р . 

Б р ю ш н а я створка выпукла сильнее спинной. Н а и б о л е е в з д у т а я ее 
часть находится посередине или очень немного смещена в направлении 
макушки . П о с л е д н я я довольно сильно загнута , н а в и с а е т н а д спинной 
сгворкой и о б л а д а е т килевидными плечиками. Симфитий маленький, 
треугольный. Ф о р а м е н круглый, величиной в булавочную головку. 

Спинная створка достигает наибольшей выпуклости в передней 
половине и у большинства имеющихся в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и экзем
пляров уплощена в задней части. О д н а к о встречаются палеопопуляции 
с довольно равномерно выпуклой спинной створкой. 

М а к у ш е ч н а я полость в брюшной створке ш и р о к а я . З у б н ы е пла
стины довольно короткие , низкие. И м е е т с я хорошо в ы р а ж е н н ы й сре
динный эусептоид и с л а б е е р а з в и т ы е боковые эусептоиды. 

Срединная д о р з а л ь н а я септа и к а р д и н а л и й хорошо развиты. 
Н а р у ж н ы е з а м о ч н ы е пластины широкие , внутренние з амочные пластины 
развиты слабее , чем у всех других видов р а с с м а т р и в а е м о г о рода . Замоч
ный ж е л о б о к п р о с л е ж и в а е т с я на всех стадиях роста раковины. Петля 
л и ш е н а развитой б а х р о м ы ; изредка п р о с л е ж и в а ю т с я отдельные корот-
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кие шипики, отстоящие друг от Друга на значительном расстоянии 
(рис. 108, 109). 

Мускульное поле и з о б р а ж е н о на рис. ПО. 
Р а с с м а т р и в а я изменчивость данного подвида, можно выделить две 

экологические морфы, соединенные друг с другом постепенными перехо
дами: а) уплощенную и б) в ы п у к л у ю . 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 24,0 20,0 19,5 1,23:1,02:1 Мневники 
196/42511 15,0 11,6 9,2 1,63: 1,26:1 Кунцево 
196/42512 19,0 14,4 11,5 1,63: 1,25: 1 Дьяково 
196/44011 21,9 17,7 14,2 1,54:1,24: 1 » 
196/19802 22,5 17,9 14,8 1,52:1,21:1 Щукино 
196/42513 25,0 20,1 16,0 1,56: 1,25: 1 Дьяково 

Уплощенная морфа х а р а к т е р и з у е т с я весьма слабо выпуклой задней 
половиной спинной створки, суженным передним краем и расположе
нием н а и б о л ь ш е й т о л щ и н ы раковины в передней части. 

Рис. 108. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Russiella bullata 
bullata ( R o u i l l . ) из нижнего волжского яруса района Москвы (Мневники) 

Выпуклая морфа отличается от предыдущей сильнее и гораздо пра
вильнее выпуклой спинной створкой и расположением наибольшей тол
щины раковины б л и ж е к середине. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Подвид, . R. bullata bullata 
( R o u i l l . ) населял сравнительно м а л о у д а л е н н у ю от берега область 

сублиторали , сложенную р а з л и ч н ы м и песчаными и песчано-глинистыми 
глауконитовыми фосфоритоносными о с а д к а м и . В ы п у к л а я м о р ф а встре-
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. 

196/19090 
196/19806 
196/11104 
196/19808 
196/19809 
196/11103 

Длина 

14,5 
17,3 
18,4 
19,8 
20,0 
22,5 

Ширина 

13,8 
13,5 
12,9 
15,2 
15,0 
17,0 

Толщина 

13,4 
12,5 
15,0 
14,5 
16,0 
16,8 

Отношение длины 
и ширины к тол

щине 

1,08:1,02 
1,38:1,08 
1,22:0,86 
1,36:1,04 
1,25:0,93 
1,34:1,01 

Местонахождение 

Кунцево 

Хорошево 

чается значительно реже , чем у п л о щ е н н а я , и приурочена, согласно 
нашим наблюдениям , к слабо глинистым глауконитовым пескам и пес
чаникам. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Д а н н ы й подвид до недав
него времени р а с с м а т р и в а л и в качестве самостоятельного вида, несмотря 
на то, что еще в 1903 г. Л е м а н о м были описаны мелкие раковины 

«Zeilleria» bullata ( R o u i l l . ) , су
щественно отличающиеся в этом от
ношении от голотипа и, несомненно, 
п р е д с т а в л я ю щ и е собой продукт 
эколого-географической изменчиво
сти. Впрочем, возможно , что Л е м а н 

Рис. 109. Графическая реконструк
ция ручного и замочного аппара

тов Russiella bullata bullata 
( R o u i l l . ) 

Рис. 110. Схема расположе
ния мускульных и паллиаль
ных отпечатков у Russiella 
bullata bullata ( R o u i l l . ) 
a — б р ю ш н а я створка; б — спин

ная створка 

р а с с м а т р и в а л их за недостатком м а т е р и а л а в качестве молодых экзем
пляров «.Zeilleria» bullata ( R o u i l l . ) , не с в я з ы в а я их отличия от голо
типа с влиянием иных условий существования . 

Э й х в а л ь д ошибочно о т о ж д е с т в л я л R. bullata ( R o u i l l . ) с R. roye
riana ( O r b . ) . Н о мы у ж е у к а з ы в а л и , что, несмотря на значительное 
сходство во внешнем облике ра кови н ы и ее внутреннем строении, име
ются признаки, п о з в о л я ю щ и е отличать эти виды друг от друга . Подвид 
R. bullata bullata ( R o u i l l . ) отличается от R. royeriana royeriana 
( O r b . ) овально-грушевидной формой очертаний, иным соотношением 
размеров раковины, обычно уплощенной спинной створкой, слабо раз
витыми внутренними з а м о ч н ы м и пластинами , хорошо выраженным 
в течение всего роста ра кови н ы з а м о ч н ы м ж е л о б к о м и, наконец, нали
чием на петле только отдельных р а з о б щ е н н ы х шипиков , не образующих 
бахрому. 

Мы допускаем, что вид R. bullata (R о u i 11.) произошел от R. roye
riana ( O r b . ) , причем с в я з у ю щ у ю р о л ь м е ж д у ними играла округленно-
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р о м б и ч е с к а я экологическая м о р ф а номинативного подвида последнего, 
которую с R. bullata bullata ( R o u i l l . ) с б л и ж а ю т сильная выпуклость 
створок, ф о р м а раковины и лучше, чем у других представителей 
R. royeriana ( O r b . ) , р а з в и т а я срединная д о р з а л ь н а я септа . 

У п л о щ е н н а я м о р ф а R. bullata bullata ( R o u i l l . ) весьма сходна 
с R. clemenci ( L e h m . ) , взявшей, по-видимому, от нее начало . Отли
чием первой в данном случае , помимо признаков внутреннего строения 
раковины, с л у ж а т у п л о щ е н н а я з а д н я я часть спинной створки и сильно 
изогнутая м а к у ш к а . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й волжский век, в р е м я V i r g a t i t e s v i r g a t u s — ран-
н е в а л а н ж и н с к о е (берриасское) время . Ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н на тер
ритории Московской синеклизы; спорадически встречается на террито
рии Ульяновско-Саратовской синеклизы и О б щ е г о Сырта . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Кунцево, Хорошево, Мневники; 
М о с к о в с к а я обл., Бронницкий р-н, Б о р щ е в о ; Воскресенский р-н, карьер 
в окрестностях Л о п а т и н о ; Р я з а н с к а я обл., Михайловский р-н, Свистово; 
У л ь я н о в с к а я обл. , Ишеевский р-н, Городище; К у й б ы ш е в с к а я обл., 
Б . Глушица , овраг Ч е л и ж н ы й . 

Russiella bullata parva s u b s p . nov. 

Табл. XXIII, фиг. 6, 7 

Г о л о т и п . Хранится в музее к а ф е д р ы исторической геологии Л Г У . 
К о л л е к ц и я В. Н. Л е м а н а , № 87/4. С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, 
О р л о в к а . Верхний в о л ж с к и й ярус , зона K a s c h p u r i t e s fulgens и C r a s p e 
di tes subd i t u s . Песчаник тонкозернистый, кварцево-глауконитовый. 

Д и а г н о з . Отличается от номинативного подвида значительно 
меньшими р а з м е р а м и взрослых раковин , несколько более тонкими 
с т в о р к а м и и слабее развитой срединной д о р з а л ь н о й септой. 

М а т е р и а л . И м е е т с я с е м н а д ц а т ь хорошо сохранившихся рако
вин, д в а внутренних я д р а и три р а з о б щ е н н ы е створки. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины, имеющие 
длину менее 6—8 мм, округленные. Взрослые раковины, не достигаю
щие , к а к правило , в д л и н у более 16—27 мм, х а р а к т е р и з у ю т с я укоро
ченной овально-грушевидной , р е ж е округленно-ромбической или округ
ленно-прямоугольной формой очертаний и довольно м а л о выпуклыми 
боковыми к р а я м и . Передний к р а й обычно плавно округленный, но у от
д е л ь н ы х молодых раковин суженный. Поверхность раковины покрыта 
неравномерно распределенными и различно р а з в и т ы м и концентриче
скими л и н и я м и н а р а с т а н и я , от очень тонких и едва заметных до сту
пенчатых, фиксирующих более и л и менее длительные остановки в росте. 

Б р ю ш н а я створка вздута значительно сильнее спинной, причем 
наиболее в ы п у к л а я ее часть р а с п о л а г а е т с я в передней половине либо 
посередине. М а к у ш к а сильно загнута и нависает над спинной створкой, 
в ы с т у п а я при этом за пределы мысленного п р о д о л ж е н и я боковой 
комиссуры. Плечики м а к у ш к и рельефно в ы р а ж е н ы . Ф о р а м е н сравни
тельно большой, круглый, з а м а к у ш е ч н ы й . 

Спинная створка х а р а к т е р и з у е т с я скошенной н а з а д , уплощенной 
поверхностью и р а с п о л о ж е н и е м вследствие этого наиболее выпуклой 
части в непосредственной близости от переднего к р а я . 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . О п и с ы в а е м ы й подвид обитал 
в сильно удаленной от берега и углубленной области сублиторали, где 
о т л а г а л и с ь мелкозернистые известковые глауконитовые пески, а т а к ж е 
глауконитовые мергели и глинистые глауконитовые известняки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Впервые данный подвид 
был описан Л е м а н о м в 1903 г. из окрестностей Орловки Саратовской 

301 



Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/42500 12,8 11,3 6,9 1,85: 1,63: 1 Орловка 
196/42501 13,8 9,4 8,0 1,72:1,17:1 
196/42503 14,8 13,4 13,2 1,10: 1,12: 1 
196/42202 15,0 13,0 13,0 1,15: 1,00:1 • 

области под названием «Zeilleria» bullata. П о особенностям строения-
раковины он тяготеет к уплощенной экологической морфе номинатив
ного подвида . Это наводит на мысль о возникновении его вследствие 
проникновения в личиночном состоянии особей этой морфы в сильно 
удаленные от берега сублиторальные фации , выработки и закрепления 
естественным отбором некоторых новых признаков , отвечающих новым 
условиям ж и з н и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, в р е м я V i r g a t i t e s v i r g a t u s — позд
ний в о л ж с к и й век, в р е м я K a s c h p u r i t e s fu lgens и C r a s p e d i t e s subdi tus . 
Распространен на территории О б щ е г о С ы р т а и Саратовского З а в о л ж ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, 
Орловка , Горный; О р е н б у р г с к а я обл. , Б у з у л у к с к и й р-н, Семеновка на 
водоразделе рек С ъ е з ж е й и Б у з у л у к а , Д а н и л о в к а . 

Russiella eichwaldi (L е h m a n n ) , 1907 

Табл> XXIII, фиг. 8, 9, 10, 11, 12, 13; табл. XXIV, фиг. 1 

Terebratula Lycetti: T r a u t s c h o l d , 1861, стр. 270, табл. VII, фиг. 6 (поп Dav. ' l . 
Terebratula Robertoni: E i c h w a l d , 1865—1868, табл. XVIII, фиг. 22 (поп A r c h . ) . 
Zeilleria eichwaldi: Л е м а н , 1907, стр. 201, табл. II, фиг. 4—6; Г е р а с и м о в , 

1955, стр. 239, табл. 48, фиг. 10, 11. 

М а т е р и а л . И м е е т с я около 60 раковин , преимущественно хорошей 
и удовлетворительной сохранности , а т а к ж е четыре внутренних ядра и 
несколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . В составе данного вида уда
ется выделить две описываемые н и ж е экологические м о р ф ы : а) пяти
угольную и б) удлиненно-яйцевидную. 

Пятиугольная морфа. Очертания молодых раковин длиной до 8— 
10 мм почти п р а в и л ь н о округлые или слабо овальные . В процессе даль
нейшего роста они смен яютс я все более удлиненными, а у экземпляров 

Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
№ коллекц. Длина Ширина Толщина и ширины к тол Местонахождение 

щине 

196/12010 12,2 10,9 6,5 1,87: 1,67:1 Орловка 
196/12011 15,3 12,5 7,5 2 ,04:1 ,66: 1 
196/44140 17,1 14,4 10,0 1,71 : 1,44: 1 
196/44142 17,5 14,0 9,4 1,86: 1,48:1 
196 44141 18,0 14,7 9,8 1,83: 1,50: 1 
196/11100 26,2 20,1 13,5 1,92: 1,48: 1 Мневники 
196/11129 27,5 20,0 16,4 1,66: 1,22: 1 Хорошево 
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длиной 14—18 л ш ^ имеют довольно отчетливо овально-пятиугольную 
или овально-ромбическую форму. Передний край раковины более или 
менее сужен , вследствие чего она приобретает несколько угловатую 
форму. Н а и б о л ь ш а я ширина раковины находится посередине, а наи
б о л ь ш а я т о л щ и н а — в задней половине. Передний и боковые . к р а я 
молодых раковин острые, а взрослых более или менее притуплённые. 

Рис. 111. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Russiella eichwaldi 
( L e h m . ) из верхнего волжского яруса района Москвы (Студеный овраг) 

Рис. 112. Графическая реконструкция ручного и замоч
ного аппаратов Russiella eichwaldi (L е h m.) 

a — взрослая раковина; б — старческая раковина 

Поверхность створок точечная, п о к р ы т а я многочисленными концентри
ческими л и н и я м и н а р а с т а н и я , п р и д а ю щ и м и периферической части 
взрослых раковин ступенчатый облик. 

Б р ю ш н а я створка выпукла несколько сильнее спинной. Н а и б о л е е 
в з д у т а я часть р а с п о л о ж е н а в задней ее половине. М а к у ш к а довольно 
ш и р о к а я , з а г н у т а я на конце. Плечики м а к у ш к и короткие, хорошо разви
тые. Симфитий небольшой, трапециевидный. Ф о р а м е н маленький, 
круглый. 
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Спинная створка равномерно в ы п у к л а . Н а и б о л е е в з д у т а я ее часть 
находится , к а к правило , посередине и л и ш ь очень редко бывает незна
чительно смещена к з а д н е м у кра ю. 

М а к у ш е ч н а я полость брюшной створки довольно ш и р о к а я , в попе
речном сечении почти правильно о в а л ь н а я . Срединный эусептоид низ
кий, в а л и к о о б р а з н ы й . З у б н ы е пластины тонкие, почти параллельные . 
З а м о ч н а я п л а т ф о р м а корытцеобразно вогнута . З а м о ч н ы й отросток раз
вит очень слабо . Срединная септа у т о л щ е н н а я у замочного к р а я , клино
видная , короткая , д о с т и г а ю щ а я около Уз длины спинной створки. Кру

р а л ь н ы е отростки сравнительно короткие, слегка 
загнутые . Н и с х о д я щ и е ветви петли и места их 
перехода* в восходящие с н а б ж е н ы бахромой. 
У молодых раковин д л и н а петли составляет 
около 3 / 4 длины спинной створки, у взрослых она 
почти достигает переднего к р а я ( р и с . 1 1 1 , 112). 

Следы мускулов-открывателей в брюшной 
створке р а с п о л о ж е н ы в передней части замочной 
п л а т ф о р м ы , а у в зрослых сливаются воедино с 
отпечатками н о ж н ы х мускулов в задней ее части, 
о б р а з у я узкий ж е л о б . 

М у с к у л ь н о е поле брюшной створки удлинен
но-овальное , несколько суженное в передней 
части. Следы мускулов - закрывателей располо
ж е н ы довольно близко к замочному к р а ю . Пал-
л и а л ь н ы е отпечатки линейные, состоящие из 

центрального и сходящихся парных следов, р а с п о л о ж е н н ы х по бокам 
(рис. 113). 

Удлиненно-яйцевидная морфа отличается от пятиугольной более 
тонкой удлиненно-яйцевидной раковиной, створки которой сходятся 
всегда под острым углом; р а с п о л о ж е н и е м наибольшей ширины рако
вины в передней половине; широким полукруглым лобным к р а е м ; не
с к о л ь к о менее загнутой м а к у ш к о й и слабее р а з в и т ы м и ее плечиками. 
В а ж н о т а к ж е подчеркнуть , что очертания раковины почти не изменя
ются в процессе роста . 

Рис. 113. Схема располо 
жения мускульных и пал 
лиальных отпечатков у 

Russiella eichwaldi 
( L e h m . ) 

.а — б р ю ш н а я створка; б — 
спинная створка 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/11063 
196/11065 
196/11106 
196/11066 

Э к о л о г 

14,6 
24,0 
24,5 
28,5 

и ч е с к 

8,3 
16,3 
17,6 
22,2 

и е о с о 

6,2 
11,0 . 
12,0 
14,0 

б е н н о 

2,36: 1,50:1 
2,18: 1,48:1 
2,04: 1,46: 1 
2,04: 1,58: 1 

с т и. В отличие с 

Мневники 

Студеный овраг 
Мневники 

эт пятиугольной 
морфы, распространенной в ф а ц и я х песчаной и песчано-глинистой суб
л и т о р а л и , удлиненно-яйцевидная м о р ф а встречается только в глаукони
товых фосфоритизированных песках ( п е с ч а н и к а х ) , с о д е р ж а щ и х местами 
конкреции песчанистых фосфоритов . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Х а р а к т е р и з у я описывае
мый вид, Л е м а н отметил изменчивость очертаний раковины л и ш ь в гра
ницах выделяемой нами пятиугольной экологической м о р ф ы . Особен
ности ж е строения раковины удлиненно-яйцевидной м о р ф ы оставались 
ему неизвестными. 
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И с с л е д о в а т е л е м , з а ф и к с и р о в а в ш и м впервые существование удли
ненно-яйцевидных раковин R. eichwaldi ( L e h m . ) , был, по-видимому, 
П. А. Герасимов . О д н а к о он не р а с п о л а г а л достаточным м а т е р и а л о м 
д л я их специального описания. 

П р и в о д и м ы е н а м и д а н н ы е о наличии на Русской платформе двух 
экологических м о р ф р а с с м а т р и в а е м о г о вида существенно расширяют 
представления о его объеме . 

М о л о д ы е э к з е м п л я р ы пятиугольной морфы имеют существенное 
сходство с R. pavlovi ( G u r v . ) , отличаясь от нее менее загнутой 
макушкой и несколько суженным передним краем раковины. Однако 
сопоставление внутреннего строения раковины у к а з а н н ы х видов не дает 
никаких оснований д л я их непосредственного с б л и ж е н и я в филогене
тическом отношении. 

Генетические связи описываемого вида наиболее отчетливо, по 
н а ш е м у мнению, выясняются при сопоставлении строения раковины 
пятиугольной экологической морфы с R. bullata bullata ( R o u i l l . ) , 
имеющих значительное сходство к а к во внешнем облике раковины, так 
и в строении замочного и ручного а п п а р а т о в . Отличительные ж е при
з н а к и в данном случае состоят в острых или немного притуплённых 
к р а я х и в целом в относительно меньшей толщине раковины, более 
короткой, но значительно сильнее развитой клиновидной срединной 
септе спинной створки. Приведенные данные позволяют нам в ы с к а з а т ь 
предположение о возникновении этой морфы от R. bullata bullata 
( R o u i l l . ) . Что ж е касается удлиненно-пятиугольной морфы, то она, 
по всей вероятности, о к а з ы в а е т с я продуктом экологической изменчи
вости первой, я в л я ю щ е й с я наиболее распространенной формой сущест
вования данного вида . 

Н у ж н о т а к ж е отметить определенное сходство в строении раковины 
описываемого вида с R. choroschovensis ( G e r a s s . ) , от которой она 
отличается более удлиненными очертаниями раковины, более длинной 
и слабее загнутой макушкой , а т а к ж е сильнее развитой септой спиНной 
створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й волжский век, в р е м я V i r g a t i t e s v i r g a t u s — позд
ний в о л ж с к и й век, в р е м я C r a s p e d i t e s subd i t u s . Географический ареал 
описываемого вида охватил Московскую и Ульяновско-Саратовскую 
синеклизы и О б щ и й Сырт . Н а территории Ульяновско-Саратовской 
синеклизы и О б щ е г о Сырта он существовал преимущественно со вре
мени V i r g a t i t e s v i r g a t u s по время E p i v i r g a t i t e s niki t in i включительно, 
а на территории Московской синеклизы — во времена Kaschpur i t e s 
fu lgens и C r a s p e d i t e s subd i t u s . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Ленинские горы, Мневники, Сту
деный овраг , Хорошево; М о с к о в с к а я обл., Воскресенский р-н, карьер 
в окрестностях Л о п а т и н о ; К у й б ы ш е в с к а я обл., Б . Глушица ( р а й ц е н т р ) ; 
С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, О р л о в к а . 

Russiella clemenci (L е h m a n n ) , 1903 

Табл. XXIV, фиг. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Zeilleria clemenci: Л е м а н , 1903, стр. 10, табл. 1, фиг. 1—3; Л е м а н , 1907, 

стр. 199; Г е р а с и м о в , 1955, стр. 233, табл. 48, фиг. 5—8. 

М а т е р и а л . Имеется более 100 раковин, из которых 45 хорошей 
сохранности , а остальные в той или иной степени д е ф о р м и р о в а н ы . 
К р о м е того, мы р а с п о л а г а е м внутренними я д р а м и и р а з о б щ е н н ы м и 
с т в о р к а м и . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины более или 
менее округлые . В процессе дальнейшего роста очертания раковины 
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быстро приобретают сильно удлиненно-овальную форму, несколько» 
варьирующую в степени выпуклости боковых краев . Передний край 
умеренно суженный, выпуклый; у некоторых .крупных э к з е м п л я р о в он 
более или менее оттянут. Н а и б о л ь ш и е толщина и ширина раковины 
находятся обычно в задней половине, и л и ш ь изредка последняя бывает 
расположена примерно посередине. Поверхность створок покрыта мно
гочисленными тонкими концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка выпукла несколько сильнее спинной. М а к у ш к а 
ее короткая , сильно з а г н у т а я , нередко с о п р и к а с а ю щ а я с я своим острым 
кончиком с примакушечной областью противоположной створки . Пле-

Рис. 114. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Russiella clemenci 
(L е h m.) из зоны Virgatites virgatus нижнего врлжского яруса района Орловки: 

Саратовской области 

чики м а к у ш к и короткие, округленные. Ф о р а м е н очень маленький . С и м -
,фитий низкий, сравнительно широкий, почти скрытый от глаз наблю
д а т е л я . 

З у б ы маленькие , широко расставленные , о п и р а ю щ и е с я на толстые, 
резко п о н и ж а ю щ и е с я вперед и сильно р а с х о д я щ и е с я зубные пластины. 
Последние почти на всем протяжении п р и р а с т а ю т к боковым стенкам-

Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
Ns коллекц. Длина Ширина Толщина и ширины к 

щине 
тол- Местонахождение 

196/19068 10,5 6,0 5,7 1,88: 1,06 1 Орловка 
196/19069 19,5 13,5 9,0 1,96: 1,36 1 
196/11149 21,2 15,0 10,5 2,01:1,42 1 Мневники 
196/11150 27,8 15,8 15,8 1,75:1,00 1 
196/11159 30,0 17,5 17,8 1,68:0,98 1 

Хорошево 196/11153 31,2 16,4 17,0 1,83 : 0,96 1 Хорошево 
196/11145 32,3 21,7 22,1 1,46:0,98 1 
196/11146 43,0 23,0 22,9 1,95:1,00 1 * 



м а к у ш к и , вследствие чего п р и м а к у ш е ч н ы е полости развиты весьма 
с л а б о . К а р д и н а л и й очень сильно развит . В л о ж е н н ы й замочный отросток 
в ы р а ж е н отчетливо. С р е д и н н а я септа спинной створки у молодых рако 
вин сравнительно тонкая , высокая , немного не д о с т и г а ю щ а я половины 
ее длины; у взрослых раковин она сильно р а з в и т а , хотя едва достигает 
7з длины створки , и имеет клиновидный облик , сохраняя всегда более 
или менее заостренную вершинную грань . Срединный эусептоид 
брюшной створки высокий и довольно широкий. К р у р а л ь н ы е основания 
очень толстые (рис. 114 ,115) . П е т л я с очень редкими шипиками на месте 
перегиба нисходящих ветвей в восходящие . Мускульные поля изобра
ж е н ы на рис. 116. 

Сильно удлиненная м о р ф а этого вида отличается более длинной 
раковиной от описываемой «типичной» R. clemenci (L е h m.) оттянутым 
передним краем , смятым нередко в виде ш л е й ф а , более широкой и сла
бее загнутой м а к у ш к о й , несколько большими р а з м е р а м и ф о р а м е н а и 
е и м ф и т и я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
J* коллекц. Длина Ширина Толщина и ширины к тол Местонахождение 

щине 

196/19092 12,0 10,0 6,0 2 ,00:1,66:1 Орловка 
196,19093 30,0 16,8 11,4 2,67: 1,47: 1 « 
196/19094 32,0 14,5 13,0 2 ,46:1 ,11:1 
196/34517 32,5 18,0 14,0 4,32: 1,28:1 я 

196/34520 37,0 18,0 14,0 2 ,64:1 ,28:1 я 

мм 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . «Типичная» R. clemenci 
(L е h m.) н а с е л я л а обширные , р а з л и ч н о у д а л е н н ы е от берега области 
еублиторали . Сильно у д л и н е н н а я экологическая м о р ф а о б л а д а л а точеч

ным а р е а л о м и приурочена к весьма 
удаленной от берега сублиторальной 
фации мелкозернистых, глауконито
вых, известковистых песчаных осад
ков. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в 
н е н и е . О п и с ы в а я д а н н ы й вид, Л е м а н 
отметил сходство во внешнем облике 

Рис. 115. Графическая 
реконструкция ручного в 

замочного аппаратов 
Russiella clemenci 

( L e h m . ) 

а 

Рис. 116. Схема располо
жения мускульных и пал
лиальных отпечатков у 

Russiella clemenci 
( L e h m . ) 

а — брюшная створка; б — 
спинная створка 

р а к о в и н ы с Zeilleria lagenalis D e s l . и Z.marcensis D e s l . ( E u d e s - D e s 
l o n g c h a m p s , 1862—1885, т а б л . 124 и 127). О д н а к о это сопоставление 
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в настоящее время потеряло свое значение ввиду получения д о к а з а 
тельств о принадлежности р а с с м а т р и в а е м ы х видов к р а з н ы м надсе-
мействам. 

Наиболее близкими и, по-видимому, непосредственно родствен
ными по отношению к R. clemenci (L е h m.) я в л я ю т с я R. royeriana 
royeriana ( O r b . ) , в особенности ее о в а л ь н а я экологическая морфа , и, 
с другой стороны, R. truncata ( G e r a s s . ) . О т первой R. clemenci 
(L е h in.) отличается более удлиненными очертаниями раковины, силь
нее р а з в и т ы м и к а р д и н а л и е м , з а м о ч н ы м отростком и срединным эусеп-
тоидом брюшной створки, а т а к ж е несколько иным расположением 
•бахромы на петле, а от второго — более выпуклым передним краем 
р а к о в и н ы и отсутствием на нем выемки и синусов, более длинной дор-
з а л ь н о й септой и слабее р а з в и т ы м к а р д и н а л и е м . П. А. Герасимов , обос
нованно с б л и ж а я свою R. truncata с R. clemenci ( L e h m . ) , допустил 
•ошибку, приняв боковые эусептоиды в спинной створке и срединный 
эусептоид в брюшной створке за настоящие септы. 

З н а к о м я с ь с коллекцией А. А. Гурвич, исследовавшей позднеюр-
с к у ю ф а у н у окрестностей Орловки , мы убедились , что ее новый вид 
Zeilleria longissima (nom. in coll.) на самом деле д о л ж е н рассматри
ваться к а к экологическая м о р ф а R. clemenci ( L e h m . ) , а выделенные 
е ю разновидности этого вида va r . deminuta и var . tenuis я в л я ю т с я ни 
чем иным, к а к его а б е р р а ц и я м и . П р я м ы м д о к а з а т е л ь с т в о м этого служит 
тот факт , что на 50 э к з е м п л я р о в типичных R. clemenci ( L e h m . ) , имею
щихся в коллекции А. А. Гурвич, va r . tenuis представлена всего пятью, 
a va r . deminuta д в у м я э к з е м п л я р а м и , о б л а д а ю щ и м и к тому ж е довольно 
изменчивыми очертаниями раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а й и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й век, в р е м я V i r g a t i t e s v i r g a t u s — позд
ний в о л ж с к и й век, в р е м я C r a s p e d i t e s s u b d i t u s . Р а с п р о с т р а н е н и е описы
в а е м о г о вида в течение всего у к а з а н н о г о и н т е р в а л а з а ф и к с и р о в а н о на 
территории С а р а т о в с к о г о З а в о л ж ь я , где он получил н а и б о л ь ш е е разви
тие; на территории Московской синеклизы он существовал начиная со 
времени E p i v i r g a t i t e s niki t ini раннего волжского века . Сильно удлинен
н а я экологическая м о р ф а была р а з в и т а на территории Саратовского 
З а в о л ж ь я только во в р е м я K a s c h p u r i t e s fu lgens и C r a s p e d i t e s sub
d i t u s . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, Ор
л о в к а ; М о с к о в с к а я обл., Воскресенский р-н, карьер в окрестностях 
«Лопатино; Москва , Хорошево, Мневники . 

Russiella truncata ( G e r a s s i m o v ) , 1955 

Табл. XXIV, фиг. 8, 9, 10 
Waldheimia fischeriana: T r a u t s c h o l d , 1880, стр. 368. 
Zeilleria truncata: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 234, табл. 48, фиг. 1—4. 

М а т е р и а л . Имеется 40 хорошо сохранившихся и 16 деформиро
ванных раковин, а т а к ж е несколько р а з о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин, 
длиной до 10—12 мм, округленные, сменяющиеся в процессе дальней
шего роста все более удлиненными округленно-клиновидными. Наиболь
ш а я ширина раковины находится примерно на половине расстояния от 
середины до переднего к р а я , а н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а — посередине или 
незначительно смещена от нее в направлении м а к у ш к и . П р я м о й у мо
лодых и слабо выемчатый у взрослых раковин передний к р а й при
мерно на Уз шире замочного . П е р е д н я я часть крупных раковин 
несколько уплощена и о б л а д а е т коротким, с л а б о р а з в и т ы м синусом на 
обеих створках . 
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Б р ю ш н а я створка обычно выпукла сильнее спинной, но иногда 
попадаются старческие э к з е м п л я р ы с почти одинаково в ы п у к л ы м и 
створками . Поперечное сечение через з а д н ю ю треть брюшной створки 
нолукруглое , с тановящееся в средней ее части полуовальным, а в б л и з и 
переднего к р а я более или менее округленно-трапециевидным. М а к у ш к а 
короткая , острая , сильно з а г н у т а я , с о п р и к а с а ю щ а я с я или почти сопри
к а с а ю щ а я с я со спинной створкой. М а к у ш е ч н ы й угол колеблется от 98 
до 105°. Плечики м а к у ш к и короткие, острые, ограничивающие слабо 
вогнутую л о ж н у ю арею. Ф о р а м е н круглый, р а з м е р о м в булавочную 
головку. Симфитий маленький . 

Имеется с л а б о развитый внутренний ножной воротничок. З у б н ы е 
пластины сходны с т а к о в ы м и у R. clemenci ( L e h m . ) . Срединный эусеп^ 

OA 

Рис. 117. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Russiella truncata ( G e 
r a s s . ) из зоны Epivirgatites nikitini нижнего волжского яруса района Золотое© 

Московской области 

тоид брюшной створки короткий, в задней части — высокий, в передней 
части — в а л и к о о б р а з н ы й ; обычно он п р о с л е ж и в а е т с я впереди зубных 
пластин . З у б ы короткие и толстые. К а р д и н а л и й весьма сильно развит . 
В процессе роста он претерпевает существенные изменения, з а к л ю 
ч а ю щ и е с я в появлении и развитии на взрослой стадии в л о ж е н н о г о 
замочного отростка . С р е д и н н а я септа спинной створки сравнительно 
короткая , сильно р а з в и т а я . Ее д л и н а варьирует в широких п р е д е л а х : 
у одних она едва достигает Уз длины спинной створки, а у других почти 
р а в н а ее половине. У старческих раковин септа часто приобретает 
х а р а к т е р толстого в а л и к а . П е т л я брахидия тонкая , почти л и ш е н н а я 
б а х р о м ы (рис. 117, 118) . Мускульное поле и з о б р а ж е н о на рис. 119. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Д а н н ы й вид обитал в отно
сительно м а л о удаленной от берега области сублиторали на мелкозер
нистом песчаном глауконитовом дне. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид R. truncata установ
лен П . А. Герасимовым, подметившим, кроме того, отличие этого вида 
от сходной по многим п р и з н а к а м н а р у ж н о г о и внутреннего строения 
раковины R. clemenci ( L e h m . ) . К числу наиболее существенных осо
бенностей R. truncata ( G e r a s s . ) , позволяющих отделить ее от R. с(е~ 
menci ( L e h m . ) , относятся : округленно-клиновидные очертания, прямой 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/30165 
196/34726 
196/34728 
196/30154 
196/34719 
196/11116 
196/34721 

ПД 
17,8 
20,2 
21,1 
23,0 
26,3 
27,6 

8.8 
13,3 
12,5 
11,6 
15,0 
16,7 
17,0 

5,4 
10,2 
11,8 
10,9 
13,0 
15,3 
17,0 

2,05i 1,62 «1 
1,74:1,30:1 
1,71«1,22:1 
1,93:1,06 
1,76:1,15 
1,71 : 1,09 
1,52:1,00 

Кунцево 

Золотово 
N 

Мневники 
Хорошево 
Кунцево 

или выемчатый передний к р а й раковины, наличие синусов на обеих 
створках , более сильно р а з в и т ы й к а р д и н а л и й , к о р о т к а я д о р з а л ь н а я 
септа и почти полное отсутствие б а х р о м ы на петле б р а х и д и я . 

Строение передней части р а к о в и н ы сильно с б л и ж а е т рассматри
в а е м ы й вид с R. luna ( F i s с п . ) , от которой он отличается иной формой 

очертаний раковины, слабее разви
тыми выемчатостью переднего к р а я 
и синусами на обеих створках , бо
лее узкой и сильнее загнутой ма
кушкой, а т а к ж е строением карди-
н а л и я и р а с п о л о ж е н и е м п а л л и а л ь 
ных отпечатков . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и 
г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 

с т р а н е н и е . Р а н н и й в о л ж с к и й 

Рис. 118. Графическая ре
конструкция ручного и за
мочного аппаратов Russiella 

truncata ( G e r a s s . ) 

Рис. 119. Схема распо
ложения мускульных и 
паллиальных отпечатков 
у Russiella truncata (Ge

r a s s . ) 
а — б р ю ш н а я створка; б — 

спинная створка 

век, в р е м я E p i v i r g a t i t e s n ik i t in i — поздний в о л ж с к и й век, в р е м я Craspe= 
d i t e s subd i tu s . Р а с п р о с т р а н е н на территории Московской синеклизы. 

M e с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Кунцево, Хорошево , Мневники; 
М о с к о в с к а я обл. , Бронницкий р-н, З о л о т о в о . 

Russiella luna ( F i s c h e r W a l d h e i m ) , 1809 

Д и а г н о з . П р о д о л г о в а т ы е , толстые и тонкие раковины с выемча
тым передним к р а е м . В передней части обеих створок имеются рельефно 
в ы р а ж е н н ы е синусы. З а м о ч н а я п л а т ф о р м а почти правильно пятиуголь
н а я . Восходящие ветви петли с ш и п а м и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . П о з д н и й в о л ж с к и й век. 
С о с т а в в и д а . Д а н н ы й вид представлен д в у м я описываемыми 

н и ж е подвидами. 
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Russiella luna luna ( F i s c h e r W a l d h e i m ) , 1809 

Табл. XXIV, фиг. 11; табл. XXV, фиг. 1, 2 

Terebratula luna: F i s c h e r W a l d h e i m , 1809, стр. 34, табл. I l l , фиг. 3, 4; 
R o u i l l i e r , 1846, стр. 455; R o u i l l i e r et V o s i n s k y , 1848, табл. F, фиг. 12 
(поп фиг. 12a). 

Terebratula digona: F i s c h e r W a l d h e i m , 1830—1837, стр. 146, табл. XXIII, 
фиг. 7 (поп S o w . ) . 

Terebratula indentata: F i s с h e r W a l d h e i m , 1843, стр. 121, табл. II, фиг. 3, 4; 
R o u i l l i e r , 1844, стр> 891 (поп S o w ) . 

Terebratula nucleata: F i s c h e r W a l d h e i m , 1843, стр. 126, табл. IV, фиг. 5, 6 
(поп Q u e n s t . ) . 

Terebratula sacculus: F i s c h e r W a l d h e i m , 1843, стр. 122 (частично). 
Terebratula fischeriana: O r b i g n y , 1845, стр. 482, табл. 42, фиг. 27—30; E i c h -

w a l d , 1865—1868, стр. 305 (частично). 
Terebratula vicinalis: B u c h , 1845, стр. 250. 
Terebratula subobesa: R o u i l l i e r et V o s i n s k y , 1847, стр. 38. 
Terebratula pseudojurensis: E i c h w a l d , 1866—1868, стр. 297. 
Waldheimia (Zeilleria) vicindlis: T r a u t s c h o l d , 1880, рисунок на стр. 366 (поп 

S c h l o t h . ) . 
Zeilleria fischeri: Л е м а н , 1907, стр. 203. 
Zeilleria fischeri O r b . var. tenua: Л е м а н , 1907, стр. 205, табл. II, фиг. 7. 
Zeilleria luna: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 241, табл. 49, фиг. 1—7. 
Zeilleria luna F i s c h . var. tenua: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 243. 
Zeilleria luna F i s c h . var. inflata: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 243. 

Г о л о т и п . Утерян . И з о б р а ж е н у Ф и ш е р а В а л ь д г е й м а (Fischer 
W a l d h e i m , 1809, т а б л . I l l , фиг. 3 , 4 ) . Москва , Хорошево . Верхний волж
ский ярус , зона C r a s p e d i t e s subd i tu s . Песок мелкозернистый, глаукони-
т о в ы й , с конкрециями фосфоритов . 

Д и а г н о з . Н е б о л ь ш и е толстостворчатые раковины с более или 
менее п а р а л л е л ь н ы м и боковыми к р а я м и . Ш и р и н а раковины обычно 
колеблется в пределах 0,62—0,86 длины. Б а х р о м а на восходящих и 
нисходящих ветвях петли. П а л л и а л ь н ы е отпечатки расходящиеся . 

М а т е р и а л . Имеется 46 х о р о ш о сохранившихся раковин и пять 
внутренних ядер ; кроме того, имеется несколько поврежденных раковин 
и д в е р а з о б щ е н н ы е створки. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины округлые 
или с л а б о овальные . Очертания взрослых раковин, в общем, продолго
ватые . Б о к о в ы е к р а я более или менее п а р а л л е л ь н ы д р у г другу . Перед
ний край с выемкой, п о я в л я ю щ е й с я у молодых раковин, имеющих 
длину более 8—10 мм. От середины обеих створок в направлении перед
него к р а я проходят р а с ш и р я ю щ и е с я и несколько углубляющиеся 
синусы. Н а и б о л ь ш и е ширина и толщина раковины р а с п о л о ж е н ы посере
дине или незначительно смещены в направлении переднего края . По
верхность створок покрыта тонкими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка сильно и равномерно выпукла . М а к у ш к а загнута 
и н а в и с а е т над спинной створкой. Плечики м а к у ш к и короткие, развитые 
довольно слабо . Л о ж н а я арея м а л е н ь к а я , в ы р а ж е н н а я неясно. Фора
мен круглый. Симфитий треугольный, плохо поддающийся изучению. 
С п и н н а я створка выпукла , к а к правило , с л а б е е брюшной. 

И м е е т с я слабо развитый внутренний ножной воротничок. Зубные 
пластины короткие, тонкие, почти п а р а л л е л ь н ы е . Б о к о в ы е и срединный 
эусептоиды брюшной створки короткие и очень низкие. З у б ы сравни
тельно длинные , мелко з а зуб ре н н ые . И м е ю т с я небольшие дополнитель
ные зубчики. З а м о ч н а я п л а т ф о р м а к о р ы т ц е о б р а з н о вогнута. С л а б о р а з 
витый вложенный замочный отросток р а с п о л а г а е т с я в крайней задней 
ее части. С р е д и н н а я д о р з а л ь н а я септа высокая , с заостренной вершин
ной гранью, д о с т и г а ю щ а я ' / 2 д л и н ы створки. П е т л я почти достигает 
переднего к р а я . К а к н и с х о д я щ а я , т а к и передняя часть в о с х о д я щ и х ее 
ветвей несет бахрому (рис. 120, 121) . 

Мускульные поля и з о б р а ж е н ы на рис. 122. 
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В составе описываемого подвида отчетливо в ы д е л я ю т с я две группы 
раковин: а) толстые, у которых, согласно Л е м а н у , т о л щ и н а составляет 
примерно 0,65—0,76 д л и н ы ; б) тонкие, отличающиеся от первых значи
тельно меньшей толщиной при почти равных прочих р а з м е р а х 

К а к у к а з а л П. А. Герасимов , отношение толщины к длине у послед
них колеблется в пределах 0,45—0,59. 

П о м и м о этого, П. А. Герасимов выделил разновидность «Zeilleria» 
luna ( F i s c h . ) va r . inflata, о т л и ч а ю щ у ю с я от описанных в ы ш е типич
ных представителей данного подвида р а с п о л о ж е н и е м наибольшей 
ширины раковины в передней трети. О д н а к о собранный нами материал 

Рис. 120. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Russiella luna luna 
(F i s с h.) из верхнего волжского яруса района Москвы (Хорошево) 

позволяет в ы с к а з а т ь сомнение в целесообразности обособления у к а з а н 
ной разновидности , т ак к а к послуживший основанием д л я этого признак 
подвержен значительной изменчивости. 

Р а з м е р ы т о л с т ы х р а к о в и н (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/11171 12,9 10,3 7,0 1,84 1,47 :1 Мневники 
196 11184 14,0 11,2 9,5 1,47 1,47 :1 
196/111/5 15,4 12,0 8,1 1,90 1,48 1 
196/11119 15,5 12,1 9,9 1,56 1,22 1 
196/11188 16,0 12,7 9,2 •1,78 1,38 1 
196 25101 16,5 13,0 9,3 Г.77: 1,39 1 Борщево 
196/11192 17,5 13,4 10,1 1,73: 1,32 1 Хорошево 
196/11199 18,5 13,6 11,6 1,59: 1,17- 1 Мневники 
196/11158 19,0 13,9 12,6 1.50: 1,10. 1 
196/11164 19,7 13,1 12,5 1,57: 1,04: 1 
196/11159 20,1 15,0 12,2 1,64: 1,22: 1 
196/11177 20,6 14,6 12,7 1,62: 1,14: 1 • 

1 В синонимике они фигурируют под названием Zeilleria tuna F i s c h . v a n 
tenaa L e h m . 
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Р а з м е р ы т о н к и х р а к о в и н (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/44006 
196/44007 
196/11195 
196/11158 

17,0 
17,8 
17,8 
19,0 

15,1 
16,0 
14,9 
19,6 

10,0 
9,2 
9,5 
9.6 

1,70:1,51:1 
1,93:1,73:1 
1,87:1,56:1 
1,97:2,04:1 

Хорошево 

» 
Мневники 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П о д в и д R. luna luna 
( F i s c h . ) приурочен к ф а ц и я м песчаной сублиторали , в различной сте
пени у д а л е н н ы м от берега и х а р а к т е р и з у ю щ и м с я интенсивным глауко-
нито- и ф о с ф о р и т о о б р а з о в а н и е м . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . История изучения данного-
подвида насчитывает более 150 лет, в течение которых его рассматри

в а л и в качестве самостоятельного 
вида и о п и с ы в а л и 

н а з в а н и я м и . 
под разными* 

а 
Рис. 121. Графическая 
реконструкция ручного 
и замочного аппаратов 

Russiella luna luna 
( F i s c h . ) 

Рис. 122. Схема располо
жения мускульных и пал
лиальных отпечатков у 

Russiella luna luna 
( F i s c h . ) 

a — брюшная створка; б — 
спинная створка 

Н а и б о л ь ш е е сходство во внешнем облике раковины R. luna luna-
( F i s c h . ) имеет с R. truncata ( G e r a s s . ) . Одним из с б л и ж а ю щ и х эти 
виды признаков я в л я е т с я наличие выемки на переднем к р а е раковины 
и срединных синусов на обеих створках . Отличием описываемого под
вида в д а н н о м случае с л у ж а т : продолговатые очертания раковины, 
более сильно развитые синусы и выемчатость переднего к р а я , более 
ш и р о к а я и слабее з а г н у т а я м а к у ш к а , строение к а р д и н а л и я и сильнее-
р а з в и т а я б а х р о м а на петле б р а х и д и я . 

Совместное н а х о ж д е н и е примерно в равных количествах более 
толстых и тонких раковин /?. luna luna ( F i s c h . ) не получило еще пол
ного объяснения . М ы предполагаем , что это я в л я е т с я следствием еще 
недостаточно изученного у брахиопод явления полового д и м о р ф и з м а . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний в о л ж с к и й век. Р а с п р о с т р а н е н преимущественно 
на территории Московской синеклизы, р е ж е встречается на территории 
Ульяновско-Саратовской синеклизы и з а п а д н о й части Общего Сырта . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Хорошево, Мневники; Московская 
обл. , Бронницкий р-н, Б о р щ е в о ; У л ь я н о в с к а я обл. , Ишевский р-н, Горо
д и щ е ; С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, О р л о в к а . 
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Russiella luna lata s u b s p . nov. 

Табл. XXV, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Коллекция автора , № 196/513. В о л г о г р а д с к а я обл. , окрестности оз . Эль
тон, гора Улаган . Н и ж н я я часть верхнего в о л ж с к о г о яруса . Белые 
известняки. 

Д и а г н о з . Отличается от номинативного подвида относительно 
тонкостворчатой раковиной с выпуклыми боковыми к р а я м и , несколько 
слабее в ы р а ж е н н ы м и выемкой переднего к р а я и синусами обеих ство
рок, а т а к ж е г л а д к и м и з у б а м и . 

М а т е р и а л . И м е е т с я 33 хорошо с о х р а н и в ш и х с я и 13 в той или 
иной степени д е ф о р м и р о в а н н ы х раковин . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины, не до-
С1игшие в длину 10—12 мм, л и ш е н ы выемки переднего к р а я , которая 
появляется обычно у э к з е м п л я р о в , имеющих длину 14—15 мм. 

О д н а к о очертания ра кови н ы в целом м а л о изменяются в процессе 
роста, с о х р а н я я продолговатую, округленно-пятиугольную форму. 
Боковые к р а я раковины выпуклые , б л а г о д а р я чему при равной длине 
раковины R. luna lata s u b s p . n o v . всегда о б л а д а ю т большей шири
ной, чем раковины R. luna luna ( F i s c h . ) . Н а и б о л ь ш а я ширина рако
вины находится обычно посередине, но иногда несколько смещена 
в направлении переднего к р а я , а н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а расположена 
всегда посередине. 

В ы е м к а и синусы обеих створок развиты, к а к правило , немного 
слабее , чем у номинативного подвида , причем в ы с т у п а ю щ и е углы перед
него к р а я раковины, о г р а н и ч и в а ю щ и е выемку, не всегда симметричны. 

Следует т а к ж е подчеркнуть наличие среди описываемых экземпля
ров примерно в р а в н ы х количествах толстых и тонких раковин , являю
щихся , по-видимому, продуктом полового д и м о р ф и з м а . 

Р а з м е р ы т о л с т ы х р а к о в и н (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и ширины 
к толщине 

Голотип 
196/43208 
196/43209 
196/43202 
196/43217 

18,4 
9,8 

13,4 
17,0 
19,5 

Р а з м е f 

15,2 
6,8 

11,5 
15,0 
16,0 

)Ы ТОНКР 

9,8 
5,0 
8,4 

13,0 
13,8 

IX р а к о в 

1,85:1,55:1 
1 ,84:1,36:1 
1,59:1,25:1 
1,30:1,15:1 
1 , 4 1 : 1 , 2 3 1 1 

и н (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и ширины 
к толщине 

Голотип 
196/43200 
196/43201 
196/43203 

19,8 
16,5 
17,0 
18,0 

15,2 
13,2 
14,0 
14,8 

11,0 
10,0 
10,5 
10,5 

1,80:1,39:1 
1,65:1,32:1 
1,61 г 1,33x1 
1,76:1,40:1 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . О п и с ы в а е м ы й подвид населял 
сильно удаленную и относительно глубоководную о б л а с т ь моря , где 
происходило накопление известковых илов, чем и о б ъ я с н я ю т с я прису-
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щ и е ему тонкостворчатость раковины и более слабое развитие выемки 
переднего к р а я и синусов на обеих створках . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Выявление подвида 
R. luna lata s u b s p . n o v . существенно дополняет и изменяет наши 
представления об объеме данного вида, р а з м е р а х и х а р а к т е р е его гео
графического а р е а л а . 

П о морфологическим особенностям ра кови н ы R. luna lata s u b s p . 
n o v . наиболее сходна с R. truncata ( G e r a s s . ) , отличаясь от нее зна
чительно сильнее выпу клыми боковыми к р а я м и , лучше развитыми 
в ы е м к о й переднего к р а я и синусами обеих створок, более широкой и 
менее загнутой макушкой , а т а к ж е отмеченными ранее признаками 
внутреннего строения раковины. Следует , однако , подчеркнуть, что это 
сходство является более отдаленным, чем у R. luna luna ( F i s c h . ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о позднего в о л ж с к о г о века . Распространение 
з а ф и к с и р о в а н о в одном пункте на территории Прикаспийской сине
клизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . В о л г о г р а д с к а я обл. , окрестности оз. Эль
тон, гора У л а г а н . 

Russiella volgensis (L e h m a n n ) , 1907 

Табл. XXV, фиг. 5, 6 
Zeilleria clemenci var.: Л е м а н , 1903, стр. 11. 
Zeilleria volgensis: Л е м а н , 1907, стр. 200, табл. II, фиг. 2а, 2в (поп фиг. 2 ) ; 

Г е р а с и м о в , 1955, стр. 240, табл. 48, фиг. 9. 

М а т е р и а л . И м е е т с я семь хорошо сохранившихся раковин и 
ч е т ы р е обломка . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин, 
и м е ю щ и х д л и н у менее 7—8 мм округленные, сходные с молодыми 
R. clemenci ( L e h m . ) . В процессе д а л ь н е й ш е г о роста ф о р м а раковины 
претерпевает существенное изменение и у взрослых раковин она либо 
о в а л ь н о - п я т и у г о л ь н а я , либо р е ж е округленно-треугольная . Н а и б о л ь 
шие т о л щ и н а и ширина раковины находятся посередине или у округ
ленно-треугольных э к з е м п л я р о в , ширина иногда смещена в направлении 
переднего к р а я . О б е створки выпуклые , сходящиеся под острым углом. 
Поверхность створок покрыта очень тонкими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 
Б р ю ш н а я створка у взрослых раковин выпукла несколько сильнее 
спинной. М а к у ш к а невысокая , на конце з а г н у т а я . Плечики макушки 
короткие , килевидные . М а к у ш е ч н ы й угол около 75—80°. Симфитий 
с р а в н и т е л ь н о высокий, треугольный. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Ht коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

1/21191 16,0 14,3 8,0 2,0 : 1,78:1 Орловка 
1/26391 17,0 15,5 8,5 2,0 :1 ,82:1 
1/21192 18,0 14,0 10,0 1,80: 1,40:1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид R. volgensis был уста
новлен Л е м а н о м , который с б л и ж а л ' е г о с R. clemenci ( L e h m . ) . Отли
чием его от этого вида я в л я ю т с я иная ф о р м а очертаний раковины, 
с л а б о в ы п у к л ы е створки, более у з к а я м а к у ш к а , слабее р а з в и т ы е зуб
ные пластины и вентральный эусептоид. Н у ж н о с к а з а т ь , что Л е м а н , 
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о б л а д а я небольшим м а т е р и а л о м , в ы р а з и л определенное сомнение 
относительно самостоятельности описываемого вида , причем приведен
ные данные о его сопоставлении с R. clemenci (L е h m.) грешат непол
нотой в отношении внутреннего строения раковины. 

В последнее в р е м я П. А. Герасимову у д а л о с ь лучше обосновать 
диагностические признаки и о б ъ е м данного вида . О д н а к о мы не можем* 
согласиться с доводами , приведенными этим автором, в отношении его 
близости к R. luna ( F i s c h . ) . Такие существенные отличия, к а к лишен
ный выемки передний край раковины, полное отсутствие синусов в пе
редней части обеих створок, значительно более тонкая срединная септа 
спннной створки и др. , д е л а ю т с б л и ж е н и е этих видов несостоятельным. 

Все сказанное свидетельствует , по н а ш е м у мнению, о том , ч т о 
б л и ж а й ш и е потомковые ф о р м ы R. volgensis ( L e h m . ) еще не выявлены. 
Н о все ж е имеется больше д а н н ы х з а то, чтобы предполагать наличие 
определенного родства этого вида с R. clemenci (L е h т . ) , а не с R. luna 
( F i s c h . ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний в о л ж с к и й век, в р е м я C r a s p e d i t e s s u b d i t u s — 
р а и н е в а л а н ж и н с к о е (берриасское) в р е м я . Р а с п р о с т р а н е н и е зафикси
ровано на территории Московской синеклизы и С а р а т о в с к о г о З а в о л ж ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, 
О р л о в к а ; Москва , Хорошево ; Р я з а н с к а я обл., Михайловский р-н, С в и -
стово. 

Russiella choroschovensis ( G e r a s s i m o v ) , 1955 

Табл. XXV, фиг. 7, 8 
Zeilleria choroschovensis: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 240, табл. 49, фиг, 16—19. 

М а т е р и а л . И м е е т с я две хорошо сохранившиеся раковины и один 
обломок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания юных раковин, 
длиной д о 5—6 мм, о к р у г л ы е или весьма удлиненно-овальные , сменяю
щиеся в процессе д а л ь н е й ш е г о роста округленно-ромбическими, причем 
у э к з е м п л я р о в , не достигающих в длину 13—15 мм, ромбоидальность 
в ы р а ж е н а хуже , чем у более крупных раковин, о б л а д а ю щ и х отчетливо 
угловатыми боковыми к р а я м и . Передний край раковины узкий. Наи
б о л ь ш а я ширина находится посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — 
в задней половине. П е р и ф е р и ч е с к а я часть р а к о в и н ы покрыта тонкими,, 
густо р а с п о л о ж е н н ы м и концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка вздута в 1,5—2 р а з а сильнее спинной. М а к у ш к а 
заостренная , сильно з а г н у т а я , н а в и с а ю щ а я , но не с о п р и к а с а ю щ а я с я 
с противоположной стороной. Плечики на ее боках очень короткие и 
острые. Л о ж н а я арея немного вогнута , г л а д к а я . Ф о р а м е н маленький. 
Симфитий небольших р а з м е р о в , трапециевидный. 

Спинная створка в ы п у к л а неравномерно и ее наиболее вздутая 
часть находится в задней половине. Створки сходятся под острым 
углом. 

Внутреннее строение ра кови н ы отличается от других описанных 
видов Russiella gen . nov. наличием сближенных , весьма тонких и длин
ных эусептоидов в брюшной створке . С р е д и н н а я септа спинной створки 
развита сильнее, чем эти эусептоиды, но по д л и н е уступает им примерно 
наполовину. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид уста
новлен П. А. Герасимовым, у к а з а в ш и м на его сходство с R. eichwaldi 
( L e h m . ) . Отличительными его особенностями от указанного в и д а слу

ж а т менее удлиненная р а к о в и н а и наличие двух длинных и тонких 
эусептоидов на внутренней поверхности брюшной створки. Последнее,, 
по нашему мнению, исключает непосредственное с б л и ж е н и е этих видов, 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/25107 
196/11102 

16,2 
21,7 

14,2 
18,4 

8,8 
12,5 

1,84:1,62:1 
1,73: 1,47:1 

Ленинские горы 

хотя общность в строении к а р д и н а л и я у к а з ы в а е т на возможность их 
более близкой филогенетической связи, чем с другими известными нам 
в и д а м и Russiella gen . nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний волжский век , в р е м я C r a s p e d i t e s subd i tus . 
Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о только на территории Москвы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва , Ленинские горы, Хорошево. 

Russiella pavlovi ( G u r v i t s c h ) , 1948—1949 (nom. in coll.) 

Табл. XXV, фиг. 9, 10 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е палеонтологии СГУ. К о л л е к ц и я 
А. А. Гурвич. С а р а т о в с к а я обл., Пугачевский р-н, О р л о в к а . Верхний 
в о л ж с к и й ярус , зона K a s c h p u r i t e s fu lgens и C r a s p e d i t e s subd i tus . 
П е с о к мелкозернистый, глинистый, глауконитовый, с фосфоритовыми 
конкрециями . 

Д и а г н о з . Ш и р о к и е овальные ра кови н ы с высокой макушкой , 
в ы с т у п а ю щ е й нередко за пределы спинной створки. Плечики макушки 
длинные , сильно развитые , о граничивающие широкую плоскую л о ж н у ю 
арею. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания мелких раковин, 
имеющих длину до 8—10 мм, почти круглые или несколько пятиуголь
н ы е . В процессе дальнейшего роста они постепенно сменяются широко
о в а л ь н ы м и . Н а и б о л ь ш а я ширина р а к о в и н ы находится в передней трети 
или нередко почти посередине, а н а и б о л ь ш а я толщина — всегда посере
дине . Передний край закругленный . Створки сходятся под тупым углом. 

Поверхность раковины покрыта многочисленными л и н и я м и н а р а с т а н и я . 
С т р у к т у р а вещества ра кови н ы точечная, п р о с л е ж и в а е м а я не на всех 
э к з е м п л я р а х , имеющихся в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и . 

Б р ю ш н а я створка довольно равномерно и сильно выпукла . 
М а к у ш к а ш и р о к а я , з а г н у т а я и у многих э к з е м п л я р о в в ы с т у п а ю щ а я за 
пределы спинной створки, но не с о п р и к а с а ю щ а я с я с нею. Плечики 
м а к у ш к и длинные , острые, сильно развитые . Вследствие этого хорошо 
п р о с л е ж и в а е т с я у п л о щ е н н а я , а иногда немного вогнутая л о ж н а я арея . 
Ф о р а м е н небольшой, круглый, р а с п о л о ж е н н ы й несколько з а м а к у ш е ч н о . 
С и м ф и т и й сравнительно крупный, треугольный. 

Спинная створка вздута у в зрослых раковин примерно в 2 р а з а 
меньше брюшной и по сравнению с нею к а ж е т с я уплощенной. 

В брюшной створке имеется едва заметный короткий эусептоид. 
З у б н ы е пластины короткие , несколько- изогнутые. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Вид R. pavlovi был уста
новлен А. А. Гурвич в 1948—1949 гг., однако его описание до сих пор 
не б ы л о опубликовано . З н а к о м с т в о с голотипом и сопоставление с ним 
р а к о в и н , собранных нами в тех ж е о б н а ж е н и я х у Орловки , явилось 
основанием д л я некоторого дополнения и уточнения диагностических 
признаков данного вида . 
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Р а з м е р ы (в мм). 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и ширины 
к толщине 

Голотип 
196 25028 
196/25027 
193/25025 
196/25026 

23,5 
16,8 
17,0 
17,8 
18,5 

18,0 
14,0 
14,5 
14,8 
14,3 

13,0 
9,3 
8,8 

10,0 
10,2 

1,80:1,38-1 
1,80: 1,50:1 
1,93:1,64:1 
1,78: 1,48:1 
1,81 : 1,40:1 

М ы склонны считать описываемый вид близким к R. royeriana 
royeriana ( O r b . ) , o r которой он отличается строением м а к у ш к и , более 
коротким и слабее р а з в и т ы м эусептоидом брюшной створки и изогну
тостью зубных пластин. Н а р я д у с этим следует отметить определенное 
сходство молодых раковин R. pavlovi ( G u r v . ) с R. eichwaldi ( L e h m . ) , 
от которой они отличаются уплощенной спинной створкой, строением 
м а к у ш к и и особенно сильным развитием ее плечиков, а т а к ж е более 
коротким и слабо р а з в и т ы м в е н т р а л ь н ы м эусептоидом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н и й в о л ж с к и й век, время K a s c h p u r i t e s fu lgens и 
C r a s p e d i t e s s u b d i t u s . Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о в одном пункте 
на территории С а р а т о в с к о г о З а в о л ж ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н„ 
О р л о в к а . 

Russiella subpentagonalis ( G u r v i t s c h ) , 1948—1949 (nom. in coll .) 

Табл. XXV, фиг. 11, 12 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е палеонтологии СГУ. К о л л е к ц и я 
А. А. Гурвич. С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н; О р л о в к а . Верхний 
в о л ж с к и й ярус, зона K a s c h p u r i t e s fu lgens и C r a s p e d i t e s s u b d i t u s . Пес
чаник мелкозернистый, глауконитовый, известковистый. 

Д и а г н о з . Отчетливо округленно-пятиугольные раковины с выпук
лой брюшной и. уплощенной спинной створками . Передний к р а й почти 
прямой. Серединная септа спинной створки тонкая и д л и н н а я . 

М а т е р и а л . Имеется семь хорошо с о х р а н и в ш и х с я раковин . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очертания молодых раковин , 

имеющих длину д о 7—8 мм, почти круглые, постепенно сменяющиеся 
в процессе д а л ь н е й ш е г о роста округленно-пятиугольными. Передний 
край взрослых раковин почти прямой . Н а и б о л ь ш и е ширина и т о л щ и н а 
находятся посередине или незначительно смещены в н а п р а в л е н и и ма
кушки. Сгворки сходятся под тупым углом. Поверхность раковины 
пунктирована и покрыта тонкими л и н и я м и н а р а с т а н и я . 

Б р ю ш н а я створка у взрослых раковин выпукла в 4—5 р а з б о л ь ш е 
спинной. Н а и б о л е е в з д у т а я ее часть р а с п о л о ж е н а почти посередине. 
М а к у ш к а довольно короткая , в поперечном сечении отчетливо килевид-
н а я , сильно з а г н у т а я и почти к а с а ю щ а я с я концом противоположной 
створки. Плечики м а к у ш к и короткие , острые, о граничивающие неболь
шую, слегка вогнутую л о ж н у ю арею. Ф о р а м е н маленький, несколько 
поперечно-овальный. 

Спинная створка выпукла совершенно равномерно , но всегда зна* 
чительно с л а б е е брюшной. П о ее периферии проходит у з к а я полоска» 
резко п е р е г и б а ю щ а я с я по отношению к остальной поверхности. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

М» коллекц. Длина Ширина Толщина Отношение длины и ширины 
к толщине 

Голотип 25,0 17,5 14,0 1,78:1,25:1 
196/33719 18,0 15,0 10,0 1,80:1,50:1 
196/33718 21,2 18,0 12,3 1,72: 1,46:1 
196/33747 22,3 18,0 12,3 1,81 : 1,46:1 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы й вид был 
установлен А. А. Гурвич на основании находки всего одного экземп
л я р а , что в ы з в а л о сомнение в достаточной обоснованности его диаг
ноза . О д н а к о наличие в наших сборах еще ряда раковин, вполне отве
ч а ю щ и х голотипу этого вида , позволяет окончательно решить вопрос 
о присутствии в юре окрестностей Орловки нового самостоятельного 
вида R. subpentagonalis ( G u r v . ) , в объем которого, по нашему мне
нию, д о л ж н а быть включена т а к ж е «Zeilleria» mojarovskii (G и г v.) 
(nom. in col l . ) , и м е ю щ а я менее отчетливо пятиугольные очертания 
раковины. 

В настоящее в р е м я мы не м о ж е м н а з в а т ь ни одного вида, извест
ного на Русской п л а т ф о р м е , который мог бы быть непосредственно 
с б л и ж е н с R. pentagonalis ( G u r v . ) . О д н а к о определенное сходство в о 
внешнем облике ракови н ы этого вида имеется с R. royeriana tenuis 
s u b s p . nov., что обусловливает перспективы д а л ь н е й ш и х исследований 
в этом н а п р а в л е н и и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н и й в о л ж с к и й век, время K a s c h p u r i t e s fulgens и 
C r a s p e d i t e s s u b d i t u s . Р а с п р о с т р а н е н и е з а ф и к с и р о в а н о в одном пункте 
на территории С а р а т о в с к о г о З а в о л ж ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С а р а т о в с к а я обл. , Пугачевский р-н, 
О р л о в к а . 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHEIROTHYRINAE SUBFAM. N O V . 1 

Д а л л и н и д ы с 4 — 5 , р е ж е 7—8 очень сильно р а з в и т ы м и р а д и а л ь 
ными гребневидными р е б р а м и на к а ж д о й створке . З у б н ы е пластины 
короткие . И м е е т с я з а м о ч н ы й отросток. Оксфордский век — титон-
ский век. 

Р о д Cheirothyris R o l l i e r , 1919 

Ismenia: L o r i o l , 1904, стр. 275 (частично). 
Cheirothyris: R o l l i e r , 1919, стр. 159; Ц и т т е л ь , 1934, стр. 542; М а к р и 

д и н в «Основах палеонтологии», 1960, стр. 300 (частично). 

Т и п о в о й в и д — Terebratula fleuriausa O r b i g n y , 1847; верхний 
Оксфорд ( лузитан) Франции . 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е пятиугольные 
д в о я к о в ы п у к л ы е раковины с 4 р е б р а м и на к а ж д о й створке, выступаю
щ и м и в виде шипов по бокам и на переднем к р а е . Комиссуры прямые. 
М а к у ш к а короткая , м а л о з а г н у т а я . Ф о р а м е н круглый, расположенный 
макушечно или несколько подмакушечно . Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины 
р а з о б щ е н н ы е . Внутренний ножной воротничок отсутствует. З у б ы длин
ные, гладкие . И м е ю т с я дополнительные зубчики. З у б н ы е пластины 
короткие. Боковые примакушечные полости отчетливо в ы р а ж е н ы . При
ямочные ребра высокие. З а м о ч н а я п л а т ф о р м а цельная , о п и р а ю щ а я с я 

1 Объединяет два рода: Cheirothyris R o l l , и Trigonelline! B u c k m . 
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на высокую срединную септу. Н а ранних с т а д и я х онтогенеза прослежи
вается замочный желоб ок . З а м о ч н ы й отросток вложенный , шишкооб-
разный, двулопастной . П е т л я б р а х и д и я с бахромой из небольших 
шипиков на передней части. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р о л л и е (Roll ier , 1919) 
ошибочно в к л ю ч а л Cheirothyris в объем р о д а Zeilleria B a y l e , прида
в а я ему значение подрода . О д н а к о присутствие у него д а л л и н и ф о р м н о й 
петли и замочного отростка совершенно исключает не только это сбли
жение , но д а ж е введение р о д а Cheirothyris в состав семейства Zeille
r idae R o l l . 

Весьма сходными с Cheirothyris R o l l , по внешнему облику рако
вины я в л я ю т с я н а ш новый род Cheirothyropsis и Tetractinella B i t t . 
О д н а к о это сходство я в л я е т с я следствием гомеоморфии, т а к к а к внут
реннее строение ракови н ы у этих родов настолько различно , что не 
оставляет сомнения в их п р и н а д л е ж н о с т и к р а з н ы м надсемействам: 
первого — к Terebra t e l lo idea , второго — к Te reb ra tu lo idea , а третьего, 
существовавшего в триасовом п е р и о д е , — к Athyro idea . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Оксфордский век — титонский век. Р а с п р о с т р а н е н на 
территории К р ы м а , К а в к а з а , северо-западной окраины Донецкого 
складчатого сооружения и ю ж н ы х стран З а п а д н о й Европы (Франция , 
Ш в е й ц а р и я и д р . ) . 

Cheirothyris fleuriausa ( O r b i g n y ) , 1850 

Табл. XXV, фиг. 14, 15, 16 
Terebratula fleuriausa: O r b i g n y , 1850, стр. 25, 398. 
Waldheimia trigonella: В r a u n s, 1874, стр.366, табл. I l l , фиг. 10—12, (поп 13—15). 
Terebratula trigonella: S e n t r u c k m a n , 1878, стр. 32, табл. I, фиг. 5; S c h o n -

4 or i, 1912, стр. 115, табл. I l l , фиг. 7 (поп S e n l o t h . ) . 
Ismenia trigonella: L o r i o l , 1904, стр. 275, табл. XXVII, фиг. 40, 41. 
Zeilleria (Cheirothyris) fleuriausa: R o l l i e r , 1919, стр. 338. 

М а т е р и а л . Имеется 12 хорошо сохранившихся раковин и 10 раз
о б щ е н н ы х створок. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . О ч е р т а н и я и соотношение 
р а з м е р о в раковины в процессе роста не претерпевают особых измене
ний, о с т а в а я с ь в целом равносторонне-пятиугольными. Н а и б о л ь ш и е 
ш и р и н а и толщина ракови н ы р а с п о л о ж е н ы посередине. Скульптура 
состоит из 4 сильно р а з в и т ы х р а д и а л ь н ы х ребер на к а ж д о й створке, 
более или менее выступающих по бокам и на переднем к р а е и придаю
щих раковине л а п ч а т ы й облик. П о м и м о этого, вся поверхность рако
вины покрыта густо р а с п о л о ж е н н ы м и л и н и я м и н а р а с т а н и я и у одной 
из экологических м о р ф тончайшими р а д и а л ь н ы м и штрихами . 

М а к у ш к а брюшной створки короткая , почти п р я м а я , с большим 
о к р у г л ы м , несколько п р е д м а к у ш е ч н о р а с п о л о ж е н н ы м фораменом. 
М а л е н ь к и е треугольные д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины едва соприкасаются 
д р у г с другом, ограничивая ф о р а м е н спереди и в очень незначительной 
мере по бокам . Внутренний ножной воротничок отсутствует. Зубные 
пластины короткие . З а м о ч н ы й отросток хорошо развит . Круральные 
« с н о в а н и я слиты с з а м о ч н ы м отростком. К а р д и н а л и й хорошо развит. 
С р е д и н н а я септа короткая , высокая , тонкая (рис. 123). 

Среди наших сборов совершенно отчетливо в ы д е л я ю т с я две опи
сываемые н и ж е экологические м о р ф ы : а ) толстостворчатая и б) тонко
створчатая . 

Толстостворчатая морфа. П о м и м о признака , о т р а ж е н н о г о в ее 
наименовании, х а р а к т е р и з у е т с я сильно р а з в и т ы м и линиями нарастания , 
толстыми и короткими р е б р а м и , а т а к ж е рельефно в ы р а ж е н н ы м и 
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мускульными полями, из которых вентральное о б л а д а е т овальными, не
сколько угловатыми очертаниями, а д о р з а л ь н о е — треугольными. 

Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

196/311513 8,3 8,5 5 J 1,45:1,47:1 Изюм 
196,31516 13,6 13,8 9,9 1,37:1,39:1 
196/31512 15,5 15,5 10,7 1,44:1,44:1 Балка Сухая 

Каменка 
196/31511 15,8 15,6 10,8 1,46:1,44:1 Изюм 

Тонкостворчатая морфа отличается развитием на поверхности 
створок, кроме тонких линий нарастания , обычно густой радиальной 
штриховатости . Р е б р а довольно тонкие и длинные, сильнее в ы с т у ^ ю -

Рис. 123. Зарисовка серии поперечных пришлифовок раковины Cheirothyris fleuriausa 
(О г Ь.) из верхнеоксфордских отложений района Изюма 

щие по бокам и на переднем к р а е раковины, чем у вышеописанной 
м о р ф ы . М у с к у л ь н ы е поля различимы с помощью лупы. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Толстостворчатая экологи
ческая м о р ф а Ch. fleuriausa ( O r b . ) обитала в водорослево-коралловых 
биогермах . Приспособление к ж и з н и на твердом субстрате и в обста
новке довольно динамичной водной среды шло у нее по линии выра
ботки крепкой раковины. В отличие от нее тонкостворчатая морфа 
ж и л а на более или менее илистом дне, ф о р м и р о в а в ш е м с я в обстановке 
пониженной динамики водной среды. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описанный вид установлен 
Орбиньи в 1850 г. и принят Р о л л и е в качестве типового вида рода 
Cheirothyris. О д н а к о внутреннее строение его раковины оставалось 
м а л о изученным, что приводило не только к о ш и б к а м в определении 
видовой принадлежности , но и к объединению некоторыми авторами 
под общим наименованием Cheirothyris R o l l , двух самостоятельных 
родов: собственно Cheirothyris R о 11. и Cheirothyropsis gen . nov. (см. 
в ы ш е ) . 
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Весьма близким к Ch. fleuriausa (О г Ь.) является вид Ch. britaen-
sis sp. nov. Отличие первого состоит в равносторонне-пятиугольных 
очертаниях раковины, несколько предмакушечно расположенном фора-
мене и сильнее развитых (особенно у толстостворчатой морфы) замоч
ном отростке и срединной д о р з а л ь н о й септе. 

Описываемый вид имеет значительное сходство т а к ж е с Ch. аси-
leata ( Z i e t . ) , отличаясь от него преимущественно меньшими разме
рами взрослых раковин. К сожалению, в нашей коллекции нет раковин 
Ch. aculeata ( Z i e t . ) , что не позволяет провести более детальное сопо
ставление их строения с Ch. fleuriausa ( O r b . ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Конец раннеоксфордского в р е м е н и — п о з д н е о к с ф о р д с к о ё 
время . Описываемый вид возник, по-видимому, на территории Ш в е й ц а 
рии и Франции, где его распространение з а ф и к с и р о в а н о в конце раннего 
Оксфорда, в арговии. В позднеоксфордскоё время его географический 
ареал о х в а т ы в а л территорию Швейцарии , Франции , Германии и северо
западной окраины Донецкого складчатого сооружения ; весьма 
вероятно, что он существовал т а к ж е на территории П о л ь ш и , К р ы м а и 
К а в к а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , И з ю м ; И з ю м с к и й р-н, 
б а л к а Сухая К а м е н к а при впадении в р . Сев. Д о н е ц . 

Cheirothyris britaensis sp . n o v . 1 

Табл. XXV, фиг. 13 

Г о л о т и п . Хранится на к а ф е д р е геологии и палеонтологии ХГУ. 
Коллекция автора , № 196/313. Х а р ь к о в с к а я обл. , Л о з о в с к о й р-н, Смир-
новка. Средний Оксфорд. Плотный кремнистый известняк. 

Д и а г н о з . Тонкие удлиненно-пятиугольные раковины с отчетливо 
выраженной д о р з а л ь н о й септой. 

М а т е р и а л . Имеется три хорошо сохранившиеся раковины и два 
отпечатка брюшной створки. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . М о л о д ы е раковины, имеющие 
длину до 6—7 мм, почти равносторонне-пятиугольные. Взрослые рако
вины о б л а д а ю т удлиненно-пятиугольной формой обычного д л я рода 
Cheirothyris R o l l , лапчатого облика . О б е створки слабо выпуклы и 
покрыты 4 п р я м ы м и высокими р е б р а м и . Срединные ребра расходятся 
от м а к у ш к и под небольшим углом и на протяжении задней половины 
раковины почти п а р а л л е л ь н ы друг другу . Поверхность створок покрыта 
довольно хорошо развитыми л и н и я м и н а р а с т а н и я . Н а и б о л ь ш а я ширина 
раковины находится в задней половине, а н а и б о л ь ш а я толщина посе
редине. 

Б р ю ш н а я створка выпукла несколько сильнее спинной. Н а и б о л е е 
в здутая ее часть находится посередине. М а к у ш к а очень короткая и 
слабо з а г н у т а я . Ф о р а м е н большой, округленно-квадратный, немного 
скошенный. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины низкие, широкие , усеченно-тре
угольные. 

З у б н ы е пластины весьма короткие . Б о к о в ы е примакушечные поло
сти хорошо развиты. Септа т о н к а я и отчетливо в ы р а ж е н н а я , достигаю
щ а я середины спинной створки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид весьма 
близок к Ch. fleuriausa (О r b . ) , но отличается от него иными соотноше
ниями р а з м е р о в раковины, скошенностью ф о р а м е н а и слабее развитыми 
замочным отростком и срединной септой спинной створки. 

1 Назван по имени речки Бритай, в долине которой найден экземпляр, приня> 
тый в качестве голотипа. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

№ коллекц. Длина Ширина Толщина 
Отношение длины 
и ширины к тол

щине 
Местонахождение 

Голотип 17,2 14,0 10,0 1,70:1,38:1 Смирновка 
196/44155 7,0 6,9 3,5 1,01:2,00:1 Попельнушка 
196/44156 15,8 13,2 8,3 1,85:1,55:1 Смирновка 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е о к с ф о р д с к о е в р е м я . Распространение зафиксиро
вано только в бассейне речки Б р и т а й на северо-западной окраине 
Донецкого складчатого сооружения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Х а р ь к о в с к а я обл. , Лозовской р-н, Смир-
новка,' б а л к а П о п е л ь н у ш к а . 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О T H E C I D E O I D E A G R A Y 1 , 1840 

(nom. transl. Moore, 1952) 

Р а к о в и н ы л о ж н о п о р и с т ы е и пористые с ясно в ы р а ж е н н ы м и отпе
ч а т к а м и рук в спинной створке. Триасовый период — ныне. 

СЕМЕЙСТВО THECIDEIDAE G R A Y , 1840 

В п р е о б л а д а ю щ е м большинстве случаев очень маленькие неравно-
створчатые раковины, с прямым или с л а б о изогнутым смычным краем, 
на л о ж к о о б р а з н о м продолжении которого р а с п о л о ж е н ы отпечатки 
вентральных мускулов - закрывателей . Б р ю ш н а я створка с треугольной 
л о ж н о й ареей; имеется дельтидий. З а м о ч н ы й отросток широкий. 
В спинной створке ясно в ы р а ж е н ы отпечатки рук. Нередко внутри 
р аковины сохраняются спикулы. Большинство видов вело прирастаю
щий образ ж и з н и ; редкие формы с толстой раковиной свободно л е ж а л и 
на дне. Триасовый период — ныне. 

ПОДСЕМЕЙСТВО THECIDELLININAE G R A Y , 1840 

(nom. transl. Elliott, 1953) 

Б о л е е примитивные псевдопористые раковины, лишенные отчетливо 
очерченных б р а х и а л ь н ы х валиков . М е з о з о й с к а я эра . 

Р о д Thecidella O e h l e r t , 1887, 

Thecidella: O e h l e r t in F i s c h e r , 1887, стр. 1209; М а к р и д и н в «Основах 
палеонтологии», 1960, стр. 305. 

Т и п о в о й в и д — Thecidea normaniana М u n i е г-С h а 1 m a s, 
1887; средний л е й а с Франции . 

Д и а г н о з . Отпечатки рук на спинной створке простые, направлен
ные вперед. 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . П р е о б л а д а ю щ е е большин
ство видов вело п р и р а с т а ю щ и й образ жизни , прикрепляясь к различным 
р а к о в и н а м брахиопод, моллюсков и др . 

1 Существующая классификация подсемейства неудовлетворительна и нуждается 
в дальнейшей разработке. 
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О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В строении раковины 
описываемого вида имеется много общего с представителями Thecidel-
lina T h o m s o n , распространенной в геологических о т л о ж е н и я х начи
ная с миоцена и поныне. Отличительными п р и з н а к а м и Thecidella 
O e h l e r t в данном случае с л у ж а т отсутствие грануляций на краю 
спинной створки и мостика впереди замочного отростка (El l iot t , 1953). 
Вполне вероятно, что род Thecidellina T h o m s o n является одним из 
потомков Thecidella O e h l e r t . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Юрский период. Р а с п р о с т р а н е н на территории З а п а д н о й 
Европы; один вид встречен на Русской п л а т ф о р м е . 

Thecidella gerassimovi sp . noy. 

Табл. XXV, фиг. 17 

Thecidella cristagalli: Г е р а с и м о в , 1955, стр. 216, табл. 43, фиг. 18 (поп 
Q u e n s t . ) . 

М а т е р и а л . Имеется одна хорошо с о х р а н и в ш а я с я раковина . 
М о р ф о л о г и ч е с к о е о п и с а н и е . Очень м а л е н ь к а я , толсто

стенная раковина , округленно-треугольной формы. Створки м а л о выпук
лые. Боковые и передний к р а я р а к о в и н ы округлены, а з адний в общем 
треугольный и слабо изогнутый. М а к у ш к а острая . Н а спинной створке 
хорошо р а з л и ч а е т с я плоская треугольная л о ж н а я арея и довольно 
слабо развитый дельтидий. Н а з аднем к р а ю имеется д в а довольно 
широких зуба . Внутреннее отроение спинной створки х а р а к т е р и з у е т с я 
тонкой срединной септой и о г и б а ю щ и м и ее едва в ы р а ж е н н ы м и бра-
хиальными в а л и к а м и . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Отношение длины 
№ коллекц. Длина Ширина и ширины к тол Местонахождение 

щине 

Голотип 1,4 1,3 1,07:1 Ур. Камушки 
196/27977 2,0 1,9 1,05:1 Гжель 

Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Согласно данным П. А. Гера
симова, а т а к ж е н а ш и м единичным наблюдениям , описываемый вид 
ж и л , п р и р а с т а я к р а к о в и н а м Praecyclothyris badensis (О р р.) и Lopha 
marshii S o w . 

О б щ и е з а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид был 
описан П. А. Герасимовым под именем Thecidella cristagalli Q u e n s t . 
О д н а к о это определение я в л я е т с я ошибочным, так к а к «Thecidea» 
cristagalli Q u e n s t . (Quens t ed t , 1868—1871, стр. 700, т а б л . 6 1 , фиг. 
142, 143), как свидетельствует Р о л л и е (Roll ier , 1915, стр. 5 4 ) , относится 
не к роду Thecidella O e h l e r t , а к Davidsonella М u n i е r-C h а 1 m a s, 
причем нигде не встречена выше байосского яруса . Таким образом, 
имеются все основания у т в е р ж д а т ь , что П. А. Герасимовым был обна
ружен новый вид, п р и н а д л е ж а щ и й роду Thecidella O e h l e r t и имею
щий лишь некоторое сходство во внешнем облике раковины с David
sonella cristagalli ( Q u e n s t . ) . 

Отсутствие в юре Русской п л а т ф о р м ы находок других тецидных 
брахиопод л и ш а е т нас возможности с к а з а т ь что-либо определенное 
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о филогенетических связях описываемого вида . Если ж е исходить из 
л и т е р а т у р н ы х источников, то нам к а ж е т с я , что он о б л а д а е т определен
ным сходством с 77г. sinuata (D е s 1.) из в е р х н е г о лейаса Франции 
(Quens t ed t , 1885, т а б л . 59, фиг. 4 5 — 4 6 ) . Отличием Th. gerassimovi sp . 
nov. от названной ф о р м ы с л у ж а т меньшие р а з м е р ы и б о л ь ш а я попереч
ная вытянутость раковины, а т а к ж е более д л и н н ы е и лучше развитые 
б р а х и а л ь н ы е валики . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднекелловейское в р е м я . Распространение зафикси
ровано на территории Московской синеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . М о с к о в с к а я обл. , Р а м е н с к и й р-н, Гжель ; 
Москва , Краснопресненский р-н, карьер в урочище К а м у ш к и . 
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ТАБЛИЦА I 

Фиг. 1. Lingula metensis amadocensis M a k r i d . X2. Голотип. Коллекция автора, 
№ 196/40614. Харьковская обл., Барвенково, из скв. 55 ВНИГРИ с глу
бины 47,0 м. Нижняя часть лингуловых слоев. 

1а — внутреннее ядро раковины; 16 — отпечаток этой же раковины. 
Фиг. 2. Lingula sacculus C h a p , et D e w . X2. Взрослая раковина. Донецкая обл., 

Александровский р-н, в 10 км к северо-западу от Иверского, из скв. 39 
ВНИГРИ с глубины 82,4 м. Лингуловые слои. 

Фиг. 3—4. Lingula longo-viciensis T e r q . Х2. Лингуловые слои. 
3 — молодая раковина. Харьковская обл., Изюмский р-н, балка Сухая 

Каменка; 4 — взрослая раковина. Харьковская обл., Славянск—Лозовая, 
из скв. 32 ВНИГРИ с глубины 84,8 м. 

Фиг. 5. Lingula elliptica M a k r i d . Х2. Взрослая раковина. Донецкая обл., Кон-
стантиновский р-н, Марково, из скв. 335 Укр. геол. упр. с глубины 140,4— 
140,5 м. Лингуловые слои. 

Фиг. 6—7. Lingula cf. beanii P h i l l . X2. Харьковская обл., Купянск, из скв. 29 
треста «Харьковнефтегазразведка» с глубины 842,0—846,0 м. Верхний 
байос, зона P. doneziana. 

6 — взрослая раковина; 7 — внутреннее ядро молодой раковины. 
Фиг. 8. Lingula sterlini sp. nov. X2. Голотип. Коллекция автора, № 196/42019. 

Харьковская обл., Близнецы, из скв. 24 ВНИГРИ (1952 г.) с глубины 
62,2—67,5 м. Верхний бат. 

Фиг. 9—10. Lingula craneae D a v . Х2. 
9 — молодая раковина. Полтавская обл., Опошнянский р-н, окрестности 

Солохи, из скв. 47 «Укрвостокнефтеразведка» с глубины 786,0 м. Ниж
ний О к с ф о р д ; 10 — взрослая раковина. Полтавская обл., Опошнянский р -н, 
окрестности Солохи, из скв. 11 «Укрвостокнефтеразведка» с глубины 
765,85—773,90 м. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 11. Lingula ovalis S o w . Нат. вел. Взрослая раковина. Ульяновская обл., 
Ишевский р-н, Городище. Нижний волжский ярус, зона D. panderi и Z. 
scythicus. 

Фиг. 12. Lingula demissa G e r a s s . Х2,3. Голотип. Коллекция П. А. Герасимова, 
№ 1416. Ярославская обл., Рыбинский р-н, Мостово. Нижний волжский 
ярус, зона Е. nikitini. 

Фиг. 13а—б. Discinisca yaroslavensis G e r a s s . Х3,3. Голотип. Коллекция П. А. Гера
симова, № 998. Ярославская обл., Рыбинский р-н, Глебово. Нижний 
волжский ярус, зона Е. nikitini. 

13а — вид с внутренней стороны брюшной створки; 136 — вид со сто
роны спинной створки. 

Фиг. 14. Discinisca conviva G e r a s s . Х3,3. Голотип. Коллекция П. А. Герасимова, 
№ 1003. Экземпляр, приросший к створке Astarte mnevnikensis (М i-
l a s c h . ) . Ярославская обл., Рыбинский р-н, Городок. Нижний волжский 
ярус, зона V. virgatus. 

Фкг. 15а—в. Scalpellirhynchia scalpellum ( Q u e n s t . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. 
Донецкая обл., Александровский р-н, Ново-Бахметьево, из скв. 66 
ВНИГРИ с глубины 96,5—97,2 м. Нижний аален. 

Фиг. 16—18. Septaliphoria sobolevi sp. nov. Нат. вел. 
16а—в — юная раковина. Харьковская обл., Изюм. Верхний О к с ф о р д ; 

Па—в — голотип. Коллекция автора, № 196/34195. Харьковская обл., 
Изюмский р-н. Букин. Верхний О к с ф о р д ; 18а—в — взрослая раковина. 
Харьковская обл., Петровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д . 
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ТАБЛИЦА II 

Фиг. Ia—в. Septaliphoria jakovlevi M a k r i d . Нат. вел. Голотип. Коллекция автора, 
№ 196/117. Харьковская обл., Изюм. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 2—3. Septaliphoria nalivkini sp. nov. Нат. вел. Харьковская обл., Петровский 
р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д . 

2а—в — м о л о д а я раковина; За—е — голотип. Коллекция а в т о р а , 
№ 196/35550. 

Фиг. 4—6. Septaliphoria pectunculoides ( E t a l l . ) . Нат. в е л . Харьковская обл., Пе
тровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д . 

4а—в — юная раковина; 5а—в — молодая раковина; 6а—в — взрослая 
раковина. 

Фиг. 7а—в. Septaliphoria kowalevskii sp. nov. Нат. вел. Голотип. Коллекция автора, 
№ 196/124. Харьковская обл., Изюмский р-н, Каменка. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 8а—в. Septaliphoria aslieriana ( O r b . ) Нат. вел. Взрослая раковина. Актюбин-
ская обл., Мартук. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 9а—в. Septaliphoria lehmanni sp. nov. Нат. вел. Голотип. Коллекция автора, 
№ 196/35572. Саратовская обл., Пугачевский р-н, Орловка. Нижний волж
ский ярус, зона Е. nikitini. 
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ТАБЛИЦА III 

Фиг. la—в. Septaliphoria subrotunda ( G u r v . ) . Нат. вел. Голотип. Коллекция 
А. А. Гурвич. Саратовская обл., Пугачевский р-н, Орловка. Верхний 
волжский ярус, зона К. fulgens и Cr. subditus. 

Фиг. 2—6. Rhynchonella rouillieri rouillieri E i c h w . Нат. вел. Москва, Мневники. 
Нижний волжский ярус, зона V. virgatus. 

2а—в — взрослая раковина; За—в — молодая раковина; 4а—в — моло
дая раковина; 5а—в — взрослая раковина; 6а—в — старческая раковина. 

Фиг. 7—9. Rhynchonella rouillieri uljanovski subsp. nov. Нат. вел. Ульяновская обл., 
Ишевский р-н, Городище. Нижний волжский ярус, зона D. panderi и 
Z. scythicus. 

7а—в — юная раковина; 8— голотип. Коллекция автора, № 196/35172; 
9а—б — взрослая раковина. 

Фиг. 10—12. Rhynchonella rouillieri eltonica subsp. nov. Нат. вел. Волгоградская обл., 
окрестности оз. Эльтон, гора Улаган. Нижняя часть верхнего волжского 
яруса. 

10а—в — 11а—в — молодые раковины; 12а—в — голотип. Коллекция 
автора, № 196/42003. 

Фиг. 13. Rhynchonella vorobievensis N i k . Коллекция П. А. Герасимова. Нат. вед. 
Взрослая раковина; вид со стороны спинной створки. Москва, Ленинские 
горы. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus. 

Фиг. 14—15. Rhynchonella concentro-striata G и г V. Нат. вел. Коллекция А. А. Гурвич. 
Саратовская обл., Пугачевский р-н, Орловка. Нижний волжский ярус, 
зона V. virgatus. 

14а—в — голотип; 15а—в — молодая раковина. 
Фиг. 16--19. Rhynchonella loxiae F i s c h . Нат. вел. Москва, Хорошево. Верхний волж

ский ярус, зона G. catenulatum. 
16а—в — юная раковина; 17а—в — молодая раковина; 18а—в — 19а— 

в — взрослые раковины. 
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Фиг. 1—2. Rhynchonella saranpaulensis sp. nov. Нат. в е л . Тюменская обл., Ханты-
Мансийский национальный округ, Саранпауль. Нижний волжский ярус,, 
зона D. ilovajskii. 

la—в — молодая раковина; 2а—в — голотип. Сборы Н. П. Михайлова,. 
№ 196/34025. 

Фиг. 3—5. Rhynchonella micropteryx E i c h w . Нат. вел. 
За—в — молодая раковина. Тюменская обл., Ханты-Мансийский на

циональный округ, р. Толья. Верхний волжский ярус, зона Cr. okensis; 
4а—в — 5а—в — взрослые раковины. Тюменская о б л . , Ханты-Мансийский-
национальный округ, р. Ятрия. Верхний волжский ярус, зона Cr. okensis. 

фиг 6—7. Rhynchonelloidella varians popilanica ( P u s c h ) . Нат. в е л . Толстые рако
вины. Литовская ССР, Папиле. Средний келловей, зона К. jason. 

6а—в — молодая раковина; 7а—в — взрослая раковина. 
Фиг. 8—9. Phynchonelloidella varians popilanica ( P u s c h ) . Нат. вел. Тонкие рако

вины. Литовская ССР, Папиле. Средний келловей, зона К. jason. 
8а—в — молодая раковина; 9а—в — взрослая раковина. 

Фиг. 10—13. Ivanoviella arcuata ( R o l l . ) . Нат. вел. 
10а—в — юная раковина. Харьковская о б л . , Изюмский р-н, Среднее. 

Средний келловей; Па—в — молодая раковина из того же местонахож
дения; 12а—в — взрослая раковина. Харьковская о б л . , Петровский р-н,. 
Протопоповка. Нижний О к с ф о р д , зона С. praecordatum; 13а—в — взро
слая раковина из того же местонахождения. 

Фиг. 14—15 Ivanoviella steinbesii ( Q u e n s t . ) . Нат. в е л . 
14а—в — молодая раковина. Внутреннее ядро. Киевская о б л . , Пере

яслав-Хмельницкий р-н, Трактемиров. Нижний келловей. зона С. elatmae; 
15а—в — взрослая раковина. Черкасская обл., Канев. Нижний келловей,. 
зона К. gowerianus. 

Фиг. 16—17. Ivanoviella personata ( B u c h ) . Нат. в е л . Рязанская о б л . , Михайловский 
р-н, Свистово. Средний келловей. 

16а—в — юная раковина; 17а—в — молодая раковина. 
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ТАБЛИЦА V 

Фиг. 1—2. Ivanoviella personata ( B u c h ) . Нат. вел. 
la—в — взрослая раковина. Куйбышевская обл., Борский р-н, Пе

тровка. Средний келловей; 2а—в — взрослая раковина. Московская обл.,. 
Мячково. Средний келловей. 

Фиг. 3—6. Ivanoviella alemanica ( R o l l . ) . Нат. вел. 
3 — юная раковина. Вид со стороны спинной створки. Рязанская обл.,, 

Елатьма. Средний келловей; 4а—б — молодая раковина из того же ме
стонахождения; 5а—б — взрослая раковина. Рязанская обл., Елатомский 
р-н, Икнино. Средний келловей, зона К. jason; 6а—в — взрослая рако
вина. Рязанская обл., Елатьма. Средний келловей. 

Фиг. 7а—в. Ivanoviella basileensis ( R o l l . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Москов
ская обл., Раменский р-н, Гжель. Средний келловей, зона К. jason. 

Фиг. 8—11. Thurmanella thurmanni ( V o l t z ) . Нат. вел. 
8а—в — юная раковина. Московская обл., Раменский р-н, Гжель. Сред

ний келловей; 9а—в — молодая раковина из того же местонахождения; 
10а—в — взрослая раковина. Рязанская обл., Рыбновский р-н, Новоселки. 
Нижний О к с ф о р д ; На—в — взрослая раковина. Московская обл., Рамен
ский р-н, Гжель. Средний келловей. 

Фиг. 12—13. Acanthothiris sp. Х2. Харьковская обл., из скв. № 576 на Орельско-Тер-
новской разведочной площади треста «Харьковнефтегазразведка» с глу
бины 151,0—158,0 м. Верхний байос. 

12 — отпечаток внутренней поверхности спинной створки; 13 — внешнее 
ядро раковины с отпечатками игл. 

Фиг. 14. Acanthorhynchia nikitinensis G e r a s s . Нат. вел. Голотип. Коллекция 
П. А. Герасимова, № 996. Рязанская обл., Спасский р-н, Никитино. Сред
ний келловей. 

Фиг. 15—16. Praecyclothyris badensis ( О р р . ) . Нат. вел. 
15а—в — молодая раковина. Рязанская обл., Елатьма. Нижний келло

вей, зона С. elatmae; 16а—в — взрослая раковина. Рязанская обл., Ела
томский р-н, Икнино. Средний келловей. 

Фиг. 17—19. Praecyclothyris bogoslovskii sp. nov. Нат. вел. 
17а—в — молодая раковина. Харьковская обл., Петровский р-н, Заго

роднее. Верхний О к с ф о р д ; 18а—в — молодая раковина. Харьковская обл., 
Петровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д ; 19а—а — взрослая ра
ковина. Харьковская обл., Петровский р-н, Протопоповка. Нижний Окс
форд, зона С. cordatum. 
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Фиг. la—в. Praecyclothyris bogoslovskii sp. nov. Нат. вел. Взрослая р а к о в и н а . До
нецкая обл., Краматорск, балка Маячки у Красной Поляны. Верхний 
О к с ф о р д . 

Фиг. 2—6. Praecyclothyris verevkinensis ( N a l i v k ) . Нат. вел. 
2а—б — притуплешго-макушечная морфа. Молодая раковина. Харьков

ская обл., Петровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д ; За—в — 
молодая раковина. Харьковская обл., Петровский р-н, Загороднее. Верх
ний О к с ф о р д ; 4а—в — взрослая раковина из того же местонахождения; 
5а—а — взрослая раковина из того же местонахождения; 6а—в — стар
ческая раковина. Харьковская обл., Петровский р-н, Протопоповка. Верх
ний О к с ф о р д . 

Фиг. 7а—в. Praecyclothyris verevkinensis ( N a l i v k . ) . Нат. вел. Шаровидная морфа. 
Взрослая раковина. Харьковская обл., Изюм. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 8а—в. Praecyclothyris moeschi donetziana ( M a k r i d . ) . Нат. вел. Взрослая ра
к о в и н а . Харьковская обл., Петровский р-н, Протопоповка. Верхний Окс
форд. 
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ТАБЛИЦА VII 

Фиг. la—в. Praecyclothyris moeschi donetziana ( M a k r i d . ) . Нат. вел. Голотип. Кол
лекция автора, № 196/102. Харьковская обл. Изюм, западный склон горы 
Кременца. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 2—3. Rhactorhynchia borissjaki sp. nov. Нат. вел. 
2а—в — молодая раковина. Харьковская о б л . , Изюм. Верхний О к с ф о р д ; 

За—в — голотип. Коллекция автора, № 196/159. Харьковская обл., Пе
тровский р-н, Загороднее. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 4—5. Rhactorhynchia gigorievi sp. nov. Нат. вел. 
4а—в — голотип. Коллекция автора, № 196/23651. Харьковская обл.. 

Петровский р-н, Загороднее. Верхний О к с ф о р д ; 5а—в — взрослая рако
вина. Харьковская обл., Лозовской р-н, Смирновка. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 6—8. Rhactorhynchia pinguis ukrainica ( M a k r i d . ) . Нат. вел. 
6а—в — молодая раковина. Харьковская обл., Изюмский р-н, балка 

Сухая Каменка. Верхний О к с ф о р д ; 7а—в — взрослая раковина из того же 
местонахождения; 8а—в — взрослая раковина. Харьковская обл., Петров
ский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 9—10. Rhactorhynchia oscolica ( M a k r i d . ) . Нат. вел. 
9а—в — молодая раковина. Харьковская обл., Петровский р-н, Прото

поповка. Верхний О к с ф о р д ; 10а—в — взрослая раковина. Харьковская 
обл., Изюмский р-н, Каменка, правый берег р. Оскола в 1 км вверх 
от разъезда Букин. Верхний О к с ф о р д . 
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Фкг. I—2. Rhactorhynchia oscolica ( M a k r i d . ) . Нат. вел. 
la—в — внутреннее ядро взрослой раковины. Харьковская обл., Изюм

ский р-н, балка Сухая Каменка. Верхний О к с ф о р д ; 2а—в — голотип. 
Коллекция автора, № 196/22122, Харьковская обл., Изюмский р-н, п р а 
вый берег р. Оскола в 1 км вверх от разъезда Букин. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. За—в. Rhactorhynchia quadriplicata ( N a l i v k . ) . Нат. вел. Голотип. Коллекция 
В. А. Наливкина, № 55/306. Харьковская обл., Петровский р-н, Загород

нее. Верхний О к с ф о р д . 
Фиг. 4—6. Rhactorhynchia corallina ( L e y m . ) . Нат. вел. Актюбипская обл., окрест

ности ст Мартук. Верхний О к с ф о р д . 
4а—в — молодая раковина; 5а—в — взрослая раковина; 6а—в — взро

слая раковина. 
Фиг. 7а—в. Rhactorhynchia lutugini (N а 1 i v k.) Нат. вел. Взрослая раковина. Харь

ковская обл., Изюмский р-н, балка Сухая Каменка. Верхний О к с ф о р д . 
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Фиг. la—в. Rhactorhynchia lutugini ( N a l i v k . ) . Нат. вел. Взрослая раковина Харь
ковская обл., Изюм. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 2—3. Rhactorhynchia gurovi sp. nov. Нат. вел. 
2а—в — голотип. Коллекция автора, № 196/35011. Харьковская обл., 

Изюмский р-н, балка Сухая Каменка. Верхний О к с ф о р д ; За—в — взро
слая раковина. Харьковская обл., Изюм. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 4а—в. Isjuminelina pseudodecorata (R о 1 1.) Нат. вел. Взрослая раковина. Харь
ковская обл., окрестности Изюма, Красный Яр. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 5—7. Russirhynchia fischeri fischeri ( R o u i l l . ) . Нат. вел. 
5а—в — молодая раковина. Москва. Мневники. Нижний волжский ярус, 

зона V. virgalus; 6а—в — взрослая раковина из т о г о же местонахожде
ния; 7а—в — взрослая раковина. Москва, Кунцево. Нижний волжский 
ярус, зона V. virgatus. 
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Фиг. la -в. Russirhynchia fischeri fischeri ( R o u i l l . ) . Нат. вел. 
Взрослая раковина. Москва. Мневники. Нижний волжский ярус, зона 

V. virgatus. 
Фиг. 2—4. Russirhynchia fischeri volgensis subsp. nov. Нат. вел. 

2a—в — молодая раковина. Куйбышевская обл., Б. Глушица. Нижний 
волжский ярус, зона V. virgatus; За—в — взрослая раковина. Саратов
ская обл., Пугачевский р-н, Орловка. Нижний волжский ярус, зона 
V. virgatus; 4а—в — голотип из того же местонахождения. Коллекция 
автора, № 196/31338. 

Фиг. 5а—в. Russirhynchia duplicata ( R o u i l l . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Са
ратовская обл., Пугачевский р-н, Орловка. Нижний волжский ярус, зона 
V. virgatus. 

Фиг. 6—7 Russirhynchia rosanovi sp. nov. Нат. вел. Саратовская обл., Пугачевский 
р-н, Орловка. Нижний волжский ярус, верхняя часть зоны V. virgatus. 

6а—в — молодая раковина; 7а—в — голотип. Коллекция автора, 
№ 196/7139. 

Фиг. 8а—в — 9а—в. Mosquella oxyoptycha ( F i s c h . ) . Нат. вел. Молодые раковины. 
Саратовская обл., Пугачевский р-н, Орловка. Нижний волжский ярус, 
зона Е. nikitini. 
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Фиг. la—в — 2а—в. Mosquella oxyoptycha ( F i s c h . ) . Нат. вел. 
Взрослые раковины. Москва, Мневники. Нижний волжский ярус, зона 

Е. nikitini. 
Фиг. 3—6. Cyclothyris ulaganica sp. nov. Нат. вел. Волгоградская обл., окрестности 

оз. Эльтон, гора Улаган. Верхний волжский ярус. 
3 — юная раковина. Вид со стороны спинной створки; 4а—в — молодая 

раковина; За—в — взрослая раковина; 6а—в — голотип. Коллекция 
автора, № 196/40042. 

Фиг 7—11. Cardinirhynchia rossica sp. nov. Нат. вел. 
7 — крупная морфа. Юная раковина. Вид со стороны спинной створки. 

Московская обл., Раменский р-н, Гжель. Средний келловей; 8а—в — мо
лодая раковина из того же местонахождения; 9а—в — взрослая раковина 
из того же местонахождения; 10а—е — старческая раковина из того же 
местонахождения; 11а—в — мелкая морфа. Взрослая раковина. Влади
мирская обл., Ляховский р-н, Дмитриевы горы. Средний келловей. 

Фиг. 12—13. Cardinirhynchia zieteni ( O r b . ) . Нат. вел. Рязанская обл., Рыбновский 
р-н, Новоселки. Нижний — средний келловей. 

12а—в — молодая раковина; 13а—в — взрослая раковина. 
Фиг. 14а—в. Cardinirhynchia kurskiana sp. nov Нат. вел. Голотип. Коллекция автора, 

№ 196/29911. Курская обл., Обоянь, из скв. 1 треста «Курскгеология» 
с глубины 158,45 ж. Нижний О к с ф о р д , зона М. martelli. 

Фиг. 15а—в. Lacunosella aff. fastigata ( G i l l . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Рязан
ская обл. Рыбновский р-н, Новоселки. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 16а—в. Nucleata russinsis sp. nov. Нат. вел. Голотип. Коллекция автора, 
№ 196/35030. Рязанская обл., Рыбновский р-н, Новоселки. Нижний Окс
форд. 





ТАБЛИЦА XII 

Фиг. 1—2. Ptyctothyris remisovi sp. nov. Нат. вел. 
la—в — взрослая раковина. Донецкая обл., Александровский р-н, Н о 

во-Бахметьево, из скв. 66 ВНИГРИ с глубины 81,5 м. Верхний байос, 
зона G. garantiana; 2а—о — голотип. Коллекция автора, № 196/36200. 
Донецкая обл., Славянский р-н, Черкасское. Верхний байос, зона G. ga
rantiana. 

Фиг. За—в. Ptyctothyris subcanaliculata ( O p p . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Рязан
ская обл., Рыбновский р-н, Новоселки. Средний келловей. 

Фиг. 4—7. Ptyctothyris dorsoplicata lithuana M a k r i d . Нат. вел. Литовская ССР, 
Шауляйский обл., Папиле. Средний келловей, зона К jason. 

4а—в — 5а—в — молодые раковины; 6а—з — 7а—в — взрослые рако
вины. 

Фиг. 8а—в. Lophrothyris ventae sp. nov. Нат. вел. Голотип. Коллекция автора, 
№ 196/1534. Литовская ССР, Шауляйская обл., Папиле. Средний келло
вей, зона К. jason. 

Фиг. 9а—в—10а—в. Loboidothyris retrocarinata ( N a l i v k . ) . Нат. вел. 
Взрослые раковины. Харьковская обл., Петровский р-н, Протопоповка.. 

Нижний Оксфорд, зона С. praecordatum. 
Фиг. 11 —12. Loboidothyris zieteni ( L o r . ) . Нат. вел. 

11а—в — юная раковина. Харьковская обл., Изюм. Верхний Оксфорд; 
12а—в — молодая раковина, Харьковская обл., Изюмский р-н, Каменка. 
Верхний Оксфорд. 
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ТАБЛИЦА XIII 

Фиг. 1—2. Loboidothyris zieteni ( L o r . ) . Нат. вел. 
la—в — взрослая раковина. Харьковская обл., Петровский р-н, Про

топоповка. Верхний О к с ф о р д ; 2а—в — взрослая раковина. Харьковская 
обл., Изюм. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 3—4. Loboidothyris valfinensis ( L o r . ) . Нат. вел. 
За—в — взрослая раковина. Харьковская обл., Петровский р-н, Про

топоповка. Верхний О к с ф о р д ; 4а—в — взрослая раковина. Харьковская 
обл., Петровский р-н, Загороднее. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 5а—в — 6а—в. Loboidothyris subsella ( L e y m . ) . Нат. вел. Взрослые раковины. 
Рязанская обл., Рыбновский р-н. Новоселки. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 7а—в. Loboidothyris engeli ( R o l l . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Харьков
ская обл., Петровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 8а—в. Goniothyris eggensis (R о 11.) Нат. вел. Взрослая раковина. Оренбург
ская обл., р. Малая Хобта, урочище Акджар. Средний келловей, зонэ 
К. jason. 

Фиг. 9—10. Postepithyris haasi ( R o l l . ) . Нат. вел. Харьковская обл., Лозовской р-н, 
Смирновка. 

9а—в — молодая раковина; 10а—б — взрослая раковина. 
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ТАБЛИЦА XIV 

Фиг. 1—9. Postepithyris cincta ( C o t t . ) . 
la—в — округлая морфа. Юная раковина. Харьковская о б л . , Изюм

ский р-н, Каменка. Нижний О к с ф о р д ; 2а—в — молодая раковина из 
того же местонахождения; За~в — взрослая раковина. Харьковская обл., 
Петровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д ; 4а—в — взрослая ра
ковина. Харьковская обл., Петровский р-н, Загороднее. Верхний О к с ф о р д ; 
5а—в — овальная морфа. Молодая раковина. Харьковская обл., Изюм, 
западный склон горы Кременца. Верхний О к с ф о р д ; 6а—в — м о л о д а я ра
ковина из того местонахождения; 7а—в — взрослая раковина. Харьков
ская обл., Изюмский р-н, Каменка. Верхний О к с ф о р д ; 8а—е — складчатая 
морфа. Взрослая раковина. Харьковская обл., Изюм, западный склон 
горы Кременца. Верхний , О к с ф о р д ; 9а—в — взрослая раковина. Харьков
ская о б л . , Петровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д . 
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ТАБЛИЦА XV 

Фиг. Га—в. Postepithyris smerdovi sp. nov. Нат. в е л . Взрослая р а к о в и н а . Харьковская 
о б л . , Петровский р-н, Загороднее. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 2—8. Postepithyris bauchini ( E t a l l . ) . Нат. вел. 
2а—в — удлиненно-пятиугольная морфа. Молодая р а к о в и н а . Харьков

ская обл., Петровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д ; За—в — 
4а—в—молодые раковины из т о г о же местонахождения; 5а—в — взро
слая раковина. Харьковская обл., Изюм. Верхний О к с ф о р д ; 6а—в — яйце-
цевидная морфа. Харьковская о б л . , Петровский р-н, Загороднее. Верх
ний О к с ф о р д ; 7а—в — несимметричная м о р ф а . Взрослая раковина. Харь
к о в с к а я обл., Изюм. Верхний О к с ф о р д ; 8а—в — взрослая раковина и з 
т о г о же местонахождения. 

Фиг. 9—13 Postepithyris subrhomboidalis ( G u r . ) . Нат. вел. 
9—юная раковина с короткофланговой петлей. Харьковская обл., 

Изюиский р-н, Каменка. Верхний О к с ф о р д ; 10а—в — 11а—а — м о л о д ы е 
раковины из т о г о же местонахождения; 12а—в — 13а—в — взрослые 
раковины. Харьковская о б л . , Петровский р-н, Протопоповка. Верхний 
«жефорд. 
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ТАБЛИЦА XVI 

Фиг. la—в — 2а—в. Postepithyris aff. etalloni ( R o l l . ) . Нат. вел. Взрослые раковины. 
Харьковская обл., Петровский р-н. Протопоповка. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 3—4. Moisseevia sokolovi sp. nov. Нат. вел. 
За—в — голотип. Коллекция автора, № 196/35105. Оренбургская обл., 

правый берег р. Бердянки, Ханская гора. Верхний О к с ф о р д ; 4а—в — 
взрослая раковина Актюбинская обл., Мартук. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 5а—в. Rouillieria latifrons ( T r a u t s c h . ) Нат. вел. Взрослая раковина. Москва, 
Кунцево. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus. 

Фиг. 6а—в. Rouillieria helmerseni ( L e h m . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Саратов
ская обл., Пугачевский р-н, Орловка. Нижний волжский ярус, зона 
V. virgatus. 

Фиг. 7—8. Rouillieria michalkowii ( F a h r . ) . Нат. вел. 
7 — молодая раковина. Вид со стороны спинной створки. Москва. 

Мневники. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus; 8а—в — молодая 
раковина. Москва, Кунцево. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus. 
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ТАБЛИЦА XVII 

Фиг. 1—3. Rouillieria michalkowii ( F a h r . ) . Нат. вел. 
la—8 — внутреннее ядро взрослой раковины. Москва, Мневники. Ниж

ний волжский ярус, зона V. virgatus; 2а—в — взрослая раковина из 
того же местонахождения; За—в — внутреннее ядро старческой рако
вины. Москва, Кунцево, зона V. virgatus. 

Фиг. 4—5. Rouillieria curvata ( G u r v . ) . Нат. вел. Саратовская обл., Пугачевский 
р-н, Орловка. Верхний волжский ярус, зона К. fulgens и Cr. subditus. 

4а—в — молодая раковина; 5а—б — взрослая раковина. 

374 



Т А Б Л И Ц А XVII» 



ТАБЛИЦА XVIII 

Фиг. la—б. Rouillieria lolli sp. nov. Нат. вел. Голотип. Сборы Н. П. Михайлова, 
№ 196/35015. Тюменская обл., Ханты-Мансийский национальный округ, 
р. Толья. Нижний волжский ярус, зона L. borealis. 

Фиг. 2а—5. Uralella strogonowii ( O r b . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Тюменская 
обл., Ханты-Мансийский национальный округ, Березовский р-н, р. Яны-
Манья. Нижний волжский ярус, зона D. maximus. 

Фиг. За—в. Uralella gigantea sp. nov. Нат. вел. Молодая раковина. Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский национальный округ, Саранпауль, р. Ятрия. Нижний 
волжский ярус, зона D. maximus. 
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ТАБЛИЦА XIX 

Фиг. la—в. Uralella gigantea sp. nov. Нат. вел. Голотип. Сборы М. С. Месежникова, 
№ 196/40017. Тюменская обл., Ханты-Мансийский национальный округ, 
Березовский р-н. р. Ятрия. Нижний волжский ярус, зона D. maximus и 
D. ilovaiskii. 

Фиг. 2а—в. Uralella jani-maniensis sp. nov. Нат. вел. Взрослая раковина. Тюменская 
обл., Ханты-Мансийский национальный округ, Березовский р-н, р. Яны-
Манья. Нижний волжский ярус, зона L. borealis. 
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ТАБЛИЦА XX 

Фиг. la—в. Uralella jani-maniensis sp. nov. Нат. вел. Голотип. Сборы Н. П. Михай
лова, № 196/34000. Тюменская обл., Ханты-Мансийский национальный 
округ, Березовский р-н, р. Яны-Манья. Нижний волжский ярус, зона 
L. borealis. 

Фиг. 2а—г. Dictyothyris gzeliensis ( G e r a s s . ) . Нат. вел. Голотип. Коллекция П. А. Ге
расимова, № 992. Москва, Краснопресненский р-н, карьер в урочище 
Камушки. Средний келловей. 

Фиг. 3—4. Dictyothyris badensis R o l l . Нат. вел. Оренбургская обл., правый берег 
р. Бердянки, Ханская гора. Верхний кимеридж, зона A. pseudomutabilis. 

За—б — молодая раковина; 4а—в — взрослая раковина. 
Фиг. 5а—б — 6а—в. Tegulithyris bentleyi (М о г г i s - D a v.). Нат. вел. Взрослые ра

ковины. Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н, Трактемиров. Ниж
ний келловей, зона К. gowerianus. 

Фиг. 7а—в — 8а—в. Cheirothyropsis pseudotrigonella ( T r a u t s c h . ) . Нат. вел. Взро
слые раковины. Рязанская обл., Рыбновский р-н, Новоселки. Келловей. 

Фиг. 9а—в. Zeilleria lagenaiis ( S c h l o t h . ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Рязанская 
обл., Елатомский р-н, Икнино. Средний келловей. 

Фиг. 10а—в. Zeilleria trautscholdi ( N e u m . ) . Нат. вел. Круглая морфа. Юная рако
вина. Московская обл., Раменский р-н, карьер у Речицы. Средний кел
ловей. 
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ТАБЛИЦА XXI 

Фиг. 1—4. Zeilleria trautscholdi ( N e u m . ) . Нат. вел. Рязанская обл., Спасский р-н, 
Никитино. Средний келловей. 

1а—в — круглая морфа. Молодая раковина; 2а—в — взрослая раковина. 
Рязанская обл., Рыбновский р-н, Новоселки. Средний келловей; За.—в — 
удлиненная морфа. Молодая раковина. Рязанская обл., Елатьма. Сред
ний келловей; 4а—в — взрослая раковина из того же местонахождения. 

Фиг. 5—7. Zeilleria popilanica ( K r e n k . ) . Нат. вел. Литовская ССР, Шауляйская 
обл., Папиле. 

5а—в — молодая раковина; 6а—в — 7а—в — взрослые раковины. 
Фиг. 8а—в. Zeilleria lituanica (В о d e n ) . Нат. вел. Взрослая раковина. Литовская 

ССР, Шауляйская обл., Мажейкяйский р-н, Папартине. Нижний О к с ф о р д . 

Фиг. 9а—в. Zeilleria doneziana N a l i v k . Нат. вел. Взрослая раковина. Харьковская 
обл., Петровский р-н, Протопоповка. Верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 10а—в. Rugitela plicata ( G e r a s s . ) . Нат. вел. Голотип. Коллекция П. А. Гера
симова, № 493. Москва, Кунцево, Студеный овраг. Нижний волжский 
ярус, зона V. virgatus. 

Фиг. II—12. Aulacothyris mandelslohi ( О р р . ) . Нат. вел. 
11 — молодая раковина. Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н, 

Трактемиров. Нижний келловей, зона К. gowerianus; 12а—б — взрослая 
раковина. Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н. Монастырек. Ниж
ний келловей, зона К. gowerianus. 

Фиг. 13а—в. Aulacothyris subbuculenta ( C h a p , et D e w . ) , Нат. вел. Взрослая рако
вина. Рязанская обл., Елатьма. Средний келловей. 
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ТАБЛИЦА XXII 

Фиг. 1—2. Aulacothyris subalveata G e r a s s . Нат. вел. 
la—в — голотип. Коллекция П. А. Герасимова, № 987. Рязанская обл., 

Михайловский р-н, Рачатники. Средний келловей; 2а—в — взрослая ра
ковина. Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н, Трактемиров. Ниж
ний келловей, зона К- gowerianus. 

Фиг. 3—6. Aulacothyris impressa ( B r o n n ) . Нат. вел. Литовская ССР, Шауляй
ская обл., Папиле. Верхний келловей. 

За—в — молодая раковина; 4а—в — 6а—в — взрослые раковины. 
Фиг. 7. Eudesia ex gr. cardioides R o l l . X2. Нат. вел. Спинная створка. Москов

ская обл., Раменский р-н, Гжель. Средний келловей. 
Фиг. 8—13. Russiella royeriana royeriana ( O r b . ) . Нат. вел. 

8а—в — овальная морфа. Внутреннее ядро молодой раковины. Москвч. 
Мневники. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus; 9а—в — взрослая 
раковина. Москва, Кунцево. Зона V. virgatus; 10а—в — внутреннее ядро 
взрослой раковины. Москва, Мневники. Зона V. virgatus; Па—в — стар
ческая раковина. Московская обл., Красногорский р-н, Щукино. Зона 
V. virgatus; 12а—в — 13а—в — шаровидная морфа. Взрослые раковины. 
Москва, Хорошево. Верхний волжский ярус, зона G. catenulatum. 

Фиг. 14а—в. Russiella royeriana undorae subsp. nov. Нат. вел. Голотип. Коллекция 
автора, № 196/35173. Ульяновская обл., Ишевский р-н, Городище. Ниж
ний волжский ярус, ветлянскнй горизонт. 
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•Фиг. 1а—в — 2а—в. Russiella royeriana tenuis subsp. nov. Нат. вел. Голотип. Коллек
ция автора, № 196/42207. Волгоградская обл., окрестности оз. Эльтон, 
гора Улаган. Нижняя часть верхнего волжского яруса. 

Фиг. 3—5. Russiella bullata bullata ( R o u i l l . ) . Нат. вел. 
За—в — уплощенная морфа. Московская обл., Воскресенский р-н, Ло

патине. Верхний волжский ярус, зона G. catenulatum; 4а—в — уплощен
ная морфа. Москва, Мневники. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus; 
5а—в — выпуклая морфа. Москва, Кунцево. Верхний волжский ярус, 
зона К. fulgens. 

Фиг. 6—7. Russiella bullata parva subsp. nov. Нат. вел. Саратовская обл., Пугачев
ский р-н, Орловка. 

6а—в — взрослая раковина. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus; 
7а—а — взрослая раковина. Нижний волжский ярус, зона Е. nikitini. 

Фиг. 8—13. Russiella eichwaldi ( L e h m . ) . Нат. вел. 
8а—в — пятиугольная морфа. Внутреннее ядро молодой раковины. 

Москва, Мневники. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus; 9а—в — 
молодая раковина. Саратовская обл. Пугачевский р-н, Орловка. Зона 
V. virgatus; 10а—в — взрослая раковина. Москва, Мневники. Верхний 
волжский ярус, зона К. fulgens; Па—в — внутреннее ядро взрослой 
раковины. Москва, Хорошево. Зона Cr. subditus; 12а—в — удлиненно-
яйцевидная морфа. Молодая раковина. Москва, Мневники. Верхний вол
жский ярус, зона К. fulgens; 13а—в — взрослая раковина. Москва, Мнев
ники. Верхний волжский ярус, зона V. virgatus. 



Т А Б Л И Ц А X X I V 



ТАБЛИЦА XXIV 

Фиг. la—в. Russiella eichwaldi ( L e h m . ) . Нат. вел. Удлиненно-яйцевидная морфа. 
Взрослая раковина. Москва, Мневники. Верхний волжский ярус, зона 
V. virgatus. 

Фиг. 2—7. Russiella clemenci ( L e h m . ) . Нат. вел. 
2а—в — молодая раковина. Саратовская обл., Пугачевский р-н. Ор

ловка. Нижний волжский ярус, зона V. virgatus; За—в — 4а—в — взро
слые раковины из того же местонахождения; 5а—в — старческая ра
ковина. Москва, Кунцево. Верхний волжский ярус, зона К. fulgens: 
6а—в — 7а—в — сильно удлиненная морфа. Саратовская обл., Пугачез-
ский р-н, Орловка. Зона К. fulgens и Cr. subditus. 

Фиг. 8 — 10. Russiella truncata ( G e r a s s . ) . Нат. вел. 
8а—в — юная раковина. Москва, Кунцево. Нижний волжский ярус, 

зона Е. nikitini; 9а—в — молодая раковина из того же местонахожде 
ния; 10а—в — взрослая раковина. Москва, Хорошево. Нижний волжский 
ярус, зона Е. nikitini. 

Фиг. Па—б. Russiella luna luna ( F i s c h . ) . Нат. вел. Молодая раковина. Москва, 
Хорошево. Верхний волжский ярус, зона G. catenulatum. 
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Фиг. la—в — 2а—в. Russiella luna luna ( F i s c h . ) . Нат. вел. Взрослые раковины. 
Москва, Хорошево. Верхний волжский ярус; зона G. catenulatum. 

Фиг. 3—4. Russiella luna lata subsp. nov. Нат. вел. Волгоградская о б л . , окрестности 
оз. Эльтон, гора Улаган. Верхний волжский ярус. 

За—в — голотип. Коллекция автора, № 196/513; 4а—в — старческая 
раковина. 

Фиг. 5—6. Russiella volgensis ( L e h m . ) . Нат. вел. 
5 — взрослая раковина. Саратовская обл., Пугачевский р-н, Орловка. 

Верхний волжский ярус, верхняя часть зона К. fulgens и Cr. subditus; 
6 — взрослая раковина. Москва, Хорошево. Верхний волжский ярус, 
зона G. catenulatum. 

Фиг. 7—8. Russiella choroschovensis ( G e r a s s ) . Нат. вел. 
7а—в — голотип. Коллекция П. А. Герасимова. Москва, Хорошево. 

Верхний волжский ярус, зона К. fulgens; 8а—в — взрослая раковина. 
Москва, Ленинские горы. Верхний волжский ярус, зона G. catenulatum. 

Фиг. 9—10. Russiella pavlovi ( G u r v . ) . Нат. вел. Саратовская обл., Пугачевский 
р-н, Орловка. Верхний волжский ярус, зона К- fulgens и Cr. subditus. 

9а—в — голотип. Коллекция А. А. Гурвич; 10а—в — взрослая рако
вина. 

Фкг. 11—12. Russiella subpentagonalis ( G u r v . ) . Нат. вел. Саратовская обл., Пуга
чевский р-н, Орловка. Верхний волжский ярус, зона К. fulgens и Сг. 
subditus. 

Па—в — голотип. Коллекция А. А. Гурвич; 12а—в — взрослая рако
вина. 

Фиг. 13а—в. Cheirothyris britaensis sp. nov. Голотип. Коллекция автора, № 196/313. 
Харьковская обл., Лозовской р-н, Смирновка. Верхняя часть нижнего 
О к с ф о р д а . 

Фиг. 14—16. Cheirothyris fleuriausa ( O r b . ) . Нат. вел. Харьковская обл., Изюм, гора 
Кременец. Верхний О к с ф о р д . 

14 — толстостворчатая морфа; 15а—в — 16а—в — тонкостворчатая 
морфа. 

Фиг. 17. Tchacidella gerassimovi sp. nov. ХЗ. Голотип. Коллекция П. А. Гераси
мова. Московская обл., Раменский р-н, Гжель. 
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