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ВВЕДЕНИЕ

Стратиграфическое исследование антропогеновых отложений, пользующихся на 
Камчатке широким распространением, опирается главным образом на геологи
ческие и геоморфологические данные. Они далеко не всегда, однако, могут обеспе
чить стратиграфическое расчленение и корреляцию отложений различного генезиса. 
В то же время встречающиеся в них остатки беспозвоночных до сих пор почти не изу
чены и поэтому не могут быть использованы в геологической практике. Принимая 
во внимание сравнительную бедность антропогеновых отложений Камчатки органи
ческими остатками, следует попытаться использовать для целей их биостратиграфии 
все без исключения группы организмов, остатки которых в них сохраняются. В этом 
отношении особый интерес представляют морские моллюски, условия среды обита
ния которых менялись в антропогене в широких пределах. Вместе с тем сведения об 
их ископаемых представителях в литературе крайне скудны и не идут дальше пред
варительных определений систематического состава.

Интенсивное геологическое исследование Камчатки, продолжающееся и в наши 
дни, вызвало пересмотр датировок толщ конца кайнозоя, принятых на Межведомст
венном стратиграфическом совещании (Оха, 1959 г . ) , и дальнейшее развитие страти
графических схем и их корреляций. Относительно слабой геологической изучен
ностью Камчатки определяется "открытие" новых толщ и свит позднего кайнозоя 
в последние годы. Однако без монографической обработки палеонтологического 
материала невозможно выяснение истинного стратиграфического положения, возрас
та и палеогеографических условий времени их накопления.

Настоящая работа имеет целью выяснение стратиграфической значимости мор
ских моллюсков путем исследования их систематического состава и распростране
ния в разновозрастных антропогеновых осадках севера Восточной Камчатки. Такое 
ограничение региона исследования вызвано отсутствием находок морской фауны 
антропогена в других областях Камчатки, несмотря на многочисленные описания 
морских террас и слагающих их отложений. Эта книга является как бы продолже
нием предпринимаемого автором систематического и экологического изучения 
антропогеновых морских моллюсков севера Тихого океана1. Работа выполнена 
в Лаборатории геологии и истории четвертичного периода Геологического института 
АН СССР согласно плановой разработке проблемы биостратиграфического обосно
вания подразделений антропогена.

Фактический материал, положенный в основу работы, собран автором в течение 
1965—1976 гг., за время пяти полевых сезонов (рис. 1 ). В полевых исследованиях 
также принимали участие в разные годы И.М. Хорева и Л.М. Долматова. Помимо 
обработки собственных сборов моллюсков, было проведено также изучение хоро
шей коллекции морских моллюсков ольховской свиты, собранной при съемке 
сотрудниками Камчатского территориального геологического управления и пред
варительно определенной Г.П. Борзуновой. Кроме того, были обработаны сборы 
моллюсков Ю.И. Деминской и В.Ю. Дмитриева из четвертичных отложений Кара- 
гинского острова.

Использованы и различные сборы фауны моллюсков, полученные от Н.П. Купри
ной, Р.Б. Крапивнера, А.А. Никонова, О.Г. Эпштейна.

В соответствии с поставленной задачей основное место в работе занимает систе
матическое описание фауны гастропод и двустворчатых моллюсков и анализ ее с 
точки зрения биостратиграфии и восстановления гидробиологических условий 
морских бассейнов прошлого. Геологический очерк, приводимый в работе, служит 
цели дать общее представление об изученности антропогеновых отложений Восточной 
Камчатки и о геологических условиях местонахождений морских моллюсков. Отве
чая этой цели, он не претендует на полноту, касаясь преимущественно отложений, в 
которых находки моллюсков были обильны.

1 Первая работа была посвящена морским моллюскам Чукотского полуострова (Петров, 
1966).



Рис. 1. Местонахождения ископаемой фауны морских моллюсков Восточной Камчатки

Для сравнения ископаемой фауны были использованы коллекции рецентных 
моллюсков Зоологического института АН СССР благодаря любезному содействию 
и поддержке О.А. Скарлато и А.Н. Голикова. При этом немало усилий приложила 
С.И. Ягудина, подбиравшая обширный коллекционный материал по современным 
моллюсками в соответствии с просьбами авторов. По отдельным вопросам стратигра
фии и систематики автор неоднократно консультировался с В.Н. Горячевым, 
Ю.Б. Гладенковым, Г.А. Евсеевым, В.Н. Синельниковой, В.О. Савицким.

Автор имел возможность использовать для сравнения коллекции современных 
и ископаемых моллюсков, хранящиеся в различных музеях и университетах США 
^Вашингтон, Сан-Франциско, Филадельфия, Беркли) и Геологической службы (Мен
ло П ар к). При этом большое внимание автору уделили геологи и палеонтологи 
США — Р. Эбботт, У. Эддикотт, У. Вудринг, Дж. Дарем, Ф. Мак-Нейл, К. Нельсон, 
Г Ричардс, Р. Роуланд, Л. Хертлейн. Всем им автор выражает сердечную благодар
ность. Особенно горячую признательность автор выражает доктору Д. Хопкинсу, 
оказавшему неоценимую помощь при полевых работах в Аляске и Калифорнии.

Обработанные и описанные коллекции моллюсков хранятся в Геологическом 
институте АН СССР под номером 3829.

Фотографии раковин выполнены в Лаборатории фотографии и кинематографии 
Академии наук СССР (ЛАФОКИ) Е.Д. Зенковсж и фотографом ГИН АН СССР
А.А. Окуневым. Оформление таблиц и рисунков сделано А.Э. Басиляном.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Начало систематического изучения четвертичных отложений Камчатки было 
положено в 1932—1940 гг. С.Л. Кушевым, Ю.А. Ливеровским, Г.М. Власовым, 
Ю.Ф. Чемековым и др. С 1951 г. большие работы проводила Камчатская экспе
диция, сотрудники которой — Ю.С. Желубовский, В.П. Мокроусов, Б.В. Стырикович 
и др. — уделяли много внимания исследованию четвертичных образований.

Интересные сведения о морских отложениях четвертичных террас со списком 
фауны моллюсков приводятся в работе М.Б. Беловой и др. (1961).

Итоги изучения четвертичных отложений до 1962 г. подведены В.П. Мокроусо
вым и Н.Д. Садовским (1961, 1964), которыег отметили, что генезис и последова
тельность образования отложений в большинстве случаев определялись геоморфо
логическими и литолого-стратиграфическими методами (Геология СССР, 1964, 
т. 31 ). Среди морских отложений они выделили доледниковые морские отложения 
нижнего отдела четвертичной системы, отложения высоких и низких террас верхне
го отдела и современные образования. При этом палеонтологическое подтверждение 
морского генезиса имелось лишь по террасам Восточной Камчатки.

В последующих работах по стратиграфии и палеогеографии четвертичного перио
да вплоть до настоящего времени многие авторы отмечали морские отложения и 
террасы, но фаунистический и флористический материал, подтверждающий их морс
кое происхождение, указывался только по северу Восточной Камчатки. В этом же 
регионе были достоверно выделены морские верхнеплиоценовые отложения, не 
известные до сих пор в других прибрежных областях Камчатки.

В детальной работе О.А. Брайцевой и др. (1966) на побережье Восточной Кам
чатки выделяются пять морских террас на основании главным образом геомор
фологических данных и литологии осадков. Остатки малакофауны в них не найдены. 
По взаимоотношению террас с ледниковыми отложениями устанавливается их верх
нечетвертичный возраст и делается вывод об интенсивных восходящих движениях 
восточного побережья, которые продолжаются и в послеледниковье. В другой, более 
поздней работе этих же авторов фактически повторены все положения и выводы о 
морских террасах (Брайцева и др., 1968).

Большое внимание верхнеплиоценовым отложениям разного генезиса и морским 
плейстоценовым осадкам Усть-Камчатского района уделила Н.П. Куприна (1970), 
которая проанализировала и обобщила весь геологический и палеонтологический 
материал по морским отложениям ольховской и лахтакской свит и морским терра
сам четвертичного времени. Изучение палеомагнетизма отложений 20—30-метровых 
террас этого района показало только прямую намагниченность пород (Беспалый 
и др., 1970).

По материалам геологической съемки был установлен верхнеплиоценовый возраст 
ольховской свиты (Беспалый и др., 1972). Однако авторы этой работы отметили, 
что "в дальнейшем верхние горизонты, возможно, будут "подняты" в нижний плейс
тоцен" (с. 145). В разрезе ольховской свиты выделены две палеомагнитные зоны: 
нижняя — обратной полярности (на р. Мутная) и верхняя — прямой полярности 
(на р. Ольховая-1). Изменение полярности в ольховской свите "соответствует, оче
видно, последней инверсии геомагнитного поля, абсолютный возраст которой 
0,69 мдн.лет" (с. 148).

Наиболее полные сборы остатков фауны моллюсков были сделаны по р. Мутной, 
где, по предварительным определениям Г.П. Борзуновой, установлены: Nuculana 
(Sacella) pernula (M ill.), Yoldia traciaeformis (S to re r), Bathyarca sp., Mytilus edulis 
Linne, Musculus nigra (G ray), Astarte (Tridonta) borealis (Schumacher), Venericar- 
dia crebricostata Krause, Clinocardium ciliatum (Fabricius), Serripes groenlandicus 
(Brug.), S. laperousii (Desh.), Macoma balthica (Linne), M. nipponica (Tokunaga),
M. inquinata (Deshayes), Mactra (Spisula) a ff. polynyma Stimp., Mya ex gr. arenaria 
Linne, Mya truncata truncata Linne, M. truncata ovata Jensen, Cryptomyasp., Hiatella 
arctica (Linne), M. truncata ovata Jensen, Cryptomya sp., Hiatella arctica (Linne), 
Cyrtodaria sp., Margarites cinereus (Couthouy), Epitonium (Boreoscala), groenlan- 
dicum Perry, Gomphina (Liocyma) fluctuosa (Gould), Tachyrhynchus erosus (Cout
houy), Natica (Tectonatica) clausa Brod. et Sow., Polinices (Euspira) pallidus Brod. 
et Sow., Trophon (Boreotrophon) pacif icus Dali, Thais (Nucella) lima Martyn, Admete 
couthouyi (Jay), Buccinum physematum Dali, B. baeri M iddendorffi, Plicifusus kroyeri 
(Moler) и вымершие виды, известные в неогене Сахалина и Камчатки; Yoldia 
(Cnesterium) ochotensis Khom., Laternula (Aelga) a ff. kavranensis Ilyina, Gomphina 
(Liocyma) subfluctuosa Khom., Macoma calcarea yokohamaensis Aoki, Polinices 
(Euspira) galianoi Dali.



В бассейне р. Ольховой-1 был встречен близкий комплекс моллюсков, отличаю
щийся, однако, меньшим разнообразием. Здесь были определены следующие сов
ременные формы: Nuculana pernula, Yoldia thraciaeformis, Y. myalis (Couthouy), 
Pecten (Patinopecten) yessoenssis Jay, Crenella decussata (M ontagu), Astarte borealis, 
Axinopsida orbiculata (Sars), Serripes groenlandicus, Liocyma fluctuosa, Macoma 
moesta (Deshayes), M. calcarea, M. balthica, Mya arenaria Linne, M. truncata, M. trun- 
cata ovata, Cryptomya californica (Conrad), Natica clausa, Buccinum physematum,
B. baeri. — и вымершие виды: Yoldia ochotensis, Laternula kavranensis, Liocyma 
subf luctuosa, Yoldia (Portlandella) sp. nov.

Комплекс фауны по p. Белой представлен следующими современными: Nucula 
tenuis (Montagu), Niculana pernula, Yoldia thraciaeformis, Axinopsida orbiculata, 
Clinocardium ciliatum, Liocyma fluctuosa, Macoma nasuta Conrad, M. calcarea, Astarte  
aff. borealis — и вымершими формами: Yoldia of. ochotensis, Polinicus galianoi.

В 1974 г. вышел из печати сборник "Вопросы стратиграфии плейстоцена Камчат
ки", в ряде статей которого рассматриваются различные важные вопросы стратигра
фии, генезиса и палеогеографии четвертичных отложений, как-то: нижняя граница 
плейстоцена Камчатки (Шило, Беспалый, 1974), страторайоны плейстоцена Кам
чатки (Беспалый, Давидович, 1974), развитие растительности Камчатки в плейсто
цене по данным пыльцевого анализа (Давидович, 1974), схема стратиграфии плейсто
ценовых отложений Камчатки (Беспалый, 1974). При многих положительных и 
ясных положениях и выводах, высказанных в перечисленных статьях, решение от
дельных вопросов представляется весьма спорным или даже ошибочным. К таковым 
относятся объем ольховской свиты и ее расчленение на подсвиты, правомочность вы
деления лактахской свиты, наличцр ледниково-морских фаций в толще ольховской 
свиты, корреляция некоторых стратиграфических единиц с разрезами Аляски.

Фауна фораминифер из плейстоценовых отложений Восточной Камчатки — кара- 
гинских, оссорских и аттарманских слоев — была описана И.М. Хоревой (1974). 
Выделенные ею комплексы микрофауны позволили провести корреляцию морских 
отложений Камчатки и Чукотки.

Результаты предварительной обработки материалов по побережью пролива Лит
ке о средне- и позднеплейстоценовой геологической истории, в том числе и о морс
ких и ледниково-морских отложениях этого района, даны В.Ф. Ивановым (1974).

Подробная характеристика диатомовой флоры ольховской и лахтакской свит 
дана Л.М. Долматовой, сделавшей вывод о формировании ольховской свиты в 
конце плиоцена (Долматова, Невретдинова, 1975).

При разработке стратиграфии молодых толщ (плиоцен—плейстоцена) большую 
роль играют данные о развитии рельефа и времени формирования как отдельных 
форм рельефа, так и комплекса крупных морфоструктур, слагающих различные 
типы рельефа. Много нового о развитии рельефа и "новейших" отложениях Камчат
ки изложено в недавней коллективной работе (Мелекесцев и др., 1974). В этой 
работе, в частности, анализируются ряды морских террас Восточной Камчатки. 
При этом основу возрастного расчленения террас составляют данные дешифриро
вания, взаимоотношения морских террас с ледниковым комплексом осадков и 
единичные радиоуглеродные датировки. Справедливо критикуя неосновательность 
определения возраста и особенно их корреляцию в пространстве только по абсолют
ной высоте в таком тектонически подвижном районе, как Камчатка, авторы при
меняют, на наш взгляд, еще более спорную методику, приводящую к ошибочному 
выводу о молодом (среднеплейстоценовом) возрасте высоких морских террас 
(до 300 м) и недавних интенсивнейших восходящих движениях Камчатки.

Геологический и палеонтологический материал по морским террасам Восточной 
Камчатки однозначно показывает ошибочность определения возраста террас по 
расчетным данным при постоянной скорости тектонических движений за разные 
отрезки плейстоцена. Порочность подобной методики вытекает также из того фак
та, что в одной книге авторы раздела о стратиграфии отложений (А.Е. Шанцер) 
указывают плиоценовый возраст ольховской свиты, а авторы раздела о развитии 
рельефа (И.В. Мелекесцев, О.А. Брайцева) пытаются обосновать ее среднеплейстоце
новый возраст. Справедливости ради следует сказать, что столь разная датировка 
ольховской свиты связана также со слабой изученностью последней.

Помимо перечисленных работ, различные сведения о морских отложениях плио
цена и плейстоцена Восточной Камчатки, их возрасте и корреляции с другими регио
нами имеются в работах Ю.Б. Гладенкова (1972), Ю.Б. Гладенкова, О.М. Петрова 
и В.Н. Синельниковой (1972), Р.Е. Гитерман, О.М. Петрова и И.М. Хоревой (1975), 
О.М. Петрова (1976), Ю.Б. Гладенкова (1978). Конкретный анализ этих работ и 
ряда других статей по мере надобности будет сделан ниже в других главах.



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Палеонтологическое (биостратиграфическое) обоснование положения границы 
между плиоценом и антропогеном на севере Тихого океана до сих пор не произведе
но. Это обстоятельство создает определенные трудности стратиграфического расчле
нения молодых отложений и установления их возраста. Палеонтологический мате
риал нашей работы также не дает решения этого вопроса.

В данной работе нижняя граница антропогена, по палеомагнитным данным, при
нимается на уровне зоны прямой полярности, отвечающей, по-видимому, эпизоду 
Олдувей в палеомагнитной эпохе Матуяма датированным 1,8—1,6 млн.лет назад.

Стратиграфическое расчленение антропогеновых отложений Восточной Камчатки 
дается в соответствии со схемой, разработанной Геологическим институтом АН СССР 
(Никифорова и др., 1976, 1980). Согласно этой схеме, морские отложения Восточ
ной Камчатки подразделяются:

Верхний плиоцен—нижний плейстоцен 
Ольховская свита 
Тусатуваямские слои 

Нижний плейстоцен 
(карагинские слои)

Средний плейстоцен 
(оссорские слои)

Верхний плейстоцен 
(аттарманские слои).

ВЕРХНИЙ П Л ИО Ц ЕН -Н ИЖ Н И Й  ПЛЕЙСТОЦЕН

Ольховская свита

При маршрутном исследовании вдоль долины р. Ольховая-1 в 1940 г. О.С. Вялов 
описал толщу песчано-глинистых отложений и на основании находок в ней раковин 
морских моллюсков, относящихся к нескольким современным видам, выделил ее 
в качестве самой верхней части разреза неогена, назвав "ольховой свитой".

Позднее при геологической съемке Камчатского полуострова в 1965—1966 гг. 
сотрудниками Камчатского геологического управления эта толща была названа 
"ольховской свитой" и разделена на две подсвиты. Из отложений ольховской свиты 
была собрана обильная фауна моллюсков, определенная Г.П. Борзуновой. Всего 
в отложениях свиты встречено более 70 форм, из которых 50 определены до вида. 
В целом комплекс моллюсков ольховской свиты арктическо-бореальный, отражаю
щий гидробиологические условия древнего морского бассейна, близкие современ
ным (Беспалый и др., 1972).

Нами разрезы ольховской свиты исследованы по долинам рек Ольховая-1, Мут
ная, Медвежья, Лахтак и на морском берегу от устья Мутной до устья р. Стреми
тельная.

Наиболее полный разрез ольховской свиты вскрывается по долине р. Мутная, 
где от устья на протяжении более 4 км вверх по течению ее отложения прослеживают
ся практически непрерывно (см. рис. 2 — р. Мутная, А ) . Разрез свиты начинается от 
осадочного контакта с габброидами, выходящими в русле реки в 4 км от устья, 
на которых залегают:

Мощность, м
1. Конгломерат галечный, рыхлый, с разнозернистым слабо сортированным заполнителем;

галька слабо окатанная, в основном представлена темными габброидными породами; па
дение пород в пачке вверх по разрезу уменьшается от 24° до нескольких градусов, азимут 
падения 100—110° 20

2. Конгломерат гравийный, рыхлый, с прослоями хорошо окатанной гальки и крупнозернисто
го серого песчаника (10—20 см), вверху слой в 4 —5 см вулканического пепла, желтовато- 
серого, среднезернистого 31
Осыпь на протяжении примерно 25 м, в русле коренные выходы габброидов.

3. Конгломерат гравийно-мелкогалечный, с разнозернистым песчаником; галька совершен
ной окатанности, преимущественно темноцветных интрузивных пород . 1,6

4. Песчаник мелкозернистый, серый, рыхлый, с прослоями в 3—15 см гравийного и мелкога
лечного конгломерата; галька средне- и хорошо окатанная, в основном габброидов .1,3

5. Конгломерат гравийно-мелкогалечный, с редкими валунами в 0,1 м; галька хорошей и
совершенной окатанности, с линзовидными прослоями (до 25 см) тонкослоистого мел
козернистого песчаника и коричневатых глин в 1 —4 см .2,1



Мощность, м

6. Песчаник рыхлый, мелко- и среднезернистый, с линзовидными прослоями (10 X 0,2 м) мел
когалечного конгломерата и коричневатых глин, пачка разбита сбросами со смещением 
верхних слоев от десятка сантиметров до 3 м . . .  25
Вертикальная зона разлома 2—3 м шириной, во всю высоту обнажения (8 м) — тектони
ческий контакт.

7. Конгломерат рыхлый, мел ко галечный, с редкими валунами, неяснослоистый, галька угло
ватая и слабо окатанная, заполнитель — разнозернистый песок с глинистой примазкой. 14 
Сброс во всю высоту (8 м) обнажения — тектонический контакт.

8. Глина плотная, слоистая, коричневатая, с прослоями вулканического пепла (до 10 см) и
тонко- и мелкозернистого песка (10—20 см), пепел тонко-горизонтальнослоистый со слой
ками в 1—10 мм, песок тонкодиагональнослоисты~ отдельные пачки глин в 10—20 см 
со слойками, смятыми в причудливые складочки. . . .  21

9. Песчаник рыхлый, от крупно- до мелкозернистого, с тонкими прослоями (3—5 см) сирене
вых глин, зернистость увеличивается в верхних прослоях . .  .8

10. Конгломерат рыхлый, гравийный, желтовато-серый, с разнозернистым заполнителем . 7
11. Конгломерат рыхлый, галечно-гравийный, с валунами до 0,3 м яшмы и габбро (0.5 м ) , сред

не- и хорошо окатанный, заполнитель — разнозернистый песок с глиной . 10,5
12. Гравийник с разнозернистым песком и прослоями гальки в 3—5 см .8
13. Песчаник рыхлый, мелкозернистый, серый, с прослоями галечника (до 15 см) и сиреневых

плотных алевролитов (до 7 с м ), угол падения 30°, азимут падения 280° 17,5
14. Песчаник рыхлый, мелкозернистый, серый, с линзовидными прослоями мелкогалечно-гравий-

ного конгломерата (2—3 м X 10—20 см) хорошей окатанности и сиреневых глин (5—10 см), 
отдельные слои конгломерата и глин достигают 25—30 см; в верхней части пачки — редкие 
раковины Mytilus edulis . 45

15. Песчаник рыхлый, тонко- и мелкозернистый, серый, с частыми прослоями от нескольких
сантиметров до 30 см сизых (влажных) песчанистых алевролитов с раковинами Масота и 
крупных Муа . . . .  .9.5

16. Алевролит песчанистый, сизый (влажный) и серый (сухой), с разрозненными створками и
целыми экземплярами моллюсков и массовыми послойными захоронениями Yoldia, Astarte, 
Serripes, Ciliatocardium,Муа, Масота, Musculus и др. 110

17. Конгломерат рыхлый, гравийный, с редкой галькой, с разнозернистым песчаным с примесью
глины заполнителем, неяснослоистый 100

18. Чередование коричневатых глин (5—20 см) и разнозернистого песка с различным содержа
нием средне- и хорошо окатанной гальки; глина с тонкими, в несколько сантиметров про
слоями мелкозернистого песка, с редкими створками и отдельными экземплярами Муа 
truncate, Hiatella arctica, угол падения 18—20°, азимут падения 270°; внизу пачки — два слоя 
по 1 м мощности очень плотного галечного конгломерата с разнозернистым песчаным за
полнителем. 10

19. Конгломерат плотный, галечный, с суглинистым заполнителем 11
20.. Конгломерат менее плотный, гравийный, коричневатый, с разнозернистым песчаным с при

месью глины заполнителем. . . .  .6
21. Чередование слоев рыхлого песчаника (0,5 м ) , галечного конгломерата, аналогичного

слою 19, гравийного конгломерата, аналогичного слою 20, и песчаника с галькой и прослоями 
коричневатых глин, мощность слоев 0,5—1 м, в песчанике — редкие отдельные створки Astarte 
rollandi, Mytilus edulis, Serripes groenlandicus, Hiatella arctica .8

22. Гравийник с галькой, коричневатый, с разнозернистым песчаным с примесью глины запол
нителем; в середине пачки — слой в 2,5 м серого галечника с прослоями коричневатых глин 
(до 6 с м ), вверху — слой в 0,5 м серого среднезернистого песчаника . 13,5

23. Глина коричневая, тонкослоистая (1—2 мм) .1,5
24. Гравийник коричневато-серый, с галькой и редкими прослоями (до 10 см) коричневатых

глин, угол падения 10—12°, азимут падения 280° 200
25. Галечник с суглинистым заполнителем, угол падения 24°, азимут падения 270—290° . 65
26. Конгломерат гравийный, с галькой и редкими мелкими валунами, заполнитель — разнозер

нистый песок с глиной, галька средне- и хорошо окатанная, преимущественно интрузивных 
темноцветных пород, местами слабо косослоистый, с прослоями в несколько метров 
длиной; с линзовидными прослоями: а) мелкой гальки с гравием и глинистым заполните
лем, б) гравия с "чистым" песчаным разноэернистым заполнителем; выделяются прослои 
в 0 ,5—0,8 м по различному составу заполнителя, в основном за счет изменения содержа
ния глинистых частиц, угол падения 25° азимут падения 270° вверху пачки — слои в 
0,2 м коричневато-серой глины . 315
Слой 26 перекрывается с размывом морскими песками и галечниками поздне

го плейстоцена и голоцена, т.е. в данном разрезе нет верхнего стратиграфическо
го контакта ольховской свиты.

В описанном разрезе ольховской свиты по литологическому и палеонтоло
гическому признакам можно выделить четыре толщи, из них первые две по преоб
ладанию обратной полярности пород объединяются в нижнюю, а остальные, с пря
мой полярностью пород, — в верхнюю подсвиты.

Первая (нижняя) толща представлена темно-серыми песчаниками, гравелита
ми и мелкогалечными конгломератами, в верхней части залегает пачка коричне



вых глин с прослоями вулканического пепла. Мощность толщи достигает 115 м. 
В этой толще не были обнаружены ни моллюски, ни фораминиферы, ни диатомеи. 
По характеру слоистости и частой фациальной смене осадков есть определенное 
основание предполагать континентальное происхождение этой толщи. Имеющиеся 
сбросы в первой толще со смещением пачек, превышающих высоту обнажения 
(8 м ), свидетельствуют о выпадении каких-то ее частей и, следовательно, о 
большей истинной мощности толщи. Вторая толща (до 215 м) сложена в нижней 
части галечными конгломератами, постепенно сменяющимися песчаниками с ред
кими раковинами Mytilus edulis, которые, в свою очередь, переходят в алевро
литы верхней части толщи. Данная толща имеет четко выраженный трансгрессивный 
цикл осадконакопления с наибольшим содержанием остатков малакофауны в алев
ролитах, отвечающих максимуму развития трансгрессии ольховского морского 
бассейна. Почти вся вторая толща имеет обратную полярность пород.

Третья толща включает регрессивную, часть цикла осадконакопления (до 150 м ), 
представленную песчаниками, быстро сменяющимися вверх по разрезу гравийни- 
ками и рыхлыми галечными конгломератами с немногочисленными разрозненными 
захоронениями фауны моллюсков.

Четвертая (верхняя) толща, венчающая разрез свиты, сложена рыхлыми гравий- 
никами и галечно-валунными конгломератами мощностью до 580 м. В этой толще 
так же, как и первой толще, отсутствуют остатки фауны моллюсков, фораминифер 
и диатомовой флоры.

Третья и четвертая толщи из-за своего грубого состава практически непригодны 
для отбора образцов на палеомагнитный анализ. Редкие же прослои глин в этих тол
щах показали нормальную полярность.

Охарактеризованный разрез ольховской свиты представлен в основном в мо
ноклинально падающих на запад породах под углами до 30°

По простиранию отмечаются некоторые изменения в строении толщ, в частнос
ти происходит увеличение мощности пачек алевролитов. Так, выше по течению 
р. Мутная в аналогичной моноклинальной толще от тектонического контакта с ги- 
пербазитами стратиграфически снизу вверх залегают:

Мощность, м
1. Песчаник рыхлый, тонко- и мелкозернистый, темно-серый (влажный), с редкой, хорошо

окатанной галькой, отчетливо слоистый, по плоскостям напластования с отдельными створ
ками или с линзовидными скоплениями раковин двустворок и гастропод (Astarte, Macoma, 
М уа); двустворки часто полураскрыты, соединены связкой без следов окатывания 10

2. Алевролит песчанистый, слоистый, с включениями гравия, гальки и мелких валунов, светло
серый (сухой), сизый (влажный), распадается по трещинам на блоки неправильной формы 
или тонкие плитки, с редкими прослоями в 3—8 см конкреций из вмещающей породы и гра
вия (2—3 см) с редкими целыми раковинами Serripes, Macoma, Ciliatocardium. .8

3. Песчаник рыхлый, мелкозернистый, темно-серый (влажнь1й), с прослоями мелкогалечного
конгломерата до 1 м, гравия с галькой в 10—15 см и коричневатой глины в 4 —5 см, по от
дельным прослоям разрозненные раковины Macoma, Ciliatocardium, Муа, Serripes, Hiatella, 
Bucci num. . . . .  20

4. Алевролит песчанистый, с рассеянной галькой и гравием, единично мелкие валуны, слоистый
(по примеси песчаных частиц), с тонкими прослоями песчаника и конкреций в 5—8 см из 
вмещающей породы, светло-серый (сухой), сизый (влажный), с раковинами ло плоскостям 
напластования отдельными створками и целыми экземплярами Hiatella arctica, Муа, Macoma, 
Yoldia, Potrlandella, Astarte, Ciliatocardium, Serripes, Cyrtodaria, Musculus, Buccinum, Neptunea, 
Natica . 145

Пачки 1—4 лежат с углами падения 20— 2 6 ° ,азимут падения 260—290^

5. Алевролит неяснослоистый, аналогичный пачке 4, слоистость намечается по прослоям конкре
ций и следам ожелезнения; в верхней части пачки слоистость не обнаруживается; поверхность 
породы в обнажении разбита трещинами на крупные блоки неправильной формы от 10 см 
до более 1 м, по всей толще — редкие створки и целые экземпляры Macoma, Ciliatiocardium, 
Portlandella, Astarte, Yoldia, Buccinum, Neptunea . 185

Пачка 5 ограничивается тектоническим разломом, от которого ниже по течению 
реки аналогичные алевролиты и песчаники в зоне несколько десятков метров имеют 
вертикальную ориентировку напластования.

Породы данного разреза, названного Мутная Б (рис. 2 ), имеют преимущественно 
обратную полярность, разделяясь зоной с прямой намагниченностью пород. Такое 
распределение полярности пород позволяет скоррелировать его с 1-й и 2-й толщами 
разреза Мутная А. Подобная корреляция разрезов ольховской свиты подтверждается 
сходным составом малакофауны.

В долине р. Медвежья в 1,7 км от устья наблюдался нижний осадочный контакт
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Рис. 2. Схема сопоставления разрезов ольховской свиты
1 — глина, 2 — алевролит, 3 — песчаник, 4 — гравийник, конгломерат, 5 -  галечник, конгло

мерат, 6 — габброиды, 7 — места находок моллюсков, 8 — прямая полярность, 9 — обратная по
лярность, 10 — тектонический контакт

ольховской Свиты, где на поверхности скалы гипербазитов, покрытых местами 
днищами домиков балянусов, залегают:

Мощность, м
1. Песчаник рыхлый, мелкозернистый, темно-серый и желтоватый, переслаивается с мелкогалеч

ными конгломератами Ю
2. Песчаник рыхлый, тонко- и мелкозернистый, темно-серый и сиреневый, с прослоями мел

когалечного, хорошо окатанного конгломерата, с послойными скоплениями Масота, Муа, 
Cyclocardia, Ciliatocardium 30
Задернованный участок на протяжении 50 м.

3. Алевролит песчанистый, сизовато-серый, с прослоями шоколадных глин и серых песков по
5 -1 2  см 30

4. Песчаник мелкозернистый, темно-серый, с прослоями песка, с хорошо окатанной галькой 50
5. Алевролит рыхлый, сизовато-серый, с примесью песчаного материала, с редкой рассеянной

галькой и гравием и единичными валунами, содержит многочисленные створки и целые дву
створчатые экземпляры моллюсков Муа, Ciliatocardium, Serripes, Astarte, Epitonium, Buccinum, 
Neptunea, Cyclocardia, Tachyrhynchus. 230
Далее вниз по течению реки на протяжении 430 м обнажаются только галечники 

низкой речной террасы.
6. Глина желтовато-серая, с прослоями песка и песка с галькой 7

Слои пород по всему разрезу на р. Медвежья слабо дислоцированы с падением 
на запад (260—280° ) под углами от 10 до 30°



В страторайоне ольховской свиты — долине р. Ольховая-1, разрез свиты, к со
жалению, довольно прерывистый из-за локальности обнажений, приуроченных к 
крутым берегам реки, где она подмывает коренные склоны долины.

По нашим исследованиям, наиболее древние слои ольховской свиты обнажаются 
в обрыве на правом берегу р. Ольховая-1, напротив устья левого ее притока ключа 
Обрывистого, где представлены рыхлые песчаники с галькой и прослоями глины 
в 3—4 см, слабо дислоцированные с углом падения 3—5° при азимуте падения 340°
В 30 м выше по течению в основании обрыва и русле реки выходят гипербазиты.

Вниз по течению р. Ольховая-1 от отмеченного обнажения на протяжении 2,5 км  
о распространении отложений ольховской свиты можно судить лишь по мелким 
промоинам в склонах долины, по выходам сизых алевролитов и песчаников, не 
видя элементов залегания пород, что не позволяет оценить мощность на данном 
участке.

Начиная от обрыва, расположенного несколько выше по течению от устья лево
го притока руч. Буйного, вниз по реке перерывы в обнаженности гораздо меньшие, 
и здесь удается составить более полный разрез свиты с общей мощностью пород 
порядка 150—200 м (см. рис. 2, разрез Ольховая-1). Здесь преобладают сизова
то-серые алевролиты и мелкозернистые серые песчаники, содержащие рассеянную 
гальку, зерна гравия и раковины моллюсков. Наиболее изобильное содержание 
остатков малакофауны встречено в слое до 2 м галечных конгломератов у устья 
руч. Буйного.

Палеомагнитные измерения всех частей разреза ольховской свиты по р. Ольхо
вая-1 показали исключительно нормальную намагниченность, что послужило до
водом к отнесению пород данного разреза к верхней подсвите.

Изложенный материал по нескольким разрезам ясно показывает большую измен
чивость литологического состава ольховской свиты как по разрезу, так и по прости
ранию и большую мощность осадков, превышающую 1000 м. По палеомагнитным 
данным, представляется целесообразным разделить ольховскую свиту на ольховскую 
нижнюю и ольховскую верхнюю подсвиты, отнеся к последней породы с прямой 
полярностью. Таким образом, к верхней подсвите мы относим весь разрез по р. Оль
ховая-1 и верхнюю часть разреза по р. Мутная. Правомерность подобного разделения 
в известной мере вытекает из некоторого различия фауны моллюсков, к анализу 
которой мы и переходим.

Прежде всего несколько замечаний о распределении остатков фауны морских 
моллюсков по толщам свиты и о характере их захоронений. Большая часть фауны 
представлена раковинами довольно свежего облика, иногда с верхним органическим 
слоем, залегающими отдельными рассеянными створками и целыми экземплярами 
с сомкнутыми или полураскрытыми створками в толще алевролитов и алевролитис- 
тых песчаниках. В песках и конгломератах захоронения раковин очень редки, но 
всегда изобильны по количеству и разнообразию форм. В алевролитах встречаются 
послойные захоронения раковин, представленные обычно одним видом (родов Ма- 
coma, Yoldia, Megayoldia, Serripes и др.), с единичным содержанием других форм. 
Ориктоценозы фауны моллюсков из алевролитов явно отражают среду осадкона- 
копления, а ориктоценозы из конгломератов обнаруживают некоторый перенос 
раковин после отмирания моллюсков. В общем можно сказать, что хорошо охарак
теризованными палеонтологически оказываются алевритовые разности пород оль
ховской свиты, которые накапливались в условиях средней и нижней сублиторали 
морского бассейна нормальной солености, явно ниже волнового воздействия на дон
ные осадки.

Наиболее часто в осадках свиты встречаются представители родов Yoldia, Megayol
dia, Macoma, Cyrtodaria, Ciliatocardium, Serripes, Astarte, Nuculana, Hiatella, Mya, 
Buccinum.

В раннеольховском комплексе моллюсков, отвечающем ольховской нижней под
свите, описано 90 видов и подвидов, из которых 18 являются вымершими формами 
(20%). Только 3 вида из них ранее были описаны в неогеновых отложениях севера 
Тихого океана. Остальные 11 видов и 4 подвида являются новыми формами, т.е. 
"эндемиками" ольховского морского бассейна. К ним относятся: Quasisipho torqua- 
tus, Cryptonatica mammilata, Astarte (Tridonta) olchovica, A. (Elliptica) kamtchati- 
ca, Megayoldia (Portlandella) olchovica, Ciliatocardium olchovensis, Calyptogena 
lachtakiensis, Volutopsius planus, Neptunea humilis, Ancistrolepis bicostatus, Oeno- 
pota olchovensis, Nuculana minuta magna, Yoldia (Cnesterium) toporoki olchovica, 
Mytilus edulis declivis, Mya truncate olchovica.

Преобладание ныне живущих видов в раннеольховском комплексе моллюсков, 
свидетельствуя о современном облике фауны, позволяет ясно представить ее биогео- 
графический состав и сравнить ископаемый комплекс с современной фауной даль-



Рис. 3. Геологический разрез тусатуваямских слоев (о-в Карагинский)
1 — туфопесчаники и туфодиатомиты лимимтеваямской свиты, 2 — песчаники и алевролиты 

с прослоями гравия — тусатуваямские слои, 3 — глины и алевриты с галькой и валунами -  
карагинские слои, 4 — пески и галечники — аттарманские слои, 5 — озерные отложения поздне
го плейстоцена

невосточных морей. Основу раннеольховского комплекса составляют бореально- 
арктические (52%) и бореальные, широко распространенные (22%) виды. Характер
но наличие арктических видов (8%), представленных преимущественно астартами.

В целом раннеольховский комплекс моллюсков по биогеографическому составу 
близок фауне двустворок Восточно-Чукотского округа Берингийской высокобо- 
реальной подобласти Тихоокеанской бореальной области (Скарлато, 1981). Его 
отличие заключается лишь в присутствии среди ольховской фауны низкобореаль- 
ных элементов: Yoldia toporoki, Y. excavata, Cyclocardia erimoensis.

По биогеографическому составу и количеству вымерших форм раннеольховский 
комплекс моллюсков занимает промежуточное положение между плиоценовым бо- 
реальным комплексом усть-лимимтеваямской свиты и бореальной фауной тусату
ваямских слоев, о которых более подробно будет сказано ниже.

Палеонтологический материал малакофауны отложений ольховской нижней 
подсвиты и их обратная остаточная намагниченность с зоной прямой полярности 
внизу подсвиты дают веские основания предполагать, что формирование нижней 
подсвиты происходило в палеомагнитную эпоху Матуяма. Однако отсутствие ра
диологических датировок пород с прямой полярностью заставляет в настоящее вре
мя ограничивать возраст ольховской нижней подсвиты рамками позднего плиоцена- 
эоплейстоцена.

Позднеольховский комплекс моллюсков, выявленный в отложениях ольховской 
верхней подсвиты разреза по р. Ольховая-1, насчитывает всего 24 вида, из которых 
3 вида вымершие (12,5%). Небольшое количество видов верхней подсвиты, безус
ловно, связано с малочисленностью сборов остатков фауны (только одно местона
хождение) . Несмотря на это, родственная связь его с раннеольховской фауной не
сомненна.

Биогеографический состав позднеольховского комплекса моллюсков близок 
к  раннеольховской фауне, но отличается отсутствием арктических видов, что сбли
жает его с современной фауной двустворчатых моллюсков Командорской провин
ции Берингийской высокобореальной подобласти.

В отложениях верхней подсвиты разреза по р. Мутная сделаны лишь единич
ные находки фауны моллюсков, из которых определены: Муа truncata, Н i ate На 
arctica, Astarte rollandi, A. borealis, Mytilus edulis, Serripes groenlandicus.

Тусатуваямские слои

В 1962-1963 гг. Ю.И. Деминская при изучении неогеновых толщ о-ва Карагинский 
определила фауну моллюсков из низкой верхнечетвертичной террасы, расположенной 
к югу от пос. Ягодное. При ознакомлении с этой коллекцией было обращено вни
мание на наличие в ней явно новых форм моллюсков, не известных до сего в моло
дых террасовых отложениях этого района, и более сильную фоссилизацию раковин, 
что вызвало сомнение в правильности определения возраста данной фауны.

При наших исследованиях данного разреза в 1965 г. было установлено залегание 
упомянутых слоев с фауной с размывом на плиоценовых отложениях лимимтеваям-
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ской свиты и перекрытие их с размывом морскими осадками двух разновозраст
ных террас (рис. 3 ). Это обстоятельство с полной очевидностью показало принад
лежность отложений с сильно фоссилизированными раковинами морских моллюс
ков к особой стратиграфической пачке, которая была названа тусатуваямскими слоя
ми (Петров, Хорева, 1968).

В стратотипическом обнажении тусатуваямских слоев, находящемся в 1 км  
юго-западнее устья р. Тнихийноваям, наблюдался следующий разрез (снизу)

Мощность, м
1. Конгломерат мелкогалечный с разнозернистым песчаным заполнителем, слабо сцементиро

ванный, желто-палевый, галька слабо окатанная, преимущественно из осадочных пород. .1,7
2. Песчаник рыхлый, от средне- до тонкозернистого, сизовато-серый и буровато-желтый, с прос

лойками в 5—8 см глины и остатков растений . .1,1
3. Конгломерат мелкогалечный, ржавый, с прослоями в 5—10 см рыхлого крупнозернистого

песчаника . .2,7
4. Песок с галькой, сизовато-серый, плотный, с многочисленными раковинами моллюсков и

брахиопод, образующих местами плотные линзовидные прослои .0,7
5. Песчаник глинистый, рыхлый, желтовато-серый, с редкой, хорошо окатанной галькой .2,9
6. Конгломерат аналогичный слою 3, с прослоями в 10—15 см глинистого песчаника .1,2
7. Песчаник рыхлый, мелкозернистый, серый с прослоями до 15 см глинистого серого песча

ника и песчаника с галькой. .2,7

Резкий неровный контакт с размывом.
8. Гравийник с хорошо окатанными валунами до 0,4 м в диаметре и прослоями в 3 см тонкозер

нистого желтоватого песка, переходящий выше по разрезу в рыхлые пески до бровки обры
ва — аттарманские слои . . 6

Слой 4 с массовым захоронением раковин является единственным местонахож
дением тусатуваямского комплекса моллюсков. Из него описано 29 современных 
видов и две новые, по-видимому вымершие, формы — Clinocardium subcostalis и 
Mytilus edulis declivis. Помимо моллюсков, из этого слоя нами определены 3 вида 
брахиопод — Hemithyris psittacea (G m elin), Duestothyris frontalis Middendorff, 
Terebratalia coreanica occidentalis Konzuhukova, обитающих в настоящее время 
в дальневосточных морях. К массовым формам данного комплекса относятся 
Cyslocardia crebricostata, Astarte (Nicania) montagui warhami, Clinocardium sub- 
cositalis, Mytilus edulis declivis; из характерных, встречающихся в несколько мень
шем количестве, следует назвать Margarites costalis, М. helicina, Cryptonatica 
clauisa, Boreotrophon pacificus, Astarte (Tridonta) loxia.

По биогеографическому составу основу тусатуваямской фауны моллюсков сос
тавляют бореально-арктические (48%) и бореальные, широко распространенные 
виды (24,5%). Характерно присутствие в данном комплексе арктических форм 
(7%) вместе с низкобореальными видами (3,5%). Комплекс фауны тусатуваям
ских слоев наиболее близок современной фауне двустворок Восточно-Чукотского 
округа, охватывающего северную часть Берингова моря и прибрежные водь» Чу
котского моря у берегов Аляски (Скарлато, 1981).

Стратиграфическое положение и состав тусатуваямской фауны при наличии в ней 
вымерших форм (7%) определенно указывают на ее относительно древний возраст, 
скорее всего, в рамках конца эоплейстоцена—начала плейстоцена. Вполне вероятно, 
что тусатуваямские слои отвечают какой-то части ольховской свиты. Отсутствие 
палеомагнитных измерений тусатуваямских слоев не позволяет более точно решить 
этот вопрос.



При изучении четвертичных отложений о-ва Карагинский в 1965 г. было установ 
лено широкое распространение морских отложений, слагающих прибрежную низ 
менность с абсолютными высотами 80—120 м, и впервые из данных осадков была 
собрана фауна морских моллюсков. Эти отложения были названы карагинскими 
слоями (Петров, Хорева, 1968). Они представлены алевритами, песками, галечни 
ками и валунными суглинками, переслаивающимися как по разрезу, так и по прости 
ранию. В целом толща карагинских слоев всегда слоистая. В алевритах и валунных 
суглинках весьма обычны захоронения остатков фауны морских моллюсков в виде 
раковин, ядер и отпечатков или остатков пёриостракума, когда известковая часть 
раковин полностью растворена. Карагинские слои повсеместно лежат с угловым 
несогласием на дислоцированных породах усть-лимимтеваямской, лимимтеваям- 
ской и юнюнваямской свит. Исключение составляет участок к северу от пос. Ягод
ного, где они перекрывают с размывом тусатуваямские слои. Карагинские слои во 
многих местах перекрываются с размывом ледниковыми и озерными отложениями 
более молодого возраста.

В наиболее высокой части морского обрыва (до 100 м) в 1,5 км северо-восточнее 
устья р. Юнюньваям от пляжа до высоты 60—65 м обнажаются дислоцированные ту- 
фодиатомиты и песчаники юнюньваямской свиты, на размытой поверхности которых 
залегают (снизу)

Мощностям
1. Песок мелкозернистый, желтовато-серый, горизонтально-слоистый, местами в основании

тонкий слой мелкого галечника, хорошо окатанного, галька из подстилающих пород .2,5
Постепенный переход.

2. Глина и суглинок с галькой и валунами разного состава и разной окатанности, серая и сизо- 
вато-серая, содержит скопления раковин моллюсков, местами образующих плотные конкре
ции из вмещающей породы, определены: Nuculana lamellosa (много), N. pernula, Serripes
groenlandicus, Astarte borealis, Nuculoma tenuis, Musculus niger, Ciliatocardium ciliatum 13

3. Алеврит темно-серый, с черными органическими прослойками по несколько миллимет
ров . .5,7

4. Песок мелко-и тонкозернистый, желтовато-серьГ . .3
5. Суглинок с галькой и редкими валунами, серый с прослоями бурого цвета, содержит редкие

обломки и створки раковин моллюсков Macoma, Serripes. .5
Неясный размыв.

6. Песок мелкозернистый, желтый, с прослоями в 0,2 м глинистого песка с органикой . .3

Слой 6 представляет собой, по-видимому, озерное образование. На глубине 0,5 м 
от бровки в слое 6 прослеживается культурный слой толщиной до 15 см в песке 
с органикой, древесным углем, каменными отщепами и многочисленными раковина
ми Nucella freycinetti, все экземпляры которых на последнем обороте имеют отверс
тия различного диаметра.

Во многих других местах на участке между устьями рек Лимимтеваям и Юнюнь
ваям прослеживается сходное строение террасы, изменяется лишь высота цоколя 
в пределах 10—15 м. Так, в 0,5 км  северо-восточнее устья р. Юнюньваям от пляжа 
до высоты 50 м залегают туфодиатомиты, на которых с угловым несогласием ле
жат (снизу):

1. Суглинок плотный, серый и сизый, с хорошо окатанной галькой и редкими валунами, с прос
лоями чистых алевритов и песков в 5 —10 см, с гнездовыми и единичными захоронениями ра
ковин морских моллюсков Neptunea ventricosa, Portlandia arctica, Nuculana pernula, Musculus 
niger, Liocyma fluctuosa и створками балянусов .до15
Резкая ровная граница — размыв.

2. Суглинок легкий, мелкокомковатый, палевый, в основании слоя обогащен галькой и мел
кими валунами, местами в основании базальный прослой галечников >3
Постепенный переход.

3. Песко мелко- и среднезернистый, желтовато-серый, горизонтально-слоистый, в верхней час
ти гумусированный . -U

4. Песок коричневатый, оторфованный, густо п^юнизан корешками растений, с прослоями в
2—3 см светло-серого вулканического пепла . 1

Слои 2—4 данного обнажения, скорее всего, являются озерными осадками, пере
крывающими с размывом морские карагинские слои.

В карагинских слоях определено 32 вида моллюсков, из которых лишь один 
Astarte invocata — является вымершим. В карагинском комплексе моллюсков 
резко преобладают бореально-арктические виды (69%). Характерной чертой данно
го комплекса является присутствие арктических форм —Portlandia arctica, Nuculana 
lamellosa lamellosa, встречающихся в массовом количестве. По биогеографическому



составу карагинский комплекс близок современной фауне моллюсков Анадырской 
провинции Берингийской высокобореальной подобласти, отличаясь несколько боль
шим содержанием бореальных, широко распространенных видов (22%) и малым ко
личеством высокобореальных форм' (3%).

СРЕДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН (ОССОРСКИЕ СЛОИ)

Прибрежные низменности с абсолютными высотами до 50—70 м вдоль пролива 
Литке во многих местах сложены серыми и сизовато-серыми валунными суглинка
ми, алевритами, песчано-галечными и галечно-валунными отложениями, связанны
ми между собой фациальными переходами. Валунные суглинки и песчаные прослои 
в галечно-валунных осадках обычно содержат редкие рассеянные раковины гастро- 
под, отдельные створки и целые экземпляры двустворок и фораминифер.

Литологический состав, взаимоотношение отдельных пачек осадков и наличие 
остатков морских организмов указывают на формирование данных отложений в 
морском бассейне вблизи берегов в ледниковое время за счет материала, выноси
мого ледниками и перерабатываемого морем. Эти ледниково-морские отложения 
были названы оссорскими слоями по лучшим обнажениям, расположенным в райо
не пос. Оссора (Петров, Хорева, 1968).

Стратиграфическое положение оссорских слоев определяется перекрытием ими 
морских отложений более высокого уровня прибрежной низменности (карагинских 
слоев) и прислонением и перекрытием их морскими осадками более низкой терра
сы (аттарманскими слоями) с отличными комплексами морских моллюсков.

При предварительной обработке коллекции фауны из оссорских слоев, собран
ной нами и определенной автором, были установлены: Astarte borealis, A. alaskensis, 
Port land ia arctica siliqua, Leda pernula, Mya pseudoarenaria, Tachyrhynchus erosus, 
Admete sp., Neptunea sp., Sipho sp. (Куприна, 1970).

В 1971 г. из ледниково-морских отложений в 1,5 км севернее основания Оссор- 
ской косы была собрана коллекция раковин морских моллюсков, определенная 
Г.А. Евсеевым, который установил следующие формы: Astarte borealis (Schuma
cher), A. montaqui (D illw yn), A. alaskensis Dali, Venericardia crebrjcostata Krause, 
Natica clausa Broderip et Sowerby, Tachyrhynchus erosus (Couthouy), Yoldiella inter
media (Sars), Serripes groenlandicus (Bruguiere), Clinocardium sp., Macoma midden- 
dorffi (Dali), Neptunea communis (M iddendorff), Boreotrophon pacificus (Dali), 
Buccinum glaciale Linne. Наиболее часто из приведенного списка встречаются Astarte 
borealis, A. montaqui, Venericardia crebricostata, Natica clausa, Tachyrhynchus erosus 
(Иванов, 1974).

Типичный облик ледниково-морских отложений представлен в береговом обры
ве севернее Оссорской косы, где в 1 км  южнее устья р. Гетыгырываям наблюдался 
следующий их разрез. Основание обрыва до высоты 4 м над пляжем закрыто осы
пями и оплывинами из тяжелого серого валунного суглинка с редкими мелкими 
обломками морских раковин. На пляже имеются скопления валунов изверженных 
пород до 2 м в диаметре. Выше оплывин залегают:

Мощность, м
1. Глина сизая, с галькой и валунами и редкими целыми створками и экземплярами двустворок

и гастропод 1
2. Песок мелкозернистый, тонкослоистый, желтовато-серый, образует линзу более 2 м длиной 0,5
3. Суглинок серый, с галькой и валунами до 5 —10% общего объема, содержит редкие створки и

целые экземпляры морских моллюсков свежего облика, часто с остатками периостракума, 
собраны Portlandia arctica, Astarte borealis, Nuculana pernula, Mya priapus, Neptunea sp.. .1,5

4. Суглинок аналогичный слою 3, но с большим количеством гальки и валунов, встречаются ра
ковины астарт, состоящие только из верхнего органического слоя . .2,5

5. Суглинок аналогичный слою 3, мерзлый, пронизанный ледяными жилками до 5 см шириной,
которые образуют неправильную сетку размером 10 X 10 см .9

На полуострове между бухтами Оссора и Карага оссорские слои отличаются 
разнообразным литологическим составом, они быстро меняются как по разрезу, 
так и по простиранию. На отдельных участках верхние пачки смяты в сложные при
чудливые складки с общим падением слоев в сторону моря.

У мыса Ложно-Кузмищева описан следующий разрез оссорских слоев (снизу)

1. Галечник от крупного до мелкого, с гравийно-песчаным заполнителем и редкими мелкими 
валунами, с прослоями коричневатого глинистого песка с мелкими веточками и пятнами ви
вианита в 10—30 см и прослоями вулканического пепла в 1—3 см. 12

Постепенный переход.



Мощность, м

2. Глина сизая, с редкой галькой и раковинами Macoma calcarea, Tachyrhynchus erosus,
Admete sp. 6—8

Постепенный переход.

3. Переслаивание песка среднезернистого, серого и глины пестрой, толщина прослоев от 3 до
10см 15
Постепенный переход.

4. Алеврит глинистый, серый, с тонкими прослойками мелкозернистого песка, содержатся ред
кие раковины Astarte borealis .6
Постепенный переход.

5. Песок мелкозернистый, желтоватый, с прослоями серой и коричневатой глины и алеврита по
несколько сантиметров . 10

В настоящее время из оссорских слоев, учитывая все известные нам материалы, 
определено 18 видов и 5 подвидов гастропод и двустворок. Небольшое количество 
остатков фауны беспозвоночных в оссорских слоях объясняется прежде всего мало
численностью сборов и ограниченным распространением данных отложений. Обраща
ют на себя внимание неоднократные находки в них периостракума раковин без из
вестковой части, что, несомненно, связано с ее растворением после отмирания мол
люска и захоронения в осадке. Это обстоятельство определенно указывает на то, что 
какая-то часть раковинного материала уничтожалась непосредственно после гибели 
моллюсков и в процессе диагенеза осадков. Главная же причина редкого содержания 
раковинного материала видится в неблагоприятных для жизни моллюсков и других 
организмов экологических условиях древнего морского бассейна из-за низкой био
логической продуктивности и высокой мутности прибрежных вод при большом оле
денении гористой суши.

В оссорских слоях обнаружен лишь один вымерший вид — Astarte <Еlliptica) 
invocata, описанный из плейстоцена Чукотки (Мерклин и др., 1964). Остальные же 
виды относятся к  современным формам живущим в арктических и высокобо- 
реальных морях. Из них наиболее часто встречаются Astarte (Tridonta) borealis 
placenta.

В биогеографическом составе фауны оссорских слоев резко преобладают бореаль- 
но-арктические виды (60%), а арктические виды (25%) представлены Port land ia 
arctica, Yoldiella lenticula, Y. intermedia, Astarte (Fridonta) borealis placenta, Astar
te (Nicania) montagui striata. Столь холодноводный состав фауны свойствен высо
коарктическим морям Северного Ледовитого океана, что дает возможность рассмат
ривать оссорский комплекс моллюсков как  вариант арктической фауны леднико
вого плейстоцена. По составу и стратиграфическому положению оссорский комплекс 
фауны коррелятивен Крестовскому комплексу Чукотки.

ВЕРХНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН (АТТАРМАНСКИЕ СЛОИ)

К морским отложениям верхнего плейстоцена относятся преимущественно пес
чаные осадки, слагающие прибрежные равнины с абсолютными высотами менее 40 м 
и содержащие остатки фауны моллюсков и фораминифер, несколько более тепловод
ные, чем современная фауна. Они названы нами аттарманскими слоями вслед за 
Д.С. Харкевичем (1941), выделившем их на о-ве Карагинский под названием "слои 
Аттарман".

"В промоине, расположенной южнее мыса Слюнина (обнажения до 25 м высоты), 
состав отложений следующий:

а) в основании залегает слой рыхлого песка, содержащий обломки третичных 
пород, развитый по бокам промоины, а к центру уходящий под уровень моря;

б) выше залегает линза (до 10 м мощностью) черной, вязкой, богатой мелкими 
обуглившимися растительными остатками глины, содержащей чрезвычайно тонко
стенные раковины пластинчатожаберных;

с) покрываются глины рыхлыми песками и галечниками, содержащими в чрез
вычайно большом количестве морскую фауну идеальной сохранности. Здесь опре
делены: Cardita crebricostata (Krause), Laevicardium (Cerastoderma) californiense 
(Desh.), Macoma nasuta (Conrad), Macoma inguinata (Desh.), Mya arenaria (L.) 

var. japonica (Jay), Mytilus edullis (L .),M a c tra  (Spisula) polynyma (S tim ps.), S ili- 
qua alia (Brod. et Sow .), Balanus sp., Tellina venulosa (Schrenk), Paphia adamsi 
(Reeve), Venus rigida (G id., O ji. ) , Nat ica clausa (Brod et Sow .), Purpura freyc inettii 
(Desh.), Ranella (Priene) oregonensis (Redfield), Patella sp. Фауна носит характер 
современной фауны северной части Тихого океана" (Харкевич, 1941, с. 13).



На западе о-ва Карагинский южнее бухты Ложных Вестей, в 1,2 км юго-западнее 
устья р. Тнихийноваям, 20-метровая терраса сложена (снизу)

Мощность, м
1. Глина сизая и песок глинистый, желтоватый, плотный, с обломками свежей древесины и веток

(возраст древесины по С1 4 = 44900 ± 1500 лет назад, ГИН-574) . 6
2. Песок с галькой, желтовато-бурый . .1,2
3. Песок глинистый, желтовато-серый, с многочисленными отпечатками раковин Protothaca

adamsi, Муа japonica, Macoma brota . 2
4. Галечник мелкий, хорошо сортированный и окатанный, с чистым песчаным заполнителем,

желтовато-серый до бровки обрыва .9

Аналогичная террасовая поверхность развита и севернее бухты Ложных Вестей, 
где морские отложения перекрываются с размывом ледниковыми отложениями 
первого позднеплейстоценового оледенения, концы ледников которого выходили 
за современную береговую линию, заполняя пролив Литке со стороны острова. 
Другими словами, аттарманекие слои перекрыты ледниковыми отложениями, ко 
торые образуют характерный "ледниковый рельеф", распространенный на прибреж
ных равнинах с наибольшим удалением от горных массивов — центров оледенения. 
Это обстоятельство заставляет усомниться в достоверности упомянутой радиоугле
родной датировки и предполагать запредельный для данного метода возраст аттар- 
манских слоев о-ва Карагинский.

На юге и западе Камчатского полуострова к аттарманским слоям относятся 
морские отложения прибрежной равнины с абсолютными высотами до 35 м. Из 
них ранее были определены: Mytilus edu I is L., Macoma middendorfi Dali, Cardium 
californiensis Desh., Macoma incongrua (M art.), Macoma sp. (M. moesta), Mya arenaria 
L., Saxicava arctica ( L .) , Natica clausa Brod. et Sow., Thais (Nucella) lima Mart. 
Neptunea oncoda (D ali), Buccinidae (Геология СССР, 1964, с. 231).

Характеристика данных слоев приводится в работе Н.П. Куприной (1970) при 
описании террас высотой 25—30 и 17—20 м. Из отложений 30-метровой террасы по 
ее сборам автором были сделаны следующие предварительные определения видов 
моллюсков: Macoma middendorfi Dali, М. incongrua Martens, M. brota Dali, M. 
balthica Linne, Mytilus edulis Linne, Mya elegans (E ichw .), M. priapus Tilesius, M. 
truncata Linne, M. truncata uddevalensis Hancock, Clinocardium californiensis 
(Deshayes), Astarte rollandi (Bernardi), Pododesmus macrochisma (Deshayes), Vene- 
ricardia crebricostata Krause, Thais lima (M artyn), L ittorina squalida Brod. et Sow., 
Natica clausa Brod. et Sow., N. janthostoma Deschayes, Argobuccinum oregonense 
(Redfield), Pholadidea penita (Conrad).

Из отложений 20-метровой террасы предварительно были определены: Macoma 
middendorfi, М. incongrua, Mytilus edulis, Mya elegans, M. priapus, Clinocardium 
californiensis, Astarte rollandi, Tellina lutea, Gomphina fluctuosa, Venericardia 
crebricostata, Thais lima, Neptunea beringiana cordata (Dali), Hiatella arctica 
(Linne).

В аттарманском комплексе моллюсков определен 31 вид, все эти виды относят
ся к современным формам дальневосточных морей. Характерной чертой данного 
комплекса является его мелководность, что выражается в присутствии настоящих 
литоральных форм — L itto rina  squalida,, NuceHa freycinetti. По видовому соста
ву, характеру захоронения и литологии осадков аттарманский комплекс, единствен
ный из всех ранее описанных, отражает условия верхней сублиторали с доста
точно высокими положительными придонными температурами воды. Накопление 
осадков явно происходило при волновом воздействии на дно бассейна. Очень важ
ным и показательным является присутствие Protothaca adamsi — низкобореального 
вида, не достигающего в настоящее время берегов Камчатки (северная граница 
ареала данного вида проходит у берегов Сахалина).

По биогеографическому составу в аттарманском комплексе моллюсков резко 
преобладают бореальные, широко распространенные виды (65%), а содержание 
бореально-арктических видов невелико (19% ). Такое соотношение биогеографи- 
ческих групп заметно отличается от современной фауны дальневосточных морей. 
Аттарманский комплекс моллюсков приближается к современной фауне Северо- 
Курильской провинции, т.е. к районам, расположенным южнее мест находок иско
паемой фауны.

2. Зак. 1330 17



КОРРЕЛЯЦИЯ МОРСКИХ АНТРОПОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
КА М Ч АТКИ, ЧУКО ТКИ  И Д ЛЯСКИ

Существенно подтверждают и дополняют общую картину стратиграфии антро- 
погеновых отложений и историю морской фауны моллюсков Восточной Камчатки 
данные по Чукотке и Аляске, характеризующие, по сути, северные части палеобас
сейна Берингова моря на границе с Арктикой. Плиоцен-плейстоценовые морские 
толщи Аляски и Чукотки представляют особоый интерес в связи с рассмотрением 
вопросов корреляции верхнего кайнозоя не только севера Тихоокеанской области, 
но и всего северного полушария (Гладенков, 1978). В последние годы сведения об 
этих толщах суммированы Д. Гопкинсом (Hopkins, 1975, 1967) и О.М. Петровым 
(1966).

Исследования последних лет, в частности Д. Гопкинса и О.М. Петрова, внесли не
которые коррективы в стратиграфические представления 60-х годов. Выяснилось, 
что анвильские слои, по крайней мере в страторайоне у Нома, соответствуют берин- 
гийским плиоценовым отложениям. Те и другие содержат общие характерные виды 
астарт и пектинид. Тождественные и аналогичные виды моллюсков были установле
ны в усть-лимимтеваямской свите Восточной Камчатки (Синельникова, 1975), 
что позволило скоррелировать данную свиту с берингийскими слоями района Но
ма. Автором было обращено внимание на то, что "берингийские" отложения 
о-ва Святого Георгия (о-ва Прибылова), перекрытые отрицательно намагниченными 
лавами с абсолютным возрастом в 2,2 млн.лет, содержат фауну моллюсков исключи
тельно из современных видов и видов с открытой номенклатурой. Отсутствие вы
мерших форм в данных слоях, характерных для берингийских слоев номского раз
реза, делает условным их сопоставление и, вероятно, говорит о более древнем возрас
те истинных берингийских отложений.

Была также выяснена (по составу фауны морских моллюсков) ошибочность 
отнесения к анвильским слоям некоторых толщ арктического побережья Аляски, 
в частности верхнеплейстоценовой террасы у Скал-Клифа. Недавно Д. Гопкинс 
с соавторами вновь возвратились к  выделению анвильских слоев раннего плейсто
цена, описав отложения морской террасы северо-западнее Нома с фауной, по-види
мому действительно более молодой, чем берингийская. Во избежание стратиграфи
ческой и хронологической путаницы в нашей работе они названы "слоями Йоркской 
террасы".

Из сказанного ясно, что вопросы объема и стратиграфического положения неко
торых морских толщ разных районов Аляски еще слабо выяснены; многие "анвильс
кие" отложения оказались сопоставленными некорректно и поэтому нужна их реви
зия на основе палеонтологического материала. Вместе с тем кажется все более обос
нованным позднеплиоценовый возраст берингийских слоев Нома и коррелятной им 
усть-лимимтеваямской свиты Камчатки.

Особый интерес при корреляции молодых толщ севера Тихоокеанской области 
представляет мощный (более 1000 м) разрез, описанный на о-ве Мидлтон, породы 
которого, по данным Т. Певе, имеют обратную намагниченность. Хорошее описание 
этого разреза дано в довольно старой работе Д. Миллера (M iller, 1953), остающейся 
до настоящего времени единственным опубликованным описанием. Толща 
о-ва Мидлтон состоит из дислоцированных гравелитов, конгломератов, песчаников 
и алевролитов с "плавающей" галькой и валунами, переслаивающимися между со
бой, и содержит морскую фауну, указывающую на плиоцен-плейстоценовый возраст 
отложений. К настоящему времени из этого разреза собрана довольно представитель
ная фауна, результаты детальной обработки которой опубликованы лишь частично 
(MacNeil, 1967). Исходя из геологических построений, сходства литологического 

состава осадков и идентичности ряда видов моллюсков и близости биогеографичес- 
кого состава фауны толща о-ва Мидлтон является стратиграфическим аналогом 
скорее ольховской свиты, чем берингийских слоев. Близкий по литологии отложений 
и фауне морских моллюсков разрез, достигающий более 700 м мощности, зафик
сирован на о-ве Тугидак (Алеутские острова).

Широкое развитие пород ольховского стратиграфического уровня по южному 
краю Берингова моря и их общая сходная дислоцированность, фиксирующая пос
леднюю фазу складчатости, по-видимому, в плейстоцене, определяют их большое 
значение как маркирующего горизонта конца плиоцена—начала антропогена, даль
нейшее детальное палеонтологическое изучение которого крайне желательно для 
биостратиграфического определения положения плиоцен-плейстоценовой границы.

В пределах Чукотки морские отложения конца плиоцена—начала антропогена 
до сих пор не обнаружены. По данным М.В. Муратовой (1974), граница плиоцена 
и четвертичной системы в Анадырской низменности проводится в Континенталь*
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ных отложениях по смене спорово-пыльцевых спектров: плиоценовых с пыльцой 
хвойных растений (великоречинские слои) и четвертичных с пыльцой, характери
зующей тундровую растительность (онеменская свита). Последняя с учетом раз
личия современной! растительности Камчатки и Чукотки, возможно, коррелятивна, 
во всяком случае какой-то части ольховской свиты, содержащей спорово-пыль
цевые спектры растительности, близкой к  современным березовым лесам и оль- 
шанникам Восточной Камчатки.

Плейстоценовые комплексы морских моллюсков Камчатки, Чукотки и Аляски, 
состоящие фактически из современных форм, по сходному биогеографическому 
составу фауны и геологическому положению вмещающих толщ гораздо лучше корре- 
лируются между собой. Карагинские, пинакульские и эйнахнутские толщи конца 
раннего плейстоцена содержат бореально-арктическую фауну с единичными аркти
ческими формами (Port landia arctica). Оссорские, коцебуские слои и крестовская 
свита второй П0Л01ВМНЫ среднего плейстоцена характеризуются арктической фау
ной типа современных арктических морей Северного Ледовитого океана. Аттар- 
манские, валькатленские и пелукские слои включают остатки высокобореальной 
фауны моллюсков с единичными низкобореальными формами. Это единственная 
фауна в разрезе антропогена, имеющая черты межледникового типа.

Намеченная возможная корреляция антропогеновых толщ побережья Берингова 
моря представлена *ia табл. 1.

В заключение в<оего изложенного попытаемся сформулировать общие выводы, 
вытекающие из рассмотрения геологических фактов и анализа состава ископаемых 
комплексов фауны морских моллюсков.



Основной нашей задачей было описание остатков фауны морских моллюсков с 
целью выяснения их видового состава и стратиграфической значимости выявленных 
комплексов. В разрезе антропогена Восточной Камчатки установлены четыре разно
возрастных комплекса моллюсков, различающихся между собой по количеству 
вымерших форм и биогеографическому составу: ольховский, карагинский, оссор- 
ский и аттарманский. Намечается разделение ольховского комплекса на две самос
тоятельные ассоциации фауны моллюсков.

Выявленные комплексы моллюсков приурочены к толщам сильно различной 
мощности — от нескольких сотен до двух-трех десятков метров, т.е. они охватывают 
отрезки времени весьма различной длительности — порядка от более 1 до менее 
0,1 млн.лет. Все комплексы фауны морских моллюсков разделены перерывами 
в осадконакоплении также весьма различной продолжительности.

Вместе с тем устанавливается отчетливое изменение биогеографическогр состава 
фауны моллюсков по разрезу антропогена, которое успешно можно использовать 
при стратиграфическом подразделении толщ. Вместе с данными по морским от
ложениям Чукотки и Аляски это дало возможность наметить основные этапы раз
вития малакофауны Берингова моря.

Формирование фауны моллюсков Берингова моря в антропогене происходило 
в связи с изменениями климата и гидробиологических условий, которые определя
ли направление миграции и смещение биогеографических провинций прошлого 
в зависимости от изменений температурного режима палеобассейнов. В эпохи по
холоданий при наличии морской связи Северного Ледовитого и Тихого океанов 
осуществлялась миграция холодноводных элементов фауны в южном направлении, 
и наоборот, в межледниковья плейстоцена происходило проникновение низкобо- 
реальных видов далеко на север.

В связи с общим похолоданием климата в течении неогена к  концу плиоцена 
на Камчатке устанавливаются физико-географические условия суши и моря, весьма 
близкие к современным. Строение и большая мощность ольховской свиты указы
вают на то, что ее формирование происходило в условиях горного, сильно расчле
ненного рельефа, возможно, при долинном оледенении.

По увеличению арктических элементов фауны устанавливается однонаправлен
ное ее развитие в сторону похолодания вплоть до конца среднего плейстоцена. Это 
говорит о главенствующей роли тектонического фактора в проявлениях морских 
трансгрессий Восточной Камчатки в первой половине более длительной части антро
погена или о его преобладании над гляциоэвстатическим фактором. Типично меж
ледниковый характер имеет лишь аттарманский комплекс моллюсков начала поздне
го плейстоцена, сформировавшийся скорее всего в трансгрессию гляциоэвстатичес- 
кой природы.

ГЛАВА ill

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В данной главе дано систематическое описание брюхоногих и двустворчатых мол
люсков, собранных в антропогеновых отложениях Восточной Камчатки в течение 
1969—1979 гг. Большая часть коллекционного материала собрана лично автором. 
В работу включены также все коллекции, полученные от сотрудников других органи
заций. Обработанный раковинный материал сравнен с хорошей коллекцией моллюс
ков Камчатского геологического управления, собранной при проведении геологиче
ской съемки Камчатского полуострова.

На прилагаемой схематической карте указаны основные местонахождения фауны 
морских моллюсков (см. рис. 1 ), номера которых соответствуют цифрам, указывае
мым в тексте при описании конкретных видов. Географическая привязка мест сбора 
раковин в обнажениях дана также ниже в тексте. На табл. 2 дано стратиграфиче
ское положение описанных видов и подвидов* с указанием количественного распро
странения.

Работы, посвященные описанию антропогеновой морской фауны моллюсков 
Камчатки, Курильских островов и Сахалина, до сих пор отсутствуют. Хорошее 
описание малакофауны раннего плиоцена Западной Камчатки дано в недавней работе 
В.Н. Синельниковой (1979). Несколько лучше освещена плиюцен-плейстоценовая 
фауна моллюсков Аляски (Dali, 1920; MacNeil et а I., 1943; MacNeil, 1957, 1967). 
Плейстоценовой фауне морских моллюсков Чукотки с описанием шести видов 
посвящена статья В.С. Слодкевича (1935) и обширная работа О.М. Петрова (1966).

В работе принята система брюхоногих и двустворчатых моллюсков, разработан-



Рис. 4. Биогеографический состав фауны морских моллюсков
А л  ископаемые комплексы антропогена: а — аттарманский, б — оссорский, в — карагинский, 

г — тусатуваямский, д — верхнеольховский, е — нижнеольховский; Б — современная фауна 
двустворчатых моллюсков трех провинций Беоингийской высокобореальной биогеографической 
подобласти: ж — Восточно-Чукотской, з — Анадырской,и — Командорской (по Скарлато, 1981)

1 — арктические виды, 2 — бореально-арктические виды, 3 — высокобореальные виды, 4 — 
бореальные, широко распространенные виды, 5 — низкобореальные виды, 6 — вымершие виды

ная в последние годы советскими учеными с учетом как строения мягкого тела 
моллюсков, так и морфологии раковины (Невесская и др., 1971; Golikov, Staro- 
bogatov, 1975).

Преобладание в ископаемой фауне антропогена Восточной Камчатки современ
ных видов, распространенных в северных и арктических морях (Скарлато, 1981), 
позволило отнести описанные моллюски к разным биогеографическим группам 
в соответствии с классификацией, разработанной О.А. Скарлато (1981) для дву
створчатых моллюсков умеренных вод северо-западной части Тихого океана. 
В настоящей работе выделяются следующие биогеографические группы:

арктические виды, обитающие в Арктической области и северной части Берин
гова моря;

бореально-арктические виды, широко распространенные как в Арктике, так и в 
бореальных областях;

высокобореальные виды, живущие в Берингийской высокобореальной подобла
сти Тихоокеанской бореальной области;

бореальные, широко распространенные виды, обитающие по всей Тихоокеан
ской бореальной области;



Стратиграфическое распространение морских моллюсков (гастроподм, двустворки) в аитрооо- 
гемовых отложениях Восточной Камчатки

Вид и подвид
Биогео-
графи
ческая
группа

Ольховская свита

нижняя подсвита

( 1 ) 1 (1а) (2) 0 1 * 0 3 ) «3 .4 .5»

1 2 3 4 5 6 7 8

Collisella cassis (Eschscholtz) бш _ _ _ _ _ _
Cryptobranchia concentrica вб — — — — — —
(Middendorff)
Margarites costalis (Gould) 6—а 04 — оч — — —

M. helicina (Phipps) б—а р е ч е — —
M. vorticifera (Dali) бш е — — — — —

Solariella varicose (Mighels et б -а — — — — — —
Adams)
Tachyrhynchus erosus б—а оч _
(Couthouy)

T. reticulatus (Mighels et б—а Р оч р
Adams)

Fusitriton oregonensis (Redfield) бш _ _ _ _
Littorina squalida Broderip et бш _ _ _ _ _
Sowerby
Trichotropis bicarinatus б—а е _ _ _
(Sowerby)

T. coronatus Gould бш е _ _ _ _
T. insignis Middendorff бш _ _ _ _

Lunatia pallida (Broderip et б -а _ _ _ _ _ р
Sowerby)

L. pila (Pilsbry) нб - - - - - е

Cryptonatica clausa (Broderip б—а м р оч р р р
et Sowerby)

C. mammillata Petrov В _ _ Р
Natica janthostoma (Deshayes) бш _ _ _
Volutopsius planus Petrov В _ _ е _ _
Sipho cf. esychus (Dali) б—а _ _ _
Sipho errones (Dali) б—а _ _ е _
S. halli (Dali) бш - - - - -

S. jordani (Dali) б -а е
Quasisipho torquatus Petrov В е _ р р е ом
Plicifusus kroyeri (Moller) б -а _ _ е
Neptunea amianta Dali вб - - е - - -

N. communis (Middendorff) б—а е е
N. humilis Petrov В _ _ е _ _
N. lyrata (Gmelin) бш _ _
N. pribiloffensis (Dali) вб _ _ р _
N. cf. pribiloffensis (Dali) вб _ _ _
N. unicostulata llina В е _ _ е
N. ventricosa (Gmelin) б—а _ _ _ _
N. sp. nov. В _ _ _ _ _ е

Buccinum herzensternii вб _ _ _ е?
Verkrusen

B. plectrum Stimpson б—а е м
B. polare Gray б -а _ _ р _ _
B. cf. striatissinum Sowerby бш — - - - -

Ancistrolepis bicostatus Petrov В е
A. okhotensis Dali бш _ . е

Voiutharpa ampullacea (Midden- бш — _ _ _
22 dorff)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Beringius aleuticus Dali вб ч ч
Boreotrophon candelabrum нб — — — — — —
(A. Adams et Reeve)

B. clathratus (Linne) 6—a - — — — — —
B. pacificus (Dali) вб е — е — — е

Nucella freycinetti (Deshayes) бш - — — — - —
Admete couthouyi (Jay) б -а — — — — е —

A. viridula (Wood) б -а е — — — — —

Aforia circinata (Dali) бш е — Р е — —

Anti planes voyi Gabb бш - - е е - е
Rectiplanes sp. nov. — е — — — —

Plicifusus sp. nov. е — - — — —
Oenopota harpularia (Couthouy) б -а - - - - е -

0 . gigantea (Morch) б -а — — — — — —
O. metschigmensis (Krause) вб — Р — е — -
0 . olchovensis Petrov В — е Р — — —
0 . schantarica (Middendorff) б -а — е — — - —
0 . turricula (Montadu) б -а — — — е — —

Boreoscala groenlandica crebri- б -а е - е - — е
costata (Sars)
Cylichna occulta (Mighels) б -а - - е - - -
Leionucula tenuis expansa б -а — — — — — Р
(Reeve)
Nuculana lamellosa lamellosa а оч — м — — —
(Leche)

N. fossa (Baird) вб — — — — — оч
N. minuta magna Petrov В - — - — - —
N. minuta angusticauda бш — — — — — —
Scarlato
N. sachalinica Scarlato вб — — — — — —
N. pernula (Muller) б -а - — — — — —

N. sadoensis (Yokoyama) бш е — - — — —

Yoidia (Cnesterium) excavata Dali нб - — — - — е
Y. (Cn.) toporoki Scarlato нб — — ом ом — —
Y. (Cn.) toporoki olchovica В — — ом оч — Р
Petrov

Megayoldia (Megayoldia) бш — — — Р
thraciaeformis (Storer)
Megayoldia (Portlandella) бш — — — — — ом
lischkei (Smith)

M. (P.) olchovica Petrov В Р — ч р е Р
Portlandia arctica (Gray) а — - —
Yoldiella intermedia (Sars) а — - - — — —

Y. lenticula (Moller) а — — — — — —
Mytilus edulis Linne бш е — е — — —

M. edulis declivis Petrov В - — е — — —
Crenella decussata (Montagu) б -а — — — — — —
Musculus discors (Linne) б -а Р — ч — — —

M. niger (Gray) б -а — — Р — — —

Pododesmus macroschisma бш — — — — — —

(Deschayes)
Chlamys (Chlamys) beringianus вб — — — — — —

(Middendorff)
Ch. (Ch.) cf. coatsi* MacNeil В — — — е — _

Ch. (Ch.) cf. pilicaensis В е — — — - —

Kubota
Pandora (Pandorelia) glacialis б -а — — — — —

Leach
Periploma fragilis (Totten) б -а - е Р Р — —

Thracia challisiana Dali вб — — — — — —

Astarte (Elliptica) alaskensis Dali бш — — — — — —

A. (E.) invocata Merklin et В — — — — — —

Petrov
A. (E.) kamtschatica Petrov В — — _ _ _ е
A. (Tridonta) borealis borea- б—а е — — — Р —

lis (Schumacher)
A. (T.) borealis placenta Morch - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8

А. (Т.) olchovica Petrov В е _ е _ е _
А. (Т.) rollandi Bernardii вб м — — — — _
А. (Т.) loxia Dali вб — — — — — —
А. (Т.) rollandi kurilensis нб — — — — — _
Petrov

Astarte (Nicania) montagui monta- б—а _ _ _ _ _ _
gui (Dilwyn)

A. (N.) montafui tabula а — Р — _ — _
(Reeve)
A. (N.) montagui oriental is бш — — — — — —
Scarlato
A. (N.) montagui striata Leach а - е — — — —
A. (N.) montagui vernicosa б—а — — — — — —
Dali
A. (N.) montagui warhami а — — — — ч —
(Hancock)

Hiatella arctica (Linne) б -а 04 — ч — — —
Cyrtodaria kurriana Dunker б -а ч — Р — — —
Panomya ampla (Dali) бш — — — — — —

P. arctica (Lamarck) б—а — — е — — —
Thyasira gouldi (Philippi) б -а - - - - - -
Axinopsida orbiculata (Sars) б—а — — — — — Р
Mysella kurilensis kurilensis бш — — Р — — —
Scarlato et Ivanova

M. kurilensis litoralis Scarlato бш е — — — — е
et Ivanova

Crassicardia crassidens (Brod. et бш — — — — — —
Sow.)
Cyclocardia crebricostata (Krause) бш Р - Р Р Р -

C. erimoensis (Tiba) нб Р ч е — е е
C. ventricosa (Gould) бш — — — — — —
C. ventricosa ovata Rjabinina б -а - - - - - -
C. sp. е _ _ _ _ _

Liocyma fluctuosa (Gould) б—а ч Р ч Р Р —
Protothaca (Callithaca) adamsi нб — — — — — —
(Reeve)
Calyptogena lachtakensis Petrov В — — — — — е
Diplodonta aleutica Dali бш — — — — — —
Clinocardium californiense бш — — — — — —
(Deshayes)

C. subcostalis Petrov В — — — — — —
Ciliatocardium ciliatum (Fabricius) 6—a ч е ч Р ч —

C. olchovensis Petrov В — — — — Р —
Serripes groenlandicus (Bruguiere) б -а ч - ч ч Р е
Spisula (Mactromeris) voyi (Gabb) бш — — — — — —
Peronidia lutea (Wood) бш — — — — — —
Macoma balthica Linne бш — — — — — —

M. brota Dali вб — — — — — —
M. calcarea (Gmelin) б—а ч — ч р Р —
M. crassula (Deshayes) б -а р — р р — Р
M. middendorffi Dali бш — — — — — —
M. moesta (Deshayes) б -а 04 Р оч е Р Р
M. obliqua (Sowerby) вб — — — — — —

Siliqua alta (Broderip et Sowerby) бш е — — — — —
Mya (Mya) truncata Linne б -а — — — — — —

M. (M.) truncata ovata Jensen а м — ч — — —
M. (M.) truncata olchovica В ч — — — — —
Petrov
M. (M.) priapus Tilesius бш — — р — Р —
M. (Arenomya) elegans вб — — — е — —

(Eichwald)
M. (A.) japonica Jay бш — — — — — —

Zirfaea crispata (Linne) бш - - - - - -

П р и м е ч а н и е ,  а — арктический, нб — низкобореельный, вб --  высокобореальный, бш -
бореальный широко распространенный, б—а — бореально-арктический, В — вымерший вид, под-
вид; е — единично, 1—2 экз.; |э — редко,, 3 - 5  экз. ; ч — часто, 6—10 экз.; оч - - очень часто, 11 -
15 экз.; м — много, первые десятки экз.; ом — очень много. многие десятки экз.
1 Здесь и в дальнейшем в скобках даны номера местонахождений фауны моллюсков.
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низкобореальные виды, населяющие Северояпонскую низкобореальную под
область Тихоокеанской бореальной области.

Виды, описанные с открытой номенклатурой, условно отнесены к биогеографи- 
ческим группам видов, с которыми они сравнены. Вымершие и новые виды и 
подвиды при анализе биогеографического состава ископаемых комплексов не 
учитывались.

Биогеографический состав описанных ископаемых комплексов моллюсков и 
их соотношение с современной фауной двустворчатых моллюсков бореальных 
вод севера Тихого океана показан на рис. 4.

К Л А С С  GASTROPODA  

ПОДКЛАСС CYCLOBRANCHI А 

О Т Р Я Д  DOCOG LOSSA 

С Е М Е Й С Т В О  TECTURIDAE  

Р о д  Collisella Dali, 1871
Т и п о в о й  в и д :  Acmaea pelta Eschscholtz, 1833 (= A. cassis Eschscholtz, 

1833), современный вид, Тихий океан у берегов Аляски.
Д и а г н о з .  Раковина колпачковидная, небольшая, относительно тонкостен

ная, обычно пестроокрашенная или с темным наружным слоем. Макушка притуплен
ная, более или менее сдвинутая спереди. Наружная поверхность гладкая или с 
радиальной скульптурой и концентрическими линиями нарастания. Примакушечное 
пятно на внутренней поверхности раковины отчетливое, яркое.

Плейстоцен — ныне.

Collisella cassis (Eschscholtz), 1833 
Табл. 1, фиг. 9 ,1 0 ,1 3

Echscholtz, 1829—1833, с. 19, табл. 24, фиг. 3 (Acmaea); Middendorff, 1851, с. 186, табл. 16, 
фиг. 4,5 (Patella (Acmaea) pelta); Dali, 1871 b, c. 246, табл. 14, фиг. 6 (Acmaea (Collisella) pelta); 
Oldroyd, 1927, ч. 3, c. 145; табл. 94, фиг. 5, 6 (Acmaea); Hirase, 1934, с. 31, табл. 56, фиг. 7 (Patel- 
loida cassis pelta); Галкин, Скарлато, 1955, с. 167, табл. 44, фиг. 1 (Acmaea); Abbott, 1954, 
с. 102, табл. 18, фиг. " п м (Acmaea pelta); Habe, Ito, 1965, с. 16, 29, табл. 4, фиг. 8 (pelta shiro- 
gai); Москалев, 1970, с. 187, рис. 8, 9; Голиков, Кусакин, 1978, с. 26, рис. 11.

Раковина эллипсоидная, высокая или сравнительно низкая, до 30 мм длиной, 
с макушкой, сдвинутой к передней четверти, с темными радиальными полосами или 
пятнами, изредка сплошь коричневатая. Наружная скульптура состоит из 21—27 
очень слабых уплощенных радиальных ребрышек, часто раковина гладкая, только 
с концентрическими неравномерными линиями нарастания.

Р а зм е р ы  (длина х ширина х высота х длина передней части)1: 27 х 2 1 ,5х 12,5x7;
26,5 х 20,5 х 15,3 х 8; 26 х 20,2 х 11,5 х 7; 23,6 х 18,4 х 11,6 х 6; 26,5 х 18,3 х 
х 1 5 ,5 x 9 ,5 ; 27 x 20,7 x 11,7 x 7,5; 2 5 x 2 0 ,2 x  1 1 ,5 x 8 ; 2 2 x 1 6 ,5 x 1 0 ,4 x 7 ;  13 х 
х 9,6 х 5,6 х 4; 12,6 х 9 х 5,6 х 4.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид сильно изменчив по удлиненности, 
высоте, положению макуш ки и степени выраженности радиальных ребер. В нашей 
коллекции преобладают раковины гладкие или с очень слабой радиальной скульпту
рой. Низкая форма вида была описана как  Acmaea pelta Eschscholtz.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24) * 2 , десятки 
экземпляров, юго-западный берег Камчатского полуострова (26 ), несколько 
экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. У берегов Азии — в Японском, Охотском морях и южной части Берингова 
моря; у берегов Северной Америки — до Калифорнии. Плейстоцен Восточной 
Камчатки.

Э к о л о г и я .  Литорально-верхнесублиторальный вид. Обитает в основном в 
среднем и нижнем горизонтах литорали, на скалистом грунте и верхней сублиторали 
до 15—20 м глубиной при температуре от 1,5° (зимой) до 22° (летом и при значи
тельно меняющейся солености (Голиков, Кусакин, 1978).

* Здесь и все последующие размеры даны в миллиметрах.
2 См. список местонахождений на стр. 121.



С Е М Е Й С Т В О  LEPETIDAE  

Р о д  Cryptobranchia Middendorff, 1851
Т и п о в о й  в и д :  Patella (Cryptobranchia) caeca var. concentrica Middendorff, 

1851, современный вид, Охотское море.
Д и а г н о з .  Раковина небольшая, колпачковидная, удлиненно-овальная, тонко

стенная, с почти центральной или сильно смещенной вперед вершиной. Наружная 
поверхность гладкая или с тонкой концентрической и радиальной скульптурой. 

Плиоцен — ныне.

Cryptobranchia concentrica M iddendorff, 1851 
Табл. 1, фиг. 7, 12, 1 4 -1 6

Middendorff, 1851, с. 183, табл. 16, фиг. 6 (Patella (Cryptobranchia) caeca var. concentrica); 
Tryon, Pilsbry, 1891, c. 69, табл. 40, фиг. 33—37 (Lepeta (Cryptobranchia)); Oldroyd, 1927, ч. 3, 
c. 142 (Lepeta); Мерклин и др., 1962, с. 49, табл. 11, фиг. 1—3 (Lepeta (Cryptobranchia)); Пет
ров, 1966, с. 141, табл. 1, фиг. 2—4 (часть), (Lepeta) (Cryptobranchia); Голиков, Кусакин, 1978, 
с. 44, рис. 26.

Раковина маленькая, до 10 мм длиной, невысокая. Вершина расположена в перед
ней трети раковины. Передняя часть раковины короткая, в осевом сечении плос
кая или слабо вогнутая, задняя — длинная, слегка выпуклая. Наружная поверх
ность с мелкими концентрическими линиями нарастания и тонкой частой радиальной 
струйчатостью.

Р а з м е р ы  (длина х ширина х высота): 1 0 x 6 ,5 x 3 ,3 .
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Cryptobranchia 

caeca (M uller), 1776, от которого С. concentrica хорошо отличается меньшей высо
той, слабой вогнутостью передней части раковины и более сдвинутой вперед верши
ной. От другого сходного вида — С. kuragiensis (Yokoyam a), 1920 — отличается 
более тонкостенной раковиной и сильно сдвинутой вперед вершиной. Изменчивость 
описываемого вида сильнее всего сказывается в различной степени выраженности 
скульптуры.

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Аттарманские слои — о-в Карагинский (24), юго- 
западный берег Камчатского полуострова (26 ), несколько экземпляров удовлет
ворительной сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный тихоокеанский вид. Юго-восточ
ная часть Чукотского моря, Берингово и Охотское море. У берегов Северной Аме
рики спускается на юг до пролива Хуан-де-Фука. Плиоцен или плейстоцен Орегона. 
Плейстоцен Камчатки, Чукотки, Калифорнии.

Э к о л о г и я .  Литорально-верхнесублиторальный вид. Растительноядная фор
ма. Обитает преимущественно на скалистых и каменистых грунтах при температуре 
от отрицательной (зимой) до 12° (летом).

ПОДКЛАСС PECTINIBRANCHIA  

О Т Р Я Д  ANISOBRANCHIA  

С Е М Е Й С Т В О  TROCHIDAE  

Р о д  Margarites Leach in Gray, 1847
Т и п о в о й  в и д :  Turbo helicinus Phipps, 1774, современный вид, у берегов 

Англии.
Д и а г н о з .  Раковина небольшая, редко до среднего размера, тонкостенная, 

обычно с пупком различной величины, большей частью овально-коническая, с более 
или менее выпуклыми, закругленными оборотами, разделенными отчетливым швом. 
Наружная поверхность гладкая или со скульптурой, преимущественно спиральной 
в виде тонких желобков, исчерченности или ребрышек; осевая скульптура из тон
ких линий нарастания, иногда у швов, образующих мелкие складочки. Устье простое, 
с выступающей наружной губой.

Поздний мел — ныне.

Margarites costalis (Gould), 1841 
Табл. 1, фиг. 1, 3—5

Broderip, Sowerby, 1829, с. 371 (Margarita striata), non Leach, 1819; Couthouy, 1838, c. 99, 
та<5л. 3, фиг. 9 (Turbo cinerea) non Born, 1878; Gould, 1841, c. 252 (Trochus costalis); Sars, 1878, 
c. 134, табл. 9, фиг. 1, табл. 21, фиг. 4, 5 (cinerea); Tryon, Pilsbry, 1889, c. 291, табл. 37, фиг. 5, 
та<бл. 44, фиг. 20, 25. табл. 60. фиг. 27, 28, табл. 64, фиг. 53, 54 (cinereus); Филатова, Зацепин, 
1SI48, с. 369. табл. 96. фиг. 2 (cinereus); Галкин, 1955, с. 88, рис. 35 (striata striata), с. 91, рис. 37



(striata cinerea); Галкин, Скарлато, 1955, с. 169, табл. 44, фиг. 8 (striata cinerea), фиг. 9 
(striata striata); MacGinitie, 1959, с. 59, табл. 1, фиг. 1—7; Richards, 1962, с.73, табл.14, фиг.Ю,
11 (cinerea); Kotaka, 1962, с. 130, табл. 33, фиг. 2; Петров, 1966, с. 142, табл. 1, фиг. 11 (cine- 
reus), с. 145, табл. 1, фиг. 5—7 (striatus); Nordsieck, 1968, с. 18, табл. 3, «фиг. 09 .10  (M. (Pupil-
laria) cinerea); Abbott, 1968, с. 68, фиг. 1; (striatus), Macpherson, 1971, с, 16—18, табл. 1, фиг. 9; 
Голиков, Скарлато, 1977, с. 316.

Раковина среднего размера, до 20 мм высотой, коническая, с 5—6 выпуклыми 
оборотами. Завиток высокий, вершина приострена. Периферия последнего оборота 
округлая или слегка угловатая, основание слабо выпуклое, уплощенное. Устье 
округлое или слегка угловатое у наружной губы. Пупок небольшой. Наружная 
поверхность со спиральными ребрами — 2—3 на верхних, до 5—6 на последнем обо
роте, на основании ребра более слабые и многочисленные (10—12). Осевая скульп
тура состоит из мелких ребрышек на верхней части первых оборотов и тонких 
линий роста на последнем обороте.

Р а з м е р ы  (ширина х высота): 14,7 х 14; 12 х 13,2; 14 х 16 (вершина раз
рушена) .

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Margarites rossica 
(D ali), 1919, от которого М. costalis отличается меньшими размерами, болеа низ
ким завитком, меньшей величиной последнего оборота и строением радулы. От сход
ного вида М. groenlandicus (G m elin), 1791 описываемый вид отличается большими 
размерами, более высоким за.витком и меньшим числом спиральных ребер М. costa* 
lis отличается от М. helicina большими размерами, высоким завитком и наличием 
спиральной скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 2) -  
несколько экземпляров, тусатуваямские слои (19) — десятки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенный бореально-арктический 
циркумполярный вид. Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии -  
в Беринговом, Охотском морях и в северной части Японского моря; у берегов 
Северной Америки — до Южной Аляски. Атлантический океан: у берегов Север
ной Америки — до Массачусетса, у берегов Европы — до Северной Англии. Плиоцен 
Исландии, поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Кам
чатки, Чукотки, севера СССР, Северо-Западной Европы, востока Канады, США.

Э к о л о г и я .  Обитает преимущественно на глубинах 20—100 м на илисто-песча
нистых, часто с камнями грунтах и среди водорослей при температуре от —2 + —0,6°' 
(на севере ареала) до +0,6 + +6° (на юге ареала) и солености 29—35%. Встречается 

на литорали и на глубине до 365 м.

Margarites helicina (Phipps), 1774 
Табл. 1, фиг. 6 ,11

Phipps, 1774, с. 198 (Turbo); Middendorff, 1851, с. 203, табл. 17, фиг. 13—16 (arcticavar . ma
jor); Sars, 1878, с. 132, табл. 3, фиг. 7, 8; табл. 21, фиг. 3 (Margarita); Tryon, Pilsby, 1889,с . 285, 
табл. 39, фиг. 63, табл. 64, фиг. 45—47 (Eumargarita); Филатова, Зацепин, 1948, с. 369, табл. 95, 
фиг. 8; Галкин, Скарлато, 1955, с. 168, табл. 44, фиг. 3; Галкин, 1955, с. 75, рис. 16; IKota- 
ka, 1962, с. 131, табл. 33, фиг. 3—6 (beringensis); Петров, 1966, с. 144, табл. 1, фиг. 8 ,9 ;  Ab
bott, 1968, с. 68, фиг. 6; Nordsieck, 1968, с. 17, табл.З, фиг. 0 9 .00 ; Macpherson, 1971, с.. 20, 
табл. 1, фиг. 11; Голиков, Кусакин, 1978, с. 57, рис. 34.

Раковина маленькая, до 10 мм шириной, тонкостенная, низкая, овально-кошиче- 
ская, ширина ее несколько больше высоты, с 4—5 умеренно выпуклыми оборотами, 
с углубленными вдавленными швами. Последний оборот очень большой, достигает 
4 /5  общей высоты раковины, с закругленной периферией и слабо выпуклым ос
нованием. Устье округлое, косое. Пупок узкий, частично закрыт отворотом внут
ренней губы. Наружная поверхность гладкая или с осевой скульптурой из тон
ких линий роста, иногда с неясными спиральными бороздками на основании 
раковины.

Р а з м е р ы  (ширина х высота): 9 x 7 , 4 ;  6,7 х 4,8; 9,3 х 8,5; 6,1 х 4,3; • 6,7 х 
х 4,4 мм.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Довольно изменчивый вид по высоте заемт- 
ка, степени выраженности скульптуры и предельных размеров. Близким вид.ом 
является Margarites umbi licalis (BrcxJerip et Sower b y ) , 1829, от которого M. helicina 
отличается меньшими размерами, числом оборотов, притупленной вершиной, глад
кой поверхностью более низкого завитка и узким пупком. От М. olivasea (Brow n), 
1827 описываемый вид отличается меньшим завитком и гладкой поверхност!ЬЮ. 
От бореального М. helicina tenuistriana Galkin, 1955, распространенного в северной 
части Японского и южной части Охотского морей, номинативный подвид отличается 
закругленными оборотами и отсутствием на всей поверхности раковины тонкой



спиральной исчерченности. М. helicina отличается от сходного вида М. gigantea 
(Leche), 1878 более низким завитком, большей величиной последнего оборота, 
менее округлым устьем и отсутствием спиральной скульптуры. От М. costa Ms 
отличается меньшими размерами и отсутствием спиральной скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ,1а, 2 ,11), 
руч. Обрывистый (3 —5 ) , по несколько экземпляров; тусатуваямские слои — 
о-в Карагинский (1 9 ), более 10 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный вид. 
Баренцево и Белое моря, запад Карского моря, у берегов Гренландии. Тихий океан: 
у берегов Азии — от Берингова пролива до севера Японского моря; у Северной 
Америки — до Калифорнии. Атлантический океан: у берегов Северной Америки — 
до мыса Код; у Европы — до Южной Англии. Плиоцен Англии, верхний плиоцен — 
эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Англии, Скандинавии, Кольского 
полуострова, Западной Гренландии и Канады, Чукотки.

Э к о л о г и я .  Литорально-верхнесублиторальный вид. Обычно поселяется на 
слоевищах водорослей, преимущественно на глубине до 20 м, реже. ̂ посредственно 
на заиленном с камнями грунте, питается растительным детритом. Встречен на глуби
не до 407 м (у берегов Норвегии) при температуре от —1,2 ^+0,4° (на севере ареала) 
до 4 —15° (на юге ареала) (Голиков, Скарлато, 1977) и солености 25—35°/00.

Margarites vortic ifera (Dali), 1873 
Табл. 1, фиг. 2

Dali, 1873, с. 59, табл. 2, фиг. 4 (Margarita), 1902, с. 554, табл. 39, фиг. 7, 8; Oldroyd, 1927, т. 2, 
ч. 3, с. 201, табл. 100, фиг. 7, 8; Галкин, 1955, с. 79, рис. 20; Галкин, Скарлато, 1955, с. 168, 
табл. 44, фиг. 6; Abbott, 1968, с. 68, фиг. 4.

Раковина среднего размера, низкоконическая, с 5 выпуклыми оборотами. Завиток 
низкий. Последний оборот очень большой, со слабо угловатой периферией, основание 
слабо выпуклое. Вся наружная поверхность покрыта частыми тонкими спиральными 
ребрышками, разделенными более узкими промежутками. Осевая скульптура 
состоит из тонких линий роста. Устье округлое, скошенное; пупок очень широкий, 
ворон к  ообразн ы й.

Р а з м е р ы .  Ширина раковины 19, высота 10.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Мало изменчивый и хорошо различимый 

вид благодаря своеобразной морфологии раковины. От близкого атлантического 
вида — Margarites umbilicalis (Broderip et Sow erby), 1829 — описываемый вид 
хорошо отличается более низким завитком и наличием четкой спиральной скульп
туры. М. vortic ifera  отличается от М. helicina и М. costalis низким завитком, очень 
большим последним оборотом, большим пупком и характером спиральной 
скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1) — один 
неполный экземпляр.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северотихоокеанский бореальный вид. В Японском, 
Охотском и Беринговом морях и в юго-восточной части Чукотского моря. Поздний 
плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Обитает преимущественно на глубине 20—50 м, встречен на глуби
не от 5 до 120 м, на каменистых грунтах при температуре от —1,74 до 16,2° и солено
сти 31,5—34°/о(ь предпочитает температуру 0—3°

Р о д  Solariella S. Wood, 1842
Т и п о в о й  в и д :  Solariella maculata S. Wood, 1842, плиоцен, Англия.
Д и а г н о з .  Раковина коническая, с коротким завитком, гладкая или с различ

ной скульптурой, обычное пупком, окаймленным спиральным килем.
Верхний триас — ныне.

Solariella varicosa (Mighels et Adams), 1842 
Табл. 1, фиг. 8

Mighels, Adams, 1842, c. 46, табл. 4, фиг. 14 (Margarita); Wood, 1848, c. 134, табл. 15, фиг. 1 
(Margarita elegantissima); Sars, 1878, c. 139, табл. 9, фиг. 2, табл. 3, фиг. 12 (Machaeroplax); Try- 
on, Pilsbry, 1889, c. 311, табл. 66, фиг. 16, 17; Филатова, Зацепин, 1948, с. 370, табл. 96, 
фиг. За; Галкин, 1955, с. 109, рис. 66; Галкин, Скарлато, 1955, с. 170. табл. 44, фиг. 13; Nord- 
sieck, 1968, с. 19, табл. 3, фиг. 09. 54; Macpherson, 1971, с. 28, табл. 2, фиг. 4.

Раковина маленькая, коническая, тонкая, с 5 слабо выпуклыми оборотами (первые 
обороты разрушены); периферия последнего оборота слабо угловатая, основа-



ние уплощенное. Наружная поверхность покрыта осевыми мелкими частыми реб
рышками, более слабыми на основании, и спиральными тончайшими ребрышками, 
развитыми на периферии последнего оборота. Устье угловато-ромбическое. Пупок 
умеренной ширины, окаймленный двумя спиральными килями.

Р а з м е р ы .  Ширина раковины 7,6, высота 7.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От сходных морфологически видах рода 

Margarites описываемый вид отличается широким пупком, окаймленным спираль
ными килями. Близким видом является Solariella obscura (Couthouy), 1838, от 
которого S. varicosa отличается осевой скульптурой и отсутствием спиральной 
скульптуры на оборотах.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские слои — о-в Карагинский (20 ), 
1 экземпляр.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид. В арктических морях 
СССР, кроме Восточно-Сибирского. Тихий океан: у берегов Азии — в Беринговом, 
Охотском морях и в северной части Японского моря до зал. Посьет; у берегов Север
ной Америки — до Калифорнии. Атлантический океан: у берегов Северной Амери
ки — до о-ва Ньюфаундленд, у берегов Европы — до Западной Норвегии. Плейстоцен 
Восточной Камчатки, Арктического побережья СССР, Англии.

Э к о л о г и я .  Обитает преимущественно на глубине 20—120 м (9—3 5 5 ), на 
илистых, илисто-песчаных и песчаных грунтах при температуре ниже 0° (—1,9 -г 
-ь+12,7°), солености 3 3 -3 4 ,7 % о  (28.6—35,1 %  о >.

О Т Р Я Д  PROTOPODA 

С Е М Е Й С Т В О  T U R R IT E L L ID A E  

Р о д  Tachyrhynchus Morch, 1868
Т и п о в о й  в и д :  Turritella reticulata Mighels et Adams, 1842, циркум

полярный бореально-арктический вид.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, башенковидная, обороты слабо выпуклые, 

со спиральной и иногда осевой скульптурой. Устье овально-круглое, сифональный 
вырост рудиментарный, наружная губа тонкая.

Плиоцен — ныне.

Tachyrhynchus erosus (Couthouy), 1838 
Табл. 1. ф иг. 2 1 - 2 4

Couthouy, 1838, с. 103, табл. 3, ф иг. 1 (Turritella); Слодкевич, 1935, с. 119, табл. 1, ф иг. 7; 
MacNeil et al., 1943, с. 83 , табл. 11, ф иг. 5 (erosus major D a li) ; Галкин, Скарлато, 1955, с. 172, 
табл. 44, ф иг. 25 (Turritella); Morris, 1960, с. 151, табл. 31, ф иг. 16; Мерклин и др., 1962, с. 49, 
табл. 11, фиг. 4 —6 ; Kotaka, 1962, с. 132, табл. 33, ф иг. 9 (Turritellopsis stimpsoni DaM); Петров, 
1966, с. 147, табл. 1, ф иг. 16—19; Macpherson, 1971, с. 38, табл. 1, ф иг. 20.

Раковина довольно толстая, до 25 мм высотой, с 9 равномерно возрастающими, 
слабо выпуклыми или уплощенными оборотами; швы мелкие, прислоненные или 
узкие, углубленные. Осевая скульптура состоит только из тончайших линий нараста
ния или отсутствует. Спиральная скульптура представлена плоскими ребрышками 
(4—6 на оборот) с промежутками, равными ширине ребрышек или более узкими. 
Устье овально-круглое, достигает 1/5 высоты раковины. Наружная губа волнистая, 
внутренняя — слегка утолщенная.

Р а з м е р ы .  Раковины вида обычно с обломанной вершиной, что обусловливает 
некоторое уменьшение ее высоты при замерах. Пять экземпляров лучшей сохран
ности имеют размеры (высота х ширина х высота последнего оборота х высота 
устья х ширина устья): 25 х 8 х 9,5 х 5,6 х 5; 23,5 х 8,4 х 9,4 х 5,7 х 4,2; 20 х 
х 7,6 х 8,6 х 4,4 х 3,8; 1 8 x 6 ,7 x 8 x 5 ,2 x 3 ,6 ;  1 7 x 6 ,6 x 7 ,5 x 4 ,7 x 3 ,5 .

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Отсутствие осевых ребер и более сильная 
спиральная скульптура четко отличают данный вид от Tachyrhynchus reticulatus. 
Морфологически близким видом является* Turrite lla  ikebei Kotaka, 1951 из плио
цена и плейстоцена Японии, от которого Tachyrhynchus erosus отличается мень
шими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 1а, 
11), р. Медвежья (1 3 ) ,1 5 э к з .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктическо-бореальный вид с амфибореальным рас
пространением. Тихий океан: у берегов Азии — в Японском, Охотском и Берин
говом морях, заходит в южную часть Чукотского моря (Ушаков, 1953); у берегов 
Северной Америки спускается до Британской Колумбии. Атлантический океан:



у берегов Северной Америки — от зал. Мелвилл (Западная Гренландия) до мыса Код 
(Массачусетс), Шпицберген. Плиоцен Японии (?), поздний плиоцен—эоплейстоцен 
Восточной Камчатки, плейстоцен Камчатки, Чукотки, Аляски, востока Канады.

Э к о л о г и я .  В Охотском море отмечен на глубине 45—141 м при темпера
туре от —1,7 до 1,8° и солености около 33°/о0 на песчанистом илу и песке (Ушаков, 
1953). В проливах арктического архипелага встречен на глубине 12—68 м (Macpher- 
son, 1971).

Tachyrhynchus reticulatus (Mighels et Adams), 1842 
Табл. 1, ф иг. 19, 20

Mighels, Adams, 1842, c. 50, табл. 4, ф иг. 19 (Turritella); Richards, 1962, c. 77, табл. 16, фиг. 1 
(Turritella); Kotaka, 1962, c. 131, табл. 33, ф иг. 7 (cf.); Macpherson, 1971, c. 40, табл. 1, фиг. 21.

Раковина довольно тонкая, до 23 мм высотой, с 10 постепенно возрастающими, 
слабо выпуклыми оборотами; швы тонкие, неглубокие. Осевая скульптура состоит 
из многочисленных прямых ребрышек, отчетливых на верхних и слабых на послед
них оборотах, и тончайших изогнутых линий нарастания. Спиральная скульптура 
представлена слабыми плоскими ребрышками, разделенными более узкими борозд
ками. Устье овально-округлое, составляет около 1/4 высоты раковины, с несколько 
отвергнутой нижней частью; наружная губа слегка волнистая с небольшим изгибом 
посредине.

Р а з м е р ы .  Раковины данного вида обычно с обломанной вершиной, что обуслов
ливает некоторую неточность измерения ее высоты. Восемь экземпляров лучшей 
сохранности имеют размеры (высота х ширина х высота последнего оборота х высо
та устья х ширина устья): 22,6 х 7,5 х 9,1 х 6 х 3,7; 21,5 х 7,4 х 9,2 х 6 х 3,6; 20,3 х 
х 7,1 х 9 х 5,6 х 3,2; 19,7 х 7,1 х 8,9 х 5,8 х 3,3; 18,6 х 6,2 х 7,5 х 5 х 2,8; 18,4 х
х 6,3 х 8,4 х 5,6 х 3,3; 18,2 х 6 х 7,6 х 5,1 х 2,9; 14,7 х 5,5 х 6,6 х 4,6 х 2,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наличие осевой скульптуры, слабая спираль
ная скульптура и более выпуклые обороты хорошо отличают этот вид от Т. erosus.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 1а, 2 ,1 1 ),
р. Медвежья (13 ), 36 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический циркумполярный вид. В аркти
ческих морях. В Тихом океане: у берегов Азии — до Японии, у берегов Северной 
Америки — до о-ва Уналашка (Thorson, 1944); в Атлантическом океане: у берегов 
Северной Америки — (до зал. Святого Лаврентия. Поздний плиоцен—эоплейстоцен 
Восточной Камчатки, плейстоцен востока Канады.

Э к о л о г и я .  Отмечен на глубине от 3 (у Лабрадора и в Беринговом море; 
Macpherson, 1971) до 312 м (у Западной Гренландии).

О Т Р Я Д  D ISCO P O D A  

С Е М Е Й С Т В О  L IT T O R IN ID A E  

Р о д  Littorina Ferrussac, 1821
Т и п о в о й  в и д :  Turbo obtusatus Linne, 1758, современный вид, Северная 

Атлантика у берегов Европы.
Д и а г н о з .  Раковина крепкая, толстостенная, относительно небольшая, овально

шаровидная или овально-кубаревидная, с 4 —6 быстро возрастающими оборотами 
и невысоким завитком. Последний оборот сильно расширенный, с выпуклым основа
нием, составляет до 3/4 высоты раковины. Швы поверхностные или слабо вдавлен
ные. Устье округлоовальное, большое. Пупка нет. Наружная губа более или менее 
приостренная, внутренняя — тесно прилегает к  основанию раковины. Наружная 
поверхность гладкая или с осевой и спиральной скульптурой.

Поздний эоцен — ныне.

L itto rin a  squalida Broderip et Sowerby, 1829 
Табл. II, фиг. 5 ,9

Broderip, Sowerby, 1829, c .3 7 0 ; Middendorff, 1851, c. 198, табл. 11, фиг. 9 , 10 (grandis); Try- 
on, 1887, c. 240, табл. 41, фит . 30 (grandis); 31; Hirase, 1934, c. 47, табл. 79, фиг. 7; Гал
кин, Скарлато, 1955, с. 171, табл. 44, ф иг. 19; Habe, 1958, с. 9, табл. 1, фиг. 22, табл. 4. 
фиг. 9 (Ezo litto rin a); Голиков, 1959, с. 1 3 5 ,табл. 2, фиг. 2 ; Habe, Ito, 1965, с. 25, табл. 7, фиг. 8 ; 
Habe, Kosuge, 1967, с. 29, табл. 12, ф иг. 8 (Littorina (Ezolittorina)); Голиков, Скарлато, 1967,
с. 26, табл. 1, ф иг. 14.

Раковина большая для рода, толстостенная, прочная, до 25 мм высотой, округло- 
кубаревидная, с 5 слабо выпуклыми закругленными оборотами и приподнятым 
завитком. Последний оборот широкий, с выпуклым основанием и закругленной
3. Зак . 1330 33



периферией, достигает почти 4 /5  высоты раковины. Швы узкие, слегка вдавлен
ные. Наружная поверхность с довольно грубыми косыми линиями нарастания и 
неясными спиральными штрихами, разделенными более слабыми бороздками, более 
четко выраженными на основании раковины. Устье широкое, округлое, с четким 
париетальным каналом. Наружная губа тонкая или слабо утолщенная, внутренняя — 
в виде большого мозолевидного утолщения.

Р а з м е р ы  (ширина х высота х высота последнего оборота х ширина устья х 
х высота устья): 21,5 х 21 (неполная) х 21 х 11 х 13,3 и 14,2 х 15,0 х 13,7 х 
х 6,2 х 8,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  L itto rina  squalida от близкого атлантиче
ского вида — L. littorea (Linne), 1758 — отличается большей шириной и неравно
мерными спиральными ребрышками. Описываемый вид весьма изменчив по раз
мерам, массивности раковины, по форме и степени выраженности скульптуры. 
Экземпляры нашей коллекции отличаются несколько более низким завитком от 
современных форм дальневосточных морей. Молодые особи L itto rina  squalida 
хорошо отличаются от L. kurila Middendorff, 1848 по строению завитка и нали
чию спиральной скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (2 5 ), юго- 
западный берег Камчатского полуострова у устья р. Оленья (26 ), по несколько 
экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространен
ный вид. В западной и северной частях Японского моря, в Охотском море, в южной 
части Берингова моря и у берегов п-ва Аляска. Плейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Литорально-верхнесублиторальный вид. Обитает от верхнего 
горизонта литорали до глубины 20 м, преимущественно на скалистых, каменистых 
и гравийно-галечных грунтах, а также на слоевищах и листьях водорослей при темпе
ратуре от отрицательной (зимой) до 24° (летом) и солености — 25—34°/оо (Голи
ков, Кусакин, 1978).

О Т Р Я Д  C A N A L IF E R A  

С Е М Е Й С Т В О  C Y M A T IID A E  

Р о д  Fusitriton Cossmann, 1903
Т и п о в о й  в и д :  T riton  cancellatum Lamarck, 1816, современный вид, у бере

гов Аляски и Камчатки.
Д и а г н о з .  Раковина большая, расширенно-веретеновидная, с закругленными 

выпуклыми оборотами и высоким завитком, с сильной осевой и спиральной скульп
турой. Последний оборот большой, несколько расширенный. Устье удлиненно-груше
видное, сифональный вырост оттянут и слегка изогнут. Зубчики на внутренней сторо
не слегка волнистой наружной губы редуцированные; на внутренней губе имеется 
париетальный выступ.

Миоцен — ныне.

Fusitriton  oregonensis (Redfield) ,1848 
Табл. II, ф иг. 1 .2

Redfield, 1848, с. 165, табл, 2 , ф иг. 2 (Triton); Middendorff, 1849, с. 164, табл. 3, ф иг. 1—4 
(Tritonium (Buccinum) cancellatum, non Lam arck); Tryon, 1881, c. 34 (часть), табл. 16, ф иг. 167 
(Triton (Prierte) cancellatus); O ldroyd, 1927, t . 2, ч. 2, c. 242, табл. 37, ф и г.1 —3 (Argobuccinum); 

Grant, Gale, 1931, c. 737, табл. 27, ф иг. 12 (Ranela (Priene)); Hirase, 1934, c. 6 6 , табл. 96, ф иг. 6  
(Argobuccinum); Abbott, 1954, c. 194, табл. 24, ф иг. ”g" (Argobuccinum ); Коробков, 1955, табл. 

64, ф и г.1  (Argobuccinum (Fusitriton) cancellatum), табл. 67, ф иг. 10 (Argobuccinum (Fusitriton)); 
Галкин, Скарлато, 1955, с. 175, табл. 45, ф иг. 14 (Argobuccinum); Habe, 1958, с. 16, табл. 2, 
фиг. 8 , табл. 35; ф иг. 21; Kira, 1962, с. 56, табл. 22, ф иг. 9 ; Morris, 1966, с. 81, табл. 36, 
фиг. 14; Habe, Kosuge, 1967, с. 59, табл. 23, ф иг. 2 ; Голиков, К усаки н , 1978, с. 136, рис. 93.

Раковина до 70 мм высотой, расширенно-веретенооб|разГная, с 6 —7 закруглен
ными выпуклыми оборотами. Последний оборот большой, занимает более 2/3 высо
ты раковины. Швы между оборотами отчетливые, слегка вдавленные, довольно 
узкие. Зародышевая раковина маленькая, с двумя прижатыми гладкими оборотами. 
Осевая скульптура представлена 12—14 довольно широкими, несколько скошен
ными, округлыми ребрами. Спиральная скульптура состоит из мелких, частых, 
уплощенных, неравномерных ребер, разделенных промежутками такой же ширины, 
как и ребра. Спиральные ребра на отдельных частях поверхности оборотов сдвоены, 
а в межреберных промежутках местами развиты тонкие вставочные ребрышки. 
В местах пересечения осевых и спиральных ребер образованы бугорчатые утолще
ния. Основание раковины покрыто только спиральными ребрами. Устье вытянутое.



грушевидное. Наружная губа тон к ая и слегка волнистая или толстая и ровная. 
Внутренняя губа с небольшим кал/к 'усом. На верхней части внутренней губы рас
положен париентальный выступ, но на некоторых экземплярах развиты только 
нерезкие спиральные кили, являющь 1еся продолжением соответствующих ребер. 
Сифональный вырос*г короткий, неск 4олько отогнут назад. Иногда у основания 
сифонального вырост,э заметен щелевидь ь,й пупок.

Р а з м е р ы  (высота х ширина х в bicoTa последнего х вь|^ °т® *
х ширина устья): 70 >с 39 х 52 х 33 х 20; 57,5 х 32 х 40 '5 х х ,!5'5;  4^ '5
х 34,5 х 28 х 13; 37 х 20,5 х 26,7 х 21 ч 9,2; 16 х 8,5 х 11,8 х 9 х 4; 16,5 х 9,3 х 
х 1 2 x 9 3 x 4  1

С р а в н е н и е  ш з а м е ч а н и я. Рс новины нашей коллекции разделяются 
на две формы. Одни из них толстостенные, с массивными осевыми ребрами-вари- 
цами, очень коротким сифональным выросте >м с пупком и отчетливым париеталь
ным выступом. Другие же тонкостенные, сю о  чабыми осевыми ребрами, более длин
ным сифональным выростом и без париетал^ног 0 выступа. _

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские с лои ”  ° 'в Карагинскии (25), о экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальнын тих! ^океанский широко распространен

ный вид. У берегов Азии — от южной части Бери чгова моря до Японии; у берегов 
Северной Америки — до Сан-Диего (Калифорния) Плиоцен Японии, Калифорнии, 
плейстоцен Восточной Камчатки, Калифорнии.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, изредка в> входящий в нижнии горизонт 
литорали. Обитает преимущественно на скалистых и к змеи истых rPŶ }Jax при темпе
ратуре от 0 -1 2 °  (зимой) до 1 0 -2 0 ° (летом) и сол *нос™ 3 3 -3 5  /00 (Голиков, 
Кусакин, 1978). В дальневосточных морях отменен на гпубине до 250 м 'Галкин, 
Скарлато, 1955). У берегов Северной Америки встречает^ "я на глУбине от 6 до о м 
на песчаном и каменистом грунтах (Abbott, 1968).

О Т Р Я Д  ECHINOSPIRIDA

С Е М Е Й С Т В О  T R IC H O V R O P ID A E  

Р о д  Trichotropis Broderip et Sowerby, 1829 

в и д :  Turbo bicarinatus Sowerby, 1825, совремеT и п о в о й 
гов Японии.

Д и а г н о з .  Раковина тонкостенная, кубаревидная, с приподн> 
Обороты угловатые, ступенчатые. Устье угловато-овальное, с заострен 
Наружная поверхность с резкими линиями роста, часто с осевыми 
спиральными килями или ребрами. Пупок отчетливый, обычно окаймлен, 

Миоцен — ныне.

нный вид, у бере-

ггым завитком, 
иями у килей, 

складками и 
чый.

Trichotropis bicarinatus (Sow erby), 1825 
Табл. II, фиг. 8

Sowerby, 1825, с. 12, табл. 9 (Turbo); Broderip, Sow erby, 1829, с. 374, табл. 9, фиг. 4 -  ^ ^ 4 5
bo); MacNeil et al., 1943, с. 83, табл. 11, фиг. 3 ; Галкин, Скарлато, 1955, с. 173, тэб> >hott 
фиг. 3 ; Kira, 1962, с. 29, табл. 14, фиг. 13; Петров, 1966, с. 1 49, табл. 2, ф иг. 1—3; AL - 3  
1968, с. 98, фиг. 7; Habe, Kosuge, 1967, с. 39, табл. 15, ф иг. 111; M acpherson,l971, с. 41 ,nat ' ' 
фиг. 3.

Раковина до 25 мм высотой с 4 гладкими ступенчатыми оборотами, несущ.им и 
два резких спиральных киля. Первые зародышевые обороты очень маленькие, 
последний оборот сильно вздутый, большой, с тонкими линиями нарастания и слабы
ми неясными складками. Устье округлое, с резкими изгибами у килей, несколько 
сужающееся у нижнего края. Пупок щелевидный и:з-за толстого отворота внутрен
ней губы.

Р а з м е р ы . Высота изображенного экземпляра 23, ширина 20,7, высота послед
него оборота 18,5, диаметр устья 10,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Данный г*ид четко отличается от других 
форм этого рода наличием двух спиральных килгзй. Trichotropis bicarinatus var. 
alta Dali, 1871 является, по-видимому, просто формой стойкой раковиной, а Т. bica
rinatus var. spectabilis Dali — формой с необычайно длинными выростами перио- 
стракума на килях (Macginitie, 1959). Т. bicarinatus отличается от морфологиче
ски сходного вида Т. insign is отсутствием осегзой и спиральной скульптуры, от 
Т. borealis описываемый вид отличается угловатьнми оборотами и вздутостью послед
него оборота, от Т. coronatus — наличие двух спиральных килей и щелевидным 
пупком.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ), один 
неполный экземпляр и несколько крупных обломков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктическо-бореальный вид. В Охотском, Берин
говом морях и юго-восточной части Чукотского моря. У берегов Гренландии 
(Thorson, 1951), в Гудзоновом заливе (Mac.pherson, 1971), у Шпицбергена (Голи
ков, 1964). Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, Аляски, плейсто
цен Чукотки.

Э к о л о г и я .  Обитает на илистых, песчаных и галечных грунтах, преимущест
венно на глубине от 5 до 150 м (Галкин, Скарлато, 1955). В Чукотском море у 
мыса Барроу встречен на глубине 43—157 м (Macginitie, 1959) В зал. Мелвилл у 
Гренландии найден на глубине 500 м (Thorson, 1951).

Trichotropis coronatus Gould, 1861 
Табл. И, фиг. 6 , 7

Gould, 1861, с. 324; Krause, 1885, с. 268 , табл. 16, фиг. 4 ; Oldroyd, 1927, т. 2, ч. 2, табл. 31, 
фиг. 7, ч. 3, с. 41; Галкин, Скарлато, 1955, с. 173, табл. 45, фиг. 2; Петров, 1966, с. 150, табл. 2, 
фиг. 4.

Раковина башенкообразная, до 31 мм высотой, с 5—6 угловатыми ступенчатыми 
оборотами. Спиральная скульптура из одного резкого киля, проходящего несколько 
ближе к верхней части оборота, и двух очень слабых ребер на последнем обороте. 
Устье удлиненно-овальное, суженное внизу. Пупок довольно широкий и глубокий. 
Наружная губа тонкая, внутренняя — с тонким и узким отворотом.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 31, ширина 17,7, высота последнего оборота 19,7, 
высота устья 13,3, ширина устья 7,8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От других видов описываемый вид четко 
отличается своим стройным завитком и одним резким спиральным килем. Наиболее 
близким видом является, по-видимому, Trichotropis borealis Broderip et Sowerby, 
1829, от которого T. coronatus отличается отсутствием спиральных ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ), кара- 
гинские слои — о-в Карагинский (20 ), по одному экземпляру.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный тихоокеанский вид. В Охотском, 
и Беринговом морях и в юго-вос;точной части Чукотского моря (Ушаков, 1953). 
Поздний плиоцен—плейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Чукотки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на песчаных и илистых грунтах 
на глубинах от 30 до 200 м (Галкин, Скарлато, 1955).

Trichotropis insignis Middendorff, 1849 
Табл. 11, фиг. 3, 4, 16

Middendorff, 1849, с. 107, табл. 10, фиг. 7—9 ; Tryon, 1887, с. 47, табл. 8 , фиг. 8 8 ; Harmer, 
1918, с. 430 , табл. 44, фиг. 39; Ofidroyd, 1927, ч. 3, с. 41, ч. 2, табл. 31, фиг. 9 ; Abbott, 1954, 
с. 168, табл. 24, фиг. " с ” ; Галкин, Скарлато, 1955, с. 173, табл. 45, фиг. 1; Habe, 1964, с. 55, 
табл. 55, фиг. 27 (Ariadna) ; Голиков, Кусакин, 1978, с. 138, рис. 94 (Trichotropis (Ariadna)).

Раковина небольшая, до 25 мм высотой, низкокубаревидная, с 3—4 выпукло- 
углогэатыми оборотами и приподнятым завитком, с канцеллятной скульптурой. 
Последний оборот широкий, с выпуклой периферией, занимает до 4/5  высоты рако
вины. Швы отчетливые, слегка вдавленные. Спиральная скульптура состоит из отчет
ливых частых мелких округльнх ребер с более узкими промежутками. На верхних 
оборотах развит четкий спиральный киль, на последнем обороте — два киля. Осевая 
скульптура представлена частыми округлыми мелкими ребрами, отчетливыми на 
верхних оборотах и почти исчезающими на последнем обороте. Основание раковины 
только со спиральной скульптурой. Устье широкое, квадратно-округлое. Наруж
ная губа тонкая, дугообразная, с резкими перегибами у килей, внутренняя губа 
вогнутая, с широким каллусом.. Пупок щелевидный или отсутствует.

Р а з м е р ы  (высота х ширина х высота последнего оборота х высота устья) 
25 x 24,3 x 19 x 15,5; 2 2 ,5 x 1 8 ,3 x 1 8 ,5 x 1 3 ,4 ;  2 1 ,5 x 1 7 ,5 x 1 8 x 1 7 ,5 ;  20 х 15,2 х 
х 16,5 х 12,2.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Данный вид своей канцеллятной скульптурой 
хорошо отличается от морфологически сходного Trichotropis bicarinatus; от 
Т. cancellatus Hinds отличается более низким завитком, большим устьем и строе
нием скульптуры; от Т. borealis Broderip et Sowerby отличается более низким 
завитком, большим устьем и наличием осевой скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя ольховская подсвита — р. Ольховая-1 (14), 
15 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный тихоокеанский вид. Распространен 
от Берингова пролива на юг; у берегов Азии — до о-ва Хоккайдо, у берегов Север
ной Америки — до южной Аляски. Ранний плейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, выходящий на литораль. Обитает преимуще
ственно на каменистых и галечно-песчаных грунтах при температуре воды от —1,8—5° 
(зимой) до 8—16° (летом). В пределах литорали отмечен только на Курильских 
островах — в ваннах на рифе, на валунах и на ризоидах (Голиков, Кусакин, 1978) 
Встречен на глубине до 240 м (Abbott, 1968).

О Т Р Я Д  ASPIDOFORA  

С Е М Е Й С Т В О  P O L Y N IC ID A E  

Р о д  Lunatia Gray, 1847

Т и п о в о й  в и д : Natica ampu Maria Sowerby (= Natica heros Say, 1822), совре
менный вид, Северо-Западная Атлантика.

Д и а г н о з .  Раковина овальная, с плавными переходами оборотов без выемок 
и осложнений, с тонкими швами. Устье полукруглое, слегка суженое вверху, с внут
ренней губой, переходящей в гладкий каллус. Пупок в виде зияющей, почти полу
круглой в сечении щели, иногда лишь частично прикрытой каллусом.

Эоцен — ныне.

Lunatia pallida (Broderip et Sow erby), 1829
Табл. 11, фиг. 13

Broderip, Sowerby, 1829, c. 372 (Natica); Wood, 1848, c. 146, табл. 12, фиг. 5 (Natica groenlan- 
dica); Gould, 1870, c. 341, фиг. 611 (groenlandica); Sars, 1878, c. 158, табл. 21, фиг. 15 (groen- 
landica); Tryon, 1886, c. 37, табл. 9, фиг. 15, табл. 15, фиг. 26—28 (Natica); Harmer, 1921, с. 693, 
табл. 56, фиг. 8 —11 (Natica (Lunatia)); Dali, 1921, с. 164, табл. 14, фиг. 5 (Polinices (Eu sp ira )); 
Oldroyd, 1927, ч. 3, с. 126, табл. 97, фиг. 9 (Polinices (Euspira)); Филатова, Зацепин, 1948, с. 377, 
табл. 97, ф иг. 2 (Polinices (Euspira)); Галкин, Скарлато, 1955, с. 174, табл. 45, фиг. 6 (Poli ices 
(Euspira)); MacGinitie, 1959, с. 9 1 —92, табл. 12, фиг. 9 (Polinices monteronus), фиг. 10 (Polinices); 
Bousfield, 1960, с. 17, табл. 2, фиг. 23 (groenlandica); Мерклин и др., 1962, с. 51, табл. 11, 
фиг. 14 (Polinices (Euspira)); Kotaka, 1962, с. 135, табл. 33, фиг. 19—20 (Euspira); Habe, Ito, 1965, 
с. 30, табл. 8 , фиг. 3 (Eunatica); Петров, 1966, с. 155, табл. 2, фиг. 20—25 (Polinices (Eusp ira)); 
Morris, 1966, с. 78, табл. 35, фиг. 10 (Polinices); Голиков, Скарлато, 1967, с. 46, табл. 2, фиг. 1 
(Euspira); Nordsieck, 1968, с. 103, табл. 16, фиг. 62. 28; Abbott, 1968, с. 114, фиг. 4 ; Macpher- 

son, 1971, с. 58, табл. 3, фиг. 8 ; Marincovich, 1977, с. 278, табл. 25, фиг. 1 —6 , 8 ( Polinices (Eus
pira).

Раковина тонкая, высотой до 35 мм, с 4—5 умеренно выпуклыми гладкими оборо
тами, покрытыми тонкими линиями нарастания. Завиток низкий, чуть приостренный, 
реже тупой. Швы тонкие, прижатые. Устье овально-грушевидное. Наружная губа 
тонкая, внутренняя — с тонким каллусом. Пупок щелевидный.

Р а з м е р ы .  Высота изображенного экземпляра 34,5, ширина 28, высота послед
него оборота 30,7, высота устья 19, ширина 11,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид по форме раковины сходен с Lunatia 
pi la, но отличается от него несколько меньшими размерами и тонкостью раковины, 
более слабым каллусом и щелевидным пупком, меньшей уплощенностью верхней 
части оборотов. От близкого морфологически вида Cryptonatica clausa, рассматри
ваемый вид отличается наличием пупка, меньшим завитком и слегка вытянутой 
в высоту формой.

М е с т о н а х о ж д е н к г е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ), берег 
Камчатского полуострова — у устья руч. Обрывистого (4 ), у руч. Памятного (6), 
единичными экземплярами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид с циркумполярным рас
пространением в Арктике. В Тихом океане: у берегов Азии спускается до Японии, 
у Северной Америки — до Калифорнии. В Атлантическом океане: у берегов Север
ной Америки — до мыса Хаттерас, Северная Каролина; у Европы — до Ирландии 
и Бельгии. Миоцен Калифорнии, Аляски. Плиоцен Калифорнии, Аляски, Камчатки, 
Исландии, Англии. Плейстоцен Японии, Сахалина, Камчатки, Чукотки, Арктического 
побережья СССР, Аляски, Калифорнии.

Э к о л о г и я .  В пределах ареала обитает на глубине от 0 до 4794 м (Marin
covich, 1977), преимущественно на песчанистых и заиленных грунтах при темпера
туре от —1,67 до 2° (в северной части ареала) до 6° (в южной части ареала) и при 
солености 24—35,5°/оо (Голиков, Скарлато, 1977)



Lunatia pi la (P ilsb ry), 1911 
Табл. I ». ф иг. 10, 20

Pilsbry, 1911, c. 32 (Polynices); Habe, 1964, с. 58д табл. 17, фиг. 6 ; Habe, |to , 1965, с. 32, 
табл. 8 , фиг. 13 (Eunatica); Голиков, Скарлато, 1967, с. 47, табл. 2, ф и г. 2 (Eu sp ira); Habe, 
Kosuge, 1967, с. 48, табл. 18, фиг. 27; Голиков, К усаки н , 1978, с. 15.2, рис. 108.

Раковина толстая, высотой до 50 мм, с умеренно вытянуты'м завитком, с 4—5 не
сильно выпуклыми оборотами, слегка уплощенными в верхней части. Швы мелкие, 
прижатые. Спиральная скульптура состоит из микроскопической волнистой струйча- 
тости; осевая скульптура представлена тонкими линиями нара стания, более отчет
ливыми на верхней части и у основания оборотов. Устье овальное. Наружная губа 
тонкая, внутренняя — с большим париетальным и узким слабым умбональным кал
лусом. Пупок маленький, округлый.

Р а з м е р ы .  Высота изображенного экземпляра 46, ширина 37 , высота послед
него оборота 41,3, высота устья 29,5, ширина 17,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Lunatia pallida, от 
которого L. pi la отличается большими размерами, более высоки м завитком, упло- 
щенностью верхней части оборотов, тонкой спиральной скульптурой и округлым 
пупком.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Голоценовые осадки Японского мсЛ>я, несколько эк 
земпляров; ольховская нижняя подсвита, руч. Обрывистый (3 ), 1 экЛ-

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приазиатский низкобор'еальный вид. 
Распространен в Японском море, у Южного Сахалина, у южных Курильских ост
ровов и о-ва Хоккайдо.

Э к о л о г и я .  Обитает от литорали до глубины 30—4 0 м , преимущественно на 
песчанистых, гравийно-галечных и каменистых грунтах, при температуре от отри
цательной (зимой) до 22—23° (летом) и при солености 32—34°/00 (Голиков, Скар
лато, 1967)

С Е М Е Й С Т В О  N A T IC ID A E  

Р о д  Cryptonatica Dali, 1892
Т и п о в о й  в и д : Natica clausa Broderip et Sowerby, 1829, современный вид, север 

Тихого океана.
Д и а г н о з .  Раковина шаровидная или овально-округлая, с гладкой поверх

ностью и невысокой притупленной вершиной. Устье широкое, уховидное, со слегка 
скошенной внутренней губой и равномерно закругленной наружной губой. Пупок 
в большей части или целиком закрыт.

Миоцен — ныне.

Cryptonatica clausa (Broderip et Sowerby), 1829 
Табл. II, фиг. 15, 18, 19, 23

Broderip, Sowerby, 1829, c. 372 (Natica); Gould, 1841, c. 238, табл. 12, фиг. 167 (Natica); Reeve, 
1856, табл. 25, фиг. 113 (Natica); Gould, 1870, c. 342, фиг. 612 (Natica); Sars, 1878, c. 160, табл. 5, 
фиг. 16, табл. 21, фиг. 14 (Natica); Tryon, 1886, С. 30, табл. 9, фиг. 65, 67, 69 (Natica); Harmer, 
1921, с. 612, табл. 56, фиг. 1—5 (Natica); Oldroyd, 1927, ч. 3, с. 122, табл. 97, фиг. 2 (Natica (Cryp
tonatica)); Филатова, Зацепин, 1948, с. 376, табл. 98, фиг. 1 (Natica (Cryptonatica, Tectonatica)); 
Галкин, Скарлато, 1955, с. 174, табл. 45, Фиг. 7 (Natica); MacNeil, 1957, с. 109, табл. 13, фиг. 12, 
13, табл. 15, фиг. 19 (Natica (Cryptonatica)); MacGinitie, 1959, с. 90, табл. 1 ,ф и г. 10, табл. 12, фиг. 8 
(Natica); Bousfield. 1960, с. 17, табл. 2, фиг. 24 (Natica); Мерклин и др., 1962, с. 50, табл. 11, 

фиг. 7—10 (Natica (Tectonatica));Kotaka,.1962, с. 134, т«абл. 33, фиг. 17 (Natica (Tectonatica); Пет
ров, 1966, с. 153, табл. 2, фиг. 11—16 (Natica (Tectonatica)),’ Morris, 1966, с. 77, табл. 35, фиг. 7 
(Natica); Abbott, 1968, с. 114, фиг. 8 (Natica); Macpherson, 1971, с. 56, табл. 3, фиг. 9 (Natica); 
Marincovich, 1977, с. 410, табл. 41, фиг. 7—10, табл. 42, фиг. 1—6 (Natica (Cryptonatica)); Голиков, 
Кусакин, 1978, с. 154, рис. 109.

Раковина высотой до 40 мм, шаровидная, со вздутыми гладкими 4—5 оборотами, 
с низким тупым завитком. Швы тонкие, прижатые. Последний оборот составляет 
более 3/4 высоты раковины. Осевая скульптура в виде тонких Л'иний нарастания. 
Устье расширенное, грушевидное. Пупок полностью закрыт полулуяным умбональ
ным каллусом.

Размеры (высота х ширина х высота последнего оборота х высота устья х ширина 
устья) : 38,5 х 33 х 35 х 26,5 х 17,2; 32 х 27,5 х 28,4 х 22 х 14; 30,5 х 28,5 х 23,8 х 
х 2 1 x 1 3 ,5 ; 1 4 ,5 x 1 4 x 1 1 ,8 x 1 0 ,8 x 6 ,2 ;  12,5 х 12 х -  х 9,6 х 5,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  На большей части крупных экземпляров на
шей коллекции из отложений Ольховской свиты верхний слой раковин разрушен,



особенно у швов. Это обстоятельство резко искажает строение верхней части оборо
тов и характер швов раковин.

Близким видом является Cryptonatica oregonensis (Conrad), из миоцена и плиоцена 
Тихоокеанского побережья США, от которого С. clausa отличается более низким за
витком, более выпуклыми оборотами и более слабыми швами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная (1, 1а, 2, 11), р. Мед
вежья (13), берег Камчатского полуострова (4, 5, 6 ) , р. Ольховая — 2 (14) — от 
единичных экземпляров до 2—3 десятков; тусатуваямские слои — о-в Карагин- 
ский (19), более десятка экземпляров; оссорские слои — севернее пос. Оссора (22), 
единично; аттарманские слои — о-в Карагинский (24), Камчатский полуостров (26), 
единично.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический циркумполярный широко 
распространенный вид. В арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии опускает
ся на юг до о-ва Хонсю (Япония); у берегов Северной Америки — до Сан-Диего 
(Калифорния). Атлантический океан: у берегов Северной Америки спускается на юг 

до мыса Хаттерас (Северная Каролина); у берегов Европы в глубоких водах — до 
Португалии (Thorson, 1951). Миоцен и плиоцен Тихоокеанского побережья США, 
Камчатки, Сахалина. Плиоцен Англии, Исландии. Плейстоцен Чукотки, Камчатки, 
Аляски, Калифорнии, Японии, Исландии, Англии, Норвегии, Арктического побе
режья СССР.

Э к о л о г и я .  Рассматриваемый вид встречается на разных грунтах от литорали 
до больших глубин, чаще всего на глубине 50—100 м, в южных районах спускается на 
большие глубины, отмечен с глубины 2770 м (LaRocque, 1953).

Cryptonatica mammillata Petrov, sp. nov.
Табл. II, фиг. 17, 21. 22

Г о л о т и п  № 3829—1—1, ГИН АН СССР, нижнаяя подсвита ольховской свиты, 
р. Мутная, Восточная Камчатка.

Раковина до 20 мм высотой, округло-овальная, тонкостенная, с 4 оборотами. По
следний оборот очень сильно расширенный, завиток четко обособленный, сосочко
видный, высотой до 3 мм. Поверхность гладкая, с микроскопическими линиями на
растания. Устье овально-круглое, пупок полностью закрыт полукруглым умбональ- 
ным каллусом.

Р а з м е р ы  (высота х ширина х высота последнего оборота х высота устья х 
х ширина устья): 20 х 22,3 х 17,6х 14x9 ,4 ; 19,5 х 20,5 х 16,6 х 13,9 х 9,8; 16 х 16,3 х 
14,3 х Т 2 ,6 х  6,5.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 1а, 2 ), 
7 экз.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Новый вид близок Cryptonatica clausa, но 
хорошо отличается от него сосочковидным завитком и большей шириной раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Р о д  Natica Scopoli, 1777

Т и п о в о й  в и д : Nerita vitellis Linne, 1758, современный. Филиппины.
Д и а г н о з .  Раковина от небольшой до средней величины, шаровидная, с низким 

или умеренно выступающим завитком; наружная поверхность гладкая или с осевы
ми и спиральными линиями или только со спиральными линиями. Пупок обычно уз
кий или широкий, иногда закрытый. Умбональный каллус и фуникул, сильный или 
слабый, расположены чуть ниже середины внутренней губы. Париетальный каллус 
тонкий или умеренной толщины. Крышечка известковистая, обычно с одним или 
многими спиральными ребрышками, иногда гладкая (Marincovich, 1977).

Подрод Tectonatica Sacco, 1890
Т и п о в о й  ё и д : Natica tectula Bonelli, 1826, плиоцен Италии (Wenz, 1941, 

с. 1041, фиг. 2979).
Д и а г н о з .  Раковина небольшая или среднего размера, шаровидная или слег

ка удлиненная, обороты гладкие, несильно выпуклые. Пупок узкий вдоль края 
полулунного умбонального каллуса. Париетальный каллус тонкий (Marincovich, 
1977).



Natica (Tectonatica) janthostoma Deshayes, 1839 
Табл. И, фиг. 11, 12, 14

Deshayes, 1893, c. 361 (Natica); Dali, 1921, c. 164, табл. 14, фиг. 12 (Natica (Crytonatica)); MacNeil 
et. al., 1943, c. 84, табл. 11, фиг. 12, 14 (affinis); Галкин, Скарлато, 1955, с. 174, табл. 45, фиг. 8 
(Natica clausa var. janthostoma); Голиков, Скарлато, 1967, с. 45, табл. 1, фиг. 19 (Tectonatica); 
Marincovich. 1977, с. 405—408. табл. 40, фиг. 10—13, табл. 41, фиг. 2—5 (обширная синонимика).

Раковина до 55 мм высотой, толстостенная, шаровидная или слегка удлинен
ная, с 5 округлыми гладкими оборотами, чуть уплощенными \  верхнего края. 
Швы узкие, прижатые. Спиральная скульптура состоит из тончайшей струйчатости; 
осевая скульптура в виде тонких линий нарастания и редких полос остановок роста, 
становящихся более резкими и частыми у края последнего оборота. Париетальный 
каллус широкий, тонкий, сужающийся к середине устья. Умбональный каллус полу
круглый, толстый, закрывает мощный фуникул, который заполняет нижний край 
пупка. Пупок округлый, глубокий, расположен у верхнего края фуникула. Осно
вание устья утолщенное.

Р а з м е р ы .  Восемь экземпляров различной величины имеют размеры (высо
та х ширина х высота последнего оборота х высота устья х ширина устья) : 53,5 х 
х 47,6 х 48,5 х 39 х 21; 49,5 х 45 х 45,5 х 30,7 х 19; 44 х 42,2 х 41,6 х 32,2 х 18;
36,5 х 32,6 х 33,8 х 28,7 х 14,5; 34,2 х 31,1 х 31,8 х 27,7 х 13,4; 30 х 29,5 х 28,3 х 
х 26,1 х 13,3; 29,2 х 25,7 х 27 х 23,1 х 12; 21 х 19 х 19,4 х 17 х 8,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Характерная форма париетального и умбо- 
нального каллуса позволяет легко отличать рассматриваемый вид от других пред
ставителей рода. От морфологически сходного Cryptonatica clausa данный вид отли
чается также наличием пупка и более высоким завитком. N. (Т.) janthostoma доволь
но изменчивая форма по высоте завитка и ширине раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24), Камчат
ский полуостров (26 ), десятки экземпляров очень хорошей сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приазиатский широко распространен
ный бореальный вид. Обитает в северной и западной частях Японского моря, в Охот
ском и Беринговом морях, у берегов Курильских островов и Камчатки. Плиоцен 
Тихоокеанского побережья США (Marincovich, 1977), плейстоцен Камчатки и 
Орегона.

Э к о л о г и я .  Обитает от нижнего горизонта литорали до глубины 80 м, преиму
щественно на песчанистых, илисто-песчанистых, ракушечных и галечных грунтах, при 
температуре от отрицательной (зимой) до21° (летом) и при солености от 28 до 34°/ 00 .

О Т Р Я Д  HAMIGLOSSA

С Е М Е Й С Т В О  B U C C IN ID A E  

Р о д  Volutopsius Morch, 1857

Т и п о в о й  в и д :  Fusus largil I ierti Petit de la Sayssaye (= Strombus norvegicus 
Chemnitz, 1788), современный вид, Северная Атлантика.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, расширенно-веретеновидная, с более или менее 
выпуклыми оборотами, с приподнятым завитком, с тупой вершиной в виде крупной 
гладкой зародышевой раковины. Последний оборот большой, выпуклый. Устье ши
рокое, овальное, с коротким и прямым сифональным каналом, без вырезки на кон
це. Наружная губа широко закругленная, часто слегка отвернута наружу, внутренняя 
губа с широким гладким отворотом, особенно в верхней части устья. Наружная по
верхность гладкая или со спиральной и осевой скульптурой.

Миоцен — ныне.

Volutopsius planus Petrov, sp. nov.1
Табл. I l l ,  фиг. 3.

Г о л о т и п: Геологический институт АН СССР, № 3829/2-2, Москва, Восточная 
Камчатка — р. Мутная, ольховская нижняя подсвита.

Раковина большая, тонкая, с низким завитком, с 4 выпуклыми, разными оборо
тами. Протоконх большой, сосковидный, в полтора оборота. Последний оборот очень 
большой, достигает 4/5 высоты раковины. У верхнего края двух последних оборотов 
имеется ^зкая, почти плоская площадка. Шов узкий, слабо углубленный. Наружная 
поверхность только с тонкими линиями нарастания. Устье большое, удлиненно-оваль-

1От лат. planus — ровны



ное, более 2/3 высоты раковины; наружная губа тонкая, простая, широкодугообраз
ная, внутренняя — глянцевитая, без каллуса, вогнутая в нижней части. Сифональный 
вырост короткий, слабо изогнут вправо; канал широкий, открытый.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 83,5, ширина 47,5, высота последнего оборота 68,5, 
высота устья 59, ширина 21,5, высота протоконха 5, ширина 7,8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Новый вид близок Volutopsius simplex Dali, 
1907, но отличается от последнего большей шириной, меньшим числом оборотов и 
их строением, а также строением устья. Рассматриваемый вид имеет большое сход
ство с Volutopsius n.sp., описанный Т. Котакой из Охотского моря у берегов Кам
чатки с глубины 98 м (Kotaka, 1962, с. 138, табл. 33, фиг. 34 ).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), 10 экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Р о д  Sipho Klein, 1753
Т и п о в о й  в и д : Buccinum grasilis Da Costa, 1778, современный вид, бореальная 

провинция.
Д и а г н о з .  Раковина относительно небольшая, веретенообразная или башенко

образная, с высоким завитком. Обороты постепенно и равномерно увеличивающие
ся, с тонкой спиральной скульптурой, редко имеется слабая осевая скульптура. По
следний оборот слабо расширенный, но не вздутый, сильно суженный спереди с об
разованием отчетливого изогнутого сифонального канала. Сифональный вырост ко
роткий, изогнут несильно. Устье удлиненно-грушевидное. Пупка нет.

Эоцен — ныне.

Sipho errones (Dali), 1919 
Табл. Ill, фиг. 5

Dali, 1919а, с. 321 (Colus); Oldroyd, 1927, т. 2, ч. 1, с. 224, табл. 9, фиг. 6 (Colus); Голиков, 
Гульбин, 1977, с. 184 (Latisipho).

Раковина до 32 мм высотой, веретенообразная, с 6 быстро возрастающими, слабо 
выпуклыми оборотами; шов отчетливый, невдавленный. Осевая скульптура состоит 
из тонких линий нарастания и слабых складочек в верхней части оборотов; спираль
ная скульптура представлена многочисленными слабыми тонкими плоскими ребрыш
ками, разделенными гораздо более узкими бороздками, устье полулунной формы, 
наружная губа тонкая, простая, с сигмовидным изгибом, внутренняя губа с тонким 
узким каллусом, столбик прямой, сифональный канал короткий, широкий, сильно 
завернутый.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 32, ширина 14, высота последнего оборота 23, вы
сота устья 23, ширина 5,8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Экземпляр нашей коллекции несколько от
личается от описания голотипа наличием тонкой отчетливой спиральной скульптуры 
на последнем обороте и едва заметными осевыми складочками на верхних частях 
оборотов. Он ближе к изображению данного вида в работе И. Олдройд, на котором 
видны отмеченные отличия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2), 1 экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид. Обитает в Тихом океане: 

у берегов Азии — от Берингова пролива до о-ва Хоккайдо, у берегов Северной Аме
рики — до пролива Хуан-де-Фука. В море Лаптевых. Поздний плиоцен—эоплейстоцен 
Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  В пределах ареала встречается на глубине от 40 (море Лапте
вых) до 550 м (пролив Хуан-де-Фука) при температуре от —1 до 4° (зимой) до 
0—5° (летом) и солености 30—35%о (Голиков, Гульбин, 1977).

Sipho cf. esychus (Dali), 1907 
Табл. Ill, фиг. 4, 7

В коллекции имеются два экземпляра хорошей сохранности, но без устья.
Раковина тонкая, с узкоконическим, ровным, высоким завитком, с 7 почти 

плоскими оборотами, шов мелкий, прислоненный. Осевая скульптура состоит из 
тонких изогнутых линий нарастания, образующих неравномерные морщинки, бо
лее заметные на последнем обороте. Спиральная скульптура представлена много
численными (до 25 на последних оборотах) слабыми, но отчетливыми, ребрышка
ми, разделенными гораздо более узкими бороздками.

Р а з м е р ы  (без устья). Высота раковины 39 и 40, ширина 17 и 16.



С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанная форма по строению завитка 
и скульптуре сильно положа на Sipho esychus (Dali), 1907, который добыт в Бе
ринговом море у о-ва Беринга (Командорские острова). Наши экземпляры имеют 
большое сходство с описанием и изображением, даваемым И.Олдройд (Oldroyd, 
1927, т. 2, ч. 1, с. 215, табл. 7, фиг. 5 ).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. Ольховая-1, (14, 
15).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный Sipho esychus — тихоокеанский бореаль- 
но-арктический вид, отмечен в Беринговом и Чукотском (у мыса Барроу) морях.

Sipho halli (Dali), 1873 
Табл. Il l , фиг. 2

Dali, 1873, с. 59, табл. 2, фиг. 3 (Colus); Oldroyd, 1927, т. 2, ч. 1, стр. 224, табл. 4, фиг. 9 (Colus).

Раковина до 40 мм высотой, коротковеретенообразная, тонкая, с 5 слабо вы
пуклыми оборотами, чуть уплощенными у швов; шов слабо канальчатый неглубо
кий, но очень отчетливый. Наружная поверхность покрыта желтовато-зеленоватым 
периостракумом, с очень слабыми спиральными бороздками, пересекаемыми едва 
видимыми волнистыми линиями нарастания. Устье удлиненное, приостренное ввер
ху; наружная губа тонкая, простая, внутренняя — с каллусом, утолщенная в нижней 
части. Сифональный канал короткий, слабо завернут назад.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 39, ширина 19,5, высота последнего оборота 29,5, 
высота устья 22,5, ширина 8,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Sipho halli, имея определенное сходство с 
S. errones, хорошо отличается от него более тонкой раковиной, слабой скульптурой 
и более низким завитком. От морфологически близкого S. esyhus описываемый вид 
отличается низким завитком и более округлыми оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Материковый склон Берингова моря к  северо-западу 
от о-вов Прибылова, глыба породы из драги со ст. 248 "Адлер", 1 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокенаский вид, обитает от о-ва Нуни- 
вак (Берингово море) на юг до Сан-Диего (Калифорния) (Oldroyd, 1927). Плейсто
цен (?) Берингова моря.

Э к о л о г и я .  Отмечен на глубинах 118—533 м.

Sipho jordani (Dali), 1913 
Табл. I l l ,  фиг. 1, 6

Dali, 1913, с. 588 (Tritonofusus); Oldroyd, 1927, т. 2, ч. 1 , с. 225, табл. 16, фиг. 5 (Colus); Kotaka, 
1962, с. 139, табл. 33, фиг. 36 (Anomalosipho capponius).

Раковина до 51 мм высотой, завиток длиннее устья, с 5—6 слабо выпуклыми обо
ротами; швы отчетливые, углубленные. Осевая скульптура состоит из тонких линий 
нарастания, образующих иногда морщинки у швов; спиральная скульптура пред
ставлена многочисленными одинаковыми слабыми уплощенными ребрышками, раз
деленными более узкими мелкими бороздками. Скульптура равномерно покрывает 
всю поверхность раковины и более резко выражена на последнем обороте. Устье 
овально-грушевидное, приостренное вверху; наружная губа тонкая, дугообразно 
изогнута вперед в нижней части и назад в верхней части устья, внутренняя губа с 
тонким или толстым узким каллусом. Сифональный вырост короткий, несильно 
отвернут назад, канал короткий.

Р а з м е р ы .  Два изображенных экземпляра имеют размеры: высота раковин 
51 и 43, ширина 24, 20, 7, высота последнего оборота 34 и 30, высота устья 11 и 
10, ширина 25 и 23.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид наиболее близок к 
Sipho errones, но отличается от него большими размерами и более сильной скульпту
рой. От S. capponius, к  которому Т. Котака отнес экземпляры из Охотского моря, 
S. jordani отличается иным строением завитка и устья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), еди
ничными экземплярами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский бореальный широко распространенный 
вид. Обитает в Беринговом и Охотском морях, у берегов Северной Америки — до 
зал. Монтерей (Калифорния). Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  В Охотском море встречен на глубине 70—77 м (Kotaka, 1962); 
в Беринговом море — на глубине 127—182 м, у берегов Британской Колумбии — на 
глубине 122—258 м, в зал. Монтерей — на глубине 1150 м (Oldroyd, 1927).



Р о д  Quasisipho Petrov, gen. nov.

Т и п о в о й  в и д : .  Quasisipho torquatus Petrov, sp. nov., верхний плиоцен—ниж
ний плейстоцен Восточной Камчатки.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, веретенообразная, со сравнительно низкой 
спиралью, сложенной постепенно, и равномерно увеличивающимися выпуклыми 
оборотами. Последний оборот большой, суженный в передней части. Устье удлинен
но-овальное, суженное впереди. Сифональный канал короткий, узкий, слегка отог
нут назад. Наружная губа тонкая, гладкая; внутренняя губа с отчетливым узким  
отворотом. Четкая спиральная скульптура на всей раковине, резкая осевая скульп
тура только на верхней части оборотов.

Quasisipho torquatus Petrov, sp. nov.
Табл. Ml, фиг. 8 - 1 3

Г о л о т и п :  № 3829/5—3, Москва, Геологический институт АН СССР, юго-за
падный берег Камчатского полуострова, Ольховская нижняя подсвита. Паратипы: 
№ 3829/5—4 и 3 8 2 9 /5 -1 1 , там же.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, с низким заьитком, с 5—6 слабо выпуклыми 
оборотами, разделенными углубленным швом, с резкими осевыми ребрами на верх
ней части оборотов и отчетливой спиральной скульптурой на всей поверхности рако
вины.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая (высота до 45 м м ), с низким завитком, 
с 5—6 слабо выпуклыми, равномерно возрастающими оборотами. Последний обо
рот занимает 3 /4  высоты раковины. Верхний край оборотов, загибаясь под прямым 
углом, образует небольшое плечо. Швы между оборотами довольно глубокие, узкие. 
Осевая скульптура представлена округлыми валикообразными ребрами, резкими 
у верхнего края оборотов, быстро уменьшающимися на середине оборотов и ис
чезающими на нижней части оборотов и основании раковины. На предпоследнем 
обороте развито 14—17 таких ребер, на последнем — 18—20. Устье удлиненно-оваль
ное, простое. Наружная губа тонкая, с резким изгибом вверху у плеча оборота; 
внутренняя губа с узким, четко обособленным гладким отворотом. Сифональный ка
нал короткий, узкий, прямой, слегка завернут назад.

Р а з м е р ы :
№ раковины Высота Ширина Высота послед Высота Ширина

него оборота устья устья

3829/3-1 40,5 18,5 31,0 23,3 9,0
3829/2-2 44,6 19,1 32,6 24,2 9,6
3829/3-3 42,3 20,5 31,7 25,5 9,6
3829/4-4 42,0 30,5 31,7 24,5 9,0
3829/5-5 39,5 19,7 32,0 24,2 9,0
3829/6-6 39,3 20,3 31,1 23,8 9,2
3829/7-7 38,3 17,7 28,8 2 2 ,6 8,5
3829/8-8 33,6 17,7 27,2 20,4 8,0
3829/9-9 34,7 16,3 26,0 19,5 7,3
3829/10-10 34,5 19,8 27,5 20,3 8,5
3829/11-11 41,1 19,2 31,6 23,8 9,4
3829/12-12 36,5 17,2 27,0 20 ,6 8,5
3829/13-13 42,5 2 1 ,0 33,6 26,0 9,8
3829/14-14 39,6 18,3 31,0 23,1 8,1
3829/15-15 40,5 18,5 31,0 24,0 9,0

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины данного вида подвержены заметной индиви
дуальной изменчивости, проявляющейся главным образом в различной высоте за
витка, ширине последнего оборота и разной степени выраженности осевой скульпту
ры. Спиральная скульптура также имеет разную степень выраженности на отдель
ных экземплярах от едва заметной, особенной на верхних оборотах, до весьма резкой 
на всей поверхности раковины. Отдельные раковины имеют дополнительные вставоч
ные спиральные ребрышки в межреберных промежутках, в основном на последнем 
обороте. Единичные экземпляры обладают расширенным почти в 2 раза против обыч
ного сифональным каналом. Материал: Более 50 экз. целых раковин из одного мес
тонахождения и отдельные экземпляры из ряда других обнажений.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная (1, 2, 3, 11), р. Мед
вежья (13), р. Ольховая — 1 (14).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известен только в ольховской свите Восточной Кам
чатки.



Р о д  Plicifusus Dali, 1902
Т и п о в о й  в и д :  Fusus kroyeri Moller, 1842, современный вид, бореальная 

провинция.
Д и а г н о з .  Раковина веретенообразная, с постепенно возрастающими оборота

ми, с высоким стройным завитком; швы отчетливые. Последний оборот высокий, 
суженный впереди. Наружная поверхность с резкими осевыми ребрами и тонкой спи
ральной ребристостью. Устье грушевидное. Наружная губа тонкая, внутренняя — со 
сравнительно узким отворотом. Сифональный вырост удлиненный, почти прямой, 
с узким каналом.

Плиоцен — ныне.
Plicifusus kroyeri (Moller), 1842

Филатова, Зацепин, 1948, с. 388, рис. 36а; Галкин, Скарлато, 1955, с. 176, табл. 46, фиг. 3; 
Коробков, 1955, табл. 8 8 , фиг. 2, 4, 7; MacCjinitie, 1959, с. 126—128, табл. 10, фиг. 11 — 13; Петров, 
1966, с. 176, табл. 8 , фиг. 11; Macpherson, 1971, с. 80, табл. 5, фиг. 7; Голиков, Гульбин, 1977, 
с. 186.

Раковина веретеновидная, с высоким завитком, с 6—7 слабо выпуклыми оборо
тами, с неглубокими швами. Осевая скульптура состоит из резких прямых или сла
бо изогнутых округлых ребер и тонких линий нарастания. Спиральная скульптура 
представлена в виде тонкой исчерченности и мелких частых ребрышек на основании 
раковины. Устье узкогрушевидное. Сифональный вырост довольно длинный, с уз
ким каналом, прямой.

Р а з м е р ы .  Экземпляр без последнего оборота, имеет высоту 38, ширину 20,5. 
Другой обломок, состоящий из последнего оборота с устьем, имеет высоту последне
го оборота 31, ширину 23,2, высоту устья 26,3, ширину устья 10,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Экземпляры нашей коллекции из тусатуваям- 
ских слоев обнаруживают большую изменчивость осевой скульптуры от почти глад
ких до раковин с резкими ребрами. По мнению Макгинити, гладкие раковины, вы
деляемые некоторыми авторами в Р. verkruzeni (Kobelt), являются разновидностью 
Р. kroyeri без какого-либо систематического значения (MacGinitie, 1959).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), один 
молодой экземпляр, тусатуваямские слои — о-в Карагинский (9 ), более 10 экз. удов
летворительной сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид. В Арктике распространен 
циркумполярно. Тихий океан: у берегов Азии — до Сахалина, у берегов Северной 
Америки — до Ванкувера. Атлантический океан: у берегов Северной Америки — до 
зал. Мэн.

Э к о л о г и я .  У Курильских островов встречен на илисто-галечных грунтах на 
глубине от 33 до 248 м, в водах арктической Канады — на иле и камнях на глубине 
от 5 до 198 м. В пределах ареала обитает при температуре от отрицательной (зимой) 
до 4—9° (летом) и солености 28—34%о (Голиков, Гульбин, 1977).

Р о д  IMeptunea Bolten in Roeding, 1798
Т и п о в о й  в и д . Murex antiquis Linne, 1758, современный вид, у берегов Запад

ной Европы.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, крепкая, расширенно-веретеновидная, с 6—8 вы

пуклыми оборотами, с приподнятым коническим завитком и оттянутым сифональ- 
ным выростом. Швы простые, узкие. Зародышевая раковина небольшая, гладкая, 
сосковидная или почковидная. Последний оборот большой, равен половине или 
больше половины высоты раковины. Устье широкое, грушевидное или удлиненно-ок
руглое. Наружная губа равномерно закругленная или тупоугловатая в верхней час
ти. Внутренняя губа более или менее изогнута, с узким тонким отворотом. Сифональ
ный вырост умеренной длины, всегда короче завитка, без вырезки на конце; фасцио- 
ла слабая. Сифональный канал открытый, довольно широкий. Крышечка крупная, 
неправильно треугольной формы, с терминальным ядром, расположенным на сужен
ной ее части.

Палеоген — ныне.
Neptunea amianta (Dali), 1890 

Табл. V I, фиг. 2, 3

Dali, 1890, с. 321—322; табл. 5, фиг. 10 (Chrysodom us);Oldroyd, 1927, т. 2, ч. 1, с. 228 (Chry 
sodomus); Habe, Ito, 1965, с. 67, табл. 29, фиг. 9 ; Morris, 1966, с. 95, табл. 39, фиг. 9 ; Горячев, 
1978, с. 80, рис. 256.

Раковина до 95 мм высотой, довольно тонкая, с 6—7 выпуклыми закругленными 
оборотами. Верхняя часть последних оборотов сильно выпукла и образует у шва не



большую уплощенную или слегка пологую площадку. Верхняя часть первых оборо
тов немного приподнята и образует к плечу плавный пологий склон. Последний обо
рот занимает 3/4 высоты раковины. Швы отчетливые, довольно глубокие, слегка при
жатые. Осевая скульптура состоит из тонких изогнутых линий нарастания. Спираль
ная скульптура представлена узкими невысокими килями и слегка волнистыми 
овальными частыми ребрышками, покрывающими промежутки между килями и 
верхнюю часть оборотов. На основании раковины кили становятся ниже и уже и 
постепенно сливаются с промежуточными ребрышками. Устье широкое, округло
грушевидное. Наружная губа тонкая, равномерно закругленная, иногда слегка ото
гнута наружу. Внутренняя губа вверху и средней части вогнутая, с тонким и гладким 
каллусом. Сифональный вырост средней длины, почти прямой или немного загнут 
влево и завернут назад. Сифональный канал умеренно широкий.

Р а з м е р ы .  Экземпляр лучшей сохранности без зародышевой раковины имеет 
следующие размеры: высота раковины 92, ширина 66, высота последнего оборота 
77,5, высота устья 60,5, ширина устья 34, длина сифонального выроста 26,5, ширина 
сифонального канала 8,6.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид наиболее сходен с 
Neptunea pribiloffensis, от которой отличается более округлыми оборотами и закруг
ленным плечом, менее приподнятыми, более узкими и «слабыми килями и более мел
кими и частыми спиральными ребрышками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), 1 экз.; 
материковый склон Берингова моря северо-западнее о-в;ов Прибылова, 2 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северотихоокеанский алеутско-камчатский умеренно 
бореальный вид. Встречен в южной части Берингова моря и у берегов Калифорнии.

Э к о л о г и я .  Neptunea amianta обитает на глубинах от 155 (у о-вов Прибыло
ва) до 1431 м (у мыса Монтерей, Калифорния), преимущественно на песчанистых и 
илисто-песчанистых грунтах, при температуре 1—4° и солености, близкой к нормаль
ной океанической (Голиков, 1963).

Neptunea beringiana (Middendorff), 1В48 
Табл. IV , фиг. 4, 5

Middendorff, 1848, с. 243 (Tritonium (Fusus) antiquum var. beringiana); MacGinitie, 1959, c. 121 — 
122, табл. 14, фиг. 1—6 (ventricosa, non Gm elin); Голиков, 1963, с. T 66—170, табл. 25, фиг. а, б, в, 
г; Habe, Ito, 1965, c. 64, табл. 22, фиг. 2; Петров, 1966, с. 164, табл. 4, фиг. 10, 11; Горячев, 1978, 
с. 48, рис. 6 .

Раковина толстостенная, с 6—7 уплощенными или заметно выпуклыми усеченно
конусовидными оборотами, плавно переходящими один в другой без сколько-нибудь 
заметного плеча. Последний оборот большой, округлый, заметно вздутый, дости
гает от 2/3 до 3 /4  высоты раковины. Швы четкие, узкие, довольно глубокие, вдавлен
ные. Осевая скульптура состоит из неравномерно расположенных неровных складок 
и утолщений или только из отчетливых линий нарастания. Спиральная скульптура 
моЖет отсутствовать или представлена низкими закругленными и обычно довольно 
широкими килями в количестве 1—2 на верхних оборотах и до 7 на последнем обо
роте. В месте пересечения осевых складок с килями образованы заметные узлы. 
Устье широкое, овально-грушевидное. Наружная губа широко и равномерно дугооб
разная, обычно утолщенная. Внутренняя губа менее изогнута, обычно с каллусом раз
личной выраженности. Сифональный вырост сравнительно короткий, почти прямой 
или заметно изогнут влево и назад, обычно с четкой фасциолой. Сифональный канал 
довольно широкий.

Р а з м е р ы .  Экземпляр лучшей сохранности без первых: оборотов имеет разме
ры: высота раковины 90, ширина 66, высота последнего оборота 77, высота устья 65, 
ширина устья 3-6,5 длина сифонального выроста 25, ширина сифонального канала 8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид довольно изменчив 
по форме раковины и степени выраженности наружной скульптуры, что обнаружи
вается при сборах в пределах одного местообитания. Наиболее сходным видом яв
ляется Neptun'ea soluta (Hermans), от которого N. beringiana отличается меньшими раз
мерами, отсутствием отчетливого плеча на менее выпуклых оборотах, более узким 
сифональным каналом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24), несколь
ко экземпляров; Камчатский полуостров (26), более десяткг1 экземпляров различ
ной сохранжэсти.

Р а с п р« о с т р а н е н и е. Тихоокеанский бореально-аркгический вид, в Охот
ском, Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском (?) морнх. В море Бофорта и 
у западных островов Канадского архипелага. Плейстоцен Камчат ки, Чукотки, Аляски.



Э к о л о г и я .  Neptune.a beringiana обитает преимущественно на глубине 20—60 м 
на песчаных и галечных грунтах. Вид встречен на глубине от 1 до 100 м при темпера
туре от —1 до 6° и солености 31,3—33,3 ° / 0о-

Neptunea communis clarki (Meek), 1923 
Табл. IV , фиг. 1, 3; табл. V , фиг. 6

Meek, 1923, с. 415—417, табл. 79, фиг. 1а, б (Chrysodomus); MacNeil, 1957, с. 111, табл. 16, 
фиг. 13, 14 (ventricosa clarki); Голиков, 1963, с. 176, табл. 28, фиг. 1а-в; Горячев, 1978, с. 61, 
рис. 15г, д; Nelson, 1978, фиг. 4 (borealis).

В коллекции имеется несколько экземпляров неполной сохранности. Два изобра
женных наиболее полных экземпляра: один — с хорошо сохранившимся завитком, 
а другой — с частью последнего оборота и устьевым — найдены в одном захоронении 
в нижней части ольховской спиты.

Раковина высотой до 60 мм, с 6 отлого-угловатыми оборотами. Зародышевая ра
ковина маленькая, с 2 гладкими, слегка вытянутыми оборотами. Верхняя часть по
следнего и предпоследнего оборотов заметно вогнута по направлению к плечевому 
килю, а слабые шиповидные 1зыступы слегка загнуты кверху. Швы между оборотами 
узкие, тонкие, неглубокие. Осевая скульптура состоит из отчетливых линий нараста
ния и слабых, редких складок на верхних оборотах. На последнем обороте — сильные 
округлые шипы вздутия в количестве 7—8 штук. Спиральная скульптура на верхних 
оборотах состоит из одного резкого киля, проходящего по середине оборота, и одно
го более слабого киля в основании оборота. На предпоследнем и последнем оборотах 
между килями развиты мелкие, слабо волнистые, округлые ребра. Устье сравнитель
но широкое, грушевидное. Наружная губа волнистая в соответствии со спиральной 
скульптурой, в верхней части! она слегка вогнута; внутренняя губа с небольшим кал
лусом. Сифональный канал узкий, сифональный вырост небольшой, отчетливо загнут 
влево и сильно вывернут назад.

Р а з м е р ы .  Замеры частей раковины сделаны с разных экземпляров. Высота до 
60 (неполная), ширина 3 6 —38, высота последнего оборота 41, высота устья 36, ши
рина устья 16.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Наши экземпляры, несмотря на неполную со
хранность, позволяют доеюльно уверенно идентифицировать данный подвид. Особен
но близким представляется голотип из работы Мика (Meek, 1923). Некоторые рако
вины, возможно, относятся к переходным формам к номинативному подвиду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ,2 , 11), 
р. Ольховая-1 (14) — ольховская верхняя подсвита, единичными экземплярами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северотихоокеанский бореальный подвид. Е! Охотском 
море, у берегов северных Курильских островов и Камчатки и в южной части Берин
гова моря у Камчатки и Аляски (Голиков, 1963). Поздний плиоцен — ранний плей
стоцен Восточной Камчатки и Аляски.

Э к о л о г и я .  Обитает на глубинах от 30 м у Южного Сахалина до 225 м северо- 
восточнее о-ва Шумшу, преимущественно на песчанистых и илисто-песчанистых грун
тах, при температурах от —1,4 до 2,5° и солености 33—3 4 ,2 ° /0(/ ,  Голиков, 1963).

Neptunea humilis Petrov, sp. nov.1
Табл. IV , фиг. 2

Г о л о т и п :  № 3829/2-4, Москва, Геологический институт АН СССР. Восточная 
Камчатка, р. Мутная, верхняя часть ольховской нижней подсвиты.

Раковина среднего для рода размера, плотная, толстостенная, низкая, с 5 усеченно
конусовидными оборотами. Последний оборот очень большой, занимает 3/4 высоты 
раковины. Шов хорошо выражен, узкий, неглубокий, слабо вдавленный. Осевая 
скульптура представлена только отчетливыми линиями нарастания, лишь на второй 
половине последнего оборота имеются неравномерно расположенные слабые склад
ки. Спиральная скульптура состоит из отчетливого, закругленного, довольно узкого  
киля и второго слабого сглаженного киля на последнем обороте. Устье округлое; 
наружная губа широко и равномерно закругленная, с небольшим утолщением у края, 
внутренняя — с очень тонким каллусом. Сифональный вырост короткий, с широким 
каналом, заметно изогнут влево.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 80, ширина 62, высота последнего оборота 61, вы
сота устья 49, ширине! 33,5.

1
От лат. humilis" — низкий (невы сокий).



С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Новый вид наиболее близок Neptunea berin- 
giana var. unicostata Golikov, 1963, от которого отличается большей шириной рако
вины и строением устья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Мутная — верхняя часть ольховской нижней под
свиты, один целый экземпляр и несколько крупных обломков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен — эоплейстоцен восточной Камчатки.

Neptunea pribiloffensis (Dali), 1919 
Табл. V , фиг. 1, 4

В коллекции имеются несколько неполных экземпляров с хорошо сохранившейся 
скульптурой.

Раковина крупная, с 6—7 быстро всзрастающими выпуклыми оборотами. Верхние 
обороты усеченно-конусовидные. Последний оборот большой, несколько вздутый, 
занимает более 2/3 высоты раковины. Верхние части оборотов образуют плавный, 
пологий склон. Швы отчетливые, нерезкие, очень узкие и мелкие. Осевая скульпту
ра в виде резких, волнистых, частых линий нарастания. Спиральная скульптура 
состоит из приподнятых, узких, закругленных килей и ребрышек, расположенных 
между килями и на верхних частях оборотов. На верхних оборотах — 2—4 резких 
киля; на последнем обороте хорошо выражены лишь 4—5 верхних киля. На ниж
ней части последнего оборота расстояние между килями сокращается, а сами кили 
слабеют и постепенно сливаются с промежуточными ребрамй. Устье широкое, 
овальное.

Р а з м е р ы .  Высота раковины без сифонального выроста 90, ширина 55; ширина 
другого, более крупного экземпляра примерно 70.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанные раковины наиболее близки Nep
tunea intersculpta var. minor (Hirase), 1934, который отличается от типовой формы бо
лее низкими оборотами завитка, менее выступающими спиральными килями, более 
сильным каллусом и умеренно коротким сифональным выростом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), не
сколько неполных экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский высокобореальный вид. В Беринговом 
море, у берегов Южной Камчатки, у Аляски на север до зал. Коцебу, у берегов Се
верной Америки спускается на юг до Британской Колумбии.

Э к о л о г и я .  Neptunea pribiloffensis обитает на глубине от 30 до 300 м, преиму
щественно на песчаном и илисто-песчаном грунте, при температуре от 0,3 до 3,9° и со
лености 33—34°/оо- Наиболее часто встречается на глубине 60—150 м при температуре 
1—3° (Голиков, 1963).

Neptunea sp.
Табл. V I, фиг. 5

В коллекции имеется один неполный экземпляр с тремя последними оборотами.
Раковина среднего для рода размера, крепкая, с овально-уступчатыми выпуклыми 

оборотами, равномерно покрытыми спиральными шнуровидными ребрами, почти 
одинаковыми по высоте и ширине. Промежутки между ребрами в 2 раза уже, вогну
тые. В средней части верхних оборотов — два слабых спиральных киля. На последнем 
обороте подобные два киля совсем слабые, почти не отличаются от промежуточных 
ребер. Швы тонкие, углубленные. Устье широкое, овальное. Наружная губа тон
кая, волнистая, в соответствии со спиральной скульптурой, внутренняя с неболь
шим каллусом. Сифональный вырост короткий, чуть отогнут влево.

Р а з м е р ы  (без первых оборотов). Высота раковины 80, ширина 62, высота 
последнего оборота 72, высота устья 57, ширина устья 30, длина сифонального вы
роста 18.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанная форма четко отличается от совре
менных представителей данного рода равномерными спиральными невысокими 
овальными ребрами, особенно хорошо выраженными на последнем обороте. Она 
наиболее близка к  Neptunea unicostulata, отличаясь от последней уступчатыми обо
ротами, очень слабыми спиральными килями на верхних оборотах и почти рав
ными по величине спиральными ребрами, равномерно покрывающими последний 
оборот.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижняя ольховская подсвита — берег Камчатского 
полуострова (5 ), 1 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной Камчатки.



Neptunea unicostulata Ilyina, 1939 
Табл. V , фиг. 2; табл. V I, фиг. 1

Ильина, 1939, с. 26, табл. 4, фиг. 1 (lyrata var. unicostulata), табл. 3, фиг. 2, 2а (lyrata var. bi- 
costu lata); Голиков, 1963, с. 182.

В коллекции имеется несколько неполных раковин из различных местонахожде
ний.

Раковины среднего для рода размера, с короткими, выпуклыми, усеченно-кону
совидными оборотами. На верхних оборотах — 2—3 толстых округлых спиральных 
киля, на последнем — 3—5 более слабых килей, между которыми развиты овальные 
неравномерные спиральные ребрышки.

Р а з м е р ы .  Изображенные экземпляры имеют следующие неполные размеры: 
высота раковин 62 и 58, ширина 49 и 42.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наши экземпляры обнаруживают определен
ное сходство с Neptunea lyrata var. unicostulata и с N. lyrata var. bicostulata из отложе
ний кавранской серии Камчатки. Данные формы весьма близки к N. lyrata. "Однако 
изучение изменчивости N. lyrata показало отсутствие особей, идентичных с этими 
ископаемыми формами в современных популяциях, что заставляет нас рассматри
вать их как отдельные виды" (Голиков, 1963, с. 182).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижняя ольховская подсвита — берег Камчатского 
полуострова (5 ) ,1 э к з .;  р. Мутная (11), 2 экз.

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Миоцен Западной Камчатки, поздний плиоцен — эоплей- 
стоцен Восточной Камчатки.

Neptunea cf. pribiloffensis (Dali), 1919 
Табл. V, фиг. 5

В коллекции имеется одна крупная раковина, частично разрушенная и сильно 
потертая, которая по форме, характеру оборотов и остаткам скульптуры на осно
вании раковины обнаруживает определенное сходство с Neptunea pribiloffensis (Dali).

Раковина крупная, толстостенная, с уступчатыми выпуклыми оборотами. Послед
ний оборот большой, вздутый, составляет около 3/4  высоты раковины. Верхние час
ти оборотов приподняты и заметно выпуклы. На поверхности раковины — отчетли
вые следы спиральной скульптуры в виде резких килей и слабых ребер между ними. 
Устье широкое, овальное. Внутренняя губа с отчетливым каллусом. Сифональный 
вырост довольно короткий, прямой.

Р а з м е р ы .  Высота раковины (без верхних оборотов) 115, ширина 82, высота 
последнего оборота 94, высота устья 75, ширина устья 40.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. Ольховая-1 (14). 
В данном обнажении были обнаружены еще несколько аналогичных раковин, рас
трескавшихся на мелкие части.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современная Neptunea pribiloffensis — тихоокеанский 
высокобореальный вид, распространен в Беринговом море, у берегов Южной Кам
чатки, у Аляски на север до зал. Коцебу, у берегов Северной Америки спускается 
на юг до Британской Колумбии.

Э к о л о г и я .  Neptunea pribiloffensis обитает на глубине от 30 до 300 м, преиму
щественно на песчаном и илисто-песчаном грунтах при температуре от 0,3 до 3,9° и 
солености 33—34°/оо- Наиболее часто встречается на глубине 60—150 м при темпе
ратуре 1—3° (Голиков, 1963).

Neptunea ventricosa (Gmelin), 1791 
Табл. V I, фиг. 4

Gmelin, 1791, с. 3498 (Buccinum ); Oldroyd, 1927, ч. 1, с. 232, табл. 27, фиг. 3, 4 (Chrysodomus); 
Мерклин и др., 1962, с. 54, табл. 12, фиг. 1 (satura); Голиков, 1963, с. 161, табл. 23, фиг. 2, 
табл. 24 (satura); Habe, Ito, 1965, с. 63, табл. 21, фиг. 4 (satura), с. 64, табл. 22, фиг. 3 (vericifera), 
с. 6 8 , табл. 24, фиг. 1 (ventricosa varicifera); Петров, 1966, с. 166—167, табл. 6 , фиг. 1, 2, табл. 7, 
фиг. 1—5 (satura); Голиков, Гульбин, 1977, с. 194; Горячев, 1978, с. 52, рис. 8 а—2.

Раковина большая, до 120 мм высотой, толстостенная, с 6—7 отлого-угловаты
ми оборотами, несущими резкий спиральный киль, на котором развиты неравномер
но расположенные вздутия в виде бугров и шипов, до 6—9 на оборот. На нижней 
части оборотов расположен дополнительный слабый спиральный киль. На последнем 
обороте имеются неясные спиральные полосы. Осевая скульптура состоит из от
четливых морщинистых линий нарастания, которые на предпоследнем и последнем 
оборотах дополняются высокими, гребенчатыми, неравномерно расположенными ва- 
рицами. Устье довольно широкое, грушевидное. Наружная губа тонкая, слабо ту



поугловатая в верхней части, несколько отвернутая наружу; внутренняя губа со 
слабым каллусом. Сифональный вырост короткий, почти прямой. Сифональный 
канал довольно широкий.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 120, ширина 84, высота последнего оборота 93, 
высота устья 78, ширина устья 43, длина сифонального выроста 37, ширина сифо- 
нального канала 9.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Neptunea ventricosa наиболее сходна с типич
ной формой N. communis (Midd.), но отличается большими размерами, высоким за
витком, более широким и менее изогнутым сифоном, отсутствием изгиба наружной 
губы/

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Карагинские слои — о-в Карагинский (20), несколь
ко экземпляров.

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный вид. 
В Арктике — от Шпицбергена до моря Бофорта. В Беринговом море — у о-ва Кодьяк 
и северных Курильских островов (Горячев, 1978). Плейстоцен Камчатки, Чукотки, 
Аляски, Арктического побережья СССР.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Встречен на глубине от 13 (юго-запад Кар
ского моря) до 245 м (восток Баренцева моря) при температуре от —1,9 до 8° и 
солености 30—3 5 % о преимущественно на песчаных и илисто-песчаных грунтах. У 
северных Курильских островов обитает на глубине 30—130 м на разных грунтах 
(Голиков, Гульбин, 1977).

Neptunea lyrata (Gmelin)
Табл. V, фиг. 3

Gm elin, 1971, с. 3531 (Мигех); O ldroyd, 1927, т. 2, ч. 1, с. 231, табл. 25, ф. 1 (Chrysodomus phoeni- 
ceus); Abbott, 1954, с. 228, фиг. 51 е (phoenicea); Голиков, 1963, с. 144, табл. 19, рис. 2, табл. 20, 
рис. 1; Горячев, 1978, с. 56, рис. 1 1 а-д.

В коллекции имеются два экземпляра неполной сохранности и несколько круп-, 
ных частей раковин данного вида.

Раковина довольно крупная, до 105 мм высотой, высокая, с 6—7 слабо выпуклы
ми усеченно-конусовидными оборотами. Верхние обороты постепенно переходят 
друг в друга. Последний оборот вытянутый, заметно выпуклее и больше прочих и за
нимает более 3/4  высоты раковины. Верхняя часть оборотов пологая, чуть выпуклая, 
образует у киля слабое узкое плечо. Швы между оборотами отчетливые, узкие, мел
кие, несколько углубленные на последних оборотах. Осевая скульптура представлена 
только тонкими частыми линиями нарастания. Спиральная скульптура состоит из 
резких, узких, довольно высоких округлых килей. На первых оборотах имеются 
два таких киля, на последнем — 4 киля, расположенных через 4 —5 мм. Промежутки 
между килями и нижняя половина верхней части оборотов заняты мелкими шнуро
видными ребрышками: 1—2 на первых оборотах и 3—5 — на последнем обороте. 
Верхняя часть оборотов у швов гладкая или с едва заметной спиральной струйча- 
тостью.

Устье неширокое, удлиненно-грушевидное. Наружная губа тонкая, волнистая в 
соответствии со спиральной скульптурой; внутренняя губа со сравнительно толстым 
каллусом, на сифональном выросте заметно приподнята и заострена у края. Сифо
нальный вырост довольно длинный, прямой или слегка загнут влево. Сифональный 
канал сравнительно широкий.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 105, ширина предпоследнего оборота 45, высота 
последнего оборота 84, высота устья 65, ширина устья 27, длина сифонального вырос
та 28, ширина сифонального канала 10.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанные экземпляры из ольховской свиты 
несколько отличаются от типовых форм вида слабо развитым плечом и более узкими 
спиральными ребрами. Ограниченность материала не позволяет определить система
тическое значение этих различий. Наши формы имеют определенное сходство с Neptu
nea oncoda (Dali, 1907), описанной А.Н. Голиковым (1963), которая, судя по перво- 
описанию (Dali, 1907) и изображению типового экземпляра (Kosuge, 1972), принадле
жит другому роду. По мнению В.Н. Горячева (1978, с. 25 ), материал под названием
N. oncoda Dali в коллекциях Зоологического института АН СССР представляет "смесь 
крайних форм изменчивости разных видов нептуней".

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. Ольховая-1 (14).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 

вид. Обитает в северной части Японского моря, в Охотском и Беринговом морях; 
у берегов Северной Америки проникает на юг до Калифорнии. Миоцен и плиоцен 
Западной Камчатки, плиоцен и плейстоцен Аляски, ранний плейтстоцен Восточной 
Камчатки.
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Э к о л о г и я .  В пределах ареала встречен на глубине от 16 до 1724 м, преиму
щественно на илистых и песчано-илистых грунтах при температуре от —0,6 до 10 и 
солености 32,2—34,5%о (Голиков, Гульбин, 1977).

Р о д  Buccinum Linne, 1758
Т и п о в о й  в и д :  Buccinum undatum Linne, 1758, современный вид, север Ат

лантического океана.
Д и а г н о з .  Раковина овально-коническая, сравнительно тонкостенная, с удли

ненным завитком, состоящим из 5—9 более или менее выпуклых оборотов, хорошо 
обособленных и равномерно возрастающих. Последний оборот относительно боль
шой. Устье широкое, овальное или округло-овальное. Наружная губа тонкая или сла
бо утолщенная, равномерно закругленная, внутренняя — обычно изогнутая, с широ
ким каллусом. Сифональный вырост короткий, широкий, с вырезкой на конце, сле
ды зарастания которой образуют четкую фасциолу. Наружная поверхность со спи
ральной и осевой скульптурой.

Олигоцен — ныне.

Buccinum polare Gray, 1839 
Табл. V II , фиг. 2, 3, 7, 10

Gray, 1839, с. 128 (polaris); Reeve, 1846, табл. 1, фиг. 2 (donovani, non G ray); Stimpson, 1865, 
c. 385 (totteni); Beck in Morch, 1869, c. 14, 18, 19 (Tritonium  terrae-novae); Wood, 1872—1874, c. 18. 
табл. 2, фиг. 3 (undatum var. clathratum ); Tryon, 1881, c. 183, табл. 76, фиг. 326 (totteni); Dali, 
1885, c. 184, фиг. 7 (glaciate normalis); Dautzenberg, Fischer, 1912, c. 125, табл. 7, фиг. 13—17 (tot
teni), c. 127, табл. 8 , фиг. 1—8 (terrae-novae); Harmer, 1914, c. 90, табл. 6 , фиг. 1, 2 (undatum var. 
clathrata), c. 100, табл. 9, фиг. 1 1 , 12 (terrae-novae), c. 113, табл. 10, фиг. 6 , 8  (totteni), фиг. 7 (tot
teni var. islandica); Dali, 1919a, c. 325 (solenum); 1921, c. 99, табл. 12, фиг. 9 (orotundum); Oldroyd, 
1927, ч. 1, c. 241, табл. 12, ф иг. 1 (solenum), c. 243, табл. 14, фиг. 8  (pemphiqus orotundum); MacGi- 
nitie, 1959, c. 6 6 , 69, 108, 109, фиг. 1—4 ; Richards, 1962, стр. 82, фиг. 26, 27 (tumidulum, non Sars); 
Петров, 1966, c. 162, табл. 4, фиг. 2 —8 (solenum), c. 163, табл. 4, фиг. 9 (terrae-novae); Macpherson, 
1971, c. 100, табл. 6 , фиг. 3 (polare),. фиг. 12 (totteni); Kosuge, 1972, табл. 21, фиг. 7 (solenum); 
табл. 22, фиг. 3 (pemphiqus orotundum); Голиков, 1980, с. 344, табл. 33, фиг. 1 а—1з.

Раковина довольно крупная, до 75 мм высотой, сравнительно хрупкая, тонко
стенная, с 7—8 слегка угловатыми в верхней части выпуклыми оборотами, разде
ленными отчетливыми, слегка прижатыми швами. Последний оборот сильно выпук
лый, занимает около 3 /4  высоты раковины. Осевая скульптура состоит из отчетли
вых морщинистых линий роста и из развитых в разной степени осевых складок от 
12 до 22 штук, с промежутками, равными ширине или большей ширины, чем склад
ки. Спиральная скульптура представлена неодинаковыми по ширине и степени вы
ступания ребрышками, между более выпуклыми расположено 3—6 уплощенных тон
ких ребрышек. Устье широкое, неправильно округло-овальной формы. Высота 
последнего оборота более высоты устья в 1,3—1,4 раза. Наружная губа ломкая, тон
кая, широко закругленная, с легкой депрессией в верхней части. Внутренняя губа 
с тонким каллусом, при переходе на сифональный вырост почти прямая.

Р а з м е р ы  (высота х ширина х высота последнего оборота х высота устья х 
х ширина устья): 75 х 38 х 51 х 40,5 х 18; 39 х 24 х 28 х 21,5 х 10,5; 38 х 25 х 29 х 
х 21 х 10,5; 33 х 20,5 х 26,5 х 20 х 9,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид весьма изменчив по общим очертаниям, 
степени выраженности скульптуры и деталям ее строения, по соотношению осевой 
и спиральной скульптуры. В его составе описан ряд форм, которые можно свести по 
приоритету к двум вариететам — totteni Stimpson и terrae-novae Beck. Buccinum polare 
от близкого вида В. plectrum отличается менее выпуклыми оборотами, более силь
ной спиральной скульптурой и иным ее строением, удлиненным устьем и менее 
глубокими швами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), не
сколько экземпляров; руч. Памятный (6 ), около десятка экземпляров

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид тихоокеанского происхож
дения. Во всех арктических морях. В Беринговом и Охотском (до зал. Терпения) 
морях. В Атлантическом океане у берегов Северной Америки спускается на юг 
до зал. Мэн. Плиоцен Англии, Исландии, поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной 
Камчатки, плейстоцен Англии, Норвегии, Чукотки.

Э к о л о г и я .  Сублиторально-батиальный вид. Встречается на разнообразных 
грунтах, предпочитает илисто-песчаные и илистые. Отмечен на глубине от 3 до 120 м 
(у зал. Мэн) при температуре от отрицательной до 10°, оптимальными температура
ми являются —1,4—2°



Verkriisen, 1882, c. 214 ; Dali, 1925, c. 8 , табл. 5, фиг. 1 (planeticum); Oldroyd, 1927, t . 2, ч. 1, 
c. 246, табл. 24, фиг. 1 (planeticum); Голиков, Гульбин, 1977, с. 205—206; Голиков, 1980, с. 241, 
табл. 14, фиг. 2а—26, табл. 15, ф иг. а-г.

Раковина высотой до 80 мм, с довольно высоким завитком, стройная, с 6—7 рав
номерно возрастающими, слабо выпуклыми оборотами. Швы узкие, тонкие, углуб
ленные. Осевая скульптура состоит из тонких изогнутых линий нарастания и много
численных сигмоидных резких складок на верхней половине первых оборотов. На 
последнем обороте осевые складки, делаясь слабыми, протягиваются до нижнего 
края раковины. Спиральная скульптура представлена мелкими, частыми, уплощенны
ми ребрышками, разделенными тонкими неглубокими бороздками. Устье широкое, 
округлое. Наружная губа тонкая, широкодугообразная, со слабым изгибом назад 
вверху, слабо отвернутая. Внутренняя губа с отчетливым широким каллусом, сильно 
сужающимся к нижнему краю устья. Сифональный вырост очень короткий, со сла
бой вырезкой и хилой фасциолой. Сифональный канал довольно широкий.

Р а з м е р ы .  Два изображенных экземпляра имеют следующие размеры: высота 
раковин 77 и 69,5, ширина 40 и 38, высота последнего оборота 46 и 45, высота устья 
32 и 31, ширина устья 22 и 20.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Buccinum plectrum, 
от которого В. herzensteinii отличается менее выпуклыми оборотами, менее глубоки
ми швами и характером спиральной скульптуры. От сходного морфологически вида 
В. verkruzeni описываемый вид отличается более округлыми оборотами, слабыми 
осевыми складками, отсутствием спиральных килей и более округлым устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Материковый склон Берингова моря северо-западнее 
о-вов Прибылова, глыбы породы из драги, несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский высокобореальный вид. Обитает у се
верных Курильских островов восточного побережья Камчатки, в южной части Бе
рингова моря; у берегов Северной Америки, спускается на юг до о-вов Королевы 
Шарлотты. Плейстоцен Берингова моря.

Э к о л о г и я .  В пределах ареала обитает на глубине от 30 (у мыса Олюторский) 
до 110 м (у Курильских островов), на песчаных и песчано-гравийных, часто с заиле
нием грунтах, при температуре от отрицательной до 4° (зимой) идо 1—4° (летом) и 
при солености, близкой к  нормальной, океанической (Голиков, Гульбин, 1977).

Buccinum plectrum Stimpson, 1865 
Табл. V II , ф иг. 5, 6 , 8 , 9

Stimpson, 1865, с. 374 ; Oldroyd, 1927, т. 2, ч. 1, с. 239, таб л .,5, фиг. 5 ; Morris, 1966, с. 93, 
табл. 38, ф иг. 4 ; Голиков, 1980, с. 226, табл. 12, фиг. 2 а—2д.

Раковина крупная (высотой до 80 м м ), тонкая, высокая, с 7—8 округло-оваль
ными оборотами. Последний оборот занимает около 2/3 высоты раковины. Швы меж
ду оборотами довольно глубокие, вдавленные. Обороты у швов с заметным переги
бом. Осевая скульптура представлена многочисленными прямыми или слегка изогну
тыми овальными складками, разеделенными равными им промежутками, и тонкими 
линиями нарастания. Осевые складки особенно резкие на верхних оборотах; на по
следнем обороте складки сглаженные или вообще отсутствуют. Спиральная скульпту
ра состоит из мелких плоских ребрышек шириной менее 1 мм, часто несущих, в свою 
очередь, еще более тонкие 2—3 нитевидные полоски. Промежутки между ребрышками 
гораздо ^же ребрышек. Устье овальное. Наружная губа дугообразная, тонкая; внут
ренняя губа с небольшим отчетливым каллусом. Сифональный вырост короткий, до 
уровня нижнего края устья.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 70, ширина 36, высота последнего оборота 44, вы
сота устья 28, ширина устья 19.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  В отличие от современных представителей 
вида наши раковины имеют более четкие линии нарастания и большее число осевых 
складок. От близкого вида В. polare данный вид отличается чуть более отлогими обо
ротами, отсутствием спиральных килей и характером спиральной скульптуры; от 
В. herzenstemii отличается более низким завитком, наличием осевой скульптуры на 
верхних оборотах и строением спиральной скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), десят
ки экземпляров в слое мощностью 10—12 см.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический тихоокеанский американский 
вид. Обитает от мыса Барроу, Аляска до зал. Пьюджет-Саунд. Поздний плиоцен— 
эоплейстоцен Восточной Камчатки.



В нашей коллекции имеют&1 два неполных экземпляра в виде ядер с остатками 
раковин.

Раковина крупная, тонкостенная, до 80 мм высотой, с 6 быстро возрастающими 
вздутыми оборотами. Швы узкие, глубокие. Осевая скульптура состоит из много
численных изогнутых складок, представлена тончайшими волнистыми линиями на 
всей поверхности раковины.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 78,5, ширина 41.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наши раковины по форме, строению оборотов 

и характеру скульптуры наиболее сходны с современным Buccinum striatissimum So
werby, 1889.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Материковый склон Берингова моря северо-западнее 
о-вов Прибылова; глыба породы, поднятая при драгировании, 2 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Современный Buccinum striatissimum является приазиат- 
ским широкобореальным видом. Распространен на севере и западе Японского моря, 
в южной и западной частях Охотского моря, у берегов Восточной Камчатки. Плей
стоцен Берингова моря.

Э к о л о г и я .  Современный В. striatissimum "обитает на глубине от 48 до 664 м 
(Японское море) при температурах от отрицательной до 4° (зимой) и до 1—5° (ле

том) и солености 33—34,1 %о" (Голиков, Гульбин, 1977, с. 213).

Р о д  Ancistrolepis Dali, 1895
Т и п о в о й  в и д :  Chrysodomus eucosmius Dali, 1891, современный, район 

о-ва Уналашка (Алеутские острова).
"Раковины веретенообразно-яйцевидной формы. Обороты выпуклые. Устье рас

ширенное. Сифональный канал короткий, со слегка изогнутой шейкой, полого выре
занный на конце. Наружная поверхность со спиральными ребрами, иногда с килем у 
пришовной площадки" (Основы палеонтологии, 19606, с. 214).

Миоцен — ныне.

Ancistrolepis okhotensis Dali, 1925 
Табл. V I I I ,  фиг. 5

Dali, 1925, с. 4, табл. 30, фиг. 1

Г о л о т и п. № 110777, Национальный музей США, Вашингтон, Охотское море, 
восточнее Сахалина, на глубине 200 м, при температуре —1,06°

Раковина среднего размера, яйцевидно-коническая, с 5 слабо выпуклыми оборо
тами. Верхняя часть оборотов уплощенная. Последний оборот занимает более 2/3  
высоты раковины. Швы между оборотами отчетливые, узкие, слегка вдавленные. 
Осевая скульптура представлена только очень тонкими линиями нарастания. Спи
ральная скульптура состоит из слабого киля у верхнего края оборотов и слабых уз
ких ребрышек, более отчетливых на последнем обороте и основании раковины. Кро
ме того, вся поверхность раковины покрыта тончайшими спиральными нитями. 
Устье расширенное, округло-овальное. Наружная губа дугообразная, тонкая; внут
ренняя — четко обособленная с небольшим каллусом. Сифональный канал расширен
ный, слегка изогнутый, очень короткий и не заходит за основание устья.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 50, ширина 32,5, высота последнего оборота 36,5, 
высота устья 16,5, ширина устья 16,5, ширина сифонального канала 5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Сравнение наших экземпляров с голотипом по
казало полную их идентичность.

Наиболее близким видом является Ancistrolepis magnus Dali, 1895, от которого 
A. okhotensis отличается наличием слабых спиральных ребрышек на поверхности обо
ротов.

A. okhotensis от нового вида — А. bicostatus — отличается наличием одного 
спирального киля и спиральных ребрышек на нижней части оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), 
2 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приазиатский высокобореальный вид. 
Обитает в Охотском и Беринговом морях. Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточ
ной Камчатки.



Ancistrolepis bicostatus Petrov, sp. nov.
Табл. V I II ,  фиг. 4

Г о л о т и п. № 3829-11-5, ГИН АН СССР, ольховская нижняя подсвита, р. Мутная, 
Восточная Камчатка.

Раковина небольшая, до 40 мм высотой, удлиненно-яйцевидная, с 5 уплощенными 
уступчатыми оборотами. Последний оборот большой, расширенный. Швы узкие, 
углубленные. Осевая скульптура представлена только тончайшими линиями нараста
ния. Спиральная скульптура состоит из двух резких шнуровидных килей, проходя
щих на уплощенной верхней части оборотов. Нижняя часть оборотов гладкая, с тон
кой спиральной струйчатостью. На основании раковины развита слабые спиральные 
ребрышки. Устье удлиненно-овальное. Наружная губа тонкая, пологоовальная, внут
ренняя — с отчетливым каллусом, ограниченным узкой фасциолой. Сифональный 
канал широкий, слабо изогнутый, оканчивается на уровне основания устья.

Р а з м е р ы .  Высота раковины (неполная) 35, ширина 22, высота последнего обо
рота 27,7, высота устья 20,7, ширина устья 10,5, ширина сифонального канала 4.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанный вид имеет наибольшее сходство 
с Ancistrolepis magnus Dali, 1895, но отличается от него меньшими размерами и нали
чием двух спиральных килей. A. bicostatus от близкого вида A. okhotensis отличает
ся резкими спиральными килями и гладкой поверхностью нижней части оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (11), 1 экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Р о д  Volutharpa Fischer, 1856
Т и п о в о й  в и д :  Bullia (Volutharpa) deshayesiannum R. Fischer/ 1856 (= Bullia 

ampullaceum Middendorff, 1848), современный вид, северная часть Тихого океана.
Д и а г н о з .  Раковина небольшая, гладкая, тонкостенная, овальная или округ

ло-овальная, с 4—6 быстро возрастающими более или менее выпуклыми оборотами, 
с очень коротким завитком и большим вздутым последним оборотом, составляю
щим 9/10 высоты раковины.

Устье очень большое, широкоовальное, без сифонального выроста, суженное 
вверху, широко открытое впереди, с широким сифональным каналом, заканчиваю
щимся глубокой вырезкой. Отворот внутренней губы широкий, прилегающий.

Плейстоцен — ныне.

Volutharpa ampullacea (Middendorff), 1848 
Табл. V III ,  фиг. 12

Middendorff, 1848, с. 245, 1851, с. 237, табл. 17, фиг. 1—3 (Bullia ampullaceum); Tryon, 1881, 
с. 200, табл. 77, фиг. 359, 360, табл. 79, фиг. 390; Hirase, 1934, с. 73, табл. Т04, фиг. 5 (Buccinum  
(Volutharpa) ampullaceum); Галкин, Скарлато, 1955, с. 179, табл. 47, фиг. 7; Habe, 1958, с. 24, 
табл. 4, фиг. 12, табл. 5, фиг. 17; Habe, Ito, 1965, с. 51, табл. 14, фиг. 16; Morris, 1966, с. 96, 
табл. 38, фиг. 7; Голиков, Кусакин, 1978, с. 187, рис. 131.

Раковина небольшая, до 20 мм высотой, тонкостенная, овальная, с 4 умеренно 
выпуклыми закругленными оборотами. Последний оборот очень большой, взду
тый, достигает 9/10 высоты раковины. Швы резкие, канальчатые, наружная по
верхность гладкая или с отчетливыми линиями нарастания. Устье очень широкое, 
округло-овальное, суженное вверху. Наружная губа тонкая, широко и ровно за
кругленная, внутренняя — вверху заметно изогнута, а внизу почти прямая.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 19,5, ширина 13,6, высота последнего оборота 
18,2, высота устья — 16,2, ширина устья 7,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Volutharpa perryi 
Jay, от которого V. ampullacea отличается более низким завитком и строением устья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24), несколь
ко экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В северной части Японского, Охотском и Беринговом морях, у берегов Север
ной Америки спускается на юг до пролива Хуан-де-Фука. Поздний плейстоцен Восточ
ной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Литорально-сублиторальный вид. Обитает от нижнего горизонта 
литорали до глубины 67 м, преимущественно на каменистых и песчанистых, реже 
на илисто-песчаных грунтах, часто среди водорослей, при температуре от —1,8 до +6 
(зимой) и до 6—20° (летом) и при солености 31— 34?/оо(Голиков, Кусакин, 1978).



С Е М Е Й С Т В О  B E R IN G IID A E  

Р о д  Beringius Dali, 1887

Т и п о в о й  в и д :  Chrysodomus crebricostata Dali, 1877, современный вид, у о-ва 
Уналашка (Алеутские острова).

Д и а г н о з .  Раковина крупная, с высоким завитком, веретенообразная, с неравно
мерно выпуклыми оборотами. Последний оборот большой, умеренно вздутый. Устье 
расширенно-овальное, с коротким и широким сифональным каналом. Наружная 
губа плавно изогнутая, внутренняя — плавно вогнутая, с широким отворотом. Фасцио
лярный валик удлиненный. Наружная поверхность обычно со спиральной скульп
турой.

Миоцен — ныне.
Beringius aleuticus Dali, 1895 

Табл. V I I I ,  фиг. 2 ,3

Dali, 1895, с. 711, табл. 29, ф иг. 2 ; O ldroyd,1927, т. 2, ч. 1, с. 196, табл. 25, фиг. 2.

Раковина большая, тонкостенная, гладкая, до 65 мм высотой, с 6 равномерно 
возрастающими слабо выпуклыми оборотами. Последний оборот слегка вздутый, 
достигает 3 /4  высоты раковины. Швы отчетливые, узкие, углубленные. Осевая 
скульптура состоит из тончайших линий нарастания, иногда видимых только под уве
личением. Спиральная скульптура представлена неясной тонкой струйчатостью. Устье 
овальное. Наружная губа тонкая, равномерно изогнутая; внутренняя — с небольшим 
каллусом, ограниченным внизу устья узкой фисциолой.

Р а з м е р ы .  Высота двух изображенных раковин (неполная) 58 и 60, ширина 
36 и 37, высота последнего оборота 40 и 47, высота устья ? и 33, ширина устья ? и 
17,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом, по-видимому, является Be
ringius frie le i Dali, 1895, от которого В. aleuticus отличается меньшими размерами 
и очень слабой иной скульптурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита -  р. Мутная ( 1 , 2) ,  око
ло 10 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский высокобореальный вид, обитает у Але
утских островов. Поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  В типовом местонахождении в проливе Амухта добыт с глубины 
450 м.

С Е М Е Й С Т В О  M U R IC ID A E  

Р о д  Boreotrophon Fischer, 1884

Т и п о в о й  в и д :  Murex clathratus Linne, 1767, современный, вид, Северная 
Атлантика.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, веретеновидная, с 6—8 более или менее выпук
лыми, часто угловатыми оборотами. Последний оборот составляет 2 /3—3/4 высоты 
раковины. Устье округло-овальногрушевидное, с длинным, тонким, изогнутыми, 
сифональным выростом, с открытым узким каналом. Наружная поверхность ракови
ны с сильной осевой скульптурой в виде пластинчатых ребер. Спиральная скульпту
ра очень слабая или отсутствует.

Плиоцен — ныне.

Boreothrophon candelabrum (Reeve), 1847 
Табл. V I I I ,  фиг. 8

Reeve, 1847, табл. 10, ф иг. 79 (Fusus); T ry  on, 1880, с. 141, ф иг. 317 (Trophon clathratus); 
Habe, Ito, 1965, c. 35, табл. 10, ф иг. 1 ; Голиков, Скарлато, 1967, с. 50, табл. 2, фиг. 4 ; Голи
ков, Кусакин, 1978, с. 198, рис. 137.

Раковина небольшая, до 31 мм высотой, с 6 выпуклыми оборотами, угловатыми 
в верхней части, образующими небольшое плоское плечо. Швы отчетливые, слегка 
вдавленные. Осевая скульптура состоит из 9—10 довольно высоких пластинчатых 
ребер. Устье округло-грушевидное, с высотой чуть более половины высоты ракови
ны. Наружная губа тонкая, немного отвернутая, округло-угловатая, внутренняя — 
с тонким каллусом. Сифональный вырост сравнительно длинный, узкий.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 31, ширина 16, высота последнего оборота 23, 
высота устья 19, ширина 7, длина сифонального выроста 6, ширина сифонального 
канала 1,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид сильно изменчив по характеру оборотов — от 
слабо выпуклых, округлых до резко угловатых с большим плечом. Данный вид



близок Boreotrophon clathratus, но отличается от него более толстой раковиной, 
меньшим числом осевых ребер и более коротким сифональным выростом.

М е с т о н а х о ж д е н ' и  е. Тусатуваямские слои — остров Карагинский (19), 
1 целый экз. и несколько обломков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низкобореальный тихоокеанский приазиатский вид. 
Распространен в западной и северной частях Японского моря и у берегов южной части 
Сахалина, южных Курильских островов и о-ва Хоккайдо (Голиков, Скарлато, 1967). 
Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Обитает от нижнего горизонта литорали до глубины 90—100 м, 
преимущественно на каменистых, скалистых и галечно-песчанистых грунтах при 
температуре от —1,8° (зимой) до 24° (летом) и при солености 28—34% (Голиков, 
Кусакин, 1978).

Boreotrophon clathratus (Linne), 1767 
Табл. VI I I ,  фиг. 9

Linne, 1767, с. 1223 (M urex); Wood, 1848, с. 48, табл. 6 , фиг. 7а,б (Trophon scalar if orme), 1872— 
1874, с. 26, табл. 3, фиг. 10a ,6 (Trophon scalariformis); Harmer, 1914, с. 127, табл. 12, фиг. 26 
(Trophon gunneri); Филатова, Зацепин, 1948, с. 379, табл. 97 , фиг. 13 (Trophonopsis); Галкин, 

Скарлато, 1955, с. 176, табл. 45 , фиг. 16, (Trophon), фиг. 17 (var. gunneri); Morris, 1960, с. 184, 
табл. 39, ф иг. 15 (Trophon); Ricards, 1962, с. 80, табл. 18, фиг. 6 , 7 (Trophon); Oskarsson, 1962, 
с. 102, фиг. 89; Abbott, 1968, с. 128—129, фиг. 9 ; Nordsieck, 1968, с. 116, табл. 18, фиг. 7 0 .3 0  
(Trophonopsis); Macpherson, 1971, с. 60, табл. 3, фиг. 15.

Раковина высотой до 46 мм, с 5—6 ступенчатыми оборотами и отчетливыми уг
лубленными швами, с 12—16 осевыми тонкими пластинчатыми ребрами, образую
щими резкое высокое, почти прямоугольное, плечо. На основании последнего обо
рота ребра сглаживаются и почти исчезают. Устье грушевидное, достигает 2/3 высоты 
раковины. Наружная губа тонкая, прямоугольная вверху, овальная внизу; внутрен
няя губа с тонким каллусом, столбик изогнутый, сифональный вырост длинный с 
узким глубоким каналом.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 46, ширина 21, высота последнего оборота 35, 
высота устья 29,5, ширина 10,5, длина сифонального выроста 11, ширина сифональ- 
ного канала 1, апикальный угол 55°.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близкими видами являются Boreotrophon 
truncatus (S trom ), 1767 и Boreotrophon pacificus, от которых B.clathratus отли
чается угловатостью оборотов и меньшим числом осевых ребер; от В. candelabrum 
описываемый вид отличается большим числом осевых ребер и более длинным сифо
нальным выростом. Возможно, родственным видом является Boreotrophon durhami 
(Faustman), 1964 из плиоценовых отложений Калифорнии, от которого В. clathratus 

отличается более высоким завитком, большим числом ребер и более резким плечом 
оборотов. От сходного вида Boreotrophon beringi Dali, 1902 описываемый вид отли
чается большим числом ребер и наличием резкого плеча на них.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские слои — остров Карагинский (20), 100—120- 
метровая терраса, 1 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид с циркумполярным рас
пространением. В арктических морях. Тихий океан: в Беринговом, Охотском и Япон
ском морях. Атлантический океан: у берегов Северной Америки — до штата Мэн, 
у берегов Европы — до Англии.

Э к о л о г и я .  Обитает в сублиторали на различных грунтах, отмечен на глубине 
от 4,5 (зал. Франклина) (Macpherson, 1971) до 1033 м у Гебридских островов 
(Thorson, 1944).

Boreotrophon pacificus Dali, 1902 
Табл. VI I I ,  фиг. 6 , 7

Dali, 1902, с. 544, 1921, с. 109, табл. 11, фиг. 5 (Neptunea); Oldroyd, 1927, т. 2, ч. 2, с. 35, 
табл. 30, фиг. 4 (Trophon (Neptunea)); MacGinitie, 1959, с. 100, табл. 7, фиг. 13, 14 (Trophon (Bo
reotrophon)); Мерклин и др., 1962, с. 52, табл. 11, фиг. 12; Faustman, 1964, с. 133; Петров, 1966, 
с. 157, табл. 3, фиг. 22, 23 (Trophon (Boreotrophon)); Morris, 1966, с. 85, табл. 36, фиг. 6 .

Раковина высотой до 36 мм, с 5—6 округлыми оборотами, несущими относительно 
невысокие, округлые в продольном сечении, гребневидные, пластинчатые ребра в 
количестве 16—20 штук. Швы узкие, неглубокие. Устье грушевидное, больше поло
вины высоты раковины. Наружная губа тонкая, дугообразная; внутренняя — с тон
ким каллусом, сифональный вырост сравнительно длинный, изогнутый влево. Апи
кальный угол по 6 экз. равен 50—62°



Р а з м е р ы  раковины
—  ------------ 2 3 4 5 I 6

Высота 36 31,5 30,8 г 30,7 25,5 ' 20,5
Ширина 16,5 16 14,4 16,5 1 1 ,6 11,5
Высота последнего оборота 27,5 25 24 24,6 19 15,5
Высота устья 2 1 ,6 20 20 ,2 19,5 16 12,5
Ширина устья 6,5 8 6 6,5 5 -
Длина сифонального 
выроста

8,5 6,5 6,5 5,5 4
"

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Boreotrophon рас if icus имеет большое сходство 
с В. beringi Dali, 1902, но отличается несколько меньшими размерами и большим 
числом осевых ребер. Другим близким видом является В. truncatus (S trom ), 1767, 
от которого В. рас if icus отличается большими размерами, более высоким завитком 
и большим числом осевых ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 2 ), 
несколько экземпляров; берег Камчатского полуострова (5, 6 ) , несколько экземп
ляров; ольховская верхняя подсвита — р. Ольховая-1 (14 ), 1 экз.; тусатуваямские 
слои — о-в Карагинский (1 9 ), более 10 экз.; карагинские слои — о-в Карагинский 
(20), несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский бореально-арктический вид. В восточной 
части Чукотского моря, море Бофорта, у о-ва Виктория. Тихий океан: у берегов 
Азии — до Камчатки; у берегов Северной Америки — до Акапулько (на больших 
глубинах). Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Кам
чатки, Чукотки, Калифорнии.

Э к о л о г и я .  В Чукотском море отмечен на глубине 26—245 м (MacGinitie, 
1959); в проливах арктической Канады встречен на песке и иле на глубине от 26 до 50 м.

С Е М Е Й С Т В О  T A ID ID IE  

Р о д  Nucella Bolten, 1798
Т и п о в о й  в и д :  Buccinum lapillus Linne, 1758, современный вид, моря Север

ной Европы.
Д и а г н о з .  Раковина расширенно веретеновидная, толстостенная, с 4—6 более 

или менее выпуклыми оборотами. Последний оборот составляет 3/4  и более вы
соты раковины, с коротким, почти не оттянутым сифональным выростом, с откры
тым сифональным каналом. Устье широкое, овальное, с заметным поверхностным 
париетальнымг желобком. Сифональная фасциола в виде большого изогнутого вали
ка. Наружная поверхность с преобладанием спиральной и осевой скульптуры.

Миоцен — ныне.
Nucella freyc in e ttii (Deshayes), 1841 

Табл. VI I I ,  фиг. 16, 17, 19, 20

Deshayes, 1841, табл. 26, фиг. 1 (Purpura); Reeve, 1845, табл. 10, фиг. 51 (Purpura); 
Middendorff, 1851, с. 219, табл. 12, фиг. 1—9 (Purpura); Tryon, 1880, с. 174, табл. 83, 
фиг. 153 (Purpura (Polytropa) lapillus var. freycinettii); Oldroyd, 1927, ч. 2, c. 44 ,табл. 36, 
фиг. 4 , 6  (Thais (Nucella) lima); Hirase, 1934, c. 79, табл. 110, фиг. 1 (lima freycinettii); 
Галкин, Скарлато, 1955, с. 176, табл. 46, фиг. 1а (Thais lima, часть); Голиков, Куса- 
кин, 1962, с. 308, рис. 11, табл. 11, фиг. 9 , Голиков, Кусакин, 1978, с. 194, рис. 135.

Раковина довольно крупная, до 45 мм высотой, крепкая, толстостенная, с. 4—5 
отлого-угловатыми оборотами, со слегка вдавленными швами, с очень низким завит
ком. Верхняя часть оборотов в виде плоской наклонной площадки со слабо закруг
ленным плечом. Последний оборот выпуклый, составляет около 9/10 высоты рако- 
винф. Спиральная скульптура представлена низкими ребрами различной высоты и 
ширины, разделенными промежутками, также разными по ширине и глубине; часто 
сильные и слабые спиральные ребра правильно чередуются между собой. На верхних 
оборотах расположено 2—4 спиральных ребра, на последнем обороте — до 22 ребер. 
Осевая скульптура состоит из отчетливых, слегка приподнятых волнистых линий 
нарастания, которые иногда образуют слабые тонкие пластиночки в межреберных 
промежутках. На второй половине последнего оборота иногда имеется несколько 
осевых складок из-за остановок роста. Устье широкое, округло-овальное. Наружная 
губа обычно толстая, с заостренным волнистым краем, часто сглаженная; внутрен
няя — почти прямая, широкая. Сифональный вырост прямой или слегка вогнут.

Р а з м е р ы  (высота х ширина х высота последнего оборотахвысота устьяхширина 
устья) : 41x30,5x38,5x34,7x16; 38,5x27,6x35x28,7x14; 36x26,5x34x28,2*14; 2 4 *  
х17,5x22x21x9.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Nucella freycinettii весьма изменчивый вид по



форме и высоте оборотов и завитка, по степени выраженности скульптуры почти до 
полного ее отсутствия. Наиболее близким видом является Nucella lima (M artyn), 
1784, от которого Nucella freyc inettii отличается более низким завитком, некоторой 
угловатостью оборотов и более слабой скульптурой. Nucella freycinettii от сходного 
вида Nucella lapillus (L .) , 1758 отличается низким завитком, угловатыми оборотами, 
более слабыми швами и иным характером скульптуры. От Nucella heyseana (Dunker, 
1882, с. 40, табл. 13, фиг. 10) отличается низким завитком и более многочислен
ными спиральными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24), юго-запад
ный берег Камчатского полуострова (26 ), десятки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. У берегов Азии: на юге Берингова моря, в Охотском и северной части Япон
ского морей, у берегов Северной Америки спускается на юг до п-ова Калифорния. 
Плейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Литоральный вид, единично спускающийся в верхнюю сублитораль 
до глубины 25 м. Обитает преимущественно на скалистых и каменистых грунтах 
при температуре воды от —1 ,8 ^ + 3  (зимой) до 5—20° (летом) и солености 25—35% 0. 
Весной переносит опреснение до 1 5 % о (Голиков, Кусакин, 1978).

С Е М Е Й С Т В О  A D M E T ID A E  

Р о д  Admete Kroyer in Moller, 1842
Т и п о в о й  в и д :  Admete crispa Moller, 1842, современный, север Атлантическо

го океана.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, тонкостенная, веретнообразная, биконическая, 

со сравнительно высоким завитком, с выпуклыми оборотами. Последний оборот 
большой. Наружная поверхность со спиральной скульптурой и осевой скульптурой. 
Устье овальное, с очень небольшим сифональным выростом. Наружная губа тонкая, 
равномерно изогнутая, внутренняя — с тонким отворотом. Столбик со слабыми склад
ками. Протоконх — низкий, шаровидный, с левозавернутым нуклеусом.

Миоцен — ныне.
Admete couthouyi (Jay), 1839 

Табл. VI I I ,  фиг. 1 1

Couthouy, 1838, т. 2, с. 105, табл. 3, фиг. 3 (Cancellaria buccinoides); Jay, 1839, с. 77 (CanGella- 
ria); Harmer, 1918, с. 407 , табл. 39, фиг. 48, 49 (viridula var. couythouyi); Dali, 1921, c. 84, табл. 16, 
фиг. 7 ; Schlesch, 1924, с. 18, табл. 6 , фиг. 8 , 9 (viridula), ф и г.1 0 ,1 1  (viridula couthouyi); Grant, 
Gale, 1931, c. 622; Beets, 1946, c. 92, табл. 4, фиг. 23—26 (viridula var. couthouyi); MacGinitie, 1959, 
c. 129, табл. 2, фиг. 2, 3 ; Morris, 1966, c. 100, табл. 40, фиг. 18; Петров, 1966, с. 177, табл. 9, 
фиг. 1 .

Раковина небольшая, тонкостенная до 25 мм высотой, с 4 равномерно возрас
тающими выпуклыми оборотами, покрытыми округлыми уплощенными спираль
ными ребрышками с межреберными промежутками такой же ширины, как и ребра. 
На первых оборотах и на верхней части последнего оборота имеются отчетливые осе
вые ребра и тонкие линии нарастания. Устье широкоовальное, чуть больше половины 
высоты раковины, наружная губа тонкая, равномерно дугообразная, внутренняя губа 
с тонким широким каллусом или без него. Сифональный канал короткий, довольно 
расширенный, снизу ровный.

Р а з м е р ы .  Высота раковин 25 и 17,7, ширина 16,5 и 10, высота последнего обо
рота 13 и 20, высота устья 17 и 10, ширина 8,7 и 5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Первоописание Admete couthouyi было сделано 
Дж. Кутуем (Couthouy, 1838), выделившим этот вид под названием Cancellaria 
buccinoides, которое оказалось преоккупированным. Поэтому автором вида следует 
считать Дж. Джея (Jay, 1839), назвавшего его в честь автора первоописания. Близ
ким видом является Admete viridula, от которого A. couthouyi отличается более 
слабой скульптурой, меньшей выпуклостью оборотов и строением устья. Возможно, 
что две формы представляют собой подвиды одного вида, что напрашивается из их 
сходного распространения. От формы A. middendorff iana Dali, 1884, являющейся под
видом описываемого вида, по мнению некоторых исследователей A. couthouyi отли
чается более высоким завитком, более сильными осевыми ребрами и строением 
устья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2, 11), 
р. Медвежья (13 ), несколько экземпляров; карагинские слои — о-в Карагинский 
(20); оссорские слои — у бух. Оссора (22 ), несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктическо-бореальный циркумполярный вид. В аркти



ческих морях. Тихий океан: у берегов Азии — до Японии, у берегов Северной Амери
ки — до Сан-Диего, Калифорния. Атлантический океан: у берегов Северной Амери
ки — до зал. Мэн. Плиоцен Калифорнии, Англии; поздний плиоцен — эоплейстоцен 
Восточной Камчатки; плейстоцен Камчатки, Чукотки, Аляски, Калифорнии, Англии.

Э к о л о г и я .  В дальневосточных морях вид встречен на глубине от 10 до 200 м 
на песчаных и илистых грунтах. В Чукотском море — на глубине 10—225 м.

Admete viridula (Wood), 1848 
Табл. VI I I ,  фиг. 10

Wood, 1848, с. 6 6 , табл. 7, фиг. 21 (Cancellaria costellifera), 1874, с. 206 (С. (Admete) viridula); 
Sars, 1878, с. 216, табл. 13, ф иг. 1, с. 217, табл. 13, ф иг. 2 (var. producta); Harmer, 1916, с. 406, 
табл. 39, фиг. 4 2 —4 7 ; O ldroyd, 1927, т. 2, ч. 1, с. 157, табл. 16, ф иг. 2 (couthouyi); Филатова, За
цепин, 1948, с. 389, табл. 97, фиг. 18, 19; Галкин, Скарлато, 1955, с. 180, табл. 47, фиг. 12; 
Oskarsson, 1962, с. 194, фиг. 121; Altena et al., 1965, с. 38, табл. 15, ф иг. 150; Голиков, Скарлато, 
1967, с. 63, фиг. 42 ; Abbott, 1968, с. 154, фиг. 6  (couthouyi).

Раковина небольшая, тонкостенная, до 27 мм высотой, с 5—6 быстро возрастаю
щими, сильно выпуклыми оборотами, швы узкие, глубокие. Наружная поверхность 
с резкими, слабо наклоненными осевыми ребрами, исчезающими на основании пос
леднего оборота, и отчетливыми спиральными ребрышками, с более узкими проме
жутками на всей раковине. На основании последнего оборота межреберные спираль
ные промежутки такой же ширины, как и ребрышки. Устье округло-овальное, нес
колько больше половины высоты раковины; наружная губа тонкая, более круто 
изогнутая вверху, внутренняя — с тонким узким или широким каллусом, сифональ- 
ный канал узкий.

Р а з м е р ы .  Высота раковин 27 и 18,5, ширина 15,7 и 10,3, высота последнего 
оборота 20 и 13, высота устья 15 и 9,6, ширина устья 6,7 и 4,6.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Многие авторы за типовой вид рода при
нимают Tritonium  viridulum Fabricius, 1780, в действительности являющийся типом 
Lora viridulum (Fabricius), 1780 (Grant, Gale, 1931). Долл, изучавший типовые 
экземпляры коллекции О. Фабрициуса, отметил, что форма "Admete viridula (Fab
ric iu s )"  является представителем рода Bela, сходная с Bela exarata Moller, 1842 
(Dali, 1887). Нами за типовую форму описываемого вида принято изображение из 
работы Вуда (см. синонимику), являющееся, по-видимому, первым изображением 
данного вида.

Admete viridula отличается от A. couyhouyi более сильной скульптурой, большей 
выпуклостью оборотов и строением устья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ); оссорс- 
кие слои — береговой обрыв севернее бухты Оссора (22 ), несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктическо-бореальный вид. В арктических морях. 
Тихий океан: у берегов Азии — до Японии и зал. Посьёт, у берегов Северной Амери
ки — до Северной Калифорнии. В Атлантическом океане: у берегов Европы — до 
Ла-Манша, у берегов Северной Америки — до зал. Массачусетс. Плиоцен Англии, 
поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Камчатки.

Э к о л о г и я .  Обитает на глубине от 3 м (у Новой Земли) до 100 м (у Южной 
Англии, Северной Японии и Калифорнии), преимущественно на илистых, илисто
песчанистых и песчанистых с глиной и галькой грунтах при температуре от —1 до 
11,2° и при соленос+и 32—3 5 ° /оо (Голиков, Скарлато, 1967).

О Т Р Я Д  T O X O G L O S S A  

С Е М Е Й С Т В О  T U R R ID A E  

Род Aforia Dali, 1889
Т и п о в о й  в и д :  Pleurotoma circinata Dali, 1873, современный, залив Уналашка 

(Капитанский) о-ва Уналашка (Алеутские острова).
Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, веретенообразная, с длинным сифональ- 

ным каналом. Высота последнего оборота больше завитка. Резкий срединный киль 
на всех оборотах. Поверхность со спиральными ребрами и тонкими линиями нараста
ния. Столбик длинный, слабый, вогнутый с левой стороны. Устье большое, удлинен
но-грушевидное, с передней половины сужающееся в умеренно широкий канал; 
наружная губа тонкая, с глубоким синусом; внутренняя — сигмовидная, с тонким 
каллусом, на столбике и париетальной стороне. Крышечка узкая, тонкая, роговая, 
коготковидная, с боковым субапикальным ядром.

Плиоцен — ныне.



A foria  circinata Dali, 1873 
Табл. IX , фиг. 4 - 7

Dali, 1873, c. 61, табл. 2, фиг. 5 (Pleurotoma); 1902, c. 515, табл. 36, фиг. 1; O ldroyd, 1927, 
c. 63, табл. 4 , фиг. 1; Bartsch. 1945. c. 392, фиг. 5, 6  (sakhalinensis); Галкин, Скарлато, 1955, 
с. 180, табл. 47, фиг. 13 (Leucosyrinx).

Раковина тонкая, удлиненная, веретенообразная с 7 оборотами, посредине кото
рых проходит резкий спиральный киль. Швы узкие, углубленные. Верхняя часть 
оборотов с тонкими частыми линиями нарастания в форме синуса, вершина кото
рого приближена к килю. Нижняя часть оборотов с 4—5 спиральными округлыми 
ребрышками, разделенными более узкими мелкими промежутками. На периферии 
и основании последнего оборота до 15 спиральных ребер, пересеченных едва замет
ными косыми линиями нарастания.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 53,5, ширина 20, высота последнего оборота 32, 
высота устья 29, ширина устья 10.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Судя по описанию и изображению A foria sak
halinensis Bartsch, 1945, не отличается от A. circinata и, видимо, является синони
мом последнего. Близким родственным видом является A. okhotskensis Bartsch, 
1945, от которого A. circinata отличается несколько меньшими размерами, более 
слабой скульптурой и ее иным строением. Близкими видами являются A. diomedia 
Bartsch, 1945, A. hondoana (D ali), 1925и A. insign is (Jeffreys), от которых A. c ir
cinata отличается характером скульптуры и отсутствием спиральной скульптуры 
на киле и верхней части оборотов. A. circinata отличается от A. chosenensis Bartsch, 
1945 большими размерами и выпуклостью верхней части оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 2, 11), 
единичными экземплярами. В коллекции имеется один целый и 4 неполных экземп
ляра; карагинские слои — о-в Карагинский (20 ), 1 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский вид. Во всех дальневосточ
ных морях и у побережья Северной Америки до пролива Хуан-де-Фука. Поздний 
плиоцен—плейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Данный вид обитает на песчанистых и илистых грунтах, отмечен 
на глубине 480—720 м (A. sakhalinensis) при температуре около 0°

Р о д  Antiplanes Dali, 1902
Т и п о в о й  в и д :  Pleurotoma (Surcula) perversa Gabb, 1865, плиоцен Кали

форнии.
Д и а г н о з .  Раковина гладкая, с линиями нарастания и иногда с тонкой спи

ральной струйчатостью, наружная губа с небольшим, более или менее округлым 
синусом, расположенным на некотором расстоянии от шва, но не на периферии 
оборота, канал довольно широкий и длинный, часто немного изогнутый, устье оваль
ное, гладкое. Право- и левозавернутоые формы.

Эоцен — ныне.

Antiplanes voyi (Gabb), 1869 
Табл. VI I I ,  фиг. 1 3 -1 5

Gabb, 1869, стр. 7, табл. I, ф иг. 11 (Pleurotoma); Grant, Gale, 1931, с. 555—556 (Spirotopis 
(Antiplanes) perversa var. voyi); Галкин, Скарлато, 1955, с. 180, табл. 47, фиг. 14 (Antiplanes sp.); 
Faustman, 1964, с. 126, табл. 3, ф иг. 19.

Раковина небольшая, правозавернутая, узкоконическая, с высоким завитком 
из 7—10 слабо выпуклых оборотов, швы отчетливые, углубленные, узкие. Поверх
ность с тонкими линиями нарастания и спиральной струйчатостью. Устье овальное, 
внутренняя губа с небольшим узким каллусом, наружная губа тонкая, с широким 
округлым синусом, расположенным на верхней части оборота. Сифональный канал 
удлиненный, слегка изогнутый.

Р а з м е р ы .  Высота двух экземпляров 28,5 и 33, ширина 12, 16,5, высота по
следнего оборота 18, 23, высота устья 14,19, ширина устья 5,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е .  Данный вид часто рассматривается в качестве 
вариетета A. perversa (Grant, Gale, 1931). Однако, A. voyi отличается от A. perversa 
(Gabb, 1865) большим апикальным углом, меньшим числом оборотов, большей 
выпуклостью оборотов и более глубокими швами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Мутная (1, 2, 7а, 11), юго-западный берег Кам
чатского полуострова (5 ) , р. Медвежья (13 ), р. Ольховая-1 (14) — единичными 
экземплярами по всей ольховской свите. В коллекции имеется 10 экз. различной 
сохранности.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский вид. У берегов Азии живет 
в Японском, Охотском, Беринговом морях; у берегов Северной Америки — от Аляс
ки до Сан-Диего (Калифорния). Плиоцен Калифорнии, Восточной Камчатки, плейсто
цен Камчатки.

Э к о л о г и я .  В дальневосточных морях виды данного рода обитают преиму
щественно на песчаных и илистых грунтах, на глубине от 50 до 300 м (Галкин, Скар- 
лато, 1955).

С Е М Е Й С Т В О  B R A C H Y T O M ID A E  

Р о д  Oenopota Morch, 1852
Т и п о в о й  в и д :  Fusus pleurotomarius Couthouy, 1838 (=Oenopota pyramidalis 

(S trom ), 1788), современный вид, зал. Массачусетс, Западная Атлантика.
Д и а г н о з .  Раковина небольшая, относительно тонкостенная, веретеновидная, 

башневидная или узкоовальная, с коротким прямым сифональным выростом, с 
резкой осевой и более слабой спиральной скульптурой. Линии роста обычно изог
нутые. Устье узкоовальное, со слабой выемкой в верхней части наружной губы. 
Внутренняя губа хорошо развита.

Поздний миоцен — ныне.

Oenopota harpularia (Couthouy), 1838 
Табл. IX , фиг. 2

Couthouy, 1838, с. 106, табл. 1, фиг. 10 (Fusus harpularius); Harmer, 1915, с. 287, табл. 32, 
фиг. 15 (Bela); Oldroyd, 1927, т. 2 , ч. 1 , с. 112 (Lora); Grant, Gale, 1931, с. 524 (Lora); Morris, 
1960, с. 220, табл. 39, фиг. 6  (Lora); 1966 с. 104, табл. 40, ф иг. 4  (Lora); Голиков, Гульбин, 
1977, с. 239.

"Раковина удлиненная, веретенообразно-башенковидная, с 6—8 выпуклыми обо
ротами, слегка угловатыми вверху и уплощенными у шва, который отчетливо обо
значен. Наружная поверхность с многочисленными слабо косыми осевыми округ
лыми ребрами (до 19), промежутки которых заняты тонкими, но отчетливыми спи
ральными полосками, идущими почти поперек осевых ребер. Устье удлиненное, 
овальное, несколько угловатое у шва, наружная губа тонкая и гладкая изнутри, стол
бик гладкий, изогнутый, со слабым каллусом на нижней части, сифональный вырост 
короткий и чуть наклонен влево" (Couthouy).

Изображенная раковина соответствует вышеприведенному описанию, но имеет 
более крупные размеры, чем указываемые в литературе.

Р а з м е р ы .  Высота изображенной раковины 20, ширина 10, высота устья 12, 
ширина устья 14.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Oenopota turricula, 
от которого О. harpularia отличается более округлыми оборотами, слабой угло
ватостью у плеча оборотов и чуть скошенными осевыми ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Медвежья (13), 
1 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный вид. 
В Арктике во всех морях, кроме Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского. В Ти
хом океане распространен на юг у берегов Азии до о-ва Шикотан, у Северной Аме
рики — до о-ва Ванкувер (Голиков, Гульбин, 1977). В Атлантическом океане — до 
о-ва Род-Айленд. Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  У Курильских островов встречен на глубине от 5 до 198 м, на 
каменисто-песчано-ракушечных, песчано-галечных и песчаных с заилением грунтах. 
В пределах ареала обитает при температуре от отрицательной до 2° (зимой) и от 
-0 ,7  до 6° (летом) при солености 30—3 4 % о (Голиков, Гульбин, 1977).

Oenopota metschigmensis (Krause), 1885 
Табл. IX , фиг. 17, 18

Krause, 1885, с. 276, табл. 18, фиг. 2, 10 (Bela); Oldroyd, 1927, т. 2, ч. 1, с. 110, табл. 11, фиг. 13, 
(Lora); Grant, Gale, 1931, с. 523, (Lora reticulata var. metschigmensis).

Раковина небольшая, высотой до Т2 мм, с коротким завитком, с 5—6 спрямлен
ными оборотами, вдоль плеча оборотов проходит слабый спиральный киль с малень
кими бугорками, выше которого расположена узкая плоская площадка. Швы отчет
ливые, углубленные. Поверхность покрыта вертикальными или чуть косыми осевыми 
ребрами (около 3 0 ), исчезающими к основанию последнего оборота, и многочислен
ными более тонкими спиральными ребрышками. Устье удлиненно-овальное, с высо
той, несколько большей, чем половина высоты раковины; наружная губа тонкая, с



едва заметным синусом, внутренняя губа гладкая, слабо вогнутая; сифональный 
вырост очень короткий, канал узкий.

Р а з м е р ы ,  Высота раковин .12 и 11,5, ширина 6 и 6,3, высота последнего обо
рота 9 и 9,5, высота устья 7 и 7, ширина устья 3 и 2,3.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Oenopota reticulata 
(B row n), 1827, от которого О. metschigmensis отличается осевыми ребрами. От
О. viridula (Fabricius), 1780 описываемый вид отличается большей шириной, о к 
руглостью оборотов и меньшим сифональным выростом; от О. turricula отличает
ся меньшими размерами, большим числом осевых ребер, округлостью оборотов 
и меньшим завитком.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя р. Мутная (1а и 11), подсвита — 
2 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный вид, известен только из типового 
местонахождения — Мечигменская губа, Берингово море. Поздний плиоцен—эоплей- 
стоцен Восточной Камчатки.

Oenopota olhovensis Petrov, sp. nov.
Табл. IX , фиг. 3, 13, 15

Г о л о т и п :  № 3829/1—6. Геологический институт АН СССР, Москва, ольховская 
свита, р. Мутная, Восточная Камчатка.

Раковина крупная, с 5 оборотами, коротким коническим завитком и сильно 
вздутым последним оборотом. Обороты слабо выпуклые с тупоугловатым узким  
плечом и маленькой уплощенной площадкой у швов. Швы узкие, глубокие. По
верхность покрыта 25—30 слабыми неравномерными прямыми осевыми ребрами, 
исчезающими на последнем обороте, и многочисленными тонкими, чуть волнистыми 
спиральными ребрышками с более узкими промежутками. Устье овально-удлинен
ное, больше половины высоты раковины. Наружная губа тонкая, широко дугооб
разная, с резким, почти под прямым углом, изгибом вверху; внутренняя губа глад
кая с тонким каллусом. Сифональный вырост очень короткий, с узким каналом.

Р а з м е р ы .  Высота раковин 19 и 20, ширина 10 и 11,5, высота последнего обо
рота 15,5 и 15, высота устья 12 и 13,5, ширина устья 3,5 и 4.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Новый вид наиболее близок Oenopota агс- 
tica (Adam s), 1885, отличаясь от последнего более коротким завитком и спрямлен
ными оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (7а) 3 экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Oenopota schantarica (M iddendorff), 1849 
Табл. IX , ф иг. 20

Middendorff, 1851, т. 2, ч. 1 , с. 233, табл. 12, ф иг. 17, 19 (Pleurotoma); Grant, Gale, 1931, с. 533 
(Lora); Петров, 1966, с. 180, табл. 9, ф иг. 7—9 (Lora); Голиков, Гульбин, 1977, с. 242.

Раковина до 17,5 мм высотой, удлиненно-овальная, с коротким завитком, с 4 —5 
слабо выпуклыми оборотами, резко изогнутыми у швов. Поверхность раковины с 
многочисленными мелкими осевыми ребрами, прямыми на первых оборотах и изог
нутыми на последнем обороте, и тонкими линиями нарастания. К основанию рако
вины осевые ребра сглаживаются и исчезают. Спиральная скульптура состоит из мно
гочисленных мелких ребер и промежутков такой же ширины, как и ребра. Устье 
овально-удлиненное. Наружная губа тонкая, с резким изгибом вверху и едва замет
ным синусом. Сифональный вырост прямой и очень короткий, канал широкий.

Р а з м е р ы .  Высота раковин 8 и 4,5, ширина 4,2 и 2,8.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Данный вид весьма сходен с Oenopota lavigata 

var. tenuilirata (D a li), 1981, но отличается от него наличием осевых ребер.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1а ), 2 экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид. В Белом море, у берегов 

Норвегии, Гренландии и арктической Аляски. В Беринговом и Охотском морях 
и в батиали Японского моря (Голиков, Гульбин, 1977). Поздний плиоцен—эоплейсто
цен Восточной Камчатки, плейстоцен Чукотки.

Э к о л о г и я .  У Курильских островов встречен на глубине от 7 до 96 м, на ска
листых, каменистых, песчаных и илисто-песчаных грунтах. В пределах ареала оби
тает на глубине от 5 (Белое море) до 241 м (зал. Петра Великого) при температуре 
от отрицательной до 1° (зимой) и от —0,7 до 6° (летом) и солености 30—3 4 °/ 00 
(Голиков, Гульбин, 1977).



Morch, 1869, с. 22 (Plaeurotoma (Bela) violacea var.); Dauthzenberg. Fischer, 1912, c. 43, тдбл. 1, 
фиг. 1, 2 (B e la); Harmer, 1915, c. 291, табл. 32, фиг. 24 (B e la ); Голиков, Гульбин, 1977, 
с. 238—239.

Раковина до 12 мм высотой, расширенно-веретенообразная, с 5—6 слабо выпуклы
ми оборотами, слегка уплощенными у швов; последний оборот большой, чуть взду
тый, достигает 2/3 высоты раковины. Вершина раковины притупленная. Швы узкие, 
глубокие. Наружная поверхность покрыта тончайшей спиральной струйчатостью; 
осевая скульпутра состоит из неясных слабых складочек и линий нарастания. Устье 
удлиненно-овальное, наружная губа равномерно плавно изогнутая, тонкая; внутрен
няя — с узким каллусом. Сифональный вырост очень короткий, канал открытый, 
широкий, снизу срезанный.

Р а з м е р ы .  Высота раковины 10,5, ширина 5,5, высота последнего оборота 8, 
высота устья 6, ширина устья 2.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Раковины нашей коллекции отличаются нес
колько меньшими размерами, чем указываемые в литературе. Данный вид хорошо 
отличается от других видов рода слабой осевой и спиральной скульптурами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19), несколь
ко экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид. Распространен во всех арк
тических морях и высокобореальных водах Тихого и Атлантического океанов. 
Поздний плиоцен—ранний плейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Обитает преимущественно на заиленных песчаных и песчано-галеч
ных грунтах при температуре от отрицательной до 2° (зимой) и до 2—10° (летом), 
при солености, близкой к нормальной океанической (Голиков, Гульбин, 1977).

Oenopota turricula (M ontagu), 1803 
Табл. IX , фиг. 14, 16

Montagu, 1803, с. 262, табл. 9, ф иг. 1 (M urex); Harmer, 1915, с. 276, табл. 32, ф иг. 7—11 (Bela); 
с. 281, табл. 31, ф иг. 17—21 (Bela nobilis); 282, табл. 31, ф иг. 5, 11, 12 (В. rugulata); с .2 8 6 ,табл .31, 
фиг. 1—4 (В. scalaris); с. 293, табл. 32, ф иг. 19, 20 (В. odhneri); Schlesch, 1924, с. 18, табл. 11, 
ф иг. 4 (Lora rugulata scalaroides), табл. 6, ф иг. 15—18 (Lora rugulata bergensis), с. 19, табл. 6 , фиг. 14 
(Lora nobilis); O ldroyd, 1927, т. 2, ч. 1, с. 109, табл. 7, ф иг. 9 (Lora nobilis), с. 117, табл. 7, ф иг. 10 
(Lora rugulata spitsbergensis); Grant, Gale, 1931, c. 515, табл. 32, ф иг. 42, 43 (Lora); Филатова, За

цепин, 1948, с. 389, табл. 98, фиг. 13 (Lora nobilis), фиг. 15 (Lora harpularia), ф иг. 17 (L . scalaris); 
Beets, 1946, c. 99, табл. 5, ф иг. 17—20 (Lora turricula var. nobilis); Oskarsson, 1962, c. 150, фиг. 140 
(Lora harpularia), фиг. 141 (Lora nobilis); Morris 1960, c. 220, табл. 39, ф иг. 10 (Lora nobilis), c. 221, 

табл. 39, ф иг. 12 (Lora scalaris); Morris, 1966, c. 104, табл. 40, ф иг. 5 (Lora nobilis), c. 105, табл. 40, 
фиг. 7 (Lora pribilova); Abott, 1968, c. 168, 169, ф иг. 11 (Lora harpularia), ф иг. 12 (Lora scalaris); 
Nordsieck, 1968, c. 158, табл. 26, ф иг. 91. 20; Macpherson, 1971, c. 123, табл. 7, ф иг. 11.

Раковина небольшая, ступенчато-башенковидная, с 5 угловатыми оборотами, 
верхняя часть оборотов за отчетливым килем плоская, шов узкий, углубленный; 
с 16 сильными осевыми вертикальными ребрами, исчезающими на основании послед
него оборота, и тонкой спиральной исчерченностью; устье овально-удлиненное, с 
тупыми краями, высота устья несколько больше половины высоты раковины, на
ружная губа тонкая, с едва заметным синусом у угловатого верхнего края, внутрен
няя губа гладкая, сифональный вырост короткий, расширенный.

Р а з м е р ы .  Высота изображенных раковин 17,0 и 11,5, ширина 8,4 и 5,5, высота 
устья 9,5 и 6,5, ширина устья 3,2 и 2.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Данный вид весьма изменчив по размерам, 
очертаниям оборотов, числу осевых ребер и степени их выраженности, высоте и 
ширине устья, что дает основание многим исследователям выделять различные варие- 
теты и даже виды. Близким видом является О. viridula, от котрого О. turricula от
личается более прочной раковиной, большими размерами и меньшим числом более 
сильных осевых ребер; от другого вида — О .harpularia — описываемый вид отли
чается несколько большими размерами и более сильными осевыми ребрами и сту
пенчатыми оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита, р. Мутная (11 ), 1 эк
земпляр; карагинские слои — о-в Карагинский (20 ), 1 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Различное понимание данного вида сильно затрудняет 
определение границ его распространения. Видимо, это бореально-арктический вид 
с циркумполярным распространением. В арктических морях. В Тихом океане: у бе
регов Северной Америки — до зал. Пьюджет-Саунд, у берегов Азии — до о-ва Ши
котан (Курильские острова); в Атлантическом океане: у берегов Северной Амери
ки — до штата Мэн, у берегов Европы — до Англии, Исландии.



Э к о л о г и я .  В водах Арктического архипелага Канады встречен на илистых 
песчаных и каменистых грунтах на глубине от 6—7 до 91 м (Macpherson, 1971). От
мечен на глубине от 5 м (Шпицберген) до 990 м (Восточно-Сибирское море) (Thor- 
son, 1944).

О Т Р Я Д  PTENOGLOSSA 

С Е М Е Й С Т В О  E P IT O N IID A E  

Р о д  Boreoscala Kobelt, 1902
Т и п о в о й  в и д:  Scalaria groenlandica Chemnitz, 1795, современный у берегов 

Ньюфаундленда.
Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, башенковидная, с выпуклыми оборо

тами, швы глубокие. Устье округлое, немного суженное внизу, окаймленное. Базаль
ный диск с краевым утолщением. Сильно развит базальный валик. Сильная осевая 
скульптура, между осевыми ребрами — более слабая спиральная скульптура.

Эоцен — ныне.

Boreoscala groenlandica crebricostata (Sars), 1878 
Табл. IX , ф иг. 11, 12

Sars, 1878, с. 194, фиг. 1 (Scalaria); Harmer, 1920, с. 548, табл. 47, фиг. 17 (Scala (Boreoscalahgroen- 
landica var. crebricostata).

Раковина до 50 мм высотой, башенковидная, стройная, с 8—9 слабо выпуклыми 
оборотами, равномерно возрастающими. Последний оборот составляет более 1/3 вы
соты раковины. Швы узкие, слабо углубленные. Осевая скульптура состоит из 16—18 
слабо изогнутых, довольно крупных (1—1,5 мм шириной) выступающих ребер, раз
деленных широкими промежутками, в которых развита спиральная скульптура из 
5—7 валикообразных ребер на обороте, отделенных тонкими бороздками. Устье 
небольшое, круглое, слегка утолщенное по краям.

Р а з м е р ы .  Высота двух раковин соответственно 50 и 40, ширина 20 и 14,5, вы
сота последнего оборота 23 и 18, диаметр устья 10 и 7 апикальный угол 27°

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Подобные большие и вздутые раковины, опи
санные как Scala groenlandica var. crebricostata (Sars, 1878), по мнению У. Хармера, 
широко распространены в циркумполярных районах среди современных и ископае
мых форм (Harmer, 1920). Они отличаются от номинативного подвида (Clench, 
Turner, 1952, с. 320, табл. 154, фиг. 1—3) большим числом осевых ребер и более 
сильной спиральной скульптурой. Близким подвидом является Epitonium (Boreosca
la greenlandicum smithi MacNeil, 1943, описанный по экземпляру из плиоценовых 
отложений у Нома (Аляска) (NacNeil et al., 1943, с. 82, табл. II, фиг. 2 ). Камчатские 
формы отличаются от него большим размером, более узким и слабо выпуклым 
основанием, покрытым отчетливыми осевыми ребрами и бОлее слабым перегибом 
базального края.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 2 );  
берег Камчатского полуострова (5) ,  по несколько неполных экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический подвид. На севере Атлантики 
у берегов Шпицбергена, Норвегии, Гренландии (Harmer, 1920). Поздний плио
цен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен востока Канады и Англии.

Э к о л о г и я .  Условия обитания, по-видимому, сходны с номинативным под
видом, который распространен на глубине от 19 (у Норвегии) до 500 м (севернее 
Шпицбергена), преимущественно на илистых, илисто-песчанистых и песчанисто-илис
тых, часто с камнями и гравием грунтах, при температуре от —1,4 до 6° и при со
лености 33—3 5 °/оо (Голиков, Скарлато, 1967).

ПОДКЛАСС OPISTOB RANCHI А 

О Т Р Я Д  CEPHALASPIDEA

С Е М Е Й С Т В О  A T Y ID A E  

Р о д  Cylichna Loven, 1846

Т и п о в о й  в и д :  Bulla cylindracea Pennant, 1777, современный вид. Атланти
ческий океан.

Д и а г н о з .  Раковина с частично или полностью объемлющими оборотами, с цель
нокрайним устьем, узкая, полуцилиндрическая, с довольно широким верхним пуп
ком, гладкая или со слабой спиральной микроскульптурой. Устье высокое, вверху 
суженное, иногда со слабой складкой на столбике.

Мел — ныне.



Sars, 1878, c. 284, табл. 18, фиг. 5 (propinqua); Lemche, 1948, c. 78, фиг. 31—40; Филатова, 
Зацепин, 1948, с. 394, табл. 103, фиг. 8 (С. (Bullinella) scalpta); MacGinitie, 1959, с. 140, табл. 4, 
фиг. 3; Richards, 1962, с. 87, табл. 16, фиг. 7; Петров, 1966, с. 181, табл. 9, фиг. 11—14.

Раковина до 11 мм высотой, овально-цилиндрическая, ширина раковины равна 
половине высоты или несколько больше. Вершина тупо обрубленная, основание о к 
руглое. Устье сравнительно узкое, у основания резко расширяется и становится 
овально-округлым. Верхний край устья слегка возвышается над вершиной раковины. 
Наружная поверхность покрыта микроскопическими парными волнистыми спираль
ными ребрышками.

Р а з м е р ы  (высота х ширина): 1 0 ,7 x 6 ,5 ; 8 x 4 ,8 ;  7 x 4 .
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Г. Лемке на основании ревизии северных видов 

рода считает синонимами данного вида Cylichna striata, С. reinhardi, С. solitaria,
С. propinqua. Он разделил С. occulta на два подвида: occulta и scalpta. Номинативный 
подвид отличается меньшей шириной раковины. Близким видом является Cylichna 
alba Brown, 1827, от которого С. occulta отличается большей шириной и наличием 
тонкой спиральной скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), не
сколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореально-арктический почти циркумполярный 
вид. Во всех арктических морях, в Беринговом море. В Атлантическом океане спус
кается на юг до зал. Мэн. Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, 
плейстоцен Чукотки, востока Канады и США.

Э к о л о г и я .  В пределах ареала обитает на глубинах 2—323 м, преимущественно 
на песчанистых и заиленных грунтах при температуре от —1,8-^ — 0,4° (на севере 
ареала) до 0—4° (на юге ареала) и при солености 34—3 5 °/оо (Голиков, Скарлато, 
1977).

К Л А С С  B IV A LV IA

НАДОТРЯД  P R O T O B R A N C H IA  

О Т Р Я Д  N U C U L ID A

С Е М Е Й С Т В О  NUCULIDAE

Р о д  Leionucula Quenstedt, 1930 (= Ennucula I redale, 1931)
Т и п о в о й  в и д:  Nucula albensis Orbigny, 1844, современный вид.
Д и а г н о з .  Раковина небольшая, овальная, тонкостенная, гладкая, с блестящим 

периостракумом, выпуклая, сильно неравносторонняя. Макушка опистогирная, 
сдвинутая назад. Замочный край дугообразный. Резилифер сильно скошенный. 
Микроструктура раковины однородная. Внутренние края гладкие.

Юра — ныне.

Leionuculatenuis expansa (Reeve), 1855 
Табл. X, фиг. 40

Reeve, 1855а, с.397, табл. 33, фиг. 2а,б (Nucula expansa); Oldroyd, 1924, с. 14, табл. 13,фиг. 6, 
7 (Nucula); Филатова, 1948, с. 416, табл. 105, фиг. 2 (Nucula); Ockelmann, 1958, с. 13, фиг. 12, 
(Nucula); MacGinitie, с. 149, табл. 18, фиг. 4 (Nucula); Richards, 1962, с. 51, табл. 1, фиг. 2—5 
(Nucula expansa); Скарлато, 1981, с. 76, фот. 26—28.

Раковина до 13 мм длиной, округло-овальная (к у 1 -0,8—0,86 ), выпуклая (кв- 
0,3—0,32), сильно неравносторонняя (кн-0,85 и более), скошенная сзади, гладкая, 
с отчетливыми линиями нарастания. Передняя, слабо выпуклая ветвь спинного края 
соединяется с оттянутым суженным передним краем почти по прямой линии; нижний 
выпуклый край почти параллелен переднеспинному краю. Задняя ветвь спинного 
края, круто спускаясь, соединяется по отчетливому перегибу с нижним краем. Ма
куш ка маленькая, приостренная, опистогирная. Щиток в отчетливой депрессии слег
ка приподнят над краем раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) 12,3x10,6x7,2  
(двух створок) х10,5; 12,5x10,0x3,2x11,0; 12,7x11,0x3,8x10,8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Leionucula tenuis expansa отличается от номи
нативного подвида более удлиненной раковиной. От близкого вида N. inflate (Нап-

1 Здесь и далее — ку — отношение высоты к длине, кв — отношение выпуклости к длине, кн — 
отношение длины передней части к длине



cock), 1846 описываемый подвид отличается меньшей кривизной створок у маку
шек, большей удлиненностью и меньшей выпуклостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские слои — о-в Карагинский (20), несколько 
экземпляров и отдельных створок. Ольховская нижняя подсвита — берег Камчат
ского полуострова (3 ), несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, широко распространенный под
вид. В Тихом океане: у берегов Азии — к северу от зал. Посьет, явно преобладая над 
номинативным подвидом во всех дальневосточных морях и в Чукотском море 
(Скарлато, 1981); у Северной Америки — к югу до Сан-Диего (Dali, 1921). Во всех 

арктических морях. В Атлантике — у берегов Северной Америки, у п-ова Лабрадор, 
в Европе — у Норвегии.

Плиоцен и плейстоцен Камчатки, Чукотки, Англии, плейстоцен Исландии, Нидер
ландов, Дании, Арктического побережья СССР, восточные районы Канады и США.

Э к о л о г и я .  Leionucula tenuis — сублиторально-батиальный вид, селится на илис
то-песчаном и илистом грунтах, на песке встречается редко. В дальневосточных мо
рях отмечен на глубине 10—800 м (как  исключение у Юго-Восточной Камчатки — 
на 2000 м) при температуре от —1,77 до 8° и при солености 32,4—3 4 % о. В советских 
северных морях вид обитает преимущественно на глубине до 100 м (Скарлато, 1981).

С Е М Е Й С Т В О  NUCULANIDAE  

Р о д  Nuculana Link, 1807 (=Leda Schumacher, 1817)
Т и п о в о й  в и д :  Area pernula Muller, 1779 (=Arca rostrata Chemnitz, 1784), 

современный, северная часть Атлантического океана.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, удлиненная, равностворчатая, неравносторон

няя, с оттянутым в виде роста двукилеватым задним краем. М акуш ка опистогирная, 
маленькая. Наружная поверхность гладкая или с концентрическими, реже диаго
нальными ребрами или струйками. Щиток ограничен килем. Связка внутренняя в 
узкой треугольной ямке, разделяющей неравные ветви зубов. На внутренней сто
роне ростра имеется ребровидный валик и небольшой узкий синус.

Триас — ныне.
Nuculana lamellosa lamellosa (Leche), 1883 

Табл. X, фиг. 22, 2 8 -3 5 , 39
Leche, 1883, с. 448, табл. 33, фиг. 26 (Leda pernula var. lamellosa); Soot-Ryen, 1932, c. 7, табл. 1, 

фиг. 9 —11 (Leda); Филатова, 1948a, с. 94, табл. 1, фиг. 8 (Leda radiata lamellosa); 19486, c. 418, 
табл. 105, фиг. 8; Горбунов. 1952, с. 220, табл. 1, фиг. 3 (Leda radiata lamellosa); Петров, 1966, 
с. 187, табл. 10, фиг. 16,17 Leda radiata lamellosa);Скарлато, 1981, с. 184, фот. 50—55.

Раковина до 30 мм длиной, удлиненная (ку  = 0,54—0,62), сильно неравносторон
няя (кн = 0,31—0,4 1 ), слабо выпуклая (кв = 0,15—0,18), с почти прямым, сильно 
суженным и усеченным рострумом. М акуш ки маленькие, слабо выступающие, рас
положены в передней трети раковины. Передний край раковины равномерно округ
лый, нижний край слабо выпуклый, передняя ветвь спинного края прямая, задняя — 
спрямленная или слабо вогнутая. От макуш ки назад проходят два слабых гребня, 
верхний из которых четко ограничивает большой гладкий щиток. Наружная поверх
ность раковины с тонкими пластинчатыми концентрическими ребрышками; на верх
ней трети раковины слабые частые ребрышки расположены равномерно, на остальной 
поверхности более резкие ребрышки неравномерно чередуются со слабыми ребрыш
ками; у нижнего края поверхность раковины часто гладкая. На внутренней поверх
ности верхней части рострума протягивается почти до макуш ки узкий валик. В перед
нем ряду 12—20 зубов, в заднем — 16—24, разница между рядами раковин составляет 
4—5 зубов.

Р а з м е р ы

№№
п/п

Экземп
ляр, створ
ка

Длина Высота Выпук
лость

Длина пе- 
редней час
ти

Число зубов
ку кв

перед
ние задние

1 левая 27,8 16,5 4,8 9,5 15 20 0,59 0,17 0,34
2 экз. 27,5 15,4 9,6 8,5 — — 0,56 0,35 0,31
3 левая 25,5 13,7 4 9 15 20 0,54 0,16 0,35
4 экз. 24,4 14 8,6 8 — — 0,57 0,35 0,33
5 " 24 13 8 7,5 — — 0,54 0,33 0,31
6 правая 24 13,3 3,7 8,4 20 24 0,55 0,15 0,35
7 левая 22,8 12,7 3,6 9,5 16 20 0,56 0,16 0,41

5. Зак. 1330. 65



№№
п/п

Экземп
ляр, створ
ка

Длина Высота Выпук
лость

Длина пе- 
редней час
ти

Число зубов

куперед
ние задние

8 правая 22,2 12 3,5 8,4 12 16 0,54 0,16 0,38
9 экз. 22 12,6 7,4 7,8 — — 0,58 0,34 0,35
10 " 22,3 12,6 7,8 7 — — 0,56 0,35 0,31
11 20,5 11,8 7,2 6,8 — — 0,57 0,35 0,33
12 20 11,6 7,5 7 — — 0,58 0,36 0,35
13 18,4 11,5 6,6 6,6 — — 0,62 0,36 0,36
14 16,8 10,4 6 6 — — 0,62 0,36 0,36
15 17 10 5,8 5,7 — — 0,59 0,34 0,33
16 левая 23,7 12,4 4,0 8,6 16 21 0,52 0,17 0,36

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Данный подвид весьма изменчив по форме ра
ковины и степени выраженности концентрической скульптуры. В нашей коллекции 
преобладают раковины с отчетливыми концентрическими ребрами, гораздо меньше 
встречаются экземпляры с почти гладкой поверхностью, близкие к подвиду Nuculana 
lame No sa radiata Krause, 1885), от которого номинативный подвид к тому же отли
чается очень слабо выраженной или вообще отсутствующей радиальной исчерчен- 
ностью. От сходного вида N. pernula описываемый подвид отличается очертаниями 
раковины и характером концентрической скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ,2), кара- 
гинские слои — о-в Карагинский (20 ), многочисленные экземпляры и отдельные 
створки, часто в конкрециях из вмещающей породы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктический подвид. Обитает в самой западной части 
Чукотского моря и в морях Восточно-Сибирском и Лаптевых (Скарлато, 1981). 
Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Чукотки и Кам
чатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид, поселяется преимущественно на илистом, 
реже илисто-песчаном грунтах, отмечен на глубине от 15 до 70 м при температуре 
от -1 ,8  до -1 ,6 6 °

Nuculana fossa (Baird), 1863 
Табл. X, фиг. 24, 26

Baird, 1863, с. 71 (Leda); Oldroyd, 1924, с. 19, табл. 5, фиг. 6 (Leda); Morris, 1966, с. 3, табл. 9, 
фиг. 13.

Раковина среднего для рода размера, удлиненная (ку = 0,56—0,65 ), слабо выпук
лая (кв = 0,18—0 ,2 ), сильно неравносторонняя (кн = 0,34—0 ,4 ), с отчетливым пря
мым суженным ростром. Переднеспинной край короткий, прямой или чуть выпук
лый, круто наклонен вниз; заднеспинной край длинный, прямой или чуть вогнутый, 
менее круто наклонен вниз. Передний край ровно округлый; нижний край слабо 
выпуклый на линии макуш ки и спрямленный у задней части раковины. Задний ко
нец усеченный. Макушка очень маленькая, приостренная. Заднеспинная часть с двумя 
отчетливыми килями, между которыми расположено плоское поле у конца ракови
ны. Щиток длинный, узкий, плосковогнутый. Наружная поверхность с тонкими кон
центрическими линиями нарастания или гладкая. Лигаментная ямка очень маленькая, 
треугольная. В передней ветви 14—17, а задней —18—22 зуба. Изнутри у заднего кон
ца рострума—едва заметный короткий валик.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 19,5x11x3,7х 
х7; 19,4x11,3x3,5x6,7; 18,3x11,1 х3,2х7,3; 12,8x8,3x2,6x5,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наиболее близким видом является Nuculana 
pernula, от которого N. fossa отличается более слабой концентрической скульптурой, 
коротким и прямым ростром и меньшей выпуклостью, а также слабым валиком 
изнутри рострума, который на многих экземплярах вообще отсутствует. От N. lamel- 
losa описываемый вид отличается меньшими размерами, слабой концентрической 
скульптурой и очертаниями краев раковины, а от N. minuta — большей неравносто- 
ронностью и слабой скульптурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — берег Камчатского 
полуострова (3 ), более 20 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный тихоокеанский вид. У берегов Се-



верной Америки — от зал. Коцебу до зал. Пьюджет-Саунд (Oldroyd, 1924). Поздний 
плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Калифорнии.

Э к о л о г и я .  Подвиды описываемого вида (N. fossa, sculpta, vaginata, curtuosa) 
встречены на илистых грунтах на глубине 90—108 м (Oldroyd, 1924).

Nuculana minuta magna Petrov, ssp. nov.1
Табл. X, фиг 25, 27

Г о л о т и п : № 3829/19, ГИН АН СССР, Москва, карагинские слои, о-в Карагинский.
Раковина до 28 мм длиной, удлиненная (ку  = 0,6—0,65), неравносторонняя (кн = 

- 0 ,4 —0,42 ), выпуклая (кв = 0 ,2 ), с коротким прямым ростром. Переднеспинной край 
короткий, чуть выпуклый, плавно переходит в равномерно закругленный перед
ний край. Заднеспинной край более длинный, прямой, угловато соединяется с сужен
ным задним прямым краем. Нижний край равномерно выпуклый. Наибольшая 
выпуклость — на линии макуш ки в средней части раковины. От макуш ки к зад
нему краю раковины протягиваются две слабые радиальные складки, между ко
торыми у окончания ростра расположена небольшая вдавленность. Макушка ма
ленькая, приостренная, слабо загнута назад. Щиток длинный, вогнутый, хорошо очер
ченный, довольно широкий. Наружная поверхность с частыми, округлыми разно- 
мерными концентрическими ребрышками. В переднем ряду 23, в заднем — 25 зубов.

Р а з м е р ы  (длина х высота х. выпуклость х длина передней части) : 27,3 х 17,2 х 
х 5,6 х 11; 19 х 12,5 х 7,5 (двух створок) х 8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От номинативного подвида Nuculana minuta 
magna. отличается большими размерами и более сильной концентрической скульп
турой. От N.minuta angusticauda Scar la to, 1981 и N.minuta sachalinica Scarlato, 
1981 новый подвид отличается большими размерами и коротким широким растром.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские слои — о-в Карагинский (20 ), несколько 
экземпляров и створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Nuculana minuta (M uller), 1776, бореально-арктичес- 
кий вид, широко распространенный. Баренцево, Белое, Чукотское и Берингово 
моря, южные проливы Канадского арктического архипелага, у берегов Гренландии, 
Исландии. Тихий океан: у берегов Северной Америки спускается на юг до Сан- 
Диего (Machin it ie, 1959). Атлантический океан: у берегов Северной Ам ерики— 
до зал. Мэн; у берегов Европы — вдоль Норвегии до Англии и Дании (Ockelmann, 
1958).

Новый подвид распространен в плейстоцене Восточной Камчатки.
Э к о л о г и я .  Nuculana minuta обитает обычно отдельными экземплярами, 

не образуя скоплений, преимущественно на илистом и илистопесчаном грунтах, 
редко на песке. В Беринговом и Чукотском морях отмечен на глубине 20—60 м 
при температуре от —1,8 до 2°, редко до 5° (Скарлато, 1981). В пределах ареала 
диапазон глубин обитания от 4 до 1900 м (Ockelmann, 1958).

Nuculana minuta angusticauda Scarlato, 1981 
Табл. X, фиг. 18

Скарлато, 1981, с. 186, фот. 73—75.

Раковина до 18 мм длиной, слабо выпуклая (кв = 0,18—0,21), удлиненная (ку = 
= 0,57—0 ,6 1 ), неравносторонняя (кн = 0 ,4 ), с коротким суженным рострумом, 
на внутренней стороне которого расположен короткий горизонтальный валик, а 
снаружи имеется небольшая вдавленность. Переднеспинной край короткий, чуть 
выпуклый, заднеспинной край более длинный, прямой или чуть вогнутый; наклон 
частей спинного края от макуш ки одинаковый. Передний край равномерно закруг
ленный. Нижний край раковины равномерно слабо выпуклый. Макушка малень
кая, слабо выступающая, острая. От макуш ки назад и вниз идут два радиальных 
ребра. Верхнее ребро четко ограничивает широкий ланцетовидный щиток. Лунка 
очень слабо выражена. Наружная поверхность с тонкими, довольно равномерными 
концентрическими ребрами, которые отчетливее выражены на передней и задней 
частях раковины. В переднем ряду 13—15, в заднем — 15—19 зубов.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) : 18 х 10,3 X 
х 3,2 х 7,2; 14 х  8,3 х 3 х 5,5; 10,5 х 6,4 х 2,2 х 4,3.

Сравнение и замечания. Описываемый подвид обнаруживает определенную измен
чивость по очертаниям раковины, выпуклости, вытянутости и изогнутости рострума

1OT"magnus" (лат.) — большой.



и выраженности скульптуры. От номинативного подвида хорошо отличается срав
нительно удлиненной раковиной за счет большей оттянутости и суженности рострума. 
Рассматриваемый подвид отличается от Nuculana minuta magna меньшими разме
рами, более слабой концентрической скульптурой,, более удлиненной раковиной 
за счет суженного вытянутого рострума. N.minuta angustecauda четко отличается 
от N. m inuta ochotica меньшей, удлиненностью, чуть большей расширенностью и спрям- 
ленностью рострума.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя ольховская подсвита — р. Ольховая-1 (15), 
около 10 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный широко распространенный тихоокеанский 
приазиатский подвид. В северной части Японского мооя и Охотском море. Нижний 
плейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид. Обитает преимущественно на песчаном 
и илисто-песчаном грунтах. Отмечен в Японском море на глубине 10—140 м при 
температуре от 1,5 до 7°, в Охотском море — на 100—180 м при температуре —0,7— 
1,8° (Скарлато, 1981).

Nuculana minuta sachalinica Sea г la to ; 1981 
Табл. X, фиг. 17

Скарлато, 1981, с. 186, фот. 76—79.

Раковина до 14 мм длиной, слабо выпуклая (кв = 0,16—0,18 ), незначительно 
удлиненная (ку  = 0,5—0 ,5 5 ), довольно неравносторонняя (кн = 0,37—0 ,4 ), с сильно 
суженным ростром, на внутренней стороне которого имеется короткий горизон
тальный валик, а снаружи небольшая вдавленность. Переднеспинной край очень ко
роткий, слабо выпуклый, заднеспинной — длинный, слабо вогнутый. Передний край 
ровно округлый. Нижний край слабо выпуклый или спрямленный. Наружная 
поверхность с тонкими равномерными концентрическими ребрышками по всей ра
ковине. От макуш ки к роструму протягиваются два радиальных ребра. Щиток ши
рокий, ланцетовидный, четко обособленный. В переднем ряду 10—14, в заднем — 
12—16 зубов.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) 13,5 х 
х 7,4 х 2,5 х 4,6; 12 х 6,1 х 2,1 х 4,7; 9,5 х 4,8 х 1,5 х 3,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Раковины описываемого подвида с увеличе
нием размера делаются менее удлиненными. От других подвидов хорошо отли
чаются несильной удлиненностью, узким рострумом и наименьшими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя ольховская подсвита — р. Ольховая-1 (15), 
около ТО экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный подвид. Обитает в северной части 
Охотского моря и у Юго-Западной Камчатки. Нижний плейстоцен Воет. Кам
чатки.

Э к о л о г и я .  Батиальный подвид. Встречен на илистом и илистопесчаном грун
тах на глубине 220—600 м при температуре от —0,6 до 1,9° (Скарлато, 1981).

Nuculana pernula (M uller), 1776 
Табл. X, фиг, 19, 21, 23, 37, 38, 41

IMuller, 1776, с. 55 (Leda); Wood, 1850, с. 93, табл. 10, фиг. 13 (Leda); Oldroyd, 1924, с. 19, табл. 19, 
фиг. 7 (Leda); Grant, Gale, 1931, с. 119; Слодкевич, 1938, с. 61, табл. 7, фиг. 9, 11; Филатова, 
1948, с. 417, табл. 105, фиг. 4 —5 (Leda); Скарлато, 1955, с. 186, табл. 49, фиг. 3 (Leda); Ockel- 
mann, 1958, с. 15—18, табл. 1, фиг. 9 (Leda pernula costigera); Мерклин и др., 1962, с. 23, табл. 1, 
фиг. 2 (Leda); Петров, 1966, с. 185—186, табл. 10, фиГ. 12—15 (Leda); Morris, 1966, с. 3, табл. 9, 
фиг. 7; Abbott, 1968, с. 190—191, фиг. 5; Скарлато, 1981, с. 179, фот. 29—39.

Раковина до 31 мм длиной, овально-удлиненная (ку = 0,49—0,58 ), сильно неравно
сторонняя (кн = 0 ,32—0,37 ), слабо выпуклая (кв = 0,15—0,19 ), с прямым или слабо 
изогнутым ростром. Передняя короткая, слабо выпуклая и задняя длинная, прямая 
части спинного края наклонены в стороны от макуш ки под одинаковым углом. 
Передний край ровно округлый, задний — косоусеченный. Нижний край слабо вы
пуклый, несколько вдавленный у рострума. Макушка маленькая, слабо выступаю
щая. Наибольшая выпуклость находится на линии макуш ки или чуть впереди. От 
макушки вниз и назад проходят два слабых киля, верхний из которых четко ограни
чивает большой, длинный щиток. Наружная поверхность покрыта слабыми, тон
кими, неравномерными концентрическими ребрышками, обычно более отчетливо 
выраженными у краев раковины. На внутренней стороне ростра посредине располо
жен валик, протягивающийся почти до макуш ки. Число зубов в переднем ряду 
17—20, в заднем 21—26.



№
п/п

Экземпляр,
створка Длина Высота Выпук

лость
Длина пе-
редней
части

Число зубов
ку кв кн

перед
ние

зад
ние

1 левая 30,3 16,5 4,7 10,5 _ _ 0,54 0,15 0,35
2 •• 31,1 16,2 6 11,4 18 22 0,52 0,19 0,36
3 экз. 31,3 15,5 10,6 ТО,2 — — 0,49 0,34 0,33
4 " 28,4 15,4 11,6 9 — — 0,54 0,38 0,32
5 левая 26,8 15,6 4,2 10 20 21 0,58 0,16 0,37
6 правая 27,7 14,8 5 10 17 25 0,53 0,18 0,36
7 " 23 13 4 8,7 17 21 0,56 0,17 0,37
8 экз. 25,7 14 8,8 9 — — 0,54 0,34 0,35
9 " 23 12,5 8 8,5 — — 0,54 0,35 0,37
10 23,4 12,2 8,6 8,8 — — 0,52 0,36 0,37
11 21,7 12,3 7,6 8 — - 0,56 0,35 0,37
12 21,8 . 1,5 7,2 7,7 — — 0,53 0,33 0,35
13 23,8 11,8 7,8 9 — — 0,49 0,33 0,37
14 правая 26,5 15 4,6 10 20 26 0,56 0,17 0,37

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид характеризуется большей 
индивидуальной изменчивостью. В нашей коллекции наряду с типичными формами 
имеются сильно удлиненные и очень короткие экземпляры, высокие и низкие, с 
прямым и изогнутым кверху ростром, с довольно широким и сильно суженным 
ростром, встречаются также совершенно гладкие формы с неясными линиями на
растания. От близкого вида Nuculana fossa описываемый вид отличается более низ 
кой макушкой и более низкой и удлиненной раковиной. N.pernula отличается от 
N.lamellosa очертаниями раковины и строением скульптуры. Близким родственным 
видом является, по-видимому, N. sadoensis, от которого N. pernula отличается мень
шей удлиненностью и характером концентрической скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские слои — о-в Карагинский (2 0 ) , десятки 
экземпляров; оссорские слои — севернее пос. Оссора (22), единичные створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический вид. В арктических морях 
обитает преимущественно в низкоарктических водах. В Баренцевом, Белом, Карс
ком (редок) морях. В Японском (редок), Охотском (широко распространен) 
и Беринговом (редок) морях (Голиков, Скарлато, 1977). В Атлантическом оке
ане: у Северной Америки — к югу до мыса Код, у • Фарерских и Шетландских остро
вов, у Исландии, Гренландии; у берегов Европы — *к югу до Бискайского залива 
(Ockelmann, 1958). Плиоцен Камчатки и Исландии, эоплейстоцен — плейстоцен 
Камчатки, Чукотки, Арктического побережья СССР, Канады, востока США, Англии, 
Голландии, Исландии.

Э к о л о г и я .  Вид отмечен в пределах ареала на глубине от 3 до 1275 м, преиму
щественно на илистом и илисто-глинистом грунтах, значительно реже — на 
илисто-песчаном или| песчаном грунтах, при температуре от —1,7 до 4,3° и при 
солености 33— 34°/00 (Голиков, Скарлато, 1977).

Nuculana sadoensis (Yokoyama), 1926 
Табл. X, фиг, 36

Yokoyama, 1926, с. 308, табл. 36, фиг. 6 (Leda); Habe, 1964, с. 162, табл. 48; фиг. 27 tNuculaaa 
pernula sadoensis); Скарлато, 1981, с. 181, фот. 40—44 (Nuculana pernula sadoensis).

Раковина до 21,5 мм длиной, овально-удлиненная (ку  = 0 ,52), неравносторонняя 
(кн = 0 ,42), слабо выпуклая (кв = 0 ,17), с довольно расширенным ростром, на 
внутренней стороне которого расположен валик, четкий у заднего края и сглаженный 
под заднеспинным краем раковины. Очертания краев раковины такие же, как у 
N.pernula, лишь нижний край более выположенный. Макушка маленькая, заметно 
выступающая, приостренная. От макуш ки к роструму протягиваются два слабых 
радиальных киля. Наружная поверхность с тонкими частыми равномерными кон- 
цетрическими ребрышками. В переднем ряду 15, в заднем — 17 зубов.

Р а з м е р ы .  Длина раковины 21,5, высота 11,2, выпуклость 3,7, длина передней 
части 9.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Ареал и отчетливые морфологические отли
чия описываемой формы от N.pernula позволяют рассматривать ее в качестве само-



стоятельного вида, а не подвида последнего, как считают О.А. Скарлато и Т. Хабе. 
Nuculana sadoensis достаточно хорошо отличается от N. pernula более низкой рако
виной и отчетливой правильной концентрической скульптурой. От N.minuta рас
сматриваемый вид отличается большими размерами и сильной удлиненностью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ), одна 
левая створка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приазиатский бореальный широко 
распространенный вид. Обитает в северной части Японского моря, в Охотском 
море редок, встречается у Восточной Камчатки, в Авачинской губе. Плиоцен Японии, 
поздний плиоцен— эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль, поселяется преиму
щественно на илисто-песчаном грунте, реже встречается на илистом грунте. В Японс
ком море обнаружен на глубине от 30 до 1600 м, обычно при температуре от 0,5 
до 5° и при солености 34% л. В Охотском море найден на глубине 60—1000 м, при 
температуре от 0,85 до 1,13? и солености 33—33,5°/00 (Скарлато, 1981).

Р о д  Yoldia Moller, 1842

Т и п о в о й  в и д :  Yoldia arctica Moller, 1842 (= Yoldia hyperborea (Loven) 
T o rre ll), 1859, современный вид, у арх. Шпицберген.

Д и а г н о з .  Раковина крупная или средняя, редко маленькая, тонкостенная, 
уплощенная, ланцетовидная или овально-удлиненная, суженная сзади, без ясно вы
раженного ростра, слабо неравносторонняя, с почти центральной опистогирной ма
куш кой, слабо зияющая с обоих концов. Наружная поверхность гладкая или со 
слабой скульптурой. Связочная ямка крупная, треугольно-овальная, выступающая 
внутрь. Ветви замочного края с многочисленными зубами, образуют очень тупой 
угол. Мантийная линия с глубоким синусом.

Мел — ныне.
Подрод Cnesterium Dali, 1898

Т и п о в о й  в и д :  Yoldia seminuda Dali, 1871 (= Yoldia scissurata Dali, 1898), 
современный вид, северная часть Тихого океана.

Д и а г н о з .  Раковина подобна раковине Yoldia s.s. Наружная поверхность с 
косыми тонкими ребрышками, секущими концентрические линии нарастания.

Миоцен — ныне.
Yoldia (Cnesterium) excavata, 1925 

Табл. X, фиг. 11

Dali, 1925, с. 31, табл. 19, фиг, 2; Kotaka, 1962. с. 145, табл. 34, фиг. 7. (johanni).

Раковина маленькая, до 14 мм длиной, овально-удлиненная, равносторонняя, 
слабо выпуклая, с очень коротким расширенным ростром. Части спинного края 
почти прямые и равной длины, слабо наклонены от макуш ки под одинаковым углом. 
Нижний край равномерно слабо выпуклый. Передний край ровно округлый, зад
ний — закругленный, более узкий, чем передний. Макушка маленькая, невыступаю
щая. Щиток короткий, слабо выражен. Наружная поверхность с отчетливыми кон
центрическими тонкими косогребневидными ребрышками, которые пересекаются 
едва видимыми косыми линиями. На задней части раковины ребрышки сглажи
ваются и исчезают.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость X длина передней части) : 13,3 х 
х 7,6 х 3,7 (двух створок), х 6,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Yoldia (Cnesterium) 
seminuda Dali, 1871, от которого Y. (С.) excavata отличается наличием концентри
ческой скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — берег Камчатского 
полуострова (4 ) , 1 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приазиатский низкобореальный вид. 
В северной части Японского и южной части Охотского морей. Поздний плиоцен— 
эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Yoldia (Cnesterium) toporoki Scarlato, 1981 
Табл. X, фиг, 9, 10, 13, 16, 20

Скарлато, 1981, с. 203, фот. 135, 136.

Раковина довольно выпуклая, сравнительно толстостенная, ее передний край 
равномерно закруглен, задний — немного оттянут в задневерхнем направлении.



Макушки маленькие, слабо выступающие, расположены немного кзади от середины 
раковины. Периостракум со слабым блеском, коричневого цвета. Линии нарастания 
довольно грубые. Различимы зоны роста. Около 2/5 поверхности створок в их сред
ней части покрыто косыми линиями, пересекающими линии нарастания; передняя 
часть створок и область вдоль щитка лишены косых линий. Щиток четко ограничен. 
Лунка очерчена не ясно. Резилифер сравнительно крупный (по О.А. Скарлато).

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость двух створок X длина передней части) : 
48 х 28 х 17,4 х 26; 48 х 28,3 х 16,7 х 26,3; 32 X 17,3 х  10,5 х 17,5; число зубов 
в переднем ряду 23—27, в заднем — 15—19; ку = 0,54—0,59, кв = 0,33—0,36, кн = 
= 0,54.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Экземпляры нашей коллекции из ольховской 
свиты соответствуют данному описанию, но достигают значительно больших раз
меров, чем современные формы (до 34 мм длиной). Очертания раковин несколько 
изменчивы. Молодые экземпляры обычно более низкие и удлиненные, чем старые, 
которые к тому же имеют более широкий притупленный задний край и несколько 
выпуклее. Довольно часто встречаются раковины с очень слабыми, почти незамет
ными или видимыми только под увеличением, косыми линиями; некоторые ра
ковины имеют отчетливую радиальную ложбинку, идущую от макушки вниз и 
вперед. Близким видом является Yoldia (Cnesterium) seminuda Dali 1971, от ко 
торого Y. (С.) toporoki хорошо отличается отсутствием косых линий на передней 
части раковины. Молодые экземпляры Y.(C .) toporoki по строению створок близки 
к Y. (У.) myalis (Couthouy), 1838, но легко отличаются от него по наличию косых 
линий.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2, 11), 
десятки экземпляров, р. Водопадная (1 7 ), десятки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приазиатский низкобореальный вид. 
В северной части Японского моря, у Южного Сахалина в Охотском море. Поздний 
плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на песчаном и илисто-песчаном 
грунтах, всегда с примесью гравия, раку ши, гальки, на глубине от 10 до 90 м, при 
температуре от —1,5 до 7 ,8°, редко до 13 (Скарлато, 1981).

Yoldia (Cnestarium) toporoki olchovica Petrov, ssp. nov.
Табл. X, фиг. 12, 14, 15

Г о л о т и п :  № 3829/20, ГИН АН СССР, Ольховская свита, р. Мутная.
Раковина по очертаниям похожа на створки номинативного подвида, но более 

удлиненная и менее выпуклая. Наружная поверхность с более частыми (примерно 
в 2 раза) косыми линиями, чем у номинативного подвида.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость двух створок X длина передней 
части) : 44,5 X 22,2 х  10,7 х 24; 42 х 22 х 10,5 *  22; 27,6 х 14,7 х 7,7 X 15; ку = 
= 0 ,5 -0 ,5 3 , кв = 0 ,24 -0 ,27 ; кн = 0 ,52 -0 ,54 .

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Большинство раковин данного вида нашей 
коллекции относятся к описываемому новому подвиду. Они встречаются в более 
тонких алевролитах, чем раковины номинативного подвида, которые обычно при
урочены к песчанистым алевролитам с включениями гравия и гальки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2, 11), 
десятки экземпляров, берег Камчатского полуострова (5 ), несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен—эопл ейстоцен Восточной Камчатки.

Р о д  Megayoldia Verrill et Bush, 1897

Т и п о в о й  в и д :  Nucula thraciaeformis Storer, 1838, современный амфибо- 
реальный вид, север Атлантического и Тихого океанов.

Д и а г н о з .  Раковина трапециевидного очертания, неравносторонняя, выпуклая, 
зияющая, с закругленным передним и угловатым задним краями. Макушка описто- 
гирная, большая, выступающая, от нее к заднему краю проходят килевидный пе
региб или несколько килей. Лунка узкая, неотчетливая. Щиток длинный, ланцето
видный, замочная площадка широкая, на передней ветви зубов больше, чем на зад
ней. Связочная ямка широкая, глубокая, овальная, с радиальной струйчатостью. 
Мантийная линия с широким и глубоким синусом. Наружная поверхность гладкая 
или с концентрическими пережимами линий нарастания.

Поздний мел — ныне.



Подрод Megayoldia s. str.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, умеренно выпуклая, неравносторонняя, трапе
цевидная, сравнительно тонкостенная. Передняя часть раковины суженная, заметно 
оттянута кверху, задняя — резко расширенная, с угловатым концом. Макушка 
широкая, смещена вперед, от нее к заднему краю проходят несколько килей. На
ружная поверхность гладкая.

Миоцен — ныне.
Megayoldia (Megayoldia) thraciaeformis (S to rer), 1838 

Табл. X I, фиг. 1, 3

Storer, 1838, с. 122, фиг. 1 (Nucula); Gould, 1870, с. 157, фиг. 66 (Yoldia); Verrill, Bush, 1897, 
с. 5 5 ,фиг. 17 (Megayoldia); Oldroyd, 1924, с. 27, табл. 5, фиг. 1 (Yoldia); Yokoyama, 1926, с. 247. 
табл. 31, фиг. 7 (Yoldia scapha); Grant, Gale, 1931, с. 128, табл. 1, фиг. 12 (Yoldia); Закс, 1933, 
с. 48, табл. 8, фиг. 7 (Yoldia); Слодкевич, 1938, с. 120, табл. 5, фиг. 8—11 (Yoldia); Симонова, 
1941, с. 17, табл. 1, фиг. 13 (Yoldia)J Ильина, 1954, с. 208, табл. 2, фиг. 1—3 (Yoldia); Abbott, 1954, 
с. 340, табл. 27, фиг. "е" (Yoldia (Megayoldia)); Скарлато, 1955, с. 186, табл. 99, фиг. 5 (Yoldia); 
Ockelmann, 1958, с. 22, табл. 1, фиг. 11 (Yoldia); Kotaka, 1962, с. 144, табл. 34, фиг. 8, 9 (Port- 
landia (Megayoldia); Ильина, 1963, с. 67, табл. 31, фиг. 1 (Yoldia); Криштофович, 1964, с. 115— 
117, табл. 11, фиг. 3 —9 (Yoldia); Morris, 1966, с. 5, табл. 9, фиг. 19 (Yoldia); Жидкова и др., 1968, 
с. 78, табл. 14, фиг. 5, 6, табл. 20, фиг. 4 (Yoldia (Megayoldia)); Гладенков, 1972, с. 224—226, 
табл. 7, фиг. 1—6 (Yoldia (Megayoldia)); Жидкова и др., 1972, с. 98, табл. 1, фиг. 19, табл. 8, 
фиг. 14, 15, табл. 14, фиг. 5—8; Скарлато, 1981, с. 190, фот. 97—99.

Раковина крупная, до 48 мм длиной, трапециевидная (ку  = 0,59—0,63), неравно
сторонняя (кн = 0,39—0 ,45 ), выпуклая (кв = 0,16—0,2 ), с суженным передним 
и расширенным задним краями. Переднеспинной край длинный, спрямленный, 
полого наклонен вниз; заднеспинной край еще более длинный, слабо вогнутый, с 
концом, приподнятым кверху до уровня макуш ки или чуть выше. Передний край 
короткий, закругленный, слегка оттянутый вверх. Задний край широкий, спрям
ленный, почти вертикальный, угловато соединяется со спинным краем и плавно 
переходит в прямой нижний край. Уплощенное заднее поле отделяется отчетливым ра
диальным килем, протягивающимся к основанию заднего края; два других слабых 
киля проходят посередине поля и иногда почти не выражены. Макушка широкая, при- 
остренная, опистогирная, смещена вперед. Лунка слабая, очень узкая; щиток резко 
очерчен, узкий, почти линейный. Наружная поверхность с отчетливыми концентри
ческими линиями нарастания, на некоторых экземплярах в передней части створок 
имеются слабые радиальные линии. Зубы небольшие, в передней ветви 23—25, в 
задней — 15—16 зубов.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) : 48 х 30,2 х, 
х 19,6 (двух створок) х 20; 47,5 х 29,6 х 19,4 (двух створок) х 20; 42 х 25 х 
х 7 У 19; 41,5 х 25,5 х 8 х  16,3; 26 х 16,5 х 9 (двух створок) X 11.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Данный вид хорошо отличается от других 
форм рода. Изменчивость вида слабая, обычно выражается в степени развития ра
диальных килей заднего поля, наличии или отсутствии радиальных линий на передней 
части раковин и несколько различной ширине заднего края. Megayoldia thraciae
form is имеет сходство с Yoldia (PortlandeНа) karagivskiensis Gladenkov, 1972, но 
отличается от него отсутствием радиальной скульптуры, меньшей удлиненностью 
и более широким задним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 2 ), 
более десятка экземпляров и отдельных створок; берег Камчатского полуострова 
(5 ), несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Амфибореальный вид. В Японском, Охотском и Берин
говом морях. У берегов Северной Америки спускается на юг до зал. Пьюджет-Саунд 
(Oldroyd, 1924). Атлантический океан: у Северной Америки — от Гренландии до 
п-ва Кейп-Код (Ockelmann, 1958). Миоцен и плиоцен Сахалина, Камчатки, Японии; 
поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторально-батиальный вид. Обитает на илистом, реже илисто
песчаном грунтах. В дальневосточных морях встречается преимущественно на глу
бине 5 0 -2 0 0  м при температуре от -1 ,5  до 2,8° и солености 33—33,6% 0 (Скарлато, 
1981). Максимальная глубина обитания отмечена в Девисовом проливе (Ockelmann, 
1958).

Подрод Portlandella Stewart, 1930
Т и п о в о й  в и д : Leda rosa Hanna, 1927, эоцен Калифорнии.
Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, овально-удлиненная, прямоугольно

продолговатая или трапециевидная, выпуклая, гладкая, неравносторонняя, с опи- 
стогирной, смещенной вперед прямой макушкой. Задняя часть раковины упло



щенная или с вогнутой поверхностью, с усеченным краем. Передняя часть округлая, 
выпуклая. Лунка узкая, длинная. Щиток ланцетовидный, узкий, четко ограничен. 
Замочная площадка узкая, с многочисленными зубами, количество которых в вет
вях равное или в передней ветви несколько большее. Связочная ямка большая, 
прямая, с дугообразным нижним краем. Мантийный синус широкий и глубокий.

Верхний мел — ныне.

Megayoldia (Portlandella) lischkei (S m ith ), 1885 
Табл. XI, фиг. 4, 6, 8

Smith, 1885, с. 242, табл. 20, фиг. 4 (Yoldia); Скарлато, 1981, с. 192, фот. 102—105 (Mega
yoldia).

Раковина до4 0 мм длиной, овально-удлиненная (ку = 0,55—0,63), неравносторон
няя (кн = 0,41—0,46 ), слабо выпуклая (кв = 0,19—0,24), с округлыми, примерно 
равными передним и задним краями, плавно переходящими в спинной и нижний 
края. Переднеспинной край длинный, слабо выпуклый; заднеспинной — слабо вог
нутый. Задний край слабо оттянут кверху. Нижний край слабо выпуклый или нес
колько спрямленный. Задняя часть раковины уплощенная. Макушка большая, пря
мая, сильно или слабо выступающая, смещена вперед. Наибольшая выпуклость 
находится в верхней трети раковины, чуть позади макуш ки. Лунка слабо выражена, 
щиток узкий, линейный, слабо очерчен. Наружная поверхность с тонкими концент
рическими линиями нарастания и неясной радиальной штриховкой. Связочная 
ямка треугольно-округлая, несильно выступает внутрь створок. В передней ветви 
20—24, в задней — 16—18 зубов.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) 40 х 22,4 х 
х 9 х 17; 39 х 23 х 7,9 х 17; 38,7 х 22 х 9,5 х 18; 36,5 х 22,2 х 14 (двух створок) х 
х 15; 34,8 х 20,2 х 8 х 14,7; 30 х 19 х 7 х 12,3.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Возрастная и индивидуальная изменчивость 
вида незначительная. Она выражается главным образом в различной удлиненности 
раковин, высоте и выпуклости макушек, в разной степени заостренности заднего 
края и его оттянутости кверху, вогнутости заднеспинного края. Молодые экземп
ляры заметно менее удлиненные. Наши экземпляры имеют меньшее количество 
зубов, чем указывается в литературе.

Большое сходство Megayoldia (Portlandella) lischkei обнаруживает с М. (Р.)
watasei (Kanehara, 1937, с. 158, табл. 15, фиг. 5—9 ), но отличается более плавными 
очертаниями, в частности более округлым задним краем, несколько меньшей не- 
равносторонностью и большим количеством зубов. От близкого современного М. 
kamt chat капа Scarlato, 1981 описываемый вид отличается большей удлиненностью 
и неравносторонностью М. (Р.) lischkei от похожего вида — М. (Р.) olchovica — 
отличается большей удлиненностью, меньшей выпуклостью, наличием радиальной 
штриховки и отсутствием радиального киля.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — берег Камчатского 
полуострова (3 ,5 ), десятки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приазиатский широко распростра
ненный бореальный вид. В северо-западной части Японского моря, у о-ва Хонсю 
(в зал. Суруга и Сагами), широко распространен в Охотском море, у Командорских 
островов (Скарлато, 1981).

Э к о л о г и я .  Сублиторально-батиальный вид. Обитает на илистом либо илисто
песчаном грунте. В Японском море встречен на глубине 154—664 м при температуре 
0,36—1,4° и солености 34°/00г в Охотском море — на глубине 134—542 м при тем
пературе 1,3—1,93° и солености около 34°/о0 ; У о-ва Хонсю -  на глубине 
100—1400 м (Скарлато, 1981).

Megayoldia (Portlandella) olchovica Petrov, sp. nov.1
Табл. X I, фиг. 2, 7, 9, 10

Г о л о т и п :  № 3829/7, левая створка, ГИН АН СССР, Москва, ольховская свита, 
р. Мутная, Восточная Камчатка. Паратипы: № 3829/8 — двустворчатый экземпляр, 
3829/9 — двустворчатый экземпляр и 3829/10 — правая створка, там же.

Раковина среднего размера, трапециевидного очертания (ку = 0 ,6 2 -0 ,7 1 ), слабо 
неравносторонняя (кн = 0 ,4 7 -0 ,4 9 ), выпуклая (кв = 0 ,2 2 -0 ,3 ), с суженными пе
редним и задним краями. Переднеспинной край прямой, длинный, довольно круто 
наклонен вниз и угловато соединяется с передним узким округлым краем. Задне-

названия р. Ольховая.



спинной край длинный, прямой, примерно так же наклонен вниз, как и переднеспин
ной, почти под прямым углом переходит в усеченный задний край. Нижний край 
ровно дугообразный. М акуш ка маленькая, выступающая, прямая, приостренная. 
От макуш ки к основанию заднего края протягивается четкий радиальный киль, 
выше которого расположена уплощенная поверхность. Наибольшая выпуклость 
находится в верхней трети раковины на линии макуш ки. Лунка и щиток четко 
обособлены, узкие, линейные. Наружная поверхность с концентрическими линиями 
нарастания, которые на задней и передней частях раковины имеют волнистый, мор
щинистый вид, видимый только под увеличением. Связочная ямка сравнительно 
большая, треугольная, с дугообразным нижним краем. В передней ветви 20, в зад
ней— 18 зубов. 4

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) голотип 
32 х 20 х 8 х 15, передняя ветвь 20, задняя — 18 зубов; 42,5 х 27,3 х 12 х 21; 42 х 
х 27 х 22,8 (двух створок) х 20; 38,1 х 26,6 х 11,5х 18,5; 36,8 х 23,9 х 19,8 (двух 
створок) 18; 33,4 х 24 х 9,2 х 16,6; 32,2 х 20 х 13,8 (двух створок) х 15,8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Новый вид обнаруживает сильную возрастную 
изменчивость, выражающуюся в интенсивном разрастании нижней части раковины 
после достижения 30—35 мм длины, что вызывает резкое увеличение выпуклости, 
и она становится сильно вздутой. Индивидуальная изменчивость вида незначительна. 
Она проявляется в различной степени выраженности радиального киля и в разной 
форме и ширине заднего края. Количество зубов колеблется в передней ветви от 
16 до 22, в задней — от 14 до 18, будучи у отдельных створок одинаковым в обоих 
ветвях или в передней ветви на 2 зуба больше.

Большое сходство описываемый вид имеет с Megayoldia (Portlandella) scapha 
(Yokoyama), 1926, но достаточно хорошо отличается от него более узкими перед
ним и задним краями и наличием радиального киля на задней части раковины. М. (Р.) 
olchovica отличается от современных близких видов — М. (Р.) lischkei (S m ith ), 1885 
и М. (Р.) kamtchatkana Scarlato меньшей удлиненностью, суженными передними 
и задними краями, наличием радиального киля, отсутствием радиальной штриховки 
и меньшим числом и иным соотношением зубов в зубных ветвях.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная (1, 2, 11), р. Мед
вежья (13 ), р. Водопадная (17 ), руч. Памятный (6 ), берег Камчатского полуострова 
(3 ,5 ), р. Ольховая-1 (14 ), более 30 экз. и створок. Раковины данного вида встре
чаются по всей толще свиты в алевролитах отдельными экземплярами, не образуя 
скоплений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен—ранний плейстоцен Восточной Кам
чатки.

Р о д  Portlandia Morch, 1857
Т и п о в о й  в и д :  Nucula arctica Gray, 1824, современный вид, арктические 

моря.
Д и а г н о з .  Раковина небольшая, тонкостенная, гладкая, овальная, слабо не

равносторонняя, выпуклая, с округлой передней частью, с оттянутым в виде уг
ловатого ростра задним концом, с вдавлением на заднем поле, ограниченным двумя 
килями, идущими от маленькой опистогирной макуш ки. Замочный край слабо 
изогнутый, с маленькой округло-треугольной связочной ямкой, разделяющей при
мерно равные ветви зубов. Мантийная линия с небольшим синусом.

Эоплейстоцен — ныне.

Portlandia arctica (G ray), 1824 
Табл. X, фиг. 1, 2, 6, 7

Gray, 1824, с. 24, табл. 1, фиг. 10, 11 (Nucula); Wood, 1850, с. 94, табл. 10, фиг. 14 (Leda truncata); 
Sars, 1878, с. 37, табл. 4, фиг. 7; Oldroyd, 1924, с. 26, табл. 19, фиг. 6 (Leda); Мосевич, 1928, 
с. 1 -4 4 , табл. 1, фиг. 1 ,3 , 4; (Yoldia); Филатова, 19-48, с. 419, табл. 105, фиг. 9; 1951, с. 119-125, 
фиг. 1—3, 6; Горбунов, 1952, с. 225—226; Ockelmann, 1958, с. 23, фиг. 24; MacGinitie, 1959, 
с. 151, табл. 18, фиг. 8 (Yoldia); Richards, 1962, с. 52, табл. 1, фиг. 18—20, 27, 28 (Yoldia (Port
landia) glacial is); Скарлато, 1981, с. 193, фот. 93.

Раковина до 20 мм длиной, овальная (ку  = 55—0,64), выпуклая (кв = 0 ,2 -0 ,2 9 ), 
слабо неравносторонняя (кн = 0,44—0,5 ), с заостренным или притупленным неболь
шим ростром, отделенным от переднего поля раковины двумя радиальными килями. 
Макушка выпуклая, маленькая, выступающая. Наружная поверхность гладкая, с 
тонкими линиями нарастания.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) 20,5 х 13 х 
х 6 х 10,5; 20 х 12,8 х 4 х 9,5; 18,7 х 12 х 4 х 8,3; 18,8 х 12,1 х 5 х 9,2; 17 7 х 
х 10,3 х 4,3 х 9,1; 15,3 х 8,5 х 3,8 х 7.



С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Сильно изменчивый вид, распадающийся на 
ряд подвидов и вариететов. В карагинских слоях Камчатки, откуда описываются дан
ные формы, большая часть раковин относится, судя по удлиненности и выпуклости, 
к номинативному подвиду, редкие короткие и сильно выпуклые экземпляры, по- 
видимому, принадлежат Portlandia arctica siliqua, широко распространенному в чет
вертичных отложениях Чукотки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские слои — о-в Карагинский (20), десятки 
экземпляров, обычно в виде ядер и отпечатков с остатками периостракума; оссорс- 
кие слои — у пос. Оссора (22 ), несколько створок; ольховская нижняя подсвита —
р. Мутная (2 ), три створки плохой сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктический вид. В арктических морях, по-видимому,
циркумполярно. Поздний плиоцен—эоплейстоцен (?) Восточной Камчатки. Плейсто
цен Камчатки, Чукотки, Исландии, Англии, Голландии, северо-востока США и Ка
нады, Арктического побережья СССР.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль. Обитает на илистом 
грунте. В советских арктических морях распространен в открытых районах, обычно 
на глубине до 100 м, преимущественно при отрицательной температуре, однако от
дельные популяции в летнее время выносят температуры до 5° и даже 12°, отмечен 
при несколько пониженной или .при нормальной океанической солености (Филатова, 
1948, 1951). У Восточной Гренландии наиболее обычен на глубине 10—50 м, встреча
ется на глубине 2—339 м. Оптимальные места обитания расположены, по-видимому, 
против устьев рек и перед концами ледников, где отлагаются большие количества 
ила. В таких местах развито сообщество Portlandia arctica с абсолютным преобла
данием данного вида (Ockelmann, 1958).

Р о д  Yoldiella Verrill et Bush, 1897
Т и п о в о й  в и д :  Yoldia lucida Loven 1846, совр. вид, Северный Ледовитый океан.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, менее 10 мм длиной, редко до 16 мм, овальная 

или круглая, выпуклая, с несколько оттянутым в виде округлого ростра задним 
краем, с маленькой опистогирной макушкой, гладкая. Вдавленность на заднем поле 
отсутствует или очень слабая. Киль не развит.

Плейстоцен — ныне.
Yoldiella intermedia (М. Sars), 1865 

Табл. X, фиг, 4, 8

Sars, 1865, с. 38, фиг. 92—96 (Yoldia); Sars, 1878, с. 38, табл. 4, фиг. 9 (Portlandia); Oldroyd, 1924,
с. 35, табл. 1, фиг. 7, 10 (Yoldia); MacNeil а.о. 1943, с. 86, табл. II, фиг. 19, 20, (Yoldia (Yoldiella) 
siliqua); Филатова, 1948, с. 420, табл. 106, фиг. 2 (Portlandia (Yoldiella));Ockelmann, 1958, с. 27— 
29, табл. 1, фиг. 12 (Portlandia); Мерклин и др., 1962, с. 26, табл. 1, фиг. 11—14; Скарлато, 1981, 
с. 208, рис. 111.

Раковина до 10 мм длиной, овально-удлиненная (ку  = 0,58—0,6 ), неравносторон
няя '(кн = 0,47—0,48 ), слабо выпуклая (кв = 0,2—0,21). Задний край скошенный, 
образует со спинным краем приостренный носик. Задняя часть раковины ровная, 
без вдавленности или с очень слабой складкой, идущей от макушки к основанию 
заднего края. М акуш ка маленькая, выступающая, опистогирная, смещена вперед. 
Наружная поверхность с тонкими ровными или слабо волнистыми линиями нарас
тания. Связочная ямка треугольно-овальная, в переднем ряду 11 — 14, в заднем — 
9—11 зубов.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) : 9,6 х 5,6 х 
х 2 х 4,6; 8,4 х 4,9 х 1,8 х 4; 6,3 х 3,8 х 1,3 х 3.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Раковины данного вида из оссорских слоев 
отличаются от современных представителей вида меньшим количеством зубов и 
большим числом зубов в переднем ряду, чем в заднем. От других видов рода 
Yoldiella intermedia хорошо отличается более крупными размерами, удлиненностью 
и слабой выпуклостью. От внешне сходных молодых форм Portlandia arctica описы
ваемый вид отличается отсутствием на заднем поле килей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Оссорские слои — севернее пос. Оссора (22 ), пять 
створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, преимущественно арктический, 
атлантический вид. В арктических морях СССР, исключая Белое море (Филатова, 
19576). В зал. Нортон (?) Берингова моря (Dali, 1921), море Бофорта (Dali, 1919 с ) , 
в проливах Канадского арктического архипелага. Атлантический океан: у берегов 
Гренландии, Исландии, Шпицбергена; у Европы спускается на юг до залива Бохус 
(Южная Норвегия). Плейстоцен Восточной Камчатки, Чукотки, Аляски, Арктичес
кого побережья СССР, Англии, Голландии, Норвегии.



Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль; обитает на илистом и 
глинистом грунтах при низкой положительной и отрицательной температурах. Верти
кальные пределы обитания от 7 до 1150 м (у Шетладских островов), мертвые створ
ки найдены на глубине 2330 м. У восточных берегов Гренландии — обычно на глубине 
более 50 м.

Yoldiella lenticula (M oller), 1842 
Табл. X, фиг. 3, 5

Moller, 1842, с. 17 (Nucula); Sars, 1878, с. 39, табл. 4, фиг. 10 (Portlandia); Филатова, 1948, 
с. 420, табл. 106, фиг. 3 (Portlandia (Yoldiella));Горбунов, 1952, с. 226 (Portlandia (Yoldiella)); Ос- 
kelmann,1958, с. 30—32, табл. 1,фиг. 13 (Portlandia); Мерклин и др., 1962, с. 26, табл. 1, фиг. 13— 
16; Richards, 1962, с. 52, табл. 1, фиг. 23, 24 (Yoldia (Yoldiella)); Петров, 1966, с. 193, табл. 11. 
фиг. 11—14; Скарлато, 1981, с. 209, рис. 112.

Раковина 6—7 мм длиной, удлиненно-яйцевидная, сильно выпуклая, вздутая, не
равносторонняя. Макушка большая, выступающая, расположена в передней трети 
раковины. Задний край округлый, слегка приостренный, передний край ровно о к 
руглый, нижний — слабо выпуклый, спрямленный, спинной — слабо выпуклый.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость) 6,7 х 4,5 х 1,9; 6,1 х 4,1 х 2.
С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Yoldiella lenticula от внешне сходного Y .in

termedia отличается меньшими размерами, большей выпуклостью и характером 
выпуклости и очертаниями макуш ки. Близким видом является Y.persei (Messjatzev, 
1931), от которого Y.lenticula хорошо отличается более длинной задней частью 
раковины и отсутствием на ней вдавленности. Y.lenticula от других близких видов 
отличается: от Y.orbicularis Scarlato, 1981 — удлиненной формой, от Y.olutoroensis 
Scarlato, 1981 — большей удлиненностью и более крупной макушкой, от Y.derjugini 
Bartsch (Скарлато, 1981) — большей неравносторонностью, вздутостью, удлинен
ностью и крупной макушкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Оссорские слои — севернее пос. Оссора (22 ), нес
колько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, преимущественно арктический, 
широко распространенный циркумполярный вид. В арктических морях СССР (кроме 
Белого), у берегов арктической Канады, у Фарерских, Шетландских островов и 
Норвегии, у Гренландии. Плейстоцен Восточной Камчатки, Чукотки, Шпицбергена, 
Арктического побережья СССР, востока Канады и северо-востока США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль, обитает на мягких  
илистых и илисто-песчаных грунтах при низких положительных и отрицательных 
температурах и соленостях, близких к нормальным океаническим. У берегов Грен
ландии встречен на глубине от 0—13 (в заливах) до 300 м, будучи приурочен в ос- 
нов1 ом к глубине 20—200 м; севернее Шетландских островов известен с глубины 
около 1400 м (Ockelmann, 1958).

О Т Р Я Д  M Y T IL ID A

С Е М Е Й С Т В О  M YTIL ID A E  

Р о д  Mytilus Linne, 1758

Т и п о в о й  в и д :  Mytilus edu I is Linne, 1758, совр. вид, Атлантический океан.
Д и а г н о з .  Раковина высокая, клиновидная, с прозогирной, конечной макуш

кой, гладкая, иногда с радиальными или диварикатными струйками, с небольшим 
зиянием для биссуса. Связка наружная, опистодетная, на нимфе. Замочный край 
с нескольки.ии зубовидными выступами. Внутренняя поверхность перламутровая. 
Задний мускульный отпечаток большой, передний — очень маленький, под макуш 
кой. Края раковины изнутри гладкие.

Триас — ныне.

Mytilus edutis Linne, 1758 
Табл. X II, фиг. 3 -6

Linne, 1758, с. 705; Wood, 1850, с. 52—54, табл. 8, фиг. 9а—е; Sars, 1878, с. 27, фиг. 22; Oldroyd, 
1924, с. 66, табл. 27, фиг. 4; Слодкевич, 1938, с. 221, табл. 46, фиг. 1 -3 ;  MacNeil et. al., 1943, 
с. 88, табл. 12, фиг. 6; Филатова, 1848, с. 428, табл. 108, фиг. 4; MacNeil, 1957, с. 104, табл. 12, 
фиг. 5 (Mytilus sp.); Скарлато,1960, с. 92, табл. 5, фиг. 2; Richards, 1962, с. 56, табл. 4, фиг. 11̂  
12; Ильина, 1963, с. 37, табл. 9, фиг. 15; Петров, 1966, с. 199, табл. 12, фиг 2 -7 ;  Morris, 196б/ 
с. 7, табл. 10, фиг. 12; Жидкова и др., 1968, с. 90, табл. 29, фиг. 7, Скарлато, 1981, с. 244, 
рис. 142.

Раковина до 75 мм высотой, клиновидная, выпуклая. Брюшной (нижний) край 
длинный, слабо вогнутый, прямой или чуть выпуклый, задний — округлый, плавно



по широкой дуге или под тупым углом переходит в короткий спинной (верхний) 
край. Наружная поверхность гладкая, с отчетливыми линиями нарастания, часть 
из которых иногда образует небольшие концентрические пережимы. От линии наи
большей выпуклости поверхность круто, часто почти под прямым углом, спускается 
к брюшному краю и отчетливо более полого — к спинному.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость) : 30 х 68,6 х 15,5; 29,4 х 61,5 х 11,5; 
26,Й х 51,6 х 12,5; 25 х 51 х 9,4; 24 х 52,7 х 12; 11 х 20 х 4; 4,5 х 8,2 х 1,6.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  У Mytilus edulis изменчиво отношение высоты 
к длине раковины и непостоянны очертания краев. Размеры мидий в пределах ареала 
различны. В Берингозом и Охотском морях длина раковины варьирует от 30 до 
60 мм, не превышая 82 мм, при этом самые крупные экземпляры отмечаются в 
сублиторали. В Японском море М. edu I is мельче, имея длину в среднем 25—40 мм, 
а максимальную около 60 мм (Скарлато, 1960). Обычный M.edulis отличается от 
нового подвида — M.edulis declivis — большей выпуклостью и более крутыми скло
нами, особенно на брюшной части раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная (1 ,2 ) и р. Ольховая-1 
(14), несколько экземпляров; аттарманские слои — о-в Карагинский (24) и 
Камчатский полуостров (26 ), десятки экземпляров самого различного возраста.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенный амфибореальный вид, за
ходящий в субтропики и низкоарктические районы. Тихий океан: у берегов Азии — 
в Японском, Охотском и Беринговом морях; у берегов Северной Америки спус
кается на юг до Сан-Диего (Калифорния). В Арктике — в морях Баренцовом, Бе
лом, Карском, Восточно-Сибирском (Чаунская губа) и Чукотском, в последних 
трех редко (Филатова, 1957), в море Бофорта (Dali, 1921). Атлантический океан: 
у берегов Северной Америки — от юга о-ва Баффинова Земля и Гренландии до 
штата Южная Каролина; у Исландии, Шпицбергена, у берегов Европы до Гибрал
тара и в Балтийском море. Неоген Сахалина, Камчатки, Аляски, Исландии, плей
стоцен Камчатки, Чукотки, Аляски, Арктического побережья СССР, Шпицбергена, 
востока Канады и США.

Э к о л о г и я .  Литорально-сублиторальный вид, в северных морях спускается 
до глубины 20 м, прикрепляется биссусом к твердому субстрату. Эвритермный 
и эвригалинный вид, встречается как при океанической солености, так и в сильно 
опресненных водах (до 5°/00 и меньше).

Mytilus edulis declivis Petrov, ssp. nov.
Табл. X II, фиг. 1, 2

Г о л о т hi п: № 3829/11, правая створка целого двустворчатого экземпляра, 
ГИН АН СССР, Москва, тусатуваямские слои, о-в Карагинский, паратип: № 3829/12, 
левая створка целого двустворчатого экземпляра, там же.

В отличие oir номинативного подвида раковины нового подвида менее выпуклые, 
кривизна створок от линии наибольшей выпуклости к краям примерно одинаковая 
и более пологая.

Р азм еры :

№ обр. и раковины Длина Высота Выпуклость ку кв

3836 /1 -1 36,3 63,7 21,0 57 58
2 34,3 69,0 21,3 48 62
3 35,4 63,0 20,3 56 58
4 32,0 60,0 19,5 53 61
5 30,0 57,0 18,3 53 61
6 28,5 56,0 18,8 46 66
7 28,0 52,3 16,6 59 59
8 28,4 48,0 16,8 59 59
9 12,0 20,5 3,5 58 29 (одна 

створка)
10 4,6 7,7 3,2 59 69

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  У М.  edulis declivis также несколько измен
чиво отношение длины к высоте раковины и варьируют общие очертания краев. 
Створки нового подвида наиболее сходны с некоторыми современными ракови
нами М. edulis, собранными на пляже у Фредериксхоба в Гренландии, которые имеют 
характерный лучистый рисунок на наружной поверхности. Подобный рисунок, но 
более слабо выраженный, наблюдается на раковинах М. edulis declivis. О.А. Скарлато



(1981) отмечает, что "М. edu I is с лучистым рисунком, нередко встречающиеся в 
европейских морях, на Дальнем Востоке отсутствуют" (с. 245).

Большое сходство М. edulis declivis обнаруживает с М. hesperianus Lamarck, 
1819 из отложений кораллинового крага Англии, но отличается от него отсутствием 
радиальной скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои -  о-в Карагинский (19), десятки 
экземпляров; нижняя ольховская подсвита — р. Мутная (2 ), одна створка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

С Е М Е Й С Т В О  CRENELLIDAE  

Р о д  Crenella Brown, 1927
Т и п о в о й  в и д : Mytilus decussatus Montagu, 1808, современный вид, северная 

часть Атлантического океана.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, овальная или яйцевидная, тонкостенная, с 

очень короткой передней частью, с прозогирной, сильно завернутой и сдвинутой 
к переднему краю, почти конечной, макушкой. Наружная поверхность с радиальной 
тонкой скульптурой и концентрическими струйками. Замочный край без зубов. 
Связка наружная, опистодетная, на нимфе. Отпечатки мускулов-аддукторов — резко 
неравные, передний из них маленький, расположен под макушкой. Мантийная линия 
без синуса.

Мел — ныне.

Crenella decussata (M ontagu), 1808 
Табл. X II, фиг. 12

Montagu, 1808, с. 69 (Mytilus); Филатова, 1948, с. 430, табл. 108, фиг. 11; Скарлато, 1955, 
с. 189, табл. 50, фиг. 6; Скарлато, 1960, с. 63, табл. 1, фиг. 2; Петров, 1966, с. 204, табл. 12, 
фиг. 11—13; Скарлато, 1981, с. 220, рис. 118.

Раковина маленькая, овальная, вытянутая в высоту. Макушка отчетливая, рас
положена почти посередине раковины и слабо наклонена вперед. Наружная поверх
ность с тонкими радиальными ребрышками, пересеченными линиями нарастания.

Р а з м е р ы .  Длина 3, высота 3,5.
С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Crenella leana Dali, 

1897, от которого С. decussata отличается более сильной радиальной скульптурой. 
Типичные представители вида отличаются от С. decussata iaticostata Scarlato, 1960 
несколько меньшей высотой и более тонкими и частыми радиальными ребрыш
ками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. С)льховая-1 (14), 
несколько створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный 
вид. Баренцово, Белое, Карское (редок) моря, у берегов Шпицбергена, Земли Фран
ца-Иосифа. Тихий океан: у берегов Азии — в Беринговом и Охотском морях; у 
берегов Северной Америки спускается на юг до залива Сан-Педро (Калифорния). 
Атлантический океан: у Южной Гренландии и к югу до мыса Хаттерас; у берегов 
Европы до Англии (Jensen, 1912). Плейстоцен Камчатки, Чукотки, Калифорнии, 
восточного Мурмана, севера Русской равнины, Шпицбергена.

Э к о л о г и я .  Сублиторально-батиальный вид, обитает на песчаном и илисто
песчаном грунтах, иногда с примесью гальки. В дальневосточных морях найден 
на глубине 6—185 м при температуре от —1,8 до 18° и солености 32,8—33,40/00 
(Скарлато, 1960). В Северной Атлантике отмечен от литорали до глубины 1100 м 
(Ockelmann, 1958).

Р о д  Musculus Roding, 1798

Т и п о в о й  в и д :  Mytilus discors Linne, 1767, современный, у берегов Нор
вегии, Исландии.

Д и а г н о з .  Раковина овальная, сильно неравносторонняя, с передними, но 
не конечными макушками. Наружная*поверхность раковины разделена на три поля. 
Переднее и заднее поля с радиальной струйчатостью или ребрами, среднее — гладкое 
или с тонкой концентрической струйчатостью. Изнутри края раковины мелко за
зубренные соответственно наружной радиальной скульптуре. Лигамент внутренний. 
Дизодонтные зубы впереди и позади лигамента.



Musculus discors (Linne), 1767 
Табл. X II, фиг. 8, 9

Linne, 1767, c. 1159 (Mytilus); Филатова, 1948, c. 489, табл. 108, фиг. 7; Abbott, 1954, c. 355, 
табл. 28, фиг. "e"; Скарлато, 1955, с. 189, табл. 50, фиг. 2; MacGinitie, 1959, с. 159—162, табл. 18, 
фиг. 10, табл. 21, фиг. 5 (var. laevigatus и f. substriatus); Скарлато, 1960, с. 82, табл. 3, фиг. 3; 
Richards, 1962, с. 57, табл. 5, фиг. 9, 10 (substriata); Петров, 1966, с. 202 ,табл. 12, фиг. 10; Morris, 
1966, с. 9, табл. 10, фиг. 1 (substriata), фиг. 3; Скарлато, 1981, с. 225, рис. 122.

Раковина до 40 мм длиной, неправильно овальная, удлиненная, выпуклая. Зад
няя часть раковины немного оттянута и не расширена по вертикали. Брюшной край 
чуть выпуклый. Переднее поле с отчетливыми мелкими радиальными ребрышками, 
среднее — гладкое. Заднее поле со слабой частой радиальной исчерченностью.

Р а з м е р ы ,  (длина х высота х выпуклость) 39,5 х 22,0 х 10,0; 35,0 х 23,8 х 
х 9,0; 37,0 х 21,2 х 8,0; 19,0 х 10,5 х 4,6.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Ископаемые формы нашей коллекции не 
обнаруживают отличий от современных раковин из Берингова моря. От близкого 
вида М. laevigatus (G ray), 1824 описываемый вид хорошо отличается тем, что задняя 
часть его раковины оттянута назад и немного книзу и не имеет расширения по вер
тикали. М. discors отличается от M.niger меньшими размерами, большей выпук
лостью и характером скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита, р. Мутная (1, 2 ), 9 экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенный бореально-арктический 

вид. Тихий океан: у берегов Азии — от зал. Петра Великого (Японское море) 
к северу в Охотском и Беринговом морях; у берегов Северной Америки спускается 
к югу до Пьюджет-Саунда (Abbott, 1954). Во всех арктических морях. Атлан
тический океан: у Северной Америки — на юг до пролива Лонг-Айленда (abbott, 
1954); у берегов Европы и Африки — до о-ва Мадейра и Зеленого мыса (Nordsieck, 
1969). Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Камчатки, 
Чукотки, востока Канады и США, Шпицбергена, Арктического побережья СССР.

Э к о л о т и  я. Сублиторальный вид, обитает на илисто-песчаном, реже на каме
нисто-галечном грунте; при низкой положительной и отрицательной температурах. 
У южных Курильских островов встречен на глубине 30 м при температуре 11,7° 
(Скарлато, 1981). Отмечен на глубине до 225 м.

Musculus niger (G ray), 1824 
Табл. X II, фиг. 7

Gray, 1824, с. 244 (Modiola); Oldroyd, 1924, с. 74, табл. 13, фиг. 21, табл. 39, фиг. 9 (Modiolaria 
nigra); табл. 14, фиг. 8,9 (Modiolaria corrugata); Слодкевич, 1938, с. 258, табл. 54, фиг. 9 —12 (Modio
laria nigra); Филатова, 1948, с. 430, табл. 108, фиг. 9 (discrepans); Скарлато, 1955, с. 189, табл. 50, 
фиг. 5 ; MacGinitie, 1959, с. 157, табл. 18, фиг. 6, табл. 21, фиг. 6; Скарлато, 1960, с. 78, табл. 3, 
фиг. 1; Abbott, 1954; с. 355, табл. 28, фиг."g";Richards, 1962, с. 57, табл. 5, фиг. 12; Петров, 
1966, с. 203, табл. 12, фиг. 14—18; Morris, 1966, с. 10, табл. 10, фиг. 4; Скарлато, 1981 с. 231, 
рис. 131-133 .

Раковина неправильно овальная, удлиненная, уплощенная, с расширенным задним 
концом. Короткий закругленный передний край плавно соединяется с длинным 
прямым нижним краем, который постепенно переходит в слабо выпуклый задний 
край. Заднеспинной край длинный, слабо выпуклый, очень плавно соединяется 
с задним краем. Переднеспинной край короткий, почти прямой. Макушка маленькая, 
невыступающая, сильно сдвинута и обращена вперед. Переднее поле раковины с 
радиальными ребрышками, среднее — гладкое или, помимо линий нарастания, с 
микроскопической морщинностью, заднее поле с многочисленными радиальными 
ребрышками, которые в его нижней части выражены резче.

Р а з м е р ы .  Длина целого экземпляра 51,2, высота 30,5, выпуклость 11, длина 
правой створки 43, высота 21, выпуклость 4,3.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  У Musculus niger заметно варьирует изгиб 
верхнего края от сильно спрямленного до равномерно дугообразного и отчетливо 
угловатого. Изменчива также величина передней части раковины. От других видов 
рода М. niger хорошо отличается сильно удлиненной формой и слабой выпуклостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), нес
колько экземпляров; тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19) ,два экземпляра; 
карагинские слои — о-в Карагинский (20), несколько экземпляров; оссорские 
слои — у пос. Оссора (22 ), две створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, широко распространенный 
вид. Тихий океан: у берегов Азии — в Японском море к северу от зал. Петра Ве
ликого, в Охотском и Беринговом морях; у Северной Америки — к югу до



зал. Пьюджет-Саунд (Abbott, 1954). Во всех арктических морях. Атлантический 
океан: у берегов Северной Америки — к югу до мыса Хаттерас; у Европы — в Се
верном море. Плиоцен Сахалина и Камчатки, плейстоцен Камчатки, Чукотки, Аляс
ки, Арктического побережья СССР, Шпицбергена, востока Канады и США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль (до 576 м), селится 
преимущественно на илистом, илисто-песчаном грунтах, реже на песке при низкой 
положительной и отрицательной температурах. На мелководье у южной части Са
халина отмечен при температуре до 13,3° и солености 33°/00- У берегов Восточной 
Гренландии в основном приурочен к глубинам менее 40 м (Ockelmann, 1958).

О Т Р Я Д  PECTINIDA  

С Е М Е Й С Т В О  ANOM IIDAE  

Р о д  Pododesmus Philippi, 1837
Т и п о в о й  в и д :  Pododesmus decipiens Philippi, 1837 (= Placunanomia rudis 

Broderip, 1834), современный вид, у берегов Кубы.
Д и а г н о з .  Раковина неравностворчатая, толстостенная. Правая (нижняя) 

створка слабо выпуклая, плоская, вогнутая или повторяет очертания субстрата, 
с глубокой биссусной выемкой или большим круглым отверстием для биссуса. 
Левая ' (верхняя) створка выпуклая, округлая. Наружная поверхность створок 
с радиальной скульптурой и грубыми линиями нарастания. Замок без зубов. Связка 
внутренняя, под макушкой на седловидном выступе правой створки и соответству
ющей ямке левой створки. Отпечаток мускула-аддуктора один. В центральной части 
левой створки (так называемом центральном диске) — один отпечаток биссусного 
мускула.

Миоцен — ныне.
Pododesmus macrochisma (Deshayes), 1839 

Табл. X II, фиг. 10, 11

Deshayes, 1839, с. 359 (Anomia); 1841, табл. 34 (Anomia); Middendorff, 1851, с. 242, табл. 19, 
фиг. 1—5 (Anomia); Philippi, 1851, с. 132, табл. 1, фиг. 4 (Anomia); Oldroyd, 1924, с. 65, табл. 26, 
фиг. 1; Grant, Gale, 1931, с. 241, табл. 12, фиг. 3, 4; Слодкевич, 1938, с. 215, табл. 44, фиг. 1—3; 
MacNeil et al., 1943, с. 87, табл. 13, фиг. 6, 7 (Pododesmus (Мота));Скарлато, 1955, с. 191, табл. 51, 
фиг. 3 (Anomia); Скарлато, 1960, с. 121, табл. 5, фиг. 4; Abbott, 1954, с. 372, табл. 29, фиг. "d"; 
Ильина, 1963, с. 98, табл. 41, фиг. 1—3; Криштофович, 1964, с. 179, табл. 24, фиг. 2; Жидкова 
и др., 1968, с. 90, табл. 24, фиг. 4 (Anomia (Pododesmus)); Скарлато, 1981, с. 272, рис. 150.

Раковина разностворчатая, неправильно округлая или овальная, вытянутая в 
высоту. Правая створка плоская или слабо выпуклая, с большой выемкой или 
округлым отверстием в верхней части. Левая створка слабо или сильно выпуклая. 
Выпуклость створок неравномерная. Наружная поверхность створок, помимо гру
бых линий нарастания и концентрических пережимов, покрыта радиальными, оваль
ными ребрами, которые на правой (нижней) створке выражены слабее или даже 
отсутствуют.

На левой створке в области центрального диска имеется овальный отпечаток 
биссусного мускула и прилегающий к нему снизу округлый отпечаток мускула- 
аддуктора меньшего размера.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость) : правая створка — 60 х 63 х 14,5 
и 67,5 х 69 х 19; левая створка — 60 х 52 х 15.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид отличается большой измен
чивостью формы и очертаний раковины, степени выпуклости, характера и выражен
ности скульптуры. Близким видом является Pododesmus cepio (G ray), от которого
Р. macrochisma отличается более грубой радиальной скульптурой, иным располо
жением, величиной и формой мускульного и биссусного отпечатков на левой створ
ке. От Р. schmidti Krishtofovich, 1964 описываемый вид отличается разностворча- 
тостью, неправильно овальной формой, большей биссусной выемкой (отверстием), 
менее многочисленными и более грубыми радиальными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусауваямские слои — о-в Карагинский (19 ), более 
десятка створок удовлетворительной сохранности; карагинские слои — о-в Кара
гинский (20 ), две створки плохой сохранности; аттарманские слои — о-в Кара
гинский (24 ), Камчатский полуостров (26), около десятка створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В северной части Японского моря, в Охотском море и южной части Берингова 
моря; у берегов Северной Америки к югу до Сан-Диего (?), Калифорния (Oldroyd, 
1924). Миоцен и плиоцен Сахалина, Камчатки, Аляски. Плейстоцен Восточной Кам
чатки, Калифорнии, Орегона, Аляски.



Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий на литораль. Обитает преиму
щественно на каменистом и галечном грунтах, реже на песке. В дальневосточных 
морях встречен от нижнего горизонта литорали до глубины 150 м. В Японском 
море отмечен при температуре 3,7—15,1°; в Охотском — от 1,1 до 2,6°; у южных 
Курильских островов — от 8,8 до 16,2° (Скарлато, 1981).

С Е М Е Й С Т В О  PECTINIDAE  

Р о д  Chlamys Roding, 1798
Т и п о в о й  в и д :  Ostrea island ica Muller, 1776, современный, Атлантический 

океан.
Д и а г н о з .  Раковина округлая или треугольно-округлая, вытянутая в высоту. 

Левая (верхняя) створка обычно более выпуклая, или створки почти одинаковой 
выпуклости. Ушки отчетливые, большие, разной величины: переднее ушко почти 
в 2 раза длиннее. Биссусный вырез большой, ктенолиум хорошо развит. Наружная 
поверхность с многочисленными радиальными ребрами, иногда собранными в пучки, 
обычно покрыты чешуйками и шипиками.

Триас — ныне.

Chiamys behringianus (M eddendorff), 1849 
Табл. X I 11, фи г. 1 ,9

Middendorff, 1849, с. 12, табл. 12, фиг. 9, 10 (Pecten rubidus — Р. islandicus var. behringiana); 
Скарлато, 1960, с. 105, табл. 8, фиг. "а—д"; MacNeil, 1967, с. 24, табл. 20, фиг. 2, табл. 21, фиг. 2, 
5—7, табл. 23, фиг. 3, 6, табл. 24, фиг. 1 (rubida hindsii), фиг. 3; с. 31, табл. 19, фиг. 7, табл. 20, 
фиг. 8, табл. 23, фиг. 1, 2 (pseudoislandica); Uozumi, Akamatsu, 1975, с. 41, табл. 10, фиг. 1, 2 
(pseudoislandica); Скарлато, 1981, с. 264, фот. 177—179.

Правая створка среднего размера, треугольно-округлая, равносторонняя, слабо 
выпуклая, точка наибольшей выпуклости примерно посредине диска. Спинные края 
прямые, апикальный угол равен 90°; переднеспинной край несколько короче зад
него, плавно переходит в поверхность диска; заднеспинной край образует отчетли
вую площадку почти под прямым углом к поверхности диска. Замочный край отно
сительно длинный, прямой. Переднее ушко большое, широкое, закругленное, с 
5 отчетливыми, чешуйчатыми, округлыми ребрышками; заднее — косоусеченное, 
короткое, с тонкими частыми радиальными ребрышками. Скульптура в виде гру
бых, гладких, радиальных ребер, слегка расширяющихся к нижнему краю. В сред
ней части диска ребра прямоугольные в поперечном сечении, у краев — более уз
кие, округлые. Отдельные ребра несколько шире прочих и расчлененные узкой про
дольной бороздкой в нижней трети раковины. Мейфеберные промежутки узкие, 
глубокие, некоторые из них с тонкими вставочными, чешуйчатыми ребрышками.

Р а з м е р ы .  Длина 60, высота 65, выпуклость 12, длина смычного края 35, 
чисЬо ребер 32.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Следует согласиться с О.А. Скарлато (1981), 
сведшего в синонимы данного вида Chlamys pseud island ica MacNeil, 1967, выде
ленный среди современных видов Берингова моря и юго-восточной части Чукот
ского моря. По совокупности признаков и хорошим изображением в работе Ф. Мак
Нейла у Chlamys pseud is land ica обнаруживается явное сходство с Ch. behringianus. 
Близкой родственной формой является Chlamys kuromatsunaeiensis Uozumi et Aka
matsu, 1975 из формации Сетана о-ва Хоккайдо, от которой Ch. behringianus отли
чается более правильными очертаниями и менее грубыми радиальными ребрами. 
Близкой родственной формой, по-видимому, является Chlamus wainwrightensis 
MacNeil, 1967, описанный из юго-восточной части Чукотского моря, от которой 
Ch. behringianus отличается уплощенными ребрами, большей выпуклостью, от
сутствием кампонектовой скульптуры и более узкими межреберными промежут
ками. Близкими морфологическими видами являются современный Chlamus ru
bidus (Hinds), 1844, распространенный у берегов Аляски, Канады и США и 
Ch. hanaishiensis Masuda, 1962 из плиоценовых отложений о-ва Мидлтон и формации 
Сетана о-ва Хоккайдо. От них Ch. behringianus отличается более высокой раковиной 
и характером выпуклости.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1 (14 ), 
две створки и несколько крупных обломков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский широко распространенный высоко- 
бореальный вид. У берегов Азии — в Охотском и Беринговом морях; в юго-восточ
ной части Чукотского моря и в море Бофорта. Плиоцен—ранний плейстоцен Вос
точной Камчатки, Аляски.
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Э к о л о г и я .  Обитает на каменисто-галечном грунте и на илистом песке с при
месью гальки и гравия; отмечен на глубине от 25 до 200 м, обычно же живет на 
глубине 40—90 м при температуре от —1,67 до +6° В Южно-Курильском мелко
водье на одной станции добыт при +10,1°

Chlamys ("Chiamys") cf.coatsi MacNeil, 1967 
Табл. X I I I , фиг. 3 - 6

В коллекции имеются несколько небольших обломков раковин с хорошо со
хранившейся наружной скульптурой.

Наиболее крупный изображенный обломок принадлежит, видимо, левой створ
ке, характеризуя задненижнюю часть раковины. Скульптура данной части состоит 
из двух овальных складок, разделенных более широким, почти плоским, проме
жутком. Вся поверхность, в свою очередь, покрыта узкими округлыми радиаль
ными ребрами с отчетливыми морщинками, соответствующими линиям нарастания. 
Промежутки между ребрами гладкие с кампонектовой скульптурой, отсутствующей 
лишь вдоль нижнего края раковины. На верхней части левой складки ребра очень 
слабые.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанный обломок обладает большим сход
ством с соответствующей частью раковины голотипа Chlamys (Chlamys) coatsi 
MacNeil, 1967 (табл. 15, фиг. 1 ), обнаруживая идентичную наружную скульптуру 
по самым мелким деталям. Chlamys coatsi описан из слабо слоистых рыхлых 
песков и гравия безымянной формации о-ва Амчитка (Алеутские острова), вероят
но, раннего или среднего плейстоцена. Этот вид найден также в формации Губик 
(в слоях, вероятно, среднего плейстоцена) в устье р. К у к  вблизи Уэйнрайта (Се

верная А ляска). Близким родственным видом, возможно, является Ch. pilicaensis 
Kubota (Masuda, 1962, табл. 20, фиг. 1 ,2 )  из формации Сетана (ранний плиоцен) 
о-ва Хоккайдо.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. Ольховая-1 (14 ), 
несколько обломков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний плейстоцен Восточной Камчатки.

Chlamys cf. pilicaensis Kubota, 1950 
Табл. X I I I ,фиг. 2

В коллекции имеется один крупный обломок раковины, сходный с Ch. pilicaen
sis, что устанавливается по характерной наружной скульптуре (Kubota, 1950).

Раковина с радиальными ребрами различной ширины. Ребра в средней части 
створки у макуш ки узкие, овальные, сильно расширяются у нижнего края ракови
ны. К боковому краю ребра становятся более узкими и слабыми. Межреберные 
промежутки в середине диска узкие, глубокие, с тонкими вторичными ребрышками.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Ф. Мак-Нейл выделил Chlamys coatsi middle- 
tonensis MacNeil, 1967 из отложений о-ва Мидлтон, отметив, что Ch. pilicaensis 
Kubota имеет более правильные ребра, особенно на правой створке. Вместе с тем он 
указывает, что некоторые экземпляры Ch. coatsi middletonensis в этом отношении 
близки к  Ch. pilicaensis. Думается, что Ch. coatsi middletonensis выделен без доста
точного обоснования. Изображенный нами обломок наиболее близок к  грубо реб
ристому варианту Ch. coatsi middletonensis из верхних слоев разреза о-ва Мидлтон 
(MacNeil, 1967, табл. 13, фиг. 7 ) .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ), одна 
половина створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

О Т Р Я Д  PHOLADOMYIDA  

С Е М Е Й С Т В О  РАНООЯ/0А£

Р о д  Pandora Bmguiere, 1797
Т и п о в о й  в и д :  Soien inequivalvis Linne, 1758, современный вид, Средизем

ное море.
Д и а г н о з .  Раковина тонкостенная, удлиненная, неравностворчатая (левая створ

ка выпуклая, правая — плоская), неравносторонняя, с короткой передней частью, 
зияющая. Спинной край позади макуш ек завернут внутрь и вогнут. Наружная по



верхность гладкая или с концентрической скульптурой. Замочная площадка от
сутствует. Обе створки имеют под макушкой 1—3 зубовидных пластинчатых валика. 
Связка сложная: слабая наружная и сильная внутренняя, позади макуш ки. Мантий
ная линия без синуса.

Олигоцен — ныне.

Подрод Pandorella Conrad, 1863 
(= Kenned ia Carpenter, 1864)

Т и п о в о й  в и д : Pandorella arenosa Conrad, 1834. Миоцен США.
Д и а г н о з .  Связка с литодесмой, на правой створке — тонкая неравномерная 

радиальная струйчатость.

Pandora (Pandorella) glacialis Leach, 1819 
(Табл. X III, фиг. 12)

Leach, 18196, с. 174 (Pandora); Oldroyd, 1924. с. 89, табл. 15, фиг. 11, табл. 42, фиг. 3, 4 (Pan
dora); Филатова, 1948, с. 444, табл. 113, фиг. 4 (Pandora (Kennerlia)); Heering, 1950, с. 201, 
табл. 14, фиг. 30—33 (Callopodium aff. glacialis);Richards, 1962, с. 58, табл. 6, фиг. 1 ,2  ' (Pandora); 
Петров, 1966, с. 241, табл. 23, фиг. 10,11 (Pandora (Kennerlia)); Скарлато, 1981, с. 283, фот. 
191—193 (Р. (Heteroclidus)).

В коллекции имеется одна левая створка.
Раковина овально-удлиненная, выпуклая, сильно неравносторонняя. Низкая, 

маленькая макуш ка расположена в передней трети раковины. Задняя часть створки 
оттянутая, со слабой складкой, идущей от макуш ки вдоль спинного края. Передний 
край суженный, округлый, нижний — дугообразный, выдающийся вниз. Задняя 
ветвь спинного края прямая.

Р а з м е р ы . Длина 16, высота 9,5, выпуклость 1,7, длина передней части 5.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанная створка обнаруживает наибольшее 

сходство с современными раковинами из Берингова и Чукотского морей. Pandora 
glacialis отличается от Р. ward i an a A. Adams, 1859 меньшими размерами, большей 
удлиненностью и более слабой радиальной складкой. От Р. pulchella Yokoyama, 1926 
описываемый вид отличается меньшими размерами, более узким задним краем и 
оттянутостью задней части вн\лз.

М е с т о н а х о ж д е н ш е .  Ольховская нижняя подсвита — берег Камчатского 
полуострова (4 ), одна створка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, широко распространенный 
вид. Во всех арктических морях. Тихий океан: в северной части Охотского и Бе
ринговом морях; у берегов Северной Америки — к югу до пролива Хуан-де-Фука 
(Oldroyd, 1924). В Атлантическом океане — вдоль берегов Северной Америки до 

зал. Массачусетс (Richards, 1962 ). Плиоцен Англии (?) (Heering, 1950), Калифор
нии (Grant, Gale, 1931), плиоцен—плейстоцен Голландии (Heering, 1950), поздний 
плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Чукотки, Арктического 
побережья СССР, востока Канады и США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, обитает на глинистом, илистом и песчаном 
грунтах, преимущественно на г лубине менее 30—50 м. В Чукотском море встречен 
на глубине 35—45 м при температуре от — 0,68 до 0,57°. В ареале отмечен на глубине 
от 2 до 205 м (Ockelmann, 1958).

С Е М Е Й С Т В О  PERIPLOMATIDAE  

Р о д  Periploma Schumacher, 1817
Т и п о в о й  в и д :  Periploma inaequivalvis Schumacher, 1817, современный вид, 

Карибское море.
Д и а г н о з .  Раковина тонкостенная, неравностворчатая, правая створка немного 

больше и более выпуклая, чем левая, и слегка перекрывает ее, яйцевидная или оваль
но-квадратная, уплощенная, неравносторонняя, со сдвинутой назад и вертикально 
расщепленной опистогирной! макуш кой, слабо зияющая. Наружная поверхность 
гладкая или с концентрической скульптурой. Связка внутренняя, на хондрофоре, 
поддерживаемом идущим назад валиком. Передний отпечаток мускула-аддуктора 
удлиненный, суженный, задний — серповидный, маленький. Мантийная линия с не
глубоким округлым синусом.

Верхний мел — ныне.



Periploma fragilis (T o tte n ), 1835 
Табл. X III, фиг. 10,11

Totten, 1835, c. 347, фиг. 1 (Anatina); Филатова, 1948, c. 445, табл. 113, фиг. 5; Скарлато, 
1981, с. 275, фот. 199.

Раковина до 40 мм длиной, тонкостенная, овально-квадратная, слабо неравно
сторонняя, уплощенная, с отчетливой депрессией на задней части, по которой про- 
ходят две отчетливые радиальные складки. На передней части раковины имеется одна 
слабая радиальная складка. Макуш ка маленькая, приостренная, с тонкой трещиной. 
Наружная поверхность с концентрическими тонкими неравномерными линиями 
нарастания.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) : двуствор
чатый экземпляр — 40x32x11,5x22,5; левая створка — 40x30x4x20; правая створ
ка -  39x33x8x17,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким родственным видом является Perip
loma a las капа Williams, 1940, описанная из Чукотского моря, от которого Р. fragilis  
отличается, видимо, только несколько угловатыми очертаниями краев раковины. 
Не исключено, что эти формы относятся к одному виду. От Periploma discus Stearns, 
1890, обитающего у берегов Калифорнии, Р. fragilis отличается более угловатыми 
очертаниями и наличием слабой складки на передней части раковины. Р. fragilis  
отличается от сходного вида Р. papyratium Say большими размерами, меньшей 
неравносторонностью и чуть более узким передним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1а, 2, 11), 
несколько экземпляров и отдельных створок.

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный вид. 
Тихий океан: в северной части Японского, Охотском и Беринговом морях; у бере
гов Северной Америки на юг до Орегона. В арктических морях: Карском, Лаптевых, 
Восточно-Сибирском и Чукотском. Атлантический океан: у берегов Северной Аме
рики — от п-ова Лабрадор до зал. Делавэр (Abbott, 1954).

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль. Обитает преимущест
венно в нижней сублиторали на жидком илисто-глинистом грунте, встречается на 
песчанисто-илистом грунте. Отмечен на глубине 7—515 м при температуре от —1,46 
до 4,15°

С Е М Е Й С Т В О  THRACIIDAE  

Р о д  Thracia Sowerby, 1823

Т и п о в о й  в и д :  "Thrac«a pubescens Lamarck" (= Муа pubescens Pultney, 1799, 
современный вид, Атлантический океан.

Д и а г н о з .  Раковина тонкостенная, неравностворчатая, правая створка более 
выпуклая, удлиненно-овальная, спереди округлая, сзади суженная и обрубленная, 
слабо неравносторонняя, с опистогирной, перфорированной макушкой, слабо зияю
щая. Наружная поверхность гладкая. Замок без зубов. Связка сложная: наружная — 
на короткой слегка погруженной нимфе и внутренняя — на маленьком скошенном 
хондрофоре. Отпечатки мускулов-аддукторов почти равные. Мантийная линия с 
более или менее глубоким округлым синусом.

Юра — ныне.
Thrac-a challisiana Dali, 1915 

Табл. X II I ,  фиг. 8

Dali, 1915, с. 443; Oldroyd, 1924, с. 84, табл. 43, фиг. 7.

В коллекции имеется одна правая створка.
Раковина большая, до 62 мм длиной, овально-квадратная, выпуклая, сильно 

неравносторонняя, с более длинной, слабо суженной задней частью. От макушки  
к основанию заднего края протягивается очень слабый радиальный киль. Посреди
не раковины у нижнего края — небольшое понижение. Передний край почти равно
мерно округлый, задний — спрямленный, несколько уже переднего и угловато сое
диняется с верхним и нижним краями. Нижний край почти прямой. Ветви спинного 
края наклонены от макуш ки под* одинаковым углом. Наружная поверхность с 
тонкими частыми линиями нарастания и редкими слабыми концентрическими пере
жимами.

Р а з м е р ы .  Длина створки 62, высота 49,5, выпуклость 16, длина передней 
части 29.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Thracia challisiana хорошо отличается от 
других крупных современных [Т. trapezoides Conrad, 1849, Т. kakumana (Yokoya-



т а ) ,  1927] и ископаемых (Т. kavranensis Ilyina,1963) видов длинной задней частью 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19), одна 
правая створка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный вид. У берегов Северной Америки — от 
о-ва Форрестер до зал. Джорджия (Oldroyd, 1924). Поздний плиоцен-ранний плей
стоцен Восточной Камчатки.

О Т Р Я Д  LUCINIDA  

С Е М Е Й С Т В О  ASTARTIDAE  

Р о д  Astarte Sower by, 1816

Т и п о в о й  в и д :  Venus scotica Maton et Racket, 1807 (= Pectunculus sulcatus 
Da Costa, 1778, var, scotica Maton et Rackett, 1807), современный вид, север Ат
лантического океана.

Д и а г н о з .  Раковина равностворчатая, округленно- или овально-треугольная, 
слабо неравносторонняя, с прозогирной макушкой, почти центральной или сдви
нутой вперед, слабо выпуклая, толстостенная, с концентрической структурой. Раз
виты лунка и щиток. Замок при полном развитии с тремя кардинальными зубами в 
каждой створке, из которых обычно хорошо развиты в правой — центральный зуб, 
а в левой — два передних. Латеральные зубы слабо развиты или отсутствуют; при 
полном развитии присутствуют парные передние и задние в правой и один передний 
и парные задние — в левой створках, обычно же по одному переднему в каждой 
створке. Связка наружная, опистодетная. Отпечатки мускулов-аддукторов почти 
равные. Мантийная линия цельная. Край раковины изнутри часто зазубрен.

Поздний триас — ныне.

Подрод Elliptica Filatova, 1957
Т и п о в о й  в и д :  Crassina elliptica Brown, 1827, современный вид, север Ат

лантического океана.
Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, овально-треугольная, с редкими силь

ными концентрическими ребрами, край створок изнутри гладкий.
Плиоцен — ныне.

Astarte (Eiiiptica) a las kens is Dali, 1903 
Табл. X IV , фиг. 8 -1 0

Dali, 1903, с. 946, табл. 63, фиг. 2 (Astarte); Oldroyd, 1924, с. 106, табл. 34, фиг. 9 (Astarte); 
Grant, Gale, 1931, с. 268, табл. 13, фиг. 3 (Astarte); Мерклин и др., 1962, с. 34, табл. 4, фиг. 9 — 
13 (Astarte (Tridonta)); Криштофович, 1964, с. 202, табл. 41, фиг. 2, 3 (Astarte); Петров, 1966, 
с. 211, табл. 13, фиг. 4—13 (Astarte); Morris, 1966, с. 18, табл. 11, фиг. 11 (Astarte); Скарлато, 
1981, с. 293, фот. 220—226 (Elliptica alaskensis alaskensis).

Раковина до 35 мм длиной, толстостенная, треугольно-округлая (ку = 0,77— 
0,84 ), слабо выпуклая (кв = 0,18—0,23 ), неравносторонняя (кн = 0 ,3 -0 ,4 5 ), с при- 
остренной, слабо загнутой и сдвинутой вперед макушкой. Щиток длинный, узкий. 
Лунка короткая, узкая, глубокая. Переднеспинной край короткий, вогнутый; 
заднеспинной — длинный, прямой. Передний и задний края округлые, плавно пере
ходят в смежные края, задний край несколько суженный. Нижний край слабо вы
пуклый, спрямленный. Наружная поверхность с крупными овальными валикооб
разными концентрическими ребрами (14—18), разделенными промежутками при
мерно такой же ширины, как и ребра. У нижнего края ребра часто сглаживаются 
или отсутствуют.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 35 х 27,8 х 
х 6,8 х 15,7; 31,2 х 26 х 6,5 х 11; 22,6 X 17,6 х 4,4 х 10; 22,2 х 18,7 х 8,3 (двух 
створок) х 9,3; 21,2 х 16,4 х 4,3 х 9; 18 х 14 х 7,3 (двух створок) х 6,7; 13 х 
х 11,2 х 5,7 (двух створок) и 4,3; 8,6 х 7,1 х 4  (двух створок) х 2,6.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид обладает значительной 
изменчивостью удлиненности раковины, высоты и изгиба макушки, количества 
и величины ребер. Некоторые низкие экземпляры нашей коллекции имеют боль
шое сходство с современной А. (Е.Г alaskensis derbeki Scarlato, 1981 из Охотского 
моря. От сходного вида А .(Е .) elliptica (Brow n), 1827 рассматриваемый вид отли
чается более треугольной формой верхней части раковины и очертаниями краев. 
А. (Е.) alaskensis отличается от нового вида — А. (Е.) kamctshatica — строением ре
бер. Близким родственным видом, по-видимому, является A. hemicymata Dali,



1920 из плиоценовых отложений Аляски, от которого А. (Е.) a las kens is отличается 
округло-треугольной формой, менее обособленной макушкой и слабым изгибом 
последней.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои -  о-в Карагинский (19 ), 10 экз. 
и 14 створок хорошей сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Японском, Охотском и Беринговом морях. У берегов Северной Америки — 
на юг до залива Пьюджет-Саунд (Dali, 1921). В Чукотском море (Филатова, 19576). 
Плиоцен Сахалина, Японии, Камчатки, плейстоцена Чукотки, Камчатки, Аляски.

Э к о л о г и я .  Сублиторально-батиальный вид. Обитает на илистом и песчаном 
грунтах, часто с примесью гравия и гальки, на глубине от 20 (в Татарском проливе) 
до 1380 м (в районе зал. Петра Великого), при температуре от —1,4° (Охотское мо
ре) до 12,8° (Южно-Курильское мелководье) и солености 33—3 3 ,5 % о-

Astarte (Elliptica) invocata Merklin et Petrov, 1962 
Табл. X IV , фиг. 1 1 -1 3

Мерклин и др., 1962, с. 25, табл. 5, фиг. 1—4; Петров, 1966, с. 213, табл. 15, фиг. 1 —7.

Раковина сравнительно небольшая, до 30 мм длиной, довольно толстостенная, 
треугольно-овальная (ку  = 0,8—0 ,8 3 ), слабо выпуклая (кв = 0,21—0,22 ), неравно
сторонняя (кн = 0,32—0,34 ), с приостренной, выступающей макуш кой. Щиток длин
ный, узкий. Лунка короткая, узкая, глубокая. Передний края округлый, нижний — 
спрямленный или слабо выпуклый, задний — округлый, чуть суженный. Заднеспин
ной край длинный, прямой или слабо выпуклый, переднеспинной — короткий, вогну
тый. Наружная поверхность гладкая, с тонкими линиями нарастания; в области ма
куш ки иногда развиты слабые концентрические ребра. Замок типичный для рода.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 30 х 24 х 
х 6,4 х 9,6; 30 х 25 х 6,6 х 10,3.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Раковины из плейстоценовых отложений 
Восточной Камчатки чуть более высокие, чем формы вида из четвертичных отло
жений Чукотского полуострова. Они наиболее близки к Astarte leffingwelli Dali, 
1920 из плейстоценовых отложений арктического побережья Аляски, от которого 
отличаются несколько большей неравносторонностью. Близким видом является 
А. (Е.) alaskensis, от которого А. (Е.) invocata отличается гладкой поверхностью 
и несколько большей удлиненностью. А .(Е .) invocata отличается от А. (Т.) borealis 
меньшими размерами, большей удлиненностью и неравносторонностью; от A. (N.) 
montagui — большими размерами, треугольной формой, большей удлиненностью 
и неравносторонностью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские слои — о-в Карагинский (2 0 ), оссоюские 
слои — у пос. Оссора (22, 2 3 ), несколько створок, у мыса Дионисия (Ч укотка), 
десятки экземпляров и створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Плейстоцен Восточной Камчатки, Чукотки, Арктичес
кого побережья СССР, Аляски.

Astarte (Elliptica) kamtschatica Petrov, sp. nov.
Табл. X IV , фиг. 14

Г о л о т и п : № 3829/13, ГИН АН СССР, Москва, правая створка, ольховская свита, 
берег Камчатского полуострова. Паратип: № 3829/14, левая створка того же эк
земпляра, там же.

В коллекции имеется два экземпляра хорошей сохранности.
Раковина среднего размера, толстостенная, треугольно-овальная, слабо выпук

лая, слабо неравносторонняя, с невысокой, сдвинутой вперед макушкой. Передний 
и задний край округлые, примерно равные. Нижний край спрямленный. Ветви спин
ного края от макуш ки наклонены под одинаковым углом, задняя ветвь более длин
ная, прямая, чем передняя, слегка вогнутая. Щиток длинный, очень узкий. Лунка 
в 2 раза короче щитка, также очень узкая, мелкая. Наружная поверхность с 14 рез
кими высокими шнуровидными концентрическими ребрами, разделенными нес
колько более широкими промежутками. Верхние, обращенные в сторону макуш ки  
склоны ребер вертикальные, а нижние — чуть выположенные.

Р а з м е р ы .  Длина 23,5, высота 19, выпуклость 5,2, длина передней части 10,6.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид наиболее сходен с А .(Е .) alaskensis и 

А. (Е.) elliptica, но отличается от них иной формой ребер. Новый вид обнаруживает 
определенное сходство с A. (Filatovaela) ioani Filatova, 1957 , но хорошо отличается



от него меньшей высотой и числом ребер, слабой замочной площадкой и гладкими 
внутренними краями.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ольховская нижняя подсвита — берег Камчатского полу
острова (5 ) , 1 экз.; р. Мутная (2 ), 1 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Подрод Tridonta Schumacher, 1817

Т и п о в о й  в и д :  Tridonta borealis Schumacher, 1817 (= Venus borealis Chem
nitz, 1784), современный вид, северные моря.

Д и а г н о з .  Раковина от косочетырехугольной до округлой формы, гладкая 
или с мелкими частыми концентрическими ребрами, по крайней мере на ранних 
стадиях роста, внутренний край гладкий.

Палеоген — ныне.

Astarte (Tridonta) borealis (Schumacher), 1817, s. lato

Middendorff, 1849, c. 46 (A. corrugate) ;)Sars,1878, c. 60, табл. 5, фиг. 8 (Tridonta); Dali, 1903, 
c. 941 ,943  (A. borealis); Jensen, 1912, c. 92, табл. 4, фиг. 1 (A. borealis); Филатова, 1948, c. 435; 
Горбунов, 1952, c. 237; Ockelmann, 1958, c. 74, табл. 1, фиг. 1 (A. borealis); fcMacGinitie 1959, 
c. 165, табл. 22, фиг. 1 —6 (A. borealis); Abbott, 1954, c. 375, табл. 28, фиг. "q" (A. borealis); Ri
chards, 1962, c. 59, табл. 6, фиг. 10, 11; Мерклин и др., 1962, с. 31; Петров, 1966, с. 206; Скарла- 
то, 1981, с. 295 (Tridonta).

Раковина крупная, до 50 мм длиной, более или менее толстостенная, уплощенная, 
округло- и овально-треугольная, часто неправильно угловатой формы, неравно
сторонняя, с маленькой, слабо выступающей, сдвинутой вперед макушкой. Лунка 
узкая, ланцетовидная, ограниченная гребнем. Щиток длинный, узкий, часто слабо 
обособленный. Наружная поверхность гладкая или с концентрической скульптурой, 
обычно развитой в примакушечной части раковины.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Astarte (Tridonta) borealis сильно изменчи
вый полиморфный вид, распадающийся на несколько подвидов. В основу выделения 
подвидов обычно кладется форма раковины, степени их удлиненности, выпуклос
ти, неравносторонности. Географическое распространение современных подвидов 
и геологическое распространение ископаемых подвидов в настоящее время обосно
вано еще крайне слабо, что определяет известную условность подобных форм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный 
вид. Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии спускается на юг до 
Корейского пролива и п-ова Босо (Kotaka, 1962); у берегов Северной Америки — 
до зал. Принс-Вильяма (Daii, 1921). Атлантический океан: у Северной Америки -  
на юг до зал. Массачусетс (Abbott, 1954); у берегов Европы — до северной части 
Северного моря и в Балтийском море к  востоку от о-ва Борнхольм (Ockelmann, 
1958). Плиоцен Японии, Сахалина, Камчатки, Аляски, Англии; плейстоцен Камчат
ки, Чукотки, Аляски, Японии, Англии, Исландии, Арктического побережья СССР, 
востока Канады и США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль. Обитает на различных 
грунтах от илистого до песчаного, при невысокой положительной и отрицательной 
температурах, преимущественно на глубине менее 100 м. Отмечен на глубине от 1 
до 463 м, мертвые створки найдены в Северной Атлантике на глубине 2710 м 
(Ockelmann, 1958).

Astarte (Tr idonta) borealis borealis (Schumacher), 1817 
Табл. X IV , фиг. 6 ,7

Schumacher, 1817,c.47, табл. 17, фиг. 1 (Tridonta); Yokoyama, 1926, c. 298, табл. 37, фиг. 2, 3 
(A. borealis); Wood, 1850, с. 175, табл. 16, фиг. За, б (A. borealis); Слодкевич, 1935, с. 115, табл. 1, 

фиг. 5, 6 (A. borealis), 1938, с. 279, табл. 59, фиг. 5 ,6  (A. dorealis); Филатова, 1948, с. 435, 
табл. 109, фиг. 11 (A. borealis f. typica); Сакс, 1953, с. 473, табл. 89, фиг. 2, Скарлато, 1955, 
с. 192, табл. 51, фиг. 8 (A. borealis var.); Мерклин и др., 1962, с. 32, табл. 2, фиг. 8 —13; Kotaka, 
1962, с. 148, табл. 34, фиг. 24, 25 ,28 , 29 (А. (Т.) borealis); Петров, 1966, с. 208, табл. 14, фиг. 5 -  
10; Голиков, Скарлато, 1967, с. 99, табл. 9, фиг. 4 (A. borealis borealis); Скарлато, 1981, с. 296, 
фот. 237—246 (Tridonta).

Раковина до 46 мм длиной, сравнительно толстостенная, высокая, округло-тре
угольная или округло-квадратная (ку  = 0,81—0,89), умеренно выпуклая (кв = 0,14— 
0 ,2 ), слабо неравносторонняя (кн = 0,35—0 ,4 ).

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 45,7 х 38 х 
х 9,3 х 16,5; 36,7 х 31 х 6,2 х 13,5; 36 х 32,3 х 5,5 х 12,2; 35 х 28,5 х 5 х 12; 
34,8 х 28,3 х 4,9 х 13.



С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Номинативный подвид отличается от А. (Т.) 
borealis placenta несколько более высокой раковиной и чуть большей выпуклостью, 
равномерно спадающей к краям от середины створки. В выборках одного слоя 
часто их разграничение сделать очень трудно из-за наличия переходных форм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ), р. Мед
вежья (13 ), берег Камчатского полуострова (6 ), руч. Лахтак, единичные и редкие 
створки и целые экземпляры в каждом обнажении; ольховская верхняя подсви
та — р. Мутная, единичные створки; тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19), 
четыре створки; карагинские слои — о-в Карагинский (20), несколько створок; 
оссорские слои — у пос. Оссора (22), несколько створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, широко распространенный 
подвид В ареале А. (Т.) boreaiis s. lato. Поздний плиоцен—плейстоцен Восточной 
Камчатки, плейстоцен Чукотки, Аляски, Арктического побережья СССР, Канады, 
Англии.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид, заходящий в верхнюю батиаль. Обитает 
на разных грунтах от илистого до песчаного. В Японском море отмечен на глубине 
35—190 м при температуре от 0,48 до 11,2°; в Охотском, Беринговом и Чукотском  
морях — на глубине 5—10 м при температуре от —1,8 до 2,2° и солености 32,5— 
3 3 ,5 °/0о (Скарлато, 1981).

Astarte (Tridonta) borealis placenta March, 1869 
Табл. X IV , фиг. 2 ,4

Morch, 1 8 6 9 ,0 .2 6  (A. (T.) semisulcata var. placenta); Филатова, 1948, c. 435, табл. 110, фиг. 2 
(var. placenta); Сакс, 1953, c. 473, рис. 89, фиг. 3 (var. placenta); Мерклин и др., 1962, с. 33, 

табл. 3, фиг. 1—4; Петров, 1966, с. 209, табл. 14, фиг. 11—14; Скарлато, 1981, с. 297, фот. 247, 
248 (Tridonta).

Раковина до 45 мм длиной, тонкостенная, овально-треугольная (ку = 0,72—0,84), 
слабо выпуклая (кв = 0,13—0 ,15 ), неравносторонняя (кн = 0,36—0,42).

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 34,7 х 
х 26,4 х 4,6 х 12.7; 34,5 х 28,3 х 4,9 х 10,5; 33,3 х 24 х 5 х 13; 30,7 х 26 х 4,2 х 
х 13,2; 27,5 х 19,5 х 3,5 х 10.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Astarte (Tridonta) borealis placenta отлича
ется от типового подвида тонкой раковиной, более удлиненной формой и несколько 
меньшей выпуклостью. В выборках одного слоя обычно встречаются переходные 
формы, близкие номинативному подвиду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная ( 1 ,1а ), 2 экз., левый 
приток р. Большая Перевальная, 1 экз., берег Камчатского полуострова — южнее 
устья р. Водопадная, 6 экз.; оссорские слои — у пос. Оссора (22), более 10 ств.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический подвид. Во всех арктических 
морях. В северных частях Берингова и Охотского морей. Поздний плиоцен—эоплей- 
стоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Чукотки, Камчатки, Арктического побе
режья СССР.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид, обитает преимущественно на илистом 
и ил исто-песчаном грунтах. Отмечен на глубине 20—60 м при температуре от —1,25 
до 3,58° и солености 32,5—33 ,5 °/0о (Скарлато, 1981). У берегов Восточной Грен
ландии встречен на глубине до 100 м (Ockelmann, 1958).

Astarte (Tridonta) olchovica1 Petrov, sp. nov.
Табл. X IV , фиг. 1 ,3 , 5

Г о л о т и п : №  3829/15, ГИН АН СССР, Москва, левая створка, ольховская сви
та, вблизи устья р. Водопадная. Паратип; № 3829/16, правая створка экземпляра го
лотипа; № 3829/17, правая створка, там же.

Раковина большая, толстостенная, овальная, (ку  = 0,74—0 ,8 ), сравнительно вы
пуклая (кв = 0,18—0 ,2 1 ), неравносторонняя (кн = 0,35—0 ,4 ), с маленькой, при- 
остренной, прямой, сдвинутой вперед макушкой. Передний край раковины ровно 
округлый, задний — округлый, чуть суженный. Нижний край спрямленный, слегка 
выпуклый. Переднеспинной край короткий, слабо вогнутый, очень плавно соеди
няется с передним краем. Заднеспинной край длинный, слегка выпуклый, с отчет
ливым перегибом переходит в задний край. Точка наибольшей выпуклости распо
ложена посередине раковины, несколько позади линии макуш ки. Лунка и щиток 
резко ограничены, узкие, ланцетовидные. Наружная поверхность верхней половины

1 Название по р. Ольховая (Камчатский полуостров).



раковины со слабыми, частыми, овальными концентрическими ребрышками, разде
ленными промежутками такой же ширины, как и ребра, нижняя половина раковины 
только с отчетливыми линиями нарастания. Замочная площадка сравнительно ши
рокая; замок типичный для рода.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): голотип — 
43,3 х 33,7 х 8,7 х 17,3 мм: другие створки — 48 х 39 х 7 ,8 х  19; 42,5 х 31,4 х 8,4 х 
х 15; 42 х 31,7 х 8,8 х 15; 41 х! 32,5 х 7,3 х 17; 40,3 х 32,6 х 8,4 х 15.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Изменчивость вида незначительная и прояв
ляется главным образом в различной степени выпуклости, суженности заднего 
края и выраженности концентрической скульптуры. По форме раковины и скульпту
ре вид наиболее сходен с А. (Т.) borealis placenta, но отличается от него массивной 
раковиной, большей выпуклостью и иным ее характером.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ,2 ), нес
колько створок; р. Медвежья (1 3 ), 2 створки; берег Камчатского полуострова (17), 
10 экз. и створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Astarte (Tridonta) го Hand i го Hand i (Bernardi), 1859 
Табл. X V , фиг. 1 ,2 , 4, 6 -8 ,1 0 - 1 2

Bernardi, 1859, с. 386, табл. 13, Фиг. 4 (A. rollandi); Dali. 1903, с. 943 (A. rollandi); Oldroyd, 
1924, с. 105, табл. 53, фиг. 2 (A. rollandi); Yokoyama, 1926, с. 274, табл. 31, фиг. 1, 2 (A. teshioen- 
sis) Хоменко, 1934, с. 49, табл. 6, фиг. 3,4 (A. borealis); Слодкевич, 1938, с. .281, табл. 60, фиг. 3, 
4 (A. rollandi); Скарлато, 1981, с. 297, фот. 233—236 (Tridonta rollandi).

Раковина до 43 мм длиной, толстостенная, массивная, округло-треугольная (ку  = 
= 0,88—1,0), выпуклая (кв = 0,21— 0 ,28), почти равносторонняя (кн = 0,45—0,51), 
с тупой, широкой, невыступающей, прямой макушкой. Ветви спинного края почти 
прямые, или переднеспинная часть вогнутая. Передний и задний края равномерно 
округлые, одинаковые, или задний край несколько суженный. Нижний край дуго
образный, более круто поднимается к заднему краю. Замочная площадка очень 
широкая, массивная. Лунка и щиток слабо вдавленные, узкие. Нимфа широкая, 
достигает более половины длины щитка. Наружная поверхность с отчетливыми не
равномерными концентрическими линиями нарастания.

Р а з м е р ы :
Длина, мм шт. ку КВ кн
3 0 -4 2 17 0 ,8 8 -1 ,0 0 ,2 1 -0 ,2 6 0 ,4 5 -0 ,5
2 0 -3 0 12 0 ,88 -0 ,97 0,21 -0 ,2 7 0,45-0,51
1 0 -2 0 7 0,88—0,98 0 ,21-0 ,28 0,45-0,51

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наибольшее сходство описываемый подвид 
имеет с крупными экземплярами Astarte (Tridonta) borealis, особенно с подвидом 
arctica Gray, но достаточно четко отличается от них более массивной раковиной с 
мощной замочной площадкой, большей высотой, прямой макушкой, слабой 
лункой и гладкой наружной поверхностью. От А. (Т.) rollandi kurilensis номи
нативный подвид отличается более округлой формой, почти прямой макушкой, 
слабой лункой и гладкой примакушечной частью раковины. Молодые экземпляры 
А .(Т .) rollandi от сходной A. (A.) hakodatensis (Yokoyama), 1920 отличается от
сутствием зубчиков на внутренней стороне краев раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная (1 ), р. Ольховая-1 
(14), десятки экземпляров; аттарманские слои — Камчатский полуостров (26), 

десятки экземпляров.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский высокобореальный подвид обитает в 

Охотском море, у берегов Юго-Восточной Камчатки, в южной части Берингова моря, 
в зал. Аляска. Поздний плиоцен—плейстоцен Восточной Камчатки. Очень редко — 
в плиоцене (помырская свита) Сахалина (Слодкевич, 1938).

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид встречается на песчаном, гравийном, 
галечном и каменистом грунтах. Отмечен на глубине 6—90 м при температуре от 
0,6 до 10,5°; на Южно-Курильском мелководье в бухтах на глубине 6—8 м добыта 
молодь при температуре до 18,8° (Скарлато, 1981).

Astarte (Tridonta) rollandi kurilensis Petrov, ssp. nov.
Табл. XV , фиг. 9

Скарлато, 1981, с. 297, фот. 232, часть (Tridonta rollandi).

Г о л о т и п :  № 3829/18, ГИН АН СССР, Москва, голоцен, Японское море.
В отличие от номинативного подвида раковина имеет отчетливо наклоненную



вперед м акуш ку, более глубокую лунку, несколько суженный передний край и 
слабые концентрические ребрышки у макуш ки.

Р а з м е р ы .  Длина 38,3, высота 35,8, выпуклость 8,8, длина передней части 18.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Голоценовые донные отложения Японского моря у 

Приморья, одна целая створка и несколько крупных обломков.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  По-видимому, данный подвид приурочен к  южной 

части ареала номинативного подвида и северной части Японского моря.

Astarte (Tridonta) loxia Dali, 1903 
Табл. X V , фиг. 1 3 -1 6

Dali, 1903, с. 943 (A. rollandi var. loxia); Oldroyd, 1924, c. 106 (A. rollandi loxia); Addicott, 
Greene, 1974, c. 2 4 9 -2 5 2 , фиг. 2 -9 ,1 2 ,1 3 .

Раковина маленькая, до 18 мм длиной, тонкостенная, высокая, округло-треуголь
ная (ку  = 0 ,8 5 -1 ,0 ) , слабо выпуклая (кв = 0 ,2— 0 ,22 ), почти равносторонняя (кн *  
= 0,45—0,5),с приостренной, узкой, выступающей макуш кой. Передний и задний края 
равномерно округлые, или иногда задний край чуть суженный. Нижний край ровно 
выпуклый. Заднеспинной край прямой, переднеспинной — вогнутый. Лунка и щиток 
одинаковой длины, ланцетовидные, углубленные. Замок довольно мощный, типич
ный для рода. Наружная поверхность с тонкими неравномерными концентричес
кими линиями нарастания, иногда у макуш ки заметны частые мелкие ребрышки.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 17,7 х 
х 15,6 х 3,5 х 8; 15,2 х 13,4 х 3,4 х 7,3; 15,1 х! 14,1 х 3,1 х 7,4; 12,6 х 12 х 2 ,8  х 
х 6,3; 10,2 х 8,7 х 2,3 х 5; 5,5 х 5,5 х 1,2 х 2,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Данный вид имеет весьма изменчивые очерта
ния раковины — по удлиненности, неравносторонности, выпуклости. От А. (Т.) 
rollandi отличается тонкой раковиной, меньшими размерами, хорошо выраженной 
лункой и острой макушкой. От молодых особей А. (Т.) borealis описываемый вид 
отличается большей высотой и равносторонностью. От A. (N.) montagui отличается 
меньшей выпуклостью и более мощным замком.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19 ), де
сятки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тихоокеанский приамериканскийвьюокобореальный 
вид, распространен от Алеутских островов на юг до пролива Хуан-де-Фука. Эоплей- 
стоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, встречен на песчаном и гравийном грунтах 
на глубине от 22 до 180 м (Addicott, Greene, 1974).

Подрод Nicania Leach, 1819
Т и п о в о й  в и д : Nicania banks ii Leach, 1819 (= Venus montagui Dillwyn, 1817, 

var. b an ks ii), современный вид, арктические моря.
Д и а г н о з .  Раковина небольшая, тонкостенная, слабо неравносторонняя, глад

кая или с концентрической скульптурой. Лунка и щиток узкие, углубленные. Замоч
ная площадка тонкая, узкая.

Плиоцен — ныне.

Astarte (Nicania) montagui (D illw yn), 1817 ,s. I.
Middendorff, 1849, c. 44; Jensen, 1912, c. 97; Горбунов, 1946, c. 46; Heering, 1950, c. 77; 

Горбунов, 1952, c. 238; Ушаков, 1953, c. 265; Ockelmann, 1958, c. 80; MacGinitie, 1959, c. 167; 
Петров, 1966, c. 210; Скарлато, 1981, c. 298 (Nicania).

Astarte (Nicania) montagui полиморфный вид. В настоящее время в литературе, 
помимо номинативного, выделяются 6 подвидов: striata Leach, 1819, warhami 
Hancock, 1846, tabula Reeve, 1855, globosa Sars, 1878, vernicosa Dali, 1903, orientalis 
Scar la to, 1981. Подвиды различаются по очертанию раковины, степени ее выпуклос
ти и по строению концентрической скульптуры. Отмечается подвидовая приуро- 
ченость к  грунтам и температурному режиму. Все подвиды имеют одинаковую 
кривизну створок в области макуш ек (Скарлато, 1981). В отдельных сборах разных 
местонахождений и возраста при явном преобладании какого-либо подвида нередко 
встречаются экземпляры, занимающие промежуточное положение между двумя 
или даже тремя подвидами, а отдельные особи практически не отличимы от 
последних

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Во всех толщах Восточной Камчатки, за исключением 
аттарманских слоев, десятки створок.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный 
вид. Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии -  к  югу до Корей
ского пролива (Habe, 1964*, как A. bennetti D a li); у Северной Америки — к югу до 
пролива Хуан-де-Фука (Mac-Gimtie, 1959). Атлантический океан: у берегов Север
ной Америки — к югу до зал. Массачусетс; у Европы — до Бискайского залива 
(Ockelmann, 1958). Плиоцен и плейстоцен Камчатки, Англии, Голландии, Ислан

дии; плейстоцен Чукотки, Арктического побережья СССР, Швеции, востока Кана
ды и северо-востока США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в верхнюю батиаль. Обитает 
преимущественно на песчаном и илисто-песчаном грунтах, реже на илах как при 
положительной, так и отрицательной температуре.

Astarte (Nicania) montagui montagui (D illw yn ), 1817 

Табл. X V I, фиг. 1 ,4 , 6, 7 ,12 , 13

Dillwyn, 1817, с. 167 (Venus); Leach, 1819a, c. 62, (Nicania banksii); Dali, 1903, c. 945, табл. 63, 
фиг. 6 (A. bennetti); Dautzenberg, Fischer, ,1912 , c. 425, табл. 11, фиг. 15—17 (A. (N.) banksii ty 
pical; Jensen, 1912, c. 97, табл. 4, фиг. 2a (A. montagui forma typica); Филатова, 1948, c. 435, 
табл. 110, фиг. 5 (A. montagui forma typica); Kotaka; 1962, c. 149, табл. 34, фиг. 30 (A. (Tridonta) 
bennetti); Мерклин и др., 1962, с. 34, табл. 4, фиг. 4—8 (A. montagui); Петров, 1966, с. 210, 
табл. 15, фиг. 8 —15 (A. montagui); Addicott, Greene, 1974, с. 249, фиг. 14—17; Скарлато, 1981, 
с. 299, фот. 249 (Nicania).

Раковина небольшая, до 18 мм длиной, тонкостенная, треугольно-округлая 
(ку  = 0 ,83—0 ,98 ), слабо неравносторонняя (кн = 0,41—0,51 ), умеренно выпуклая 
(кв = 0,22—0,25 ), с острой высокой макуш кой. Передний и задний края ровно за
кругленные, одинаковые, или задний край несколько суженный и чуть угловатый 
у перехода в нижний край. Переднеспинной край слабо вогнутый, заднеспинной 
край прямой или чуть выпуклый. Нижний край равномерно закругленный или слегка 
выровненный. Наружная поверхность гладкая, с тонкими линиями нарастания. 
Лунка большая, широколанцетовидная, щиток более узкий, ланцетовидный. Ним
фа и лигамент маленькие, менее трети длины щитка. Замочная площадка узкая. 
Правая створка с одним кардинальным зубом и отчетливым передним латеральным 
зубом; левая — с двумя кардинальными зубами и одним задним латеральным зубом. 
Отпечатки мускулов-аддукторов овальные, немного вдавленные.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 17,8 х 15,6 х 
х 4 х 7,3; 16,6 х 16 х 3,9 х 7,8; 17,6 х 15,7 х 4 х 8; 16,2 х 15,5 х 4 х 7,5; 15,7 х 
х 14,6 х 3,6 х 8,1; 12,4 х 12,2 х З х  5,8; 12,6 х11 ,2  х 2,8 х 6,1.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Номинативный подвид хорошо отличается 
от других подвидов гладкой наружной поверхностью и почти равными передним и 
задним краями. От молодых экземпляров Astarte (Tridonta) borealis описываемый 
подвид четко отличается меньшим апикальным углом, большей выпуклостью и иным 
ее характером и гладкой поверхностью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские и оссорские слои — о-в Карагинский 
(20, 2 2 ), редко отдельными створками и единично целыми экземплярами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный 
подвид. Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии — в Беринговом 
и Охотском морях, у о-ва Хоккайдо; у Северной Америки -  на юг до пролива 
Хуан-де-Фука, Атлантический океан: у берегов Гренландии, Норвегии, Англии, 
Франции. Плейстоцен Восточной Камчатки, Чукотки, Аляски, Британской Ко
лумбии.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид. Обитает на песчаном и илисто-песчаном 
грунтах.оВ Охотском море отмечен на глубине 24—78 м при температуре от —1,6 
до -  1,1° и солености 3 3 ,4 % о-

Astarte (Nicania) montagui tabula (Reeve), 1855 
Табл. X V I, фиг. 3, 7 ,8 ,1 4

Reeve, 1855, с. 398, табл. 33, фиг. 5 (A. fabula); Dali, 1903, с. 942, 945 (A. fabula); Oldroyd, 
1924, с. 107, табл. 19, фиг. 4 (A. fabula); Скарлато, 1981, с. 300, фот. 255 ,256  (Nicania).

Раковина до 23 мм длиной, в отличие от номинативного подвида треугольно
овальная (ку  = 0,84—0,88 ), верхняя часть створок со слабыми мелкими концен
трическими ребрышками.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 23,2 х 
х 20,5 х 3,5 х 11,3; 22 х 18,5 х 10,2 (двух створок) х 10,2; 21 х 17,6 х 5 х 10,3;
17,5 х 14,8 х 9,3 (двух створок) х 8,5.



С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Astarte (Nicania) montagui fabula отли
чается от других подвидов очертаниями раковины и наличием концентрической 
скульптуры только на верхней части раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1а ), 
руч. Лахтах, руч. Памятный (6 ), несколько экземпляров и отдельных створок; 
тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19), 8 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктический подвид. Во всех арктических морях и 
северной части Берингова моря (Филатова, 19576). Поздний плиоцен-эоплейсто- 
цен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид. В Чукотском море отмечен на илистом 
и песчаном грунтах, на глубине 17—45 м при температуре от —1,32 до 0,21° и соле
ности 30 ,7°/ 0о- В Беринговом море найден на глубине 27—40 м (Скарлато, 1981). 
В Атлантике между Гренландией и Шпицбергеном — на глубине 22—162 м (Dali, 
1903).

Astarte (Nicania) montagui orientalis (Scarlato), 1981 
Табл. X V I, фиг. 18 ,19

Kotaka, 1962, c. 148, табл. 34, фиг. 26, 27 (A. (Tridonta) montagui striata, non Leach, 1819); 
Голиков, Скарлато, 1967, с. 100, фиг. 84 (A. montagui); Скарлато, 1981, с. 300, фот. 250—254 
(Nicania).

Раковина до 13 мм длиной, в отличие от номинативного подвида с сильными 
концентрическими ребрышками на всех наружной поверхности.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) 13 х 11,5 х 
х 3,2 х 6,3.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наиболее сходным подвидом является Astarte  
(Nicania) montagui striata, от которого A. (N.) montagui orientalis отличается более 
крупными концентрическими ребрышками. Наличие концентрической скульптуры 
на всей поверхности створок четко отличает A. (N.) montagui orientalis от подвидов 
fabula, giobosa, vernicosa, warhami.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Г олоценовые осадки Японского моря у берегов При
морья, несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский приазиатский подвид. 
Обитает в северной части Японского и Охотском морях (Скарлато, 1981).

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид, заходящий в батиаль. Обычно поселя
ется на песчаном и илисто-песчаном грунтах, но встречается и на илах. Найден на 
глубине от 35 до 150 (в Охотском море) и до 560 м (в Японском море), при тем
пературе о т —1,6 до 9,1° (на одной станции при 14,2°) (Скарлато, 1981).

Astarte (Nicania) montagui striata Leach, 1819 
Табл. X V I, фиг, 1 1 ,16

Wood, 1850, c. 183, табл. 16, ф. 8 (A. compressa); Dali, 1903, c. 942 (A. striata); c. 947, табл. 62, 
ф. 11 (A. (laurentiana var.?) soror); Филатова, 1948, c. 436, табл. 110, ф. 7; Heering, 1950, c. 77, 
табл. 2, ф. 9, 10, 13—18 (A. montagui); Richards, 1962, c. 58, табл. 6, ф. 14, 15 (A. banksii); c. 59, 
табл. 6, ф. 17, 18 (A. laurentiana), ф. 21, 22 (A. striata).

Раковина до 20 мм длиной, в отличие от номинативного подвида треугольно
овальная, с тонкими частыми концентрическими ребрышками, развитыми на всей 
поверхности створок.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 19 х 16 х 
х 4,2 х 9; 18 х 15 х 3,7 х 8,5; 12 х 10 х 2,5 х 5,3; 7,2 х 6,3 х 1,8 х 3,4.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Astarte (Nicania) montagui striata хорошо 
отличается от A. (N.) montagui orientalis более мелкими и частыми концентричес
кими ребрышками. От других подвидов отличается наличием концентрической 
скульптуры на всей поверхности створок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 а ), 2 экз.; 
оссорские слои — севернее пос. Оссора (2?), несколько створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктический подвид. Во всех арктических морях. 
Поздний плиоцен—плейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Арктического по
бережья СССР, Норвегии.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид, поселяется преимущественно на илисто
песчаных грунтах.



Astarte (Nican.a) montagui verrucosa Dali, 1903 
Табл. X V I. фиг. 22

Dali, 1903, c. 945, табл. 63, фиг. 1 (A. vernicosa); С карла to, 1981, c. 301, фот. 257—259 (Nica- 
nia).

Раковина до 23 мм длиной, в отличие от номинативного подвида треугольно- 
овальная, с оттянутым передним краем; нижний край обычно в средней части спрям
ленный; гладкая или с едва намечающимися концентрическими ребрышками.

Р а з м е р ы .  Длина 22,2, высота 16,7, выпуклость двух створок 9,7, длина пе
редней части 12,7.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Astarte (Nicania) montagui vernicosa отлича
ется от сходного по очертаниям A. (N.) montagui warhami отсутствием концентри
ческой скульптуры. От других подвидов A. (N.) montagui vernicosa отличается 
гладкой поверхностью и оттянутым передним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — руч. Лахтак, 2 экз., 
руч. Памятный (6 ), 2 створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический подвид. В Баренцевом (ре
док) , Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском морях (Филатова, 
19576). Тихий океан — в Охотском и Беринговом морях. Поздний плиоцен—эоплей- 
стоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид. Поселяется на песчано-илистом грунте, 
обычно с примесью гальки и камней. Встречен до глубины 100 м. В Восточно-Си
бирском море отмечен при температуре от —1,76 до —0,8° и солености 32—32,4°/00.

Astarte (Nicama) montagui warhami (Hancock), 1846 
Табл. X V I, фиг. 2, 5, 9, 10 ,15 , 17

Hancock, 1846, с. 336, табл. 5, фиг. 15, 16 (A. warhami); Dautzenberg, Fischer, 1912, с. 425, 
429, часть, табл. 11, фиг. 18—22 (A. banksii var. warhami); Jensen, 1912, с. 97, табл. 4, фиг. 2с (А. 
montagui var. warhami); Филатова, 1948, с. 436, табл. 110, фиг. 8 (A. montagui vernicosa, =warha- 
mi); Скарлато, 1981, с. 302, фот. 260—264 (Nicania).

Раковина до 24 мм длиной, в отличие от номинативного подвида треугольно
овальная (ку = 0,83—0 ,9 ), более выпуклая (кв = 0,25—0,31 ), с оттянутым передним 
краем (кн = 0,47—0,53) и обычно несколько спрямленным в средней части нижним 
краем. Наружная поверхность покрыта мелкими неправильными, местами немного 
волнистыми концентрическими ребрышками, часто сглаженными у нижнего края 
раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 23,8 х 
х 21,1 х 6,8 х 11,3; 23,5 х 20,2 х 7  х 11,5; 23 х 19,4 х 6,2 х 11,3; 20,7 х 18,7 х 6,5 х 
х 11; 17 х 14,4 х 4,3 х 8,6.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От сходного по очертаниям Astarte (Nicania) 
montagui vernicosa описываемый подвид хорошо отличается наличием концентри
ческой скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Медвежья (13), 
6 экз.; тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19 ), более 20 экз. и отдельных 
створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктический подвид. В арктических морях и в север
ной части Берингова моря. Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид. В Чукотском и Восточно-Сибирском 
морях обитает на илистом и глинистом грунтах с примесью гравия и гальки на глу
бине 20—60 м при температуре от -1 ,8  до —0,9°

С Е М Е Й С Т В О  H IATELLIDAE

Р о д  Hiatella Bose (ex Daudin MS), 1801 
(= Saxicava Fleuriau de Bellevue, 1802)

Т и п о в о й  в и д :  Mya arctica Linne, 1767 (= Hiatella monoperta Bose, 1801), 
современный вид, Атлантика.

Д и а г н о з .  Раковина более или менее равностворчатая, неравносторонняя, со 
сдвинутой вперед, слабо выступающей макушкой, очень изменчивой формы, глад
кая, на ранних стадиях с двумя чешуйчатыми ребрами на заднем поле, исчезающими 
у взрослых форм, часто зияющая спереди и сзади. Связка наружная, позади макуш
ки. Замок с 1—2 слабыми кардинальными зубами или без зубов. Мантийная линия 
прерывистая, с синусом.

Олигоцен — ныне.



Hiateilaarctica (L inne),1767  
Табл. X V I, фиг. 2 4 -2 6 , 28

Linne, 1767, c. 1113 (M ya), 1771, c. 548 (Mytilus piholadis); Middendorff, 1851, c. 253, табл. 24, 
фиг. 1 —7 (Saxicava pholadis); Sars, 1878, c. 95, табл. 20, фиг. 7 (Saxicava pholadis), фиг. 8 (Saxica- 
va); Dautzenberg, Fischer, 1912, c. 510, табл. 11, фиг. 34—40 (Saxicava pholadis); Oldroyd, 1924, 
c. 208, табл. 9 , фиг. 6, табл. 51, фиг. 4 (Saxicava), с. 209, табл. 51, фиг. 5 (Saxicava pholadis); 
MacNeil et al., 1943, c. 93, табл. 15, фиг. 16 (Saxicava pholadis); Филатова, 1948, c. 448, табл. 112, 
фиг. 9, (Saxicava); Скарлато, 1955, с. 156, табл. 53, фиг. 9 (Saxicava); MacNeil, 1957, с. 119, 
табл. 14, фиг. 6, табл. 15, фиг. 12 (Saxicava); MacGinitie, 1959, с. 190, табл. 26, фиг. 1—3 (Saxicava); 
Голиков, Скарлато, 1967, с. 129, фиг. 112, (Н. arctica orientalis, non Vokoyama, 1920); Жид
кова и др., 1968, с. 129, табл. 23, фиг. 8; Скарлато, 1981, с. 304, рис. 158.

Раковина до 35 мм длиной, толстостенная, сильно неравносторонняя, удлиненно* 
прямоугольная, с двумя слабо заметными радиальными складками, идущими от 
макуш ки к  задненижнему краю, гладкая, обычно с грубыми морщинистыми линия
ми нарастания. Синус неясный. М акуш ка маленькая, расположена в передней чет
верти раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) 33 х 17 * 
х 6 х Т 1 ;3 0  х 15 х 7,4 х 9; 30,5 х 14,7 х 6,5 х 7,5; 25,3 х 13 х 4,8 х 8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Благодаря чрезвычайно сильной изменчивос
ти данной формы в литературе она часто разделяется на разные виды и подвиды. 
Нами принимается точка зрения, что наиболее часто упоминаемые два вида — Hiateila 
arctica и Н. pholadis — являются морфотипами одного вида — Н. arctica (Горбунов, 
1952; и д р .). В антропогеновых отложениях Восточной Камчатки распространены 
в основном длинные низкие формы, чаще относимые к форме Н. pholadis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ,2 ), 
руч. Памятный (6 ) , десятки экземпляров; ольховская верхняя подсвита — реки 
Мутная, Ольховая-1 (1 4 ), редко отдельными створками. Тусатуваямские и кара- 
гинские слои — о-в Карагинский (19, 2 0 ), редко отдельными экземплярами, аттар- 
манские слои — о-в Карагинский (24 ), Камчатский полуостров (26 ), десятки эк
земпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, биполярный, широко рас
пространенный вид, проникающий в тропические воды. Во всех арктических морях. 
Тихий океан: у берегов Азии — до Японии и зал. Посьет, у берегов Северной Аме
рики — до Панамы. Атлантический океан: у берегов Северной Америки — до Вест- 
Индии, у берегов Европы до Средиземного и Адриатического морей. В южном 
полушарии — у берегов Австралии, Новой Зеландии, Патагонии, Южной Африки 
(Heering, 1950). Олигоцен ГДР, ФРГ, Голландии (Heering, 1950), миоцен и плио
цен Сахалина, Камчатки, Аляски, Западной Европы, плейстоцен — во всех морских 
отложениях арктической и бореальной областей северного полушария.

Э к о л о г и я .  Весьма эврибионтный вид, преимущественно сублиторальный, 
но встречается как  на литорали, так и в батиали до глубины 2000 м. Особенно ши
роко и больших количествах представлен в северных и арктических морях. Обычно 
поселяется на смешанных каменистых грунтах, однако обитает и на илистом грунте, 
где прикрепляется биссусом к  твердому субстрату дна. Молодые особи часто при
крепляются к  водорослям. На скалистом дне занимает имеющиеся углубления, 
ниши, щели.

Р о д  Cyrtodaria Reuss, 1801
Т и п о в о й  в и д :  Mya s. hquaSpengler, 1793, современный вид, Северная Атлан

тика.
Д и а г н о з .  Раковина равностворчатая, неравносторонняя, удлиненно-овальная, 

слабо суженная спереди, с опистогирной, сдвинутой назад макуш кой, зияющая 
спереди и сзади. Замочная площадка хорошо развита, без зубов. Связка наружная, 
опистодетная, на нимфе. Наружная поверхность гладкая или с концентрической 
скульптурой. Мантийная линия со слабым синусом.

Палеоцен — ныне.

Cyrtodana kurriana Dunker, 1862 
Табл. X V I ,  фиг. 23, 27 ,29

Dunker, 1862, с. 38; Dali, 1902, с. 260, табл. 40, фиг. 3, 4; Филатова, 1948, с. 444, табл. 113, 
фиг. 1; Горбунов, 1952, с. 257; Сакс, 1953, с. 480, рис. 90, фиг. 1; MacNeil, 1957, с. 119, табл. 14, 
фиг. 9 ; Ockelmann, 1958, с. 149, табл. 2, фиг. 14; Мерклин и др., 1962, с. 45, табл. 8; фиг. 5; 
Петров, 1966, с. 234, табл. 20, фиг. 7—10; Strauch, 1972, с. 90, табл. 9, фиг. 10—16; Скарлато, 
1981, с. 305, рис. 159.

Раковина до 41 мм длиной, удлиненно-овальная (ку  = 0,36—0 ,4 ), уплощенная 
(кв = 0,1—0 ,13 ), неравносторонняя (кн = 0,52—0 ,56 ), с почти невыступающей ма



ленькой макушкой, обычно несколько стертой. Наружная поверхность только с 
отчетливыми неравномерными линиями нарастания.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 41 х 15 х 
х 5 х 22; 40 х 14,6 *  4,6 х 22,5; 27 х 11 х 3 х 15,2.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Cyrtodaria kurriana от близкого вида С. siliqua 
Spengier, 1793 отличается меньшими размерами, более тонкой раковиной и меньшей 
высотой. От плейстоценового С. jenisseae Saks, 1953, распространенного в отложе
ниях Западной Сибири, С. kurriana хорошо отличается меньшими размерами, боль
шей тонкостенностью и ровными очертаниями верхнего и нижнего краев раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная [1, 2 ], 
руч. Памятный [6 ] , более 20 экз. и отдельных створок; тусатуваямские слои — 
о-в Карагинский [19 ], 7 экз.

Р о д  Panomya Gray, 1857
Т и п о в о й  в и д :  Муа norvegica Spengier, 1793, современный вид, Северная 

Атлантика.
Д и а г н о з .  Раковина средняя или крупная, равностворчатая, квадратно-трапе

циевидная, спереди округленная, сзади усеченная, почти равносторонняя, гладкая 
или с концентрической скульптурой, с опистогирной или завернутой внутрь макуш
кой, зияющая с обеих концов, с пологими радиальными складками спереди и сзади, 
которые ограничивают срединную депрессию. Замочная площадка слабо развита, 
короткая; на обеих створках по одному кардинальному зубу. Связка наружная, 
опистодетная, на нимфе. Мантийная линия прерывистая, в виде овальных отпечатков.

Палеоцен — ныне.

Panomya amp la Dali, 1898 
Табл. X V I. фиг. 20.21

Middendorff, 1849, с. 77, табл. 20, фиг. 11, часть (Panopaea norvegica, non Spengier, 1793); 
Dali, 1898, с. 833 ,1902 , с. 560, табл. 40, фиг. 3, 4; Oldroyd, 1924, с. 207, табл. 10, фиг. 3; Мас- 
Neil et al., 1943, с. 93, табл. 10, фиг. 7, 10; MacGinitie, 1959, с. 189, табл. 25, фиг. 7; Жидкова 
и др., 1972, с. 143, табл. 29, фиг. 4, часть (arctica); Скарлато, 1981, с. 306, фот. 270, 271.

Раковина до 55 мм длиной, толстостенная, трапециевидная, со слабой передней 
и более сильной задней радиальными складками, между которыми расположена 
отчетливая депрессия. Ветви спинного края слабо наклонены вниз от макушки. 
Нижний край прямой, передний — суженный, закругленный, задний — усеченный, 
скошенный. Наружная поверхность с неравномерными редкими грубыми концентри
ческими линиями нарастания.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 54 х 39,5 х 
х 12 х! 27; 53, 5 х 38,2 х 11,5 х 28,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Створки данного вида изменчивы по очерта
ниям краев, выпуклости, зиянию и глубине депрессии, по выраженности радиальных 
складок. От близкого вида Panomya arctica отличается меньшими размерами, уко
роченной формой и более узким передним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — Камчатский полуостров (26 ), 
несколько экземпляров и отдельных створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространен
ный вид. В Японском, Охотском и Беринговом морях. У берегов Северной Амери
ки спускается на юг до залива Пьюджет-Саунд (Dali, 1921). В море Бофорта (Mac
Ginitie, 1959). Миоцен Орегона, плиоцен Курильских островов, Аляски, Орегона, 
Калифорнии, плейстоцен Камчатки, Аляски, Калифорнии.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, обитает на илистом грунте, отмечен на глу
бине 0 -1 8 0  м (Скарлато, 1981).

Panomya arctica (Lamarck) ,1818  
Табл. X I, фиг. 5 ,1 4

Spengier, 1793, с. 41, табл. 2, фиг. 18 (Муа norvegica, non Gmelin, 1791, non vide, fide Treatise, 
1969); Lamarck, 1818, c. 458 ((Glycimeris); Gould, 1841, c. 37, фиг. 27; 1870, c. 51. фиг. 373 (Pa
nopaea); Sars, 1878, c. 94, табл. 6, фиг. 12 (Panopea norvegica); Grant, Gale, 1931, c. 426 (Panope- 
(Panomya)); MacGinitie, 1959, c. 189, табл. 19, фиг. 1, табл. 25, фиг. 6, 8; Richards, 1962, с. 171, 
табл. 13, фиг. 5 ,6  (Рапоре); Кап по, 1971, с. 94, табл. 10, фиг. 8 —10; Жидковаи др., 1972, с. 143, 
табл. 29, фиг. 5, часть; Strauch, 1972, с. 57—60, табл. 5, фиг. 8 —14; Скарлато, 1981, с. 307, 
фот. 273 -2 7 8 .

Раковина большая, до 135 мм длиной, сравнительно тонкостенная, слабо неравно
сторонняя, со сдвинутой вперед и завернутой внутрь маленькой макушкой. Радиаль-



ные складки, идущие от макушки к концам нижнего края, и депрессия между ними 
слабые. Верхний и нижний края прямые, параллельные между собой. Задний край 
широкий, прямо усеченный, передний — несколько суженный, ровно округлый. 
Наружная поверхность с неравномерными концентрическими линиями нарастания, 
косо пересекающимися тонкой штриховкой.

Р а з м е р ы .  Длина раковины 135, высота 90, выпуклость 36, длина передней 
части 62.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От близкого вида Panomya beringiana Dali, 
1917, Р. arctica отличается несколько меньшей величиной, большей удлиненностью 
и выпуклостью и очертаниями раковины. Р. arctica от сходных видов Р. intermedia 
Khomenko, 1938 (с. 50, табл. 11, фиг. 1) и Р. gigantea (Kanno, 1957, с. 14, табл. 2, 
фиг. 1, 2) отличается более ровной округлостью переднего края и более прямой 
усеченностью заднего края. От Р. ampla отличается большими размерами и очерта
ниями краев. Р. arctica по своим очертаниям и скульптуре весьма изменчивый вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), 1 экз. 
с обломанной передней частью у левой створки и задней — у правой створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный 
вид. В арктических морях — Баренцевом, Белом, Карском (Филатова, 1957), в мо
ре Бофорта (MacG ini tie, 1959). Тихий океан: у берегов Азии спускается на юг до 
о-ва Хоккайдо и зал. Посьет (Скарлато, 1981), у Северной Америки — до Алеут
ских островов. Атлантический -океан: у берегов Северной Америки — до Чесапик
ского залива (Abbott, 1954), у берегов Европы и на большой глубине в Средизем
ном море (Nordsieck, 1969). Миоцен Аляски (Kanno, 1971). Плиоцен Камчатки, 
Курильских островов, Англии, Голландии, Франции, Италии, плейстоцен Камчатки, 
Аляски, Англии, Голландии, Сицилии (Heering, 1950), востока Канады и США 
(Richards, 1962).

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает преимущественно на песчаном грун
те, но встречается и на илистом песке. В советских дальневосточных морях найден 
на глубине 30—100 м, иногда молодые экземпляры попадаются на глубине 10—12 м. 
Отмечен при температуре от 1,9 до 11° (Скарлато, 1981). В Северной Атлантике 
встречается до глубины 200 м (Richards, 1962).

С Е М Е Й С Т В О  T H Y A S I R ID A E  

Р о д  Thyasira Leach in Lamarck, 1818

Т и п о в о й  в и д :  Amphidesma flexuosa Lamarck, 1818 (= Tellina flexuosa Mon
tagu, 1803), современный вид, Северная Атлантика.

Д и а г н о з .  Раковина округлая или угловатая, вздутая, неравносторонняя, с 
более короткой передней частью, с прозогирной макушкой, гладкая, с одной или 
двумя радиальными складками на задней части. На замочной площадке правой 
створки имеется зубовидный выступ. Мантийная линия без синуса.

Мел — ныне.

Thyasira gouldi (P h ilipp i), 1846 
Табл. X I, фиг. 17

Philippi, 1846, с. 74 (Lucina); Gould, 1870, с. 100, фиг. 406 (Cryptodon); Sars, 1878, с. 60, табл.19, 
фиг. 6 (Axinus); Oldroyd, 1924, с. 120, табл. 34, фиг. 5; Филатова, 1948, с. 438, табл. 110, 
фиг. 14; Горбунов, 1952, с. 241; Скарлато, 1955, с. 192, табл. 51, фиг. 9 (flexuosa var. gouldi); Ос* 
kelmann, 1958, с. 100, табл. 2, фиг. 4, 5; MacGinitie, 1959, с. 171, табл. 4, фиг. 12 (flexuosa var. 
sarsi); Richards, 1962, с. 60, табл. 7, фиг. 6, 7; Петров, 1966, с. 217, табл. 16, фиг. 6,7; Скарлато, 
1981, с. 310, рис. 160.

В коллекции имеются две створки от разных особей.
Раковина маленькая, округлая, высокая, с двумя слабыми радиальными склад

ками на задней части, видимыми только под увеличением.
Р а з м е р ы .  Длина раковины 3,6, высота 3,3.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От близкого вида Thyasira flexuosa (M ontagu), 

1803, который некоторые авторы объединяют с Th. gouldi, последний отличается 
более округлой формой и наличием двух радиальных складок. У описываемого вида 
изменчиво отношение длины раковины к  ее высоте: встречаются экземпляры как  
более длинные, чем высота, так и с высотой, превышающей длину раковины. Не
сколько варьирует также степень выраженности радиальных складок и зубовидного 
выступа на правой створке (Скарлато, 1981).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. Мутная.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, широко распространенный вид. 

Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии спускается на юг до Кореи



(Ockelmann, 1958), у Северной Америки — до о-вов Королевы Шарлотты (Ockel- 
mann, 1958), и, возможно, до Сан-Диего (Dali, 1921). Атлантический океан: у бере
гов Северной Америки — До Северной Кардлины, у Европы — до Западной Норвегии. 
Плиоцен Калифорнии, плейстоцен Восточной Камчатки, Чукотки, Арктического 
побережья СССР, Калифорнии, востока Канады и США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль. Обитает преимущест
венно на илисто-песчаном грунте, реже на илах и песке. В советских дальневосточных 
морях встречен на глубине 18—242 м при температуре от —1,7 до 12° и солености 
32—33,9% (Скарлато, 1981). Отмечен на глубине 1—1590 м (Nordsieck, 1969).

Р о д  Axinopsida Keen et Chavan in Chavan, 1951

(=Axinopsis Sars, 1878, non Tate, 1868)
Т и п о в о й  в и д :  Axinopsis orbiculata G. Sars, 1878, современный вид, север 

Атлантики и Тихого океана.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, округлая, сильно выпуклая, слабо неравно

сторонняя, с опистогирной, сдвинутой вперед макушкой, гладкая, без задней склад
ки. Связка наружная, опистодетная, более или менее погруженная. Замок с зубо
видным выступом под макушкой на каждой створке. Мантийная линия без синуса.

Поздний плиоцен — ныне.

Axinopsida orbiculata (G. Sars), 1878
G. Sars, 1878, c. 63, табл. 19, фиг. 11 (Axinopsis); Dali, 1901, c. 819, табл. 40, фиг. 1 (Axinop

sis viridis); Odhner, 1915, c. 104, табл. 19, фиг. 11 (Axinopsis); Филатова, 1948, с. 438, табл. 110, 
фиг. 16 (Axinopsis); Горбунов, 1952, с. 242 (Axinopsis orbiculata var. viridis); Ockelmann, 1958, 
c. 111, табл. 2, фиг. 7, 8 (Axinopsis); MacGinitie, 1959, c. 172, табл. 20, фиг. 2 (Axinopsis); Мерклин 
и др., 1962, с. 39, табл. 6, фиг. 6; Петров, 1966, с. 218, табл. 16, фиг. 8 —13; Скарлато, 1981, 
с. 313, рис. 162, фот. 283.

Раковина маленькая, до 3 мм длиной, округлая, почти равносторонняя, сильно 
выпуклая. Переднеспинной край отчетливо вогнутый. Макуш ка выступающая.

Р а з м е р ы .  Длина раковины 2,8, высота 2,7, выпуклость двух створок 2,2.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  В северной части Тихого океана, помимо 

номинативного, выделяются еще два подвида; приазиатский низкобореальный A. or
biculata subquadrata (Adams) (Скарлато, 1981) и A. orbiculata sericata (Carpenter), 
1864, распространенный к югу от Алеутских островов у берегов Северной Америки 
(Palmer, 1958). Номинативный подвид отличается от них округлой формой и широ
ким ареалом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — берег Камчатского 
полуострова (4 ), несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный под
вид. Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии спускается на юг 
до Восточно-Корейского залива, у Северной Америки — до (?) о-вов Лос-Корона- 
дос (Dali, 1921, как A. v ir id is ). Атлантический океан: у берегов Северной Амери
ки — к югу до п-ова Кейп-Код, у Европы — до Буде (Норвегия) и Гебридских остро
вов (Ockelmann, 1958). Поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной Камчатки, 
плейстоцен Чукотки, Арктического побережья СССР.

Э к о л о г и я .  Сублиторально-батиальный подвид. Обитает преимущественно на 
илисто-песчаном, реже на песчаном грунтах. В советских дальневосточных морях 
встречен в основном на глубине 6—130 м, один сбор в заливе Петра Великого сде
лан на глубине 2300 м, у берегов Южного Приморья живет лишь начиная с глубины 
около 70 м; найден при температуре от —1,18 до 12,8° (Скарлато, 1981). В других 
частях ареала отмечен на глубине от 2 м (в Арктике) до 1840 м (Clarke, 1962).

С Е М Е Й С Т В О  MONTACUTIDAE  

Р о д  Mysella Angas, 1877
Т и п о в о й  в и д :  Mysella anomala Angas, 1877, современный вид, у берегов 

Австралии.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, гладкая, тонкостенная, овальная, неравносто

ронняя, с опистогирной или завернутой внутрь и сдвинутой назад макушкой. Замок 
с отчетливыми латеральными зубами: на правой створке — 1—2 передних и 1 задний, 
на левой — по одному переднему и заднему. Кардинальные зубы отсутствуют или 
рудиментарные. Связка внутренняя, в треугольной ямке. Мантийная линия без 
синуса.

Миоцен — ныне.
7. Зак. 1330 97



Mysella kurilensis kurilensis Scarlato et Ivanova, 1974 
Табл. X I, фиг. 12, 13, 15

Скарлато, Иванова, 1974, с. 305, рис. 1; Скарлато, 1981, с. 328, рис. 176—179.

Раковина маленькая, овальная, умеренно выпуклая. Макуш ка находится сзади 
от середины раковины, приблизительно на границе 3 /4  ее длины, умеренно выступаю
щая, закругленная. Линии нарастания выражены слабо, однако зоны роста ограни
чены очень четко. На обеих створках имеются передний, более крупный и задний 
латеральные зубы; на правой створке зубы больших размеров.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость двух створок): 4,7 х 4 х 2,8; 4,3 х 
х 3,7 х 2,4.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Подвид несколько изменчив по удлиненности 
раковины и толщине зубов замка. Наибольший экземпляр, добытый у Северных 
Курил, имеет длину 5,5, высоту 4,2 и выпуклость 2,6 мм; в большинстве случаев 
длина раковины не превышает 3,5 мм. От Mysella kurilensis litoralis номинативный 
подвид отличается большими размерами и несколько более высокой раковиной. 
От других представителей рода Mysella, обитающих в дальневосточных морях, а так
же от М. Tumida (Carpenter) 1864, обитающего у западных берегов Северной Аме
рики (Palmer, 1958), описываемая форма отличается наличием двух разной величи
ны латеральных зубов на правой створке и всегда четко выраженными зонами роста 
(Скарлато, 1981).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), 3 экз. и 
несколько створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский приазиатский широко рас
пространенный подвид. Обитает в Японском и Охотском морях и у Командорских ост
ровов (Скарлато, 1981). Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид. Поселяется на песчаном грунте, иногда с 
примесью гравия; отмечен на глубине 6—75 м при температуре от 2 до 18°. Живородя
щий моллюск. (Скарлато, 1981).

Mysella kurilensis litoralis Scarlato et Ivanova, 1974 
Табл. X I, фиг. 1 1 ,1 6 ,1 8

Скарлато, Иванова, 1974, с. 306, рис. 21; Скарлато, 1981, с. 329, рис. 180.

Раковина несколько меньшего размера и более удлиненно-овальная, чем у но
минативного подвида.

Р а з м е р ы .  Длина раковины 2,9, высота — 2,1, выпуклость двух створок 1,5.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ) , две 

целых створки. Берег Камчатского полуострова (4 ) , 2 целых экз.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский приазиатский подвид. 

Распространен у Курильских островов. Поздний плиоцен—эоплейстоцен Восточной 
Камчатки.

Э к о л о г и я .  Литоральный подвид. Селится на песчаном, реже на илисто-песча
ном грунтах среди камней в поясе водорослей или среди корневищ трав (Скарлато, 
1981).

О Т Р Я Д  C A R D IT ID A  

С Е М Е Й С Т В О  C ARDITIDAE  

Р о д  Cyclocardia Conrad, 1867
Т и п о в о й  в и д :  Cardita borealis Conrad, 1831, современный вид, Северная 

Атлантика, у берегов Северной Америки.
Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, толстостенная, равностворчатая, округ

лая, овально-округлая или треугольно-округлая, умеренно выпуклая, слабо нерав
носторонняя, с прозогирной маленькой, смещенной вперед макушкой, слабо высту
пающей над замочным краем. Наружная поверхность с сильной радиальной скульпту
рой, пересекаемой морщинистыми концентрическими линиями. Замок правой створ
ки из 3 кардинальных зубов, из которых центральный хорошо развит, сильный, 
передний слабый, валиковидный, задний слабый, почти сросшийся с нимфой. Левая 
створка с двумя кардинальными зубами, из которых задний длиннее переднего в 
несколько раз. Лунка маленькая, неглубокая, сердцевидная. Передний мускульный 
отпечаток бобовидной формы, несколько больше заднего, овального.

Палеоген — ныне.



Cyclocardia crebricostata (Krause), 1885 
Табл. X V II, фиг. 5, 6, 7 -1 5

Krause, 1885, c. 30, табл. 3, фиг. 4 (Cardita borealis var. crebricostata); Dali, 1903, табл. 63, фиг. 7 
(Venericardia (Cyclocardia) alaskana); Oldroyd, 1924, c. 114, табл. 13, фиг. 12 (Venericardia); Хоменко, 
1931, с. 67, табл. 3, фиг. 13, 15 (Venericardia (Cyclocardia) alaskana); Слодкевич, 1938, с. 299, 
табл. 61. Фиг. 7—9 (Cardita piltunensis); MacNeil et al., 1943, c. 90, табл. 14, фиг. 17 (Cardita (Cyclo- 

'cardia)), фиг.18 (Cardita (Cyclocardia) crebricostata nomensis); Kotaka, 1962, c. 150, табл. 35, фиг. 5 
(Venericardia (Cyclocardia)); Жидкова и др., 1968, с. 94, табл. 23, фиг. 4, 5 (Venericardia); Tiba, 1972, 
табл. 16, фиг. 4—7 (Venericardia (Cyclocardia)); Coan, 1977, с. 378, фиг. 6 ,7 ; Попов, Скарлато, 1980, 
с. 1002, рис. 1, фиг. 12—14; Скарлато, 1981, с. 334, фот. 296, 297.

Раковина среднего размера, до 32 мм длиной, треугольно-округлая (ку=0,89— 
0,97), умеренно выпуклая (кв= 0,21—0,32), неравносторонняя (кн= 0,35—0,41), 
с несколько оттянутым задним краем. Макуш ка маленькая, приостренная, сдви
нутая к  передней трети раковины. Лунка маленькая, сердцевидная, щиток длинный, 
линейный. Замочная площадка сравнительно узкая, тонкая. Наружная поверхность 
с 20—28, преимущественно с 24—26 радиальными, овальными, уплощенными ребра
ми, слегка расширяющимися к нижнему краю и пересеченными концентрическими, 
тонкими, морщинистыми линиями нарастания. Межреберные промежутки узкие, 
нитевидные. Ребра заметно изогнутые на передней части раковины, постепенно вы
прямляются кзади, задние 5—6 ребер прямые, слабые, в 2 раза уже остальных.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 30,6 х 
х 27,4 х 7,2 х 10,4; 30,2 х 27,1 х 7,1 х 10,3; 30,4 х 28,5 х 9,8 х 11;29,5 х 27,5 х 
х 6,8 х 8; 28,6 х 26 х 6,7 х 9,8; 27 х 26,3 х 8,3 х 11; 24,2 х 22,6 х 5,3 х 9; 21,5 х 
х 20,3 х5 ,2  х 8,2; 14,7 х 13,3 х 3,3 х 5,3; 9,2 х 8,2 х 2,2 х 3,8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид характеризуется большой изменчивостью 
очертаний раковины, выпуклости, оттянутости заднего края, степени выраженности 
ребер, толщины замочной площадки. Cyclocardia crebricostata наиболее близок к  
С. ventricosa Hi С. erimoensis, от которых отличается более угловатой и высокой 
формой раковины, оттянутым задним краем, большим числом и более плоскими 
ребрами и более узкими межреберными промежутками. От сходного современного 
С. ripensis Popov et Scarlato, 1980 отличается меньшими размерами, более тонко
стенной раковиной и низкими уплотненными ребрами. От Cardita beringiana Slod- 
kevitsch, 1934 из миоцена Камчатки С. crebricostata отличается несколько мень
шими размерами, большей удлиненностью, меньшим числом ребер, менее выступаю
щей макуш кой и более узкой замочной площадкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ,2 , 7а, 
11), р. Медвежья (13 ), 12 экз. и более 20 створок; тусатуваямские слои — о-в Кара- 
гинский (19 ), десятки экземпляров и створок; карагинские слои — о-в Карагинский 
(20), две створки; аттарманские слои — о-в Карагинский (24 ), десятки экземпляров 
и створок, Камчатский полуостров (26 ), около 10 створок; крестовская свита — 
у мыса Дионисия (Ч уко тка ), 23 створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Чукотском море — вдоль берегов Аляски до мыса Барроу (Dali, 1921). Тихий 
океан: у берегов Азии спускается на юг до северной части Японского моря; у бере
гов Северной Америки — до зал. Монтерей (Dali, 1921). Миоцен и плиоцен Сахалина 
и Камчатки, плейстоцен Камчатки, Чукотки и Аляски.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, выходящий на литораль и спускающийся 
в верхнюю батиаль. Обитает на песчаном и илисто-печаном грунтах, в дальневосточ
ных морях — преимущественно на глубине 10—150 м (Скарлато, 1981). В Чукотском  
море встречен на глубине 4 0 -4 5  м при температуре 0 ,26 -1 ,36 ° и солености 33 -3 4 °/00. 
(Рябинина, 1952).

Cyclocardia erimoensis (T iba), 1972 
Табл. X V II, фиг. 26

Kotaka, 1962, с. 150, табл. 35, фиг. 6, 7 (Venericardia (Cyclocardia) crebricostata); фиг. 8 (V. (С.) 
insisa); Tiba, 1972, с. 138, табл. 16, фиг. 1—3 (Venericardia (Cyclocardia)), фи г. 8 ,9  (V. (С.) granulata
rjabininae); Жидкова и др.,1972, с. 121, табл. 26, фиг. 4, табл. 45, фиг. 8 (Venericardi ferruginea); 
Coan, 1977, с. 379, фиг. 10- (Cyclocardia sp.).

Раковина среднего размера, до 32 мм длиной, овальная (ку  = 0,8—0,85), выпук
лая (кв = 0,24—0 ,2 9 ), слабо неравносторонняя (кн = 0 ,3 7 -0 ,4 4 ), с маленькой, слабо 
выступающей, сдвинутой вперед макуш кой. Нижний край слегка спрямленный. 
Наружная поверхность покрыта 18—21 радиальными, слабыми, овальными, чуть 
изогнутыми ребрами.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 32 х 27 х 
х 7,8 х 13,5; 26,5 х 22,2 х 7,4 х 10; 18,6 х 15 х 5,5 х 7,6; 10,5 х 9 х 3,1 х 4,7.



С р а в н е н и е  и з  а м е ч а н и я. Вид довольно изменчив по форме и удлинен
ности раковины, ее толщины, степени выраженности ребер. Наиболее близкими 
видами являются Cyclocardia gouldii (Dali), 1903, известный только из типового 
местонахождения с глубины 1503 м у Сан-Диего (Калифорния) (Соап, 1977), от ко
торого С. erimoensis, видимо, отличается лишь более слабыми ребрами, и С. по- 
vangliae (Morse), 1869, от которого описываемый вид отличается более округлой 
формой. Близким видом является С. crebricostata, от которого С. erimoensis отли
чается большей удлиненностью, несколько меньшей неравносторонностью, коли
чеством более сильных ребер и их большей шириной, округлым задним краем. От 
С. ventricosa отличается более крупной, удлиненной и менее выпуклой раковиной, 
более округлыми очертаниями, более широкими и слабыми ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная (1, 1а, 2 ) , берег Кам
чатского полуострова (4, 5 ), р. Медвежья (13 ), р. Ольховая-1 (14 ), 6 экз. и 12 
створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский приазиатский широко 
распространенный вид. В Беринговом и Охотском морях, у берегов Северо-Восточ
ной Японии (Tiba, 1972). Поздний плиоцен—ранний плейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, спускающийся в верхнюю бабиаль. Обитает 
обычно на илистом и илисто-песчаном грунтах, но встречается и на песчано-галечном 
дне на глубине 30—50 м (Попов, Скарлато, 1980). Северо-восточнее о-ва Хонсю 
отмечен на глубине 430 м (Tiba 1972).

Cyclocardia ventricosa (Gould), 1850 
Табл. X V II, фиг. 25

Gould, 1850, с. 276; 1860, с. 14, табл. 36, фиг. 532 (Cardita), non vidi, fide Соап 1977; Dali, 1903, 
табл. 63, фиг. 10 (Venericardia); Oldroyd, 1924, с. 114 (Venericardia); MacNeil et al., 1943, c. 90, 
табл. 14, фиг. 16 (Cardita (Cyclocardia) crebricostata); Abbott, 1954, c. 379, табл. 29, фиг. " " (Vene
ricardia); Соап, 1977, с. 380, фиг. 12; Попов, Скарлато, 1980, с. 999, рис. 1, фиг. 1—9.

Раковина небольшая, треугольно-округлая (ку  = 0 ,9 ), сильно выпуклая (кв = 
= 0 ,31 ), неравносторонняя (кн = 0 ,3 ), с выступающей, загнутой и смещенной вперед 
макушкой. Лунка маленькая, довольно глубокая, серцевидная. Наружная поверх
ность с 18 уплощенными, гладкими радиальными ребрами, пересеченными концен
трическими отчетливыми линиями нарастания. Замочная площадка сравнительно 
широкая.

Р а з м е р ы .  Длина раковины 18,2, высота 16,2, выпуклость 5,7, длина передней 
части 5,6.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наиболее близкой формой является Cyclocar
dia stearnsii (Dali), 1903, описанная из того же местонахождения, что и С. ventri
cosa, но последняя отличается менее высокой раковиной и более слабыми сглаженны
ми ребрами. От С. crebricostata описываемый вид отличается угловатыми очерта
ниями, сильно выступающей загнутой макушкой, большей выпуклостью, меньшим 
числом радиальных ребер. От С. erimoensis отличается меньшими размерами, боль
шей высотой и выпуклостью, более узкими ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. Ольховая-1 (14), 
1 створка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Беринговом и Охотском морях. У берегов северо-восточнее о-ва Хонсю и о-ва 
Хоккайдо (Tiba, 1972), у берегов Северной Америки спускается на юг до Калифор
нии (Соап, 1977). Плиоцен Аляски, плейстоцен Камчатки и Чукотки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в верхнюю батиаль. Обитает на 
илистом и песчано-илистом грунтах. У Северной Америки найден до глубины 459 м 
(Ушаков, 1953).

Cyclocardia ventricosa ovata (Rjabininae), 1952 
Табл. X V II, фиг. 1 6 -2 2

Рябинина, 1952, с. 281, фиг. 1 (Venericardia (Cyclocardia) borealis var. ovata);Мерклин и др., 
1962, с. 36, табл. 5, фиг. 7 (Venericardia crebricostata); Петров, 1966, с. 215, табл. 16, фиг. 3 (Vene
ricardia crebricostata); Попов, Скарлато, 1980, с. 1001, рис. 1, фиг. 2—9. Скарлато, 1981, с. 334, 
фот. 293 -295 .

Раковина небольшая, до 18 мм длиной, сравнительно тонкостенная, округло
овальная (ку  = 0,87—0,92 ), умеренно выпуклая (кв = 0,24—0,31), слабо неравно
сторонняя (кн = 0,38—0,45), с наклоненной вперед макушкой, слегка выступающей 
над замочным краем. Наружная поверхность с 16—19 радиальными, широкими, 
округлыми, почти прямыми, ребрами. Замочная площадка узкая.



Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 18 х 16,5х 
х 4,3 х 7,5; 16,7 х 15,4 х 4  х 6,7; 16,7 х 14,5 х 4,7 х 7,6; 14,3 х 13,2 х 8,6 (двух 
створок) х 5,4; 13 х 11,6 х 8,2 (двух створок) х 5; 9,2 х 8,1 х 2,5 х 3,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Cyclocardia ventricosa ovata в отличие от 
номинативного подвида более низкая, менее выпуклая и более равносторонняя ра
ковина. От сходного вида С. erimoensis описываемый подвид отличается меньши
ми размерами и более тонкостенной раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19), более 
10 экз. и створок; оссорские слои — севернее пос. Оссора (22), 2 створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический тихоокеанский подвид. В север
ной части Берингова и Охотского морей. На западе Чукотского моря и востоке 
Восточно-Сибирского моря. Эоплейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Чукотки 
и Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный подвид. Обитает на илистом и илисто-песчаном, 
реже на песчаном грунтах. Встречен на глубине 13 60 м при температуре от —0,84 до 
3,2°и солености 32—33°/оо (Скарлато, 1981).

Cyclocardia sp.
Табл. X V II, фиг. 23, 24

В коллекции имеется один экземпляр и одна правая створка.
Раковина небольшая, треугольно-овальная, слабо выпуклая. Нижний край силь

но выпуклый. Наружная поверхность с 10—12 слабо изогнутыми ребрами, расширяю
щимися у нижнего края. Замок узкий, слабый.

Р а з м е р ы .  Длина раковин 15,3 и 10, высота 12,7 и 9, выпуклость 3 и 2,3, длина 
передней части 5,2 и 3,6.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Данная форма отличается от вышеописанных 
видов циклокардий малым количеством ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19), 1 экз.; 
голоцен Японского моря у Приморья, 1 створка.

Р о д  Crassicardia Savizky, 1979
Т и п о в о й  в и д :  Astarte crassidens Broderip et Sowerby, 1829, современный 

вид, Берингово море.
Д и а г н о з .  Раковина средней величины, округлая или неправильно округлая, 

толстостенная, слабо выпу клая, сильно неравносторонняя, с прозогирной, сдвинутой 
вперед макушкой. Наружная поверхность с 11—20 довольно широкими округлыми 
радиальными ребрами, сглаживающимися у нижнего края раковины. Замочная пло
щадка мощная. На обеих створках по два кардинальных зуба: на правой створке 
передний зуб слабый, валиковидный, задний — сильный, хорошо развит; на левой 
створке оба зуба пластинчатые, хорошо развитые. Латеральных зубов нет. Лунка 
небольшая, не вдавленная, ориентирована почти вертикально.

Плиоцен — ныне.

Crassicardia crassidens (Broderip et Sow erby), 1829 
Табл. X V II, фиг. 1 -4

Broderip, Sowerby, 1829, c. 365 (Astarte); Dali, 1903, c. 9 4 9 ,табл. 63, фиг. 9 (Venericardia); 
MacNeil, 1957, c. 117, табл. 14, фиг. 15, 16 (Cardita (Cyclocardia)); M acG ini^. 1959, c. 170, табл. 22, 
фиг. 7, 8, 10 (Cardita); Kotaka, 1962, 149, табл. 35, фиг. 1 - 4  (Venericardia (Cyclocardia)); Петров, 
1966, c. 214, табл. 16, фиг. 1, 2 (Venericardia); Coan, 1977, c. 377, фиг. 3 ,5  (Cyclocardia):nonoe, 
Скарлато, 1980, c. 1004, рис. 2, фиг. 11—18; Скарлато, 1981, с. 338, фот. 304—306.

Раковина среднего размера, до 30 мм длиной, толстостенная, округлая или слабо 
овальная (ку  = 0,85—0,97), выпуклая (кв = 0,22—0,29), сильно неравносторонняя 
(кн = 0,28—0,32), с прозогирной, слабо выступающей, сдвинутой вперед макушкой. 
Замочная площадка широкая, массивная. Лунка небольшая, сердцевидная. Наруж
ная поверхность с 12—14 радиальными, овальными, широкими, слабо выступающими 
ребрами, пересеченными концентрическими тонкими, частыми, морщинистыми 
линиями нарастания. Ребра на нижней половине раковины заметно расширяются, 
сглаживаются или вообще отсутствуют. Межреберные промежутки неглубокие, 
гораздо уже ребер.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) : 30,6 х 
х 29,7 х 8,5 х 9; 28,4 х 25,3 х 8,5 х 9,3; 19 х 16,3 х 8,4 (двух створок) х 5,5;
16,6 х 15,2 х 8,6 (двух створок) х 4,8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От родственной формы Cyclocardia subcras- 
sidens (MacNeil), 1943 из плиоценовых отложений Аляски, которая, по-видимому,



является подвидом С. crassidens (MacNeil, 1957), описываемый вид отличается 
большим числом ребер. От близкого вида Cardita etalonensis Slodkewitsch, 1938 
из миоцена Камчатки С. crassidens хорошо отличается более слабыми ребрами, 
меньшей их шириной, более узкими межреберными промежутками, менее выступаю
щей макушкой. С. crassidens от другого миоценового сходного вида — Cardita 
kavranensis Slodkewitsch, 1935 — отличается большим числом более узких ребер 
и угловатыми очертаниями.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19 ), несколь
ко экземпляров и створок; оссорские слои — севернее пос. Оссора (2 2 ), несколько 
створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Чукотском море встречается вдоль берегов Аляски до мыса Барроу (Мас- 
Ginitie, 1959). Тихий океан: у берегов Азии — в Беринговом и Охотском морях, 
в северной части Японского моря; у берегов Северной Америки : спускается на юг 
до зал. Пьюджет-Саунд (MacGinitie, 1959). Плиоцен Аляски, Камчатки, плейстоцен 
Чукотки и Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в верхнюю батиаль. Живородя
щий моллюск. В грунт почти не закапывается, сохраняет биссус и во взрослом со
стоянии. Обитает на песчаном, гравийном и галечном грунтах, редко на ракуше и 
илистом песке. В дальневосточных морях встречен на глубине 1 4 -420  м. Отмечен 
при температуре от —1,7 (в Чукотском море) до 13,5° (на Южно-Курильском мел
ководье) И солености 31,8—33,64°/оо (Скарлато, 1981).

О Т Р Я Д  CA R D IID A

С Е М Е Й С Т В О  CLINOCARDIIDAE  

Р о д  Clinocardium Keen, 1936

Т и п о в о й  в и д :  Cardium nuttallii Conrad, 1837, современный вид, у берегов 
Калифорнии.

Д и а г н о з .  Раковина овальная или треугольно-овальная, сильно выпуклая, 
с прозогирной, сдвинутой вперед макушкой. Наружная поверхность с округлыми 
или уплощенными радиальными ребрами. Замочная площадка изогнутая, в каждой 
створке по два кардинальных зуба. На правой створке 1—2 передних латеральных 
и 1 задний зуб, на левой — 1 передний и 1—2 задних латеральных зуба.

Clinocardium californiense (Deshayes), 1839 
Табл. X V III, фиг. 16, 17

Deshayes, 1839, с. 360; 1841, табл. 47 (Cardium); Middendorff, 1849, с. 40, табл. 15, фиг. 23— 
25;1851 ,с .248, табл. 19, фиг. 6 —11 (Cardium); Dali, 1921, с. 39, табл. 14, фиг. 8 (Cardium); 
Oldroyd, 1924. с. 143. табл 2, фиг. 3 (Cardium); Grant, Gale, 1931, с. 309, табл. 19, фиг. 13,16  
(Laevicardium (Cerastoderma)); Слодкевич, 1938, с. 389, табл. 79, фиг. 1—5 (Laevicardium (Cerasto- 
derma)); MacNeil et al., 1943, c. 91, табл. 15, фиг. 14 (Cardium (Cerastoderma) ciliatum brooksi); 
Скарлато, 1955, c. 193, табл. 51, фиг. 13 (Cardium); Мерклин и др., 1962, с. 37, табл. 6, фиг. 2 
(Cardium); Ильина, 1963, с. 48, табл. 14, фиг. 7; Петров, 1966, с. 219, табл. 16, фиг. 14, 15; Голи
ков, Скарлато, 1967, с. 106, табл. 7, фиг. 5; Жидкова и др., 1968, с. 102, табл. 44, фиг. 7. Скарла
то 1981, с. 345, фот. 316, 317 (Keenocardium).

Раковина среднего размера, до 66 мм длиной, треугольно-овальная (ку = 0,84— 
0,92), умеренно выпуклая (кв = 0,26—0,3 ), слабо неравносторонняя (кн = 0,41 — 
0,46), с небольшой, смещенной вперед макушкой, чуть загнутой внутрь и слабо 
выступающей. Заднеспинной край почти прямой, длинный, под небольшим углом 
переходит в задний короткий край. Нижний край выпуклый, плавно переходит 
в широкий, ровно округленный передний край. Наружная поверхность с 43—53 ра
диальными, уплощенно-округлыми, гладкими ребрами, пересеченными редкими 
концентрическими пережимами и тонкими частыми линиями нарастания. Межребер
ные промежутки довольно глубокие, более чем в 2 раза уже ребер.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 66 х 5 7 ,5х 
х 19,3 х 28; 58,6 х 54,2 х 17,6 х 25,5; 56,5 х 48,4 х 15,6 х 23; 55,5 х 46,5 х 14,3 х 
х 26; 54,2 х 47,5 х 15,5 х 23,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Близким видом является Clinocardium nut
ta llii (Conrad), 1837, от которого С. californienses отличается несколько меньшими 
размерами, менее массивной раковиной, угловатостью заднего края, меньшей высотой 
и выпуклостью, большим числом гладких ребер, которые к тому же менее крупные.с

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои -  о-в Карагинский (24 ), Камчат
ский полуостров (26), более 30 створок.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Японском, Охотском и Беринговом морях. У берегов Северной Америки 
спускается на юг до Калифорнии. Плиоцен Сахалина, Камчатки, Калифорнии, плей
стоцен Камчатки, Чукотки, Аляски, Западного побережья США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на разных грунтах, как на илистом, 
так и на галечном и каменистом. В дальневосточных морях отмечен на глубине до 
78 м при температуре до 12,8° и солености 31,9—3 2 ,3 % о •

Clinocardium subcostalis1 Petrov, sp. nov.
Табл. X V III,  фиг. 14, 15

Г о л о т и п :  № 3829/22, ГИН АН СССР, Москва, тусатуваямские слои, о-в Ка- 
рагинский.

Раковина до 50 мм длиной, треугольно-округлая (ку = 0,96—1,0), умеренно 
выпуклая (кв = 0,3—0 ,3 2 ), неравносторонняя (кн = 0,38—0,42 ), с маленькой, при- 
остренной, заметно выступающей и слабо завернутой внутрь макушкой, сдвинутой 
вперед. Передний край равномерно округлый, постепенно переходит в выпуклый 
нижний край. Задний край раковины округлый, чуть оттянутый вниз, также свя
зан постепенным, но более отчетливым переходом с нижним краем. Ветви спинного 
края образуют ровную широкую дугу и наклонены от макуш ки вниз под одинаковым 
углом. Заднеспинная ветвь замочного края слабо выпуклая, в 2 раза длиннее, чем 
спрямленная переднеспинная ветвь. Апикальный угол равен 95—105°. Наружная 
поверхность с 57—63 очень слабыми овальными радиальными ребрышками, разделен
ными нитевидными промежутками, которые прочти не выражены на средней части 
створки. У заднеспинного края ребрышки отсутствуют. Концентрическая скульпту
ра выражена в виде редких слабых режимов остановок роста, подчеркнутых более 
светлыми полосами, чем остальная поверхность раковины. Замочная площадка уз
кая, изогнутая, с типичными для рода зубами.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 50 х 49 х 
х 15 х 19; 37 х 37 х 11,5 х 14,6; 35 х 34 х 10,6 х 15; 24 х 23 х 7,5 х 9,2.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Новый вид резко отличается от современных, 
представителей рода слабой радиальной скульптурой. Наиболее близкой формой 
является Clinocardium a ff. pristinum  Keen, 1954 из плиоценовой формации Рио- 
Делл Калифорнии (Faustman, 1964, с. 120, табл. 1, фиг. 7 ) , от которой С. subcosta- 
Iis отличается большей высотой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои —о-в Карагинский (19), более 
30 экз. и створок различной сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Р о д  Ciliatocardium Kafanov, 1974

Т и п о в о й  в и д :  Cardium ciliatum Fabricius, 1780, современный, у берегов 
Г ренландии.

"Раковина средней величины, овально-округлая или скошенно-треугольная, 
неравносторонняя, умеренно выпуклая; макуш ки прозогирные, выступающие; 
скульптура наружной поверхности состоит из 22—46 радиальных ребер, обычно 
крышеобразных или треугольных в поперечном сечении, широко расставленных 
на передней поверхности раковины, разделенных равными им по ширине или не
сколько более узкими интеркостальными промежутками; периостракум серого 
цвета, собран в концентрические морщинки; вершины ребер нередко покрыты 
тонкими ресничатыми выростами периостракума; зубной край изогнут, зубы типично
го для семейства строения; лунка удлиненно-сердцевидная; щиток узкий ланцето
видный" (по Кафанову).

Ciliatocardium ciliatum (Fabricius), 1780 
Табл. X IX , фиг. 3, 5,6

Fabricius, 1780, с. 410 (Cardium); Sars, 1878, с. 46, табл. 5, фиг. 4 (Cardium); Oldroyd, 1924, 
с. 142, табл. 19, фиг. 8, 8а (Cardium); Grant, Gale, 1931, с. 310, табл. 19, фиг. 11 (Laevicardium); 
Филатова, 1948. с. 432, табл. 109, фиг. 1 (Cardium); Скарлато, 1955, с. 155, табл. 51, фиг. 12 
(Cardium); MacGinitie; 1959, с. 176, табл. 26, фиг. 4 (Clinocardium); Мерклин, и др., 1962, с. 38, 
табл. 6, фиг. 1 (Cardium); Петров, 1966, с. 211, табл. 17, фиг. 1 -3  (Clinocardium).

Раковина до 50 мм длиной, округло-треугольная или округлая (ку  = 0,9 и боль
ш е), выпуклая (кв = 0,25—0 ,3 5 ), слабо неравносторонняя (кн = 0,35—0,42), до
вольно тонкостенная. Макуш ка узкая, приостренная. Замочный край короткий,

1 От "subcostalis (лат.) — слабо ребристый.



постепенно переходит в передний и задний края. Наружная поверхность покрыта 
обычно 30—35 радиальными узкими, треугольными в сечении ребрами с острым 
гребнем, разделенными широкими овальными межреберными промежутками.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части х количест
во ребер х апикальный у го л ): 39,3 х 37,1 х 12,0 х 16,5 X 32 х 112°; 34,0 х 32,4 х 
х 10,0 х 14,0 х 31 х 101°

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  С. ciliatum хорошо отличается от С. olchoven- 
sis своей округлой формой, большим количеством ребер и более выступающими 
макушками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Медвежья (13), 
несколько экземпляров, устье руч. Памятного (6 ) , несколько экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктическо-бореальный циркумполярный вид. Во 
всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии — на юг до северной части 
Японского моря; у берегов Северной Америки — до зал. Пьюджет-Саунд. Атланти
ческий океан: у берегов Северной Америки до зал. Массачусетс; у берегов Евро
пы — до Северной Норвегии. Плиоцен Восточной Камчатки и Аляски. Плейстоцен 
Камчатки, Аляски, Чукотского полуострова, Арктического побережья СССР, Ислан
дии, Востока Канады и США.

Э к о л о г и я .  В арктических и дальневосточных морях Советского Союза оби
тает на илистых, илисто-песчаных и изредка на песчаных грунтах средней и нижней 
сублиторали на глубине 20—180 м при отрицательных и невысоких положитель
ных температурах (—1,7—7 ,1 ° ) . У берегов Восточной Гренландии встречается на 
глубине 2—90 м, главным образом на глубине 10—40 м, преимущественно на или
стом и глинистом грунтах; у западного побережья Гренландии отмечен на глу
бине 677 м (Ockelmann, 1958).

Ciliatocardium olchovensis Petrov, sp. nov.
Табл. X IX , фиг. 1, 2, 4, 7, 8

Г о л о т и п: № 3829/23, ГИН АН СССР, Москва, нижняя подсвита ольховской 
свиты Восточной Камчатки.

Раковина до 41 мм длиной, тонкостенная, округло-овальная (ку  = 0,8—0,91 ), 
умеренно выпуклая (кв = 0,27—0 ,3 2 ), наравносторонняя (кн = 0,28—0,36). Макуш
ка узкая, слабо выступающая, притупленная. Передняя ветвь замочного края ко
роткая, полого переходит в передний край. Задняя ветвь замочного края длинная, 
спрямленная, по отчетливому перегибу переходит в дугообразный, расширенный 
и чуть оттянутый задний край. Нижний край слабо овальный, постепенно пере
ходит в передний и задний края. Наружная поверхность покрыта 24—30 радиальны
ми узкими, треугольными в сечении ребрами с острым гребнем, разделенными 
более узкими, плоскими или слегка овальными межреберными промежутками. 
На передней части раковины промежутки между ребрами расширенные, а на зад
ней — суженные и более мелкие. Задняя часть раковины с 7—8 ребрами по заметно
му перегибу граничит с остальной частью раковины. Точка наибольшей выпуклости 
приурочена к центральной части раковины. Нижняя часть раковины покрыта часты
ми морщинистыми концентрическими линиями нарастания.

Р а з м е р ы :

№ рако
вины Длина Высота Выпук

лость

Длина пе
редней 
части

ку кв кн Число ре
бер

1 39,4 35,2 11,0 11,5 0,89 0,28 0,29 28
2 37,7 33,0 11,5 13,2 0,88 0,31 0,35 28
3 36,0 32,8 11,5 13,0 0,91 0,32 0,36 28
4 45,2 41,0 13,8 15,2 0,91 0,31 0,34 26
5 41,0 37,3 12,0 13,5 0,90 0,29 0,33 25
6 33,2 29,3 10,2 11,7 0,88 0,31 0,35 24
7 35,0 28,0 11,0 9,7 0,80 0,31 0,28 25
8 33,0 27,4 9,6 10,0 0,83 0,29 -0-30 28
9 30,0 26,6 9,3 8 ,5 ' 0,89 0,31 0,28 29
10 28,4 24,7 7,8 8,7 0,87 0,27 0,31 30

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид хорошо отличается от 
С. ciliatum несколько меньшими размерами и меньшим числом ребер, большей 
удлиненностью и неравносторонностью, меньшей выпуклостью и расположением



точки наибольшей выпуклости ближе к  центру раковины, более низкой притуплен
ной макушкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — руч. Памятный 
(6), десятки экземпляров; р. Медвежья (13), единичные экземпляры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен— эоплейстоцен Восточной Камчатки.

Р о д  Serripes Beck in Gould, 1841
Т и п о в о й  в и д :  Cardium groenlandicum Bruguiere, 1789, современный вид, 

Северная Атлантика, у Южной Гренландии.
Д и а г н о з .  Раковина большая округло- или овально-треугольная , почти равно

сторонняя, умеренно выпуклая, с прозогирной, несколько сдвинутой вперед ма
кушкой. Наружная поверхность гладкая, часто с отчетливыми "годичными" кон
центрическими полосами, со сглаженной радиальной струйчатостью у переднего и 
заднего краев створок. Замок с редуцированными одиночными кардинальными 
и слабыми одиночными латеральными зубами в каждой створке. Связка наружная, 
опистодетная, на нимфе.

Миоцен — ныне.

Serripes groenlandicus (Bruguiere), 1789 
Табл. X IX , фиг. 9, 13

Bruguiere, 1789, с. 222, табл. 30, фиг. 7 (Cardium); Middendorff, 1849, с. 41, табл. 16, фиг. 6—9 
(Cardium); Wood, 1850, с. 160, табл. 13, фиг. 1а—д (Cardium); Oldroyd, 1924, с. 145, табл. 8, 
фиг. 3; Филатова, 1948, с. 431, табл. 108, фиг. 12; Abbott, 1954, с. 401, табл. 32, фиг. "d"; Скар- 
лато, 1955, с. 193, табл. 51, фиг. 11; MacNeil, 1957, с. 117, табл. 14, фиг. 2, 4, табл. 16, фиг. 12, 
табл. 17, фиг. 3;|MacGinitie, 1969, с. 176, табл. 26, фиг. 5; Мерклин и др., 1962, с. 38, табл. 6, 
фиг. 2—5; Richards, 1962, с. 63, табл. 8, фиг. 12, 13; Петров, 1966, с. 222, табл. 17, фиг. 4—9, 
табл. 18, фиг. 1—3; Голиков, Скарлато, 1967, с. 107, табл. 7, фиг. 4; Жидкова и др., 1968, 
с. 104, табл. J8, фиг. 2, табл. 22, фиг. 3, табл. 25, фиг. 6, табл. 27, фиг. 6, 7, табл. 48, фиг. 4—6; 
Жидкова и др., 1972, с. 127, табл. 9, фиг. 1, табл. 11, фиг. 5, табл. 12, фиг. 1, табл. 40, фиг. 4, 7; 
Скарлато, 1981, с. 347, фот. 318, 319.

Раковина крупная, до 80 мм длиной, тонкостенная, округло-овальная (ку  = 
= 0,8—0 ,9 ), умеренно выпуклая (кв = 0,21—0 ,2 8 ), неравносторонняя (кн = 0,3— 
0,4), несколько скошенная из-за слабой оттянутости заднего края, с широкой, 
приостренной, выступающей макуш кой, завернутой внутрь. Спинной, передний и 
нижний края связаны постепенными переходами, образуя равномерную полуокруж
ность. Задний край переходит в нижний с отчетливым крутым перегибом. Наруж
ная поверхность гладкая, с тонкими концентрическими линиями нарастания и бо
лее отчетливыми полосами остановок роста. На переднем и заднем полях ракови
ны развиты слабые радиальные ребрышки.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части); 72 х 61 х 
х 17,5 х 25,5; 40 х 32 х>8,5 х.15; 31 х 25,3 х 8,2 х 13,4.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Serripes groenlandicus от близкого вида 
S. notab i I is (Sow erby), 1915 отличается более узким задним краем и меньшей ско
шенностью в переднезаднем направлении. От S. laperousi (Deshayes), 1839, S. 
groenlandicus отличается более высокой округлой формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита— р. Мутная(1, 2, 11 ), р. Медвежья 
(13), руч. Памятный (6 ), р. Ольховая-1 (14 ), довольно часто целыми экземпля
рами и отдельными створками; тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19), 
карагинские слои — о-в Карагинский (2 0 ), аттарманские слои — о-в Карагинский 
(24), Камчатский полуостров (26 ), целые экземпляры и створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, широко распространенный 
вид. Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии — до зал. Посьет и 
о-ва Хоккайдо; у берегов Северной Америки — до зал. Пьюджет-Саунд (Dali, 1921) . 
Атлантический океан: у берегов Северной Америки спускается на юг до п-ова Кейп- 
Код (MacLean, 1939), у берегов Европы — до Северной Норвегии. Поздний миоцен- 
плиоцен Японии, Сахалина, Камчатки, плиоцен Аляски, Исландии, Англии, Голлан
дии. Плейстоцен Камчатки, Чукотки, Аляски, Арктического побережья СССР, Шпиц
бергена, Тихоокеанского побережья США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в верхнюю батиаль. Обитает на 
разнообразных грунтах, главным образом на илистых и илисто-песчаных, часто с 
примесью гальки. В дальневосточных морях отмечен на глубине 20—130 м при темпе
ратуре от —1,6 ,до 7,7°. У восточного побережья Гренландии встречается преимущест
венно на песке и песчанистой глине на глубине от 0—4 до 70 м. Отмечен на глубине 
до 303 м (Западная Гренландия), а пустые створки в Атлантике — с глубины 2450 м 
(Ockelmann, 1958).



С Е М Е Й С Т В О  UNG ULLIN IDAE  

Р о д  Diplodonta Bronn, 1831
Т и п о в о й  в и д :  Venus lupinus Brocchi, 1814 (= Tellina rotundata Montagu, 

1803), плиоцен Италии.
Д и а г н о з .  Раковина округлая, более или менее вздутая, неравносторонняя, 

с прозогирной, сдвинутой вперед макуш кой, гладкая или со слабой концентри
ческой скульптурой. Замок с двумя кардинальными зубами в каждой створке, 
из которых передний в левой и задний в правой расщеплены. Связка наружная, 
опистодетная, на нимфе. Отпечатки мускулов-аддукторов удлиненные, почти 
равные.

Палеоген — ныне.
Diplodonta aleutica Dali, 1901 

Табл. X V III,  фиг. 8 ,9 , 11
Dali, 1901, с. 820, табл. 42, фиг. 3; Oldroyd, 1924, с. 124; Скарлато, 1981, с. 349, фот. 323— 

327.

Раковина округло-овальная (ку  = 0,82—0 ,8 7 ), сильно выпуклая (кв = 0,26— 
0,29), сильно неравносторонняя (кн = 0,34—0 ,4 ), с маленькой, слабо наклоненной 
макуш кой, слегка возвышающейся над замочным краем. Передний край умеренно 
выпуклый, нижний — слабо выпуклый, задний — равномерно изогнутый, равный 
или слегка шире переднего. Заднеспинной край длинный, прямой, переднеспинной — 
в 2 раза короче, едва выпуклый и более наклонен вниз. Наружная поверхность с 
многочисленными концентрическими тонкими линиями нарастания.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 28,6 х 25 х 
х 15,6 (двух створок) х 11,7; 27,4 х 24 х 8,2 х 10,4; 22,4 х 18,5 х12 ,8  (двух ство
рок) х 7,6; 21,7 х 18 х 11,2 (двух створок) х 8,5; 21 х 18,4 х 11 (двух створок) х 
х 8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Раковины нашей коллекции чуть более низ
кие и менее выпуклые, чем современные створки вида. Возможно, они относятся 
к новому подвиду. От морфологически сходного Qiplodonta gravis (Kogan), 1936 
D. aleutica отличается несколько меньшими размерами, маленькой макушкой и 
более крутым наклоном вниз передней части замочного края. От D. semiasperoides 
(Nomura) отличается меньшими размерами, более правильной округло-овальной 
формой и равномерно закругленным задним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19 ), 8 зкз. 
и несколько створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный тихоокеанский широко распростра
ненный вид. В Охотском и Беринговом морях, у берегов Северной Америки — к югу 
до Ситки (Dali, 1901). В Чукотском море у мыса Лисберн — редок. Эоплейстоцен 
Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на песчаном, песчано-гравийном, 
песчано-галечном грунтах, реже на илисто-песчаном дне. Встречен на глубине 12— 
143 м при температуре от —1,3 до 12,9° (Скарлато, 1981).

С Е М Е Й С Т В О  TE LLIN ID A E  

Р о д  Peronidia Dali, 1901
Т и п о в о й  в и д :  Tellina albicans Gmelin, 1791, современный вид, Средизем

ное море.
Д и а г н о з .  Раковина удлиненно-овальная, слабо неравностворчатая, с более 

выпуклой правой створкой, почти равносторонняя, уплощенная, с опистогирной 
маленькой, сдвинутой вперед макуш кой, со слабо заостренной задней частью, на 
которой часто имеются радиальные складки. Наружная поверхность с тонкими 
концентрическими бороздками, более сильными на передней части раковины. Лун
ка отсутствует. Щиток длинный, узкий. Замочная площадка узкая. В каждой створ
ке по два кардинальных зуба, из которых задний на правой и передний на левой 
створках раздвоенные. Передние латеральные зубы приближены к кардинальным 
зубам. Задние латеральные зубы отсутствуют. Мантийный синус широкий и глубо
кий, совпадает внизу с мантийной линией.

Эоцен — ныне.



Peronidea lutea (W ood), 1828 

Табл. XX , фиг. 1—6
Wood 1828 табл. 1, фиг. 3 (Tellina); Gray, 1839,с. 153,табл. 34r фиг. 5 (Tellina alternidentata); 

Middendorff 1851, c. 258, табл. 21гф иг. 2, 3 (Tellina); Dali, 1900, c. 304, 322, 326, табл. 4, фиг. 15 
16 (Tellina (Peronidea)); Oldroyd, 1924, c. 169, табл. 1, фиг. 9 (Tellina (Peronidea)); фиг. 11 (T.(P.)
lutea venulosa); MacNeil et al., 1943, c. 91, табл. 15, фиг. 12 (Tellina (Peronidea)); Abbott, 1954, 
c 425 87 с, д (Tellina); Скарлато, 1955, c. 195, табл. 52, фиг. 10 (Tellina); Жидкова и др., 1968,с. 115, 
табл. 1. Фиг. 6, табл. 3, фиг. 4, табл. 32, фиг. 1, 2, табл. 48, фиг.7 ,8 , табл. 50, фиг. 1,2(Tellina(Pero- 
nidea));Coan,1971,c.8,. фиг. 1, табл. 1, фиг. 1 -3  (Т. (Р.) lutea alternidentata); Скарлато, 1981, стр. 
353, фот. 336.

Раковина среднего размера, до 71 мм длиной, сравнительно тонкостенная, удли
ненно-овальная (ку  = 0,56—0 ,6 1 ), уплощенная (кв = 0,1—0,12), почти равносторон
няя (кн = 0,48—0 ,56 ), со сдвинутой вперед или назад маленькой острой макушкой. 
Передний край равномерно округлый, задний — несколько уже переднего, притуп
ленный, по отчетливому перегибу соединяется с нижним и верхним краями. Нижний 
край длинный, почти прямой. Ветви спинного края прямые или чуть выпуклые, 
наклонены от макуш ки под одинаковым углом. Вдоль заднеспинного края протя
гивается четкий радиальный киль и одна-две узкие борозды. Наружная поверхность 
покрыта тонкими неравномерными концентрическими линиями роста и тончайшей 
радиальной струйчатостью. Мантийный синус глубокий, слегка суженный спереди, 
достигает чуть менее 2 /3  длины раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): левые створ
ки 71 х 43,5 х 9 х 34,5; 70,5 х 40,7 х 8,5 х 34,2; 54,5 х 32,5 х6 ,7  х31; 30,1 х 17 х 
х 3,4 х 16,7; правые створки 60,5 х 35,5 х 6 х 31 и 30,2 х 16,8 х Зх 17.

С р а в н е н и е  и з а-м е ч а н и я. Молодые особи описываемого вида более низ
кие, чем взрослые формы. Peronidea lutea от близкого вида Р. venulosa (Schrenk, 
1861) отличается большей удлиненностью, очертаниями краев и формой синуса. 
От Р. zyonensis (Hatai, Nisiyama, 1938) отличается притупленным задним краем 
и отсутствием концентрической скульптуры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24), Камчат
ский полуостров (2 6 ), 23 створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Японском, Охотском и Беринговом морях, в Аляскинском заливе. У берегов 
Северной Аляски. Миоцен—плиоцен Японии, Сахалина, Камчатки. Плейстоцен Восточ
ной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на песчаном, реже на илисто-песча
ном грунтах. В Японском море встречен на глубине 15—99 м при температуре от 2,3 
до 14,8°, в Охотском море — на глубине 5—55 м при температуре от 0,6 до 12,6°, 
на Южно-Курильском мелководье — на глубине 17—43 м при температуре от 10,9 
до 18,9° (Скарлато, 1981).

Р о д  Macoma Leach, 1819

Т и п о в о й  в и д :  Macoma tenera Leach, 1819 (= Tellina calcarea Gmelin, 1791). 
Современный вид. Северная Атлантика.

Д и а г н о з .  Раковина округло-треугольная или овальная, равностворчатая или 
слабо неравностворчатая (левая створка более выпуклая), умеренно выпуклая, 
неравносторонняя, с опистогирной, сдвинутой назад или почти центральной макуш
кой. Наружная поверхность гладкая. Замочная площадка узкая. В каждой створке 
по два кардинальных зуба, из которых передний в левой и задний в правой створ
ках раздвоены. Латеральных зубов нет. Связка наружная, опистодетная, на нимфе. 
Мантийная линия с глубоким синусом, нередко различным на разных створках.

Эоцен — ныне.

Macoma balthica (L inne), 1758 
Табл. XX , фиг. 12, 13, 15, 16

i-r Ь!ПП?' о1758' с* 877 te llin a ); 1767, с. 1120 (Tellina); Chemnitz, 1782, с. 133, табл. 13, фиг. 128 
; SovverbV in Gray, 1839, с. 153, табл. 41, фиг. 6 (Tellina inconspicua);i Middendorff 1851 

с. 260, табл. 22, фиг. 3 - 6  (Tellina solidula); Wood, 1850, с. 231, табл. 22, фиг. 1 (Tellina)* Gould' 
1870,с 93,ф иг.400 (fusca);Sars, 1878, с. 77; Oldroyd, 1924, с. 172, табл. 44, фиг. 1, 2, 9; Grant,' 
Gale, 1931, с. 371, табл. 14, фиг. 6, табл. 20, фиг. 7; Филатова, 1948, с. 440, табл. 111, фиг. 3; 
Heermg 1950, с. 166, табл. 15, фиг. 7 -1 0 ;  Abbott, 1954, с. 431, фиг. 88д; Скарлато, 1955, с. 196, 
табл. 52 фиг. 12; Bousfield, 19о0, с. 33, табл. 9, фиг. 91; Мерклин и др., 1962, с. 42, табл. 8, 
фиг. 1; Richards, 1962, с. 66, табл. 10, фиг. 15, 16; Петров, 1966, с. 227; табл. 19, фиг. 1, 2; Го
ликов, Скарлато, 1967, с. 126, рис. 109; Соап, 1971, с. 44, табл. 11, фиг. 65, табл. 12, фиг. 6 6 -6 9 ;  
Скарлато, 1981, с. 357, фот. 342 -3 4 6 .

Раковина небольшая, до 24 мм длиной, округло-яйцевидная (ку  = 0,84—0,87), 
умеренно выпуклая (кв = 0,23—0,25), почти равносторонняя (кн = 0,48—0,54), с



маленькой невыступающей макуш кой, сдвинутой слегка вперед или назад. Передний 
край широкий округлый, плавно соединяется с верхним и нижним краями. Задний 
край узкий, чуть приостренный. Нижний край выпуклый, более круто изгибается 
у заднего края. Ветви спинного края примерно равной длины, наклонены от макуш
ки под одним углом. Мантийный синус одинаковой величины на обеих створках, 
немного более широкий на левой створке, несколько превышает 2/3 длины ракови
ны ^кс1 = 0,7—0,8 ).

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): левая створ
ка — 24 х 21 х 6,1 х 11,7 и 18,6 х 15,8 х 4,4 х 10; правая створка — 24 х 21 х 5,7 х 
х 11,7 и 19,2 х 16,2 х 4,7 х 9,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Macoma balthica довольно изменчивый вид в 
основном за счет различия задней части раковины, которая бывает от довольно о к
руглой до сравнительно угловатой; по общему очертания М. balthica имеет сходство 
с М. obliqua, М. incongrua (Martens, 1865) и М. orbiculata Scarlato, 1981, но отли
чается от них меньшими размерами, примерно равной величиной и формой мантий
ного синуса на обеих створках и его меньшей глубиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24), Камчат
ский полуостров (2 6 ), 2 экз. и более 10 створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Амфибореальный вид. Тихий океан: у берегов Азии — 
в Японском, Охотском и Беринговом морях; у берегов Северной Америки спуска
ется на юг до Монтерея (Abbott, 1954) или даже до Сан-Диего (Dali, 1921). В южной 
части Чукотского моря. В Беренцовом и Белом морях, в Карском — редок (Филато
ва, 1957). В Анабарской губе и Оленекском заливе моря Лаптевых (Троицкий, 
1961). Атлантический океан: у берегов Северной Америки — от Гренландии до шта
та Джорджия; у Европы — до Средиземного моря. Весьма распространенное мнение 
о существовании данного вида в миоцене и плиоцене представляется ошибочным. 
Достоверные находки М. balthica связаны с позднеплиоценовыми и плейстоценовыми 
отложениями дальневосточной окраины Азии, Северной Америки и Европы.

Э к о л о г и я .  Литорально-сублиторальный вид. Обитает в неприбойных зали
вах и бухтах, заходит в эстуарии рек, селится на илисто-песчаном, реже песчаном 
грунтах. В дальневосточных морях встречен от нижнего горизонта литорали до глу
бины 7 м. В Северном море — на глубине до 15 м, в Балтийском — до глубины 140 м, 
(Скарлато, 1981). Оптимальной зоной жизни является соленость от 4 до 30°/00 
(Хлебович,Станкявичюс, 1979).

Macoma calcarea (G m elin), 1791 
Табл. X X I, фиг. 7, 8

Chemnitz, 1782, с. 140, табл. 13, фиг. 136 (Tellina); Gmelin, 1791, с. 3236 (Tellina); Middendorff, 
1849, с. 62, табл. 18, фиг. 8 -1 0 ;  1851, с. 257, табл. 23, фиг. 1 -5  (Tellina lata); Wood, 1850, с. ?28, 
табл. 21, фиг. 6а—д (Tellina lata); Sars, 1878, с. 76, табл. 6, фиг. 2; Oldroyd, 1924, с. 173, табл. 42, 
фиг. 5; Soot-Ryen, 1932, с. 15, табл. 2, фиг. 1—6; Слодкевич, 1938, с. 467, табл. 94, фиг. 1—3; 
Филатова, 1948, с. 440, табл. 109, фиг. 2; Abbott, 1954, с. 430, фиг. 88ф; Скарлато, 1955, с. 196, 
табл. 53, фиг. 1; Ockelmann, 1958, с. 125, табл. 2, фиг. 10; MacGinitie, 1959, с. 181, табл. 24, 
фиг. 5—7; табл. 26, фиг. 6—9; Мерклин и др., 1962, с. 41, табл. 7, фиг. 5—10; Richards, 1962, с. 66, 
табл. 10,. фиг. 17—19; Петров, 1966, с. 228, табл. 19, фиг. 3—11; Голиков, Скарлато, 1967, с. 122, 
рис. 104; Жидкова и др., 1968, с. 118, табл. 11, фиг. 4—6, 8, 15, табл. 19, фиг. 2, 5, табл. 20, 
фиг. 15, табл. 21, фиг. 8; Соап, 1971, с. 20, табл. 3, фиг. 20, табл. 4, фиг. 21—24, табл. 5, фиг. 25. 
Скарлато, 1981, с. 356, фот. 339—341.

Раковина среднего размера, до 56 мм длиной, сравнительно тонкостенная, оваль
но-удлиненная и яйцевидная (ку  = 0,66—0,76 ), слабо выпуклая (кв двух створок = 
= 0,25—0,34), слабо неравностворчатая (левая створка более выпуклая), неравно
сторонняя (кн = 0,6—0 ,7 ), с маленькой невыступающей макушкой, сдвинутой назад. 
Передний край широкий, овальный, задний — суженный, слегка обрубленный. Ниж
ний край плавно переходит в передний край, слабо выпуклый впереди; почти пря
мой посредине и довольно круто изогнут к заднему краю, с которым соединяется 
почти под прямым углом. Переднеспинной край слабо выпуклый, от макушки нак
лонен вниз и протягивается примерно параллельно задней части нижнего края. Задне
спинной край более короткий, прямой, наклонен от макушки вниз более круто, 
чем переднеспинной. Задняя часть раковины отчетливо изогнута вправо. Мантийный 
синус на левой створке глубже (кс 1 = 0,7—0,75), чем на правой (кс = 0,65—0.7).

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Macoma calcarea — сильно изменчивый вид по 
общей конфигурации раковины и отдельных ее частей. Близким видом является М. 
brota, от которого М. calcarea отличается несколько меньшими размерами и большей

кс — отношение длины синуса к длине раковины.



удлиненностью, более узким и сильнее загнутым вправо задним краем и формой 
мантийного синуса. От другого сходного вида М. elimata Dunn ill et Coan, 1968 (Coan, 
1971) описываемый вид отличается более узким, обрубленным задним краем. По 
удлиненной форме и очертаниям мантийного синуса М. calc area хорошо отличается 
от М. balthica, М. obliqua, М. middendorff i, М. incongrua.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Во всех толщах Восточной Камчатки отдельными 
створками, целыми экземплярами или массовыми скоплениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, широко распространенный вид. 
Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии — до зал. Посьет и о-ва 
Хоккайдо; у берегов Северной Америки — до о-ва Ванкувер (Coan, 1971), Атланти
ческий океан: у берегов Северной Америки спускается на юг до зал. Лонг-Айленд; 
у Европы — в Северном и Балтийском (на западе) морях, у Азорских островов 
(Ockelmann, 1958; Nordsieck, 1969). Олигоцен—плиоцен Сахалина, миоцен—плей
стоцен Камчатки и Аляски, плейстоцен Японии, Тихоокеанского побережья США, 
Европы, Арктического побережья СССР, Чукотки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий в батиаль. Обитает обычно на 
илисто-песчаном грунте, реже на песке и иле. В Японском море встречен на глубине 
12—220 м при температуре —0,4—9,1°; в Охотском — на 12—165 м при температуре 
-1 ,8 —7° и солености 32,1 —3 3 ,8 % о (Скарлато, 1981). В пределах ареала отмечен на 
глубине от 2 до 591 м.

Macoma middendorff i Dali, 1884 
Табл. X X I, фиг. 1—6

Middendorff, 1851, с. 259, табл. 21, фиг.1 (Tellina edentula); Dali, 1884, с. 347 (M. edentula var.) 
1887, с. 308, табл. 4, фиг. 11 (M. edentula var.); Oldroyd, 1924, с. 170, табл. 53, фиг. 1; MacNeil 
et al., 1943, с. 91, табл. 15, фиг. 2, 5; Закс, 1933, с. 37, табл. 5, фиг. 11 (Tellina); Жидкова и др., 
1968, с. 120, табл. 47, фиг. 4; Coan, 1971, стр. 25, табл. 6, фиг. 30 Ogasawara, 1977, с. 126, табл. 15, 
фиг. 4, 6, 8, табл. 16, фиг. 3 (Nipponopagia ommaensis); Скарлато, 1981, с. 359, фот. 350—352.

Раковина крупная, до 62 мм длиной, толстостенная, треугольно-округлая (ку  = 
= 0,85—0,92 ), слабо выпуклая (кв = 0,15—0,24 ), почти равносторонняя (кн = 0,52— 
0 ,6 ), с небольшой выступающей макуш кой, слегка сдвинутой назад. Правая створ
ка чуть выше, выпуклее и менее равносторонняя, чем левая. Передний край широ
кий, округлый, задний — чуть суженный, слегка срезанный. Нижний край выпуклый, 
несколько круче поднимается к заднему краю. Ветви спинного края примерно оди
наковые и наклонены от макуш ки под одинаковым углом. Задняя часть замочной 
площадки с довольно мощным длинным щитком. Мантийный синус левой створки 
почти достигает переднего мускульного отпечатка (кс = 0,65—0,75 ), на правой створ
ке синус более короткий (кс = 0,6—0,65).

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): правая 
створка -  62 х 54,5 х 15,2 х37; 50,5 х 46,5 х 12 х 29; 47 х 41,7 х Ю х 26,5; 41,2 х 
х 35 х 8,2 х 23; 51,3 х 42,7 х 9,5 х 28,7; 49,5 х 42 х 10 х 25,3; 40,7 х 34,3 х 6,2 х 
х 23,8; 36,7 х 31,5 х 6,3 х 20,8.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  По массивной раковине, отчетливо выступаю
щей макуш ке и почти прямым ветвям спинного края М. middendorff i хорошо отли
чается от других видов, известных в отложениях Восточной Камчатки. Близким 
видом, по-видимому, является М. obliqua, от которой М. middendorffi отличается 
меньшим апикальным углом и более угловатой задней частью раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24) и Камчат
ский полуостров (26 ), десятки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Японском, Охотском и Беринговом морях. Плиоцен Сахалина, Аляски; 
плейстоцен Камчатки, Японии.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на илисто-песчаном и песчаном 
грунтах. Встречен на глубине 16—59 м при температуре 2,3—4,5° (Скарлато, 1981).

Macoma brota Dali, 1916 
Табл. XX, фиг. 14

Dali, 1916а, с. 36 (nomen nudum); 19166, с. 413; Oldroyd, 1924, с. 170, табл. 9, фиг. 2, с. 171, 
табл. 42, фиг. 6 (brota Прага), с. 173, табл. 42, фиг. 5 (calcarea); Soot-Ryen, 1932, с. 15, табл. 2, 
фиг. 4 — 6 (calcarea f. obliqua); Мерклин и др., 1962, с. 43, табл. 8, фиг. 2, 3 (inquinata); Петров, 
1966, с. 230, табл. 20, фиг. 1—4; Жидкова и др., 1968, с. 118, табл. 19, фиг. 5, табл. 20, фиг. 15 
(calcarea); Coan, 1971, с. 23, табл. 5, фиг. 27, 28; с. 24, табл. 24, фиг. 29 (Прага).

Раковина крупная, до 60 мм длиной, овальная или овально-удлиненная (ку  = 
= 0,72—0,82), слабо выпуклая (кв = 0,12—0,19 ), неравносторонняя (кн = 0,58—

0,68 ), с маленькой, чуть выступающей макушкой, сдвинутой назад. Переднеспин



ной край слегка выпуклый, от макуш ки опускается вниз и плавно переходит в 
округлый широкий передний край. Заднеспинной край прямой, круто спускается 
к чуть суженному и округленному или слабо обрубленному заднему краю. Нижний 
край слабо выпуклый или спрямленный, несколько более круто поднимается к  зад
нему краю. Заднеспинная часть раковины с отчетливой радиальной складкой и слег
ка изогнута вправо. Мантийный синус левой створки (кс = 0,68) длиннее синуса пра
вой (кс = 0 ,6 ), широкий и глубокий, достигает передней трети раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): левая створ
ка -  59 х 43,4 х 9,2 х 35; правая створка — 45 х 34 х 7,5 х 30.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Macoma brota наиболее близка к  М. orientalis 
Scarlato, 1967, от которой отличается кривизной переднеспинного края и более уз
ким передним краем. Описание и изображения, приводимые Е. Коаном (Соап, 1971), 
не дают уверенности для отделения в особый вид М. Прага. От М. calcarea описывае
мый вид отличается меньшим изгибом раковины вправо, более короткой задней 
частью и очертаниями краев.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карагинские слои — о-в Карагинский (20 ), две створ
ки; аттарманские слои — о-в Карагинский (24) и Камчатский полуостров (26 ), по 
несколько створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореалкный, тихоокеанский вид. В Беринговом 
море, у берегов Северной Америки спускается на юг до зал. Пьюджет-Саунд. В море 
Бофорта (Соап, 1971). Плейстоцен Чукотки, Аляски, Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на илистом и песчаном грунтах, 
встречен на глубине 14—260 м, преимущественно на глубине более 35 м.

Macoma crassula (Deshayes), 1855 
Табл. X X I, фиг. 9 ,1 1 ,1 5

Deshayes, 1855, с. 354 (Tellina); Jensen, 1905, с. 34—38, табл. 1, фиг. 3 (Tellina (Macoma )torel- 
li); Филатова, 1948, с. 440, табл. 111, фиг. 5 (torelli); Ockelmann, 1958, с. 134, табл. 2, фиг. 12 
(torelli); Соап, 1971, с. 30, табл. 7, фиг. 39, 40, табл. 8, фиг. 41; Скарлато, 1981, с. 363, фот. 365 
(torelli).

Раковина небольшая, до 24 мм длиной, тонкостенная, удлиненно-овальная (ку  = 
= 0,71—0 ,8 ), выпуклая (кв = 0,19—0,21 ), сильно неравносторонняя (кн = 0,62—0 ,73 ), 
с маленькой, отчетливо выступающей макушкой, сдвинутой назад. Передний край 
широкоокруглый, задний — более узкий, срезанный. Нижний край спрямленный, 
плавно соединяется с передним и с резким изгибом — с задним краем. Переднеспин
ной край длинный, прямой или чуть вогнутый, заднеспинной — короткий, прямой, 
наклонен от макуш ки вниз гораздо круче, чем переднеспинной край. Мантийный 
синус левой створки длиннее и шире синуса правой створки, почти достигает перед
него отпечатка мускула-аддуктора.

Р а з м е р ы  (длина хвысота х выпуклость х длина передней части): 23,5 х 16,7 х 
х 4,4 х 14,6; 22,5 х 16,2 х 4,6 х 16,5; 21,4 х 16,7 х 4 ,5  х 13.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наиболее близким видом является Macoma 
nipponica (Tokunaga, 1906), от которого М. crassula отличается более резким задним 
краем. От М. balthica описываемый вид отличается более длинной и широкой перед
ней частью раковины и резко неравным мантийным синусом створок. От М. moesta 
отличается обрубленным задним краем, формой мантийного синуса и разным накло
ном ветвей спинного края.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 2 ) ,  
берег Камчатского полуострова (4 ), по несколько экземпляров и створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический, широко распространенный вид. 
Во всех арктических морях. В Беринговом море. Поздний плиоцен—эоплейтоцен 
Восточной Камчатки, плейстоцен Шпицбергена.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на илистом грунте, преимуществен
но в средней и нижней сублиторали. Встречен на глубине 16—161 м.

Macoma moesta (Deshayes), 1855 
Табл. X X I, фиг. 10 ,12 , 14, 17, 18

Deshayes, 1855, с. 361 (Tellina); Dali., 1919с, с. 20, табл. 2, фиг. 1 (oneilli); Oldroyd, 1924, с. 173, 
табл. 40, фиг. 7 (oneilli); Grant, Gale, 1931, с. 370, табл. 20, фиг. 3; Филатова, 1948, с. 440, 
табл. 111, фиг. 4; MacGinitie, 1959, с. 182, табл. 21, фиг. 1—3, табл. 23, фиг. 10, табл. 24, фиг. 1—3; 
Ockelmann, 1958, с. 129, табл. 2, фиг. 13; Kotaka, 1962, с. 153, табл. 35, фиг. 20, 21; Соап, 1971, 
с. 28, табл. 7, фиг. 35—37; Скарлато, 1981, с. 360, фот. 361.

Раковина небольшая, до 22 мм длиной, тонкостенная, овальная, (ку  = 0,68— 
0,74), слабо выпуклая (кв = 0,12—0 ,2 ), неравносторонняя (кн = 0,56—0,65 ), с ма



ленькой бугорковидной, слабо выступающей макушкой, сдвинутой назад. Передний 
край широкий, дугообразный, задний — более узкий, округлый или слабо усеченный. 
Нижний край выпуклый, чуть более круто изогнут у заднего края. Ветви спинного 
края почти прямые, наклонены от макуш ки вниз примерно под одинаковым углом.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): правая 
створка -  21,6 х 16,1 х 2,1 х 12,3; 17,5 X 13 х 2,8 х 11,5, левая створка -  22 х 15 х 
х 3 х 13,5; 22 х 14,7 х 3,5 х 14; 20 х 1 3 ,7 x 4 x 1 1 ,3 ;  19 х 1 4 x 3 ,3 x 1 0 ,8 .

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Изменчивость данного вида заметно проявля
ется в различной ширине и округлости заднего края. От Macoma moesta a las капа 
(Dali, 1900) отличается меньшей удлиненностью, большей равносторонностью и 
меньшим наклоном вниз заднеспинного края. От М. crassula отличается более пра
вильной овальной формой и меньшей неравносторонностью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1, 1а, 2, 
11), руч. Памятный (6 ), р. Медвежья (13 ), берег Камчатского полуострова (18), 
от единичных створок до двух десятков экземпляров в разных обнажениях; тусату- 
ваямские слои — о-в Карагинский (19 ), бэкз.; карагинские слои — '-в Карагинский 
(20), 4 створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореально-арктический широко распространенный вид. 
Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии спускается на юг до зал. 
Посьет (Скарлато, 1981); у берегов Северной Америки — до Монтерея (MacGinitie, 
1959). Атлантический океан: у Восточной Гренландии. Поздний плиоцен Калифор
нии (Grant, Gale, 1931), Восточной Камчатки, плейстоцен Камчатки.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, спускающийся в верхнюю батиаль. Обитает 
на илисто-песчаном и илистом грунтах. В Японском море встречен на глубине 30— 
83 м при температуре 2,5—7,7°, в Охотском — на глубине 30—134 м при темпера
туре —1,5—7,5° (Скарлато, 1981). В Северном Ледовитом океане отмечен от глубины 
2 м у Восточной Гренландии до 270 м у Шпицбергена (Ockelmann, 1958).

Macoma obliqua (Sow erby), 1817 
Табл. XX, фиг. 7—11

Sowerby, 1817, с. 137, табл. 161, фиг. 1 (Tellina); Wood, 1850, с. 228, табл. 21, фиг. 7а—д (Telli- 
na); Oldroyd, 1924, с. 170, табл. 42, фиг. 10 (incongrua); Heering, 1950, с. 168, табл. 15, фиг. 3—6; 
Мерклин и др., 1962, с. 42, табл. 8, фиг. 2, 3 (incongrua); Петров, 1966, с. 229, табл. 19, фиг. 12—16 
(incongrua); Соап, 1971, с. 26, табл. 6, фиг. 31, табл. 7, фиг. 33.

Раковина среднего размера, до 38 мм длиной, округлая или овально-округлая 
(ку = 0,84—0 ,88 ), умеренно выпуклая (кв = 0,2—0,25 ), с более выпуклой левой 

створкой, почти равносторонняя (кн = 0,5—0,52), с маленькой, прямой, чуть высту
пающей макушкой, сдвинутой назад. Передний край ровно округлый, плавно соеди
няется с нижним и переднеспинным краями. Задний край несколько уже переднего, 
округлый или слегка обрубленный. Нижний край выпуклый, несколько круче изо
гнут у заднего края. Мантийный синус левой створки почти доходит до отпечатка 
переднего мускула-аддуктора, синус правой створки более короткий, достигает 
2/3 длины раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): левая створ
ка — 38 х 33,4 х 9,2 х 19,2; 38 х 31,6 х 9,4 х 19,7, правая створка — 34 х 29,4 х 
х 7 ,2 x 1 7 ,7 ; 27 x 23,7 x 5,4 x 14.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид довольно изменчив по степени удлинен
ности раковины и суженности заднего края. Наиболее близким видом является 
Macoma orbiculata Scarlato, 1981, от которого М. obliqua отличается субовальной 
формой и более суженным задним краем. От сходного вида М. incongrua (Martens), 
1865, к которому обычно ошибочно относили в тихоокеанском регионе Macoma 
obliqua, последний отличается более округлой формой, несколько более широким 
задним краем и меньшим синусом левой створки, не доходящим до переднего отпе
чатка мускула-аддуктора. По очертаниям М. obliqua довольно похожа на М. balthica, 
но отличается от нее большими размерами и очертаниями и неравностью мантийно
го синуса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — о-в Карагинский (24) „ Камчат
ский полуостров (26 ), 14 створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный атлантический вид. В Беринговом 
море и у берегов Восточной Камчатки. В юго-восточной части Чукотского моря до 
мыса Барроу. У берегов Северной Америки спускается на юг до штата Вашингтон 
(Соап, 1971). Плиоцен Англии, Голландии, Бельгии, Исландии; плейстоцен Англии, 
Голландии, Бельгии, Исландии, Чукотки, Восточной Камчатки, Тихоокеанского 
побережья США.



Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на разных грунтах от гравийного 
до песчаного, встречается от литорали до глубины 183 м, преимущественно свыше 
50 м (Соап, 1971).

С Е М Е Й С Т В О  VENERIDAE  

Р о д  Liocyma Dali, 1870

Т и п о в о й вид: Venus fluctuosa Gould, 1841, современный вид, у берегов Ка
нады.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, треугольно-овальная или удлиненно оваль
ная, с оттянутым и закругленным задним краем, с концентрической скульптурой 
или гладкая. Макуш ка прозогирная, слабо выступающая, смещена вперед. Мантий
ный синус небольшой, треугольно-округлый. Замочная площадка короткая и узкая, 
каждая створка с тремя расходящимися кардинальными зубами, из которых средний 
обычно неглубоко расщепленный. Лунка и щиток почти не развиты.

Неоген — ныне.

Liocyma fluctuosa (Gould), 1841 
Табл. X V III,  фиг. 1 -6

Gould, 1841. с. 87, фиг. 50 (Venus); Oldroyd, 1924, с. 159, табл. 1,фиг. 3 (viridis), табл. 6. 
фиг. 7 (scammoni); Dali, 1925, с. 18, табл. 28, фиг. 4,6, табл. 29, фиг. 1,2 (aniwana); Филатова 1948, 
с. 441, табл. 112, фиг. 1; Скарлато, 1955, с. 193, табл. 51. фиг. 4; Ockelmann, 1958, с. 123, 
таьл. 2, фиг. 9 (Gomphina (Liocyma)); MacGinitie, 1959, с. 177—1/9 , табл. 23, фиг. 1—8; Мерклин 
и др., 1962, с. 40, табл. 7, фиг. 1—4 (Gomphina (Liocyma)); Ильина, 1963, с. 78, табл. 18, фиг. 7, 
табл. 26, фиг. 10, 11; Петров, 1966, с. 225, табл. 18, фиг. 6—16 (Gomphina (Liocyma)); Жидкова 
и др., 1968, с. 111 -1 1 2 , табл. 1, фиг. 4, 5, табл. 11, фиг. 12, табл. 20, фиг. 5 -8 ,  11, 12, 14, 21, 
табл. 21, фиг. 7, табл. 25, фиг. 8, табл. 30, фиг.8, табл. 44, фиг. 1 (Gomphina (Liocyma)) ;  Скарла
то, 1981, с. 383, фот. 3 84 -392 .

Раковина до 36 мм, обычно 15—25 мм, треугольно-овальная (ку = 0 ,7 —0,81 ), не
равносторонняя (кн = 0,3—0,4 ), с оттянутым задним концом, умеренно выпуклая 
(кв  =0,18—0,23). М акуш ка маленькая, приостренная. Передний край округлый, ши
рокий; задний — приостренный, суженный; нижний край слабо овальный, ровный. 
Наружная поверхность покрыта многочисленными концентрическими ребрышками 
или валиками нарастания, разделенными узкими межреберными промежутками 
или более глубокими бороздками, постепенно учащающимися к  нижнему краю 
раковины.

Р а з м е р ы :
№ ракови
ны Длина Высота Выпук

лость
Длина пе
редней 
части

ку кв

1 33,0 25,2 6,1 10,5 0,76 0,18 0,32
2 28,5 21,3 5,1 9,0 0,74 0,18 0,31
3 25,7 20,0 5,6 10,3 0,78 0,21 0,4
4 26,5 20,8 5,0 9,5 0,78 0,19 0,36
5 25,3 20,6 5,1 10,3 0,81 0,2 0,4
6 23,7 18,2 5,4 8,4 0,77 0,22 0,35
7 16,5 11,6 3,8 5,0 0,7 0,23 0,3
8 16,4 11,6 3,6 5,8 0,71 0,22 0,35
9 14,8 11,6 3,1 5,7 0,78 0,21 0,38
10 15,3 12,5 3,3 5,8 0,81 0,21 0,38
11 14,8 11,3 3,1 5,4 0,76 0,21 0,36
12 11,6 9,3 2,2 4,1 0,8 0,19 0,35
13 11,4 9.3 2,3 4,0 0,81 0,2 0,35

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Раковины описываемого вида весьма изменчи
вы по очертаниям, выпуклости, неравносторонности, по характеру и степени выра
женности скульптуры. Совместное нахождение раковин различной морфологии и 
наличие взаимопереходных форм указывают на сильную индивидуальную изменчи
вость этого вида. Такая же картина наблюдается в пределах современного ареала 
L. fluctuosa, где обнаруживается ряд внутривидовых таксонов (подвидов?), связан
ных между собой морфологическими переходами. Это служит основанием одним 
авторам рассматривать различные формы в качестве самостоятельных видов, дру
гим — объединять их в один вид.

От L. subfluctuosa Khomenko описываемый вид отличается удлиненностью и 
неравносторонностью; от L. fluctuosa var. praefluctuosa (Krisht.) — меньшими 
размерами.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная (1, 2, 7а, 11); берег 
Камчатского полуострова (4 ,5 ) , р. Ольховая—1 (14), , руч. Обрывистый (18), 
руч. Памятный (6 ), Тусатуваямские и карагинские слои — о-в Карагинский (19, 
20). Раковины данного вида встречаются по всей толще отдельными целыми экзем
плярами с сомкнутыми створками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенный, бореально-арктический вид. 
Во всех дальневосточных морях СССР к югу до зал. Посьет и Северного Хоккайдо 
(Habe, 1964); у берегов Северной Америки — к югу до Британской Колумбии. 
Во всех арктических морях, кроме Белого (Филатова, 19576). В Атлантическом 
океане — к  югу до зал. Мэн (Ockelmann, 1958). Миоцен и плиоцен Камчатки, Са
халина, Японии, Аляски; плейстоцен Камчатки, Аляски, Чукотки, Арктического 
побережья СССР.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, заходящий как на литораль, так и в верх
нюю батиаль. Селится преимущественно на илисто-песчаном грунте, иногда с при
месью гравия и гальки, однако встречается как на песчаном, так и на илистом 
грунте. На литорали отмечен в Охотском море в бухте Нагаева и у Шантарских 
островов, вообще же в советских дальневосточных морях отмечен на глубине до 
424 м, однако преимущественно встречается до 100 м.

Р о д  Protothaca Dali, 1902
Т и п о в о й  в и д :  Chama thaca Molina, 1782 (= Venus dombeyi Lamarck, 1818), 

современный вид, у западных берегов Южной Америки.
Д и а г н о з .  Раковина овальная, неравносторонняя, умеренно выпуклая, с прозо- 

гирной, сдвинутой вперед макушкой. Наружная поверхность с радиальной, часто 
преобладающей, и концентрической скульптурой. Лунка и щиток слабо развиты. 
Связка наружная, опистодетная, на нимфе. Замок с тремя кардинальными зубами 
в каждой створке, которые часто рассечены или раздвоены. Отпечатки мускулов- 
аддукторов овальные, почти равные. Мантийная линия с глубоким, заостренным 
синусом. Края створок изнутри зазубренные.

Миоцен — ныне.

Подрод Callithaca Dali, 1902
Т и п о в о й  в и д :  Tapes tenerrima Carpenter, 1856, современный вид, у берегов 

Калифорнии.
Д и а г н о з .  Раковина с однообразной канцелятной скульптурой или с преоблада

нием концентрических ребер.
Миоцен — ныне.

Protothaca (Callithaca) adamsi (Reeve), 1863 
Табл. X V III, фиг. 7, 10, 12, 13

Reeve, 1863, 1864, табл. 17, фиг. 77 (V6nus); Скарлато, 1955, с. 194, табл. 52, фиг. 5 (Proto
thaca); Голиков, Скарлато, 1967, с. 111, табл. 10, фиг. 6; Жидкова и др., 1972, с. 129, табл. 40, 
фиг. 1,2 (Protothaca staminea euglypta); Скарлато, 1981, с. 388, фот 405 (Callithaca).

Раковина крупная, до 61 мм длиной, тонкостенная, овальная (ку  = 0,8 —0,9 ), 
умеренно выпуклая (кв = 0,23—0,26 ), сильно неравносторонняя (кн = 0,17—0,27), 
с маленькой острой макуш кой, сдвинутой вперед и опущенной ниже задней ветви 
спинного края. Передний край ровно выпуклый, задний — более широкий, спрям
ленный, под небольшим углом переходит в спинной край. Нижний край выпуклый, 
плавно переходит в передний и более круто — в задний край. Переднеспинной край 
короткий, прямой, заднеспийной — длинный, чуть выпуклый. Наружная поверх
ность с резкими, пластинчатыми, мелковолнистыми, концентрическими ребрами, 
более частыми у нижнего края. Межреберные промежутки в несколько раз шире, 
чем ребра, особенно на средней части раковины. Радиальная скульптура состоит 
из слабых, тонких, многочисленных ребрышек. Мантийный синус приостренный, 
протягивается параллельно задней ветви спинного края, достигая середины рако
вины. Нижний край раковины изнутри мелкозазубренный.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 61 х 50 х 
х 15 х 13; 54,5 х 42,2 х 14 х 10; 51,3 х 44,3 х 13,5 х 10,2; 47,7 х 38,8 х 11 х 12,4; 
42,2 х 33,6 х 10,2 х 10,4; 40,2 х 34,2 х 9,9 х 7; 23,6 х 20 х 5,6 х 5,3; 22,1 х 19 х 
х 5,3 х 5; 12,7 х 11,5 х 3,3 х 3,5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид характеризуется незначительной измен
чивостью. Наблюдается лишь заметное различие задней части раковины за счет 
расширения заднего края и степени его спрямленности. У форм с широким, почти 
прямым задним краем намечается слабая радиальная складка, идущая от макушки
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к  заднему основанию нижнего края. От близкого вида Protothaca (Callithaca)tener- 
rima (Carpenter), 1856, обитающего у берегов Калифорнии, Р. (С.) adamsi отличается 
меньшей удлиненностью и более узким и коротким синусом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои -  о-в Карагинский [2 4 ], десятки 
экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низкобореальный тихоокеанский приазиатский вид. 
В Японском море, в заливах Анива и Терпения Охотского моря, у Курильских' 
островов (Кунашир, Шикотан), о-ва Хоккайдо, севера о-ва Хонсю [Скарлато, 1981]. 
Плейстоцен Восточной Камчатки.

Э к о л о г и я .  Верхнесублиторальный вид. Обитает на илистом и илисто-песчаном, 
реже на песчаном грунтах. Встречен на глубине до 24 м. В зал. Посьет отмечен на 
глубине 1—3 м при температуре 16,3—18,8° и солености 31,8—33,5%о (Скарлато, 
1981).

С Е М Е Й С Т В О  VESICOMYIDAE  

Р о д  Calyptogena Dali, 1891
Т и п о в о й  в и д:  Calyptogena pacifica Dali, 1891, современный вид, север Тихого 

океана — из пролива Диксон-Энтранс с глубины 586 м.
Д и а г н о з .  Раковина овально-удлиненная, равностворчатая, умеренно выпуклая, 

сильно неравносторонняя, с опистогирной, сдвинутой вперед макушкой. Щиток 
длинный, углубленный. Лунки нет. Лигамент наружный на длинной нимфе. Наружная 
поверхность только с линиями роста. Каждая створка с одним кардинальным и пе
редним и задним латеральными зубами. Мантийная линия цельная.

Миоцен — ныне.

Calyptogena lachtakensis1 Petrov, sp. nov.
Табл. X X IV , фиг. 1,5

Г о л о т и п: № 3829/21, ГИН АН СССР, Москва, нижняя подсвита ольховской 
свиты, Восточная Камчатка.

Раковина крупная, до 98 мм длиной, овально-удлиненная, с толстостенной пе
редней и тонкостенной задней частями, сильно неравносторонняя, с маленькой, 
острой, сдвинутой вперед макушкой, с отчетливой депрессией в средне-нижней части 
раковины. Передний край узкий, выпуклый, задний — более широкий, дугообраз
ный. Нижний край прямой, с отчетливым перегибом у переднего и заднего краев. 
Переднеспинной край короткий, спрямленный, круто наклонен вниз. Заднеспинной 
край длинный, прямой, почти параллельный нижнему краю. Наружная поверхность с 
неравномерными морщинистыми концентрическими линиями нарастания. Лигамент 
мощный, длинный.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 98 х 39 х 24 
(двух створок) х 20; 92 х 42 х 17 х 20.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанный вид близок современному Calyptoge
na elongata Dali, 1916, от которого отличается более крупными размерами и сужен
ным передним краем. От типового вида С. pacifica новый вид отличается большей 
длиной и очертаниями краев раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — берег Камчатского по
луострова (5 ), 1 экз. и левая створка ядра с остатками раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной Камчатки.

С Е М Е Й С Т В О  CULTELLIDAE  

Р о д  SiKqua Meqerle von Muhlfeld. 1811
Т и п о в о й  в и д :  Solen radiatus Linne, 1758, современный вид, Индийский 

океан.
Д и а г н о з .  Раковина средняя или крупная, овально-удлиненная, со спрямленны

ми верхним и нижним краями, уплощенная, сильно неравносторонняя, с маленькой, 
сильно сдвинутой вперед прозогирной макушкой, зияющая. Наружная поверхность 
гладкая. Замочная площадка слабо развита. В правой створке 2, а в левой 3 карди
нальных зуба. Латеральных зубов нет. Связка наружная, опистодетная, на длинной 
нимфе. Изнутри от замка вниз проходит мощный валик. Мантийная линия с широ
ким неглубоким синусом.

Мел — ныне.

1 Название от горы Лахтак (Камчатский полуостров).



Broderip, Sowerby, 1829, c; 362 (Solen); Gray, 1839, c. 153, табл. 44, фиг. 2 (Solen medius); 
Oldroyd, 1924, c. 190, табл. 47, фиг. 1 ,2  (patula alta); Grant, Gale,1931, c. 388, табл. 21, фиг. 1; 
Коробков, 1954, табл. 18, фиг. 1; Abbott, 1954, с. 443; Скарлато, 1955, с. 196, табл. 53, фиг. 6 
(media); Мерклин и др., 1962, с. 44, табл. 10, фиг. 1, 2 (media); Петров, 1966, с. 232, табл. 20, 
фиг. 11, 12 (media); Голиков, Скарлато, 1967, с. 128, рис. 111; Жидкова и др., 1968, с. 124, 
табл. 22, фиг. 4, табл. 28, фиг. 4 (costata); Скарлато, 1981, с. 393, фот. 420, 421.

Раковина крупная, до 105 мм длиной, тонкостенная, уплощенная, сильно неравно
сторонняя, о опистогирной, очень маленькой невыступающей макушкой, сдвинутой 
вперед. Переднеспинной край чуть выпуклый, наклонен вниз и плавно переходит в 
округлый передний край. Заднеспинной край от макушки до конца лигамента пря
мой, далее слегка поднят кверху и с отчетливым перегибом соединяется со спрям
ленным или чуть скошенным кверху задним краем, который несколько шире пе
реднего края. Нижний край почти прямой, плавно соединен с передним и задним 
краями. Наружная поверхность гладкая, с заметными концентрическими линиями 
нарастания. Изнутри от макуш ки протягивается вертикальный мощный валик, 
расширяющийся и выполаживающийся у нижней трети высоты раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) : 69 х 32 х 
х 7,3 х 18; 50 х 24 х 3,8 х 14.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Возрастная изменчивость вида отражается 
на очертаниях задней части раковины. У молодых форм (до 40 мм длиной) зад
неспинной край слабо наклонен вниз и задний край несколько сужен. У северных 
и южных границ ареала вид мельчает. Молодые формы вида часто выделяются 
под названием S. media Gray.

Близким видом является Siliqua patula Dixon, 1788, от которого S. alta отли
чается более широким задним краем и вертикальным расположением внутреннего 
валика.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита— р. Мутная (1 ), две 
небольшие створки; карагинские слои — о-в Карагинский (20), 1 экз.; аттарман- 
ские слои — о-в Карагинский (24 ), Камчатский полуостров (26), 10 створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Японском (до зал. Посьет), Охотском и Беринговом морях; в восточной 
части Чукотского моря, а также у о-ва Хоккайдо и севера о-ва Хонсю (Habe, 
1965). У берегов Северной Америки — от Берингова пролива спускается на юг до 
зал. Кука (Abbott, 1954). Плиоцен Сахалина (Жидкова и др., 1968); поздний 
плиоцен — плейстоцен Восточной Камчатки, плейстоцен Чукотки и Аляски.

Э к о л о г и я .  Верхнесублиторальный вид. 8 дальневосточных морях обитает 
на песчаном и галечном грунтах, встречен на глубине 12—30 м (Скарлато, 1981).

С Е М Е Й С Т В О  MACTRIDAE  

Р о д  Spisula Gray, 1837
Т и п о в о й  в и д :  Cardium solidum Linne, 1758 (= Mactra solida Linne, 1767), 

современный вид, у берегов Западной Европы.
Д и а г н о з .  Раковина округло- или овально-треугольная, слабо или умеренно 

выпуклая, неравносторонняя, с прозогирной, сдвинутой вперед макушкой, сомкну
тая или слабо зияющая. Наружная поверхность гладкая или с концентрической 
скульптурой. Замочная площадка мощная. На правой створке 2 кардинальных зуба, 
а на левой — 1 лямбовидный зуб. Латеральные зубы обычно штрихованные, на пра
вой створке хорошо развиты передние и задние парные, на левой — по одному зубу 
спереди и сзади. Наружная связка слабая, не отделена известковой пластинкой от 
внутренней мощной связки, расположенной в большой и глубокой связочной ямке. 
Мантийная линия с небольшим синусом.

Мел —ныне.

Под род Mactromeris Conrad, 1868
Т и п о в о й  в и д :  Mactra ovalis Gould, 1840, non Sowerby, 1817 (= Mactra po!y- 

nyma Stimpson, 1860), современный вид. Северная Атлантика.
Д и а г н о з .  Раковина овально-треугольная, слабо неравносторонняя. Латераль

ные зубы гладкие. Кардинальные зубы сильные, на правой створке передний кар
динальный зуб отделен от латерального нижнего.

Миоцен — ныне.



Spisula (Mactromeris) voyi (G abb),1869  
Табл. X IX , фиг. 1 0 -1 2

Gabb, 1869, c. 24, табл. 5, фиг. 41 (Callista); Oldroyd, 1924, c. 193, табл. 15, фиг. 12 (Spisula 
(Hemimactra) alaskana); табл. 23, фиг. 1; Stewart, 1930, c. 207 табл. 15, фиг. 6 (S. polynyma voyi); 
Закс 1933, c. 39, табл. 6, фиг. 3 (Mactra grayana); Слодкевич, 1938, c. 489, табл. 101, фиг. 2 
(Mactra (Spisula) polynyma var. voyi); Скарлато, 1955, c. 195, табл. 52, фиг. 8 (S. polynyma voyi); 
Голиков, Скарлато, 1967, табл. 116, рис. 96; Жидкова и др., 1968, с. 125, табл. 1, фиг. 9, табл. 6, 
фиг. 1, 2, табл. 22, фиг. 2, табл. 25, фиг. 9, табл. 26, фиг. 2 (S. polynyma voy i); Жидкова и др., 
1972, с. 139, табл. 21, фиг. 5, табл. 27, фиг. 1, табл. 45, фиг. 1, 3; Скарлато, 1981, с. 399, 
фот. 425 -428

Раковина большая, до 130 мм длиной, треугольно-овальная, (ку = 0,7—0,75 ), уме
ренно выпуклая (кв = 0,19—0,22 ), почти равносторонняя (кн = 0,47—0 ,5 ), с про- 
зогирной, маленькой, слабо выпуклой макушкой, сдвинутой вперед. Передний край 
округлый, суженный, плавно соединяется с нижним и спинным краями. Задний край 
шире переднего, слабо выпуклый. Нижний край длинный, слабо выпуклый. Пример
но равные ветви спинного края почти прямые, наклонены от макуш ки под одинако
вым углом, или заднеспинной край несколько менее наклоненный. От макуш ки  
вниз вдоль заднего края проходит слабо выражнный киль, иногда отсутствующий. 
Наружная поверхность с концентрическими линиями и бороздами нарастания. Замок 
типичный для подрода. Мантийный синус широкий, овальный, немного не доходит 
до середины длины раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) 127 х 95 х 
х 26,5 х 60; 115 х 86 х 25,3 х 57; 107,5 х 76,4 х 20,5 х 51 и 100 х 74 х 19,7 х 49.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид характеризуется значительной индивиду
альной изменчивостью, выражающейся в степени удлиненности и выпуклости ра
ковины, расширенности заднего края. Spisula (Mactromeris) voyi отличается от 
близкого вида S. polynyma (Stimpson), 1860 меньшей удлиненностью, более широ
ким задним краем и меньшим наклоном вниз заднеспинного края.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. Ольховая-1 (14), 
редкие створки и экземпляры; тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19), не
сколько створок; аттарманские слои — о-в Карагинский (24 ), Камчатский полу
остров (26 ), десятки створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Японском, Охотском и Беринговом морях; у берегов Северной Америки 
спускается к  югу до зал. Пьюджет-Саунд (Dali, 1921). У северных берегов Аляски 
(Dali, 1919с) Миоцен — плейстоцен Японии, Сахалина, Камчатки, Аляски, Кали

форнии.
Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид. Обитает на песчаном, гравийном и мелкога

лечном грунтах. В дальневосточных морях отмечен на глубине 8—74 м при темпера
туре от 1,6 до 12,9° (Скарлато, 1981).

С Е М Е Й С Т В О  MYIDAE  

Р о д  Муа Linne, 1758
Т и п о в о й  в и д :  Муа truncata Linne, 1758, современный вид, у берегов Запад

ной Европы.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, обычно толстостенная, почти равностворчатая, 

овальная или круглоовальная, спереди округлая, сзади притупленная и зияющая, 
слабо неравносторонняя, со слабо выступающей прозогирной макушкой. Наружная 
поверхность с концентрической скульптурой в виде линий нарастания различной 
выраженности. Замок без зубов. Связка внутренняя, расположена на хондрофоре 
левой створки и в полукруглой выемке правой створки. Мантийная линия с глубо
ким и широким синусом.

Олигоцен — ныне.

Подрод Муа s. s.
Т и п о в о й  в и д :  Муа truncata Linne, 1758
Д и а г н о з .  Нижний край хондрофора спрямленный, с отчетливым перегибом 

у конца переднего валика. Имеется передний подмакушечный желобок. Нижний 
край мантийного синуса сливается с мантийной линией.

Олигоцен — ныне.



Linne, 1758, с. 670; Forbes, 1846, с.. 407 (truncata var. uddevalensis); Oldroyd, 1924, c. 197, 
табл. 10, фиг. 4; Слодкевич, 1938, с. 502, табл. 103, фиг. 3—5 (arenaria var. truncata); Филатова, 
1948, с. 442, табл. 112, фиг. 4 (truncata), фиг. 5 (truncata var. uddevalensis); Abbott, 1954, с. 455, 
табл. 32, фиг. "v"; MacGinitie, 1959, с. 184, табл. 25, фиг. 1—3; Мерклин и др., 1962, с. 47, 
табл. 10, фиг. 3 (truncata truncata), фиг. 4 (truncata uddevalensis); Richards, 1962, с. 70, табл. 13, 
фиг. 1,2; MacNeil, 1965, с. 38, табл. 8, фиг. 1—12, табл. 9, фиг. 1—3, 5—20; Петров, 1966, с. 238, 
табл. 21, фиг. 7, табл. 23, фиг. 1—3 (truncata truncata), фиг. 4,5 (truncata uddevalensis); Жидкова 
и др., 1968, с. 133, табл. 49, фиг. 1, табл. 50, фиг. 3; Жидкова и др., 1972, с. 144, табл. 22, фиг. 1, 
2, табл. 41, фиг. 3, 4; Скарлато, 1981, с. 402, фот. 429—434.

Раковина крупная, до 80 мм длиной, удлиненно-овальная (ку  = 0,65—0,79), уме
ренно выпуклая (кв = 0,2—0,27), неравносторонняя (кн = 0,6—0,77), с маленькой, 
слегка выступающей макушкой, сдвинутой назад. Передний край округлый, рас
ширенный, плавно соединяется с верхним и нижним краями. Задний край несколько 
суженный, резко усеченный, с резким перегибом переходит в нижний и верхний края. 
Нижний край прямой. Ветви спинного края спрямленные, наклонены от макушки 
вниз под одинаковым или разным углом. Наружная поверхность с тонкими или 
грубыми морщинистыми неправильными линиями нарастания. Хондрофор левой 
створки массивный, с грубым задним гребнем и прямым или почти прямым ниж
ним краем, параллельным плоскости раковины. Мантийный синус широкоовальный, 
внизу сливается с мантийной линией почти под прямым углом.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): левая створ
ка -  80 х 57 х 21 х 62; 65,5 х 44 х 13 х 44; 61 х 40,5 х 15 х 40; 52 х 36,5 х 11,5 х 35; 
правая створка — 77 х 50,5 х 17,5 х 47; 73,5 х 58 х 19 х 50; 67 х 48,5 х 18 х 40; 54 х 
х 37 х 1 3 ,5 x 3 7 .

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид чрезвычайно изменчив по очертаниям, вы
пуклости и зиянию. От других видов рода Муа хорошо отличается резко усеченным 
задним краем раковины и прямым нижним краем хондрофора левой створки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская верхняя подсвита — р. Ольховая-1 (14), 
несколько створок; тусатуваямские слои — о-в Карагинский, (19 ), 8 створок; 
аттарманские слои — о-в Карагинский (24 ), берег Камчатского полуострова (26), 
около двух десятков экземпляров и отдельных створок.

Р а с п р о с т р а н е н  ие. Бореально-арктический широко распространенный 
вид. Во всех арктических морях. Тихий океан: у берегов Азии — до Японии, у 
Северной Америки— до зал.. Пьюджет-Саунд. Атлантический океан: у берегов Се
верной Америки—до зал. Массачусетс; у Европы — до Франции. Миоцен и плиоцен 
Сахалина, Камчатки, Аляски; плиоцен — эоплейстоцен Англии, Голландии, Ислан
дии, Камчатки, плейстоцен Камчатки, Чукотки, Аляски, Арктического побережья 
СССР, Северной Европы, востока Канады и США.

Э к о л о г и я .  Сублиторальный вид, спускающийся в верхнюю батиаль. Обитает 
на илистых и илисто-песчаных грунтах, иногда с примесью гравия и гальки. Отмечен 
на глубине 2—623 м при температуре от отрицательной до 6,4° и солености 34,2— 
34,7%0 (Голиков, Скарлато, 1977).

Муа (Муа) truncata ovata Jensen, 1912 
Табл. X X IV , фиг. 2, 4, 7, 8, 10

Филатова, 1948, с. 442, табл. 112, фиг. 6; MacGinitie, 1959, с. табл. 25, фиг. 3; Мерклин и др., 
1962, с. 47, табл. 10, фиг. 4; Петров, 1966, с. 239, табл. 23, фиг. 6—8.

Раковина небольшая, до 50 мм длиной, тонкостенная, овально-удлиненная (ку = 
= 0,58—0,65 ), слабо выпуклая (кв = 0,14—0,21), почти равносторонняя (кн = 0,45—0,6), 
со слабо усеченным задним краем.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 48,5 х 29 х 
х 9,6 х 25,3; 47,5 х 28 х 9,5 х 26,7; 48 х 31,5 х 18,6 (створки) х 23; 41 х 24,5 х 7,5 х 
х 21; 41 x 25,7 x 9 x 25; 12 х 7 х 3,4 (2 створки) х 5,7; 11,1 х 6,7 х 3,2 (2 створ
ки) х 5.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . В отличие от номинативного подвида раковина 
несколько меньшего размера, тонкостенная, более низкая и равносторонняя. От Муа 
truncata olchovica отличается низкой удлиненной формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ,2), десят
ки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  По-видимому, сходное с номинативным подвидом, 
тяготея к  более илистым грунтам. Поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной Кам
чатки, плейстоцен Чукотки.



Г ол о т и  п: № 3829/22, ГИН АН СССР, Москва, ольховская свита, Восточная Кам
чатка.

В отличие от других подвидов раковина очень высокая, короткая (ку= 0,83—0,87), 
почти равносторонняя (кн = 0,45—0,54).

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость двух створок х длина передней части) 
56 х 46,5 х 27,6 х 28,5; 52 х 43,3 х 21 х 28; 50 х 43,7 х 23,7 х 22,5; 40 х 33,5 х 19,6 х 
х 19.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (1 ), руч. 
Памятный (6 ), около десятка экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний плиоцен — эоплейстоцен Восточной Кам
чатки.

Муа (Муа) priapus Tilesius, 1822 
Табл. X X III,  фиг. 4, 7

Tilesius, 1822, с. 295, табл. 9, фиг. 1; Middendorff, 1851, с. 269, табл. 24, фиг. 12 (arenaria); 
Мерклин и др., 1962, с. 46, табл. 9, фиг. 2—8 (arenaria); Храмова, 1962, с. 446, табл. 4, фиг. 1—4 
(arenaria middendorffi); MacNeil, 1965, с. 40, табл. 10, фиг. 1—7, табл.11, фиг. 1—8, 10, 13—15; 
Петров, 1966, с. 237, табл. 21, фиг. 3—6, табл. 22, фиг. 1 —9 (pseudoarenaria); Голиков, Скарлато, 
1967, с. 131, табл. 14, фиг. 2; Скарлато, 1981, с. 404, фот. 438—443.

Раковина крупная, до 78 мм длиной, удлиненно-овальная (ку = 0,62—0,68), 
умеренно выпуклая (ку  = 0,19—0,2 ), слабо неравносторонняя (кн = 0,53—0,54), с 
широки** округлым передним краем и более или менее суженным овальным задним 
краем.

Макушка маленькая, слабо выступающая, сдвинутая немного назад. Наруж
ная поверхность с морщинистыми неравномерными линиями нарастания. Хон- 
дофор левой створки с овальным нижним краем, вогнутый с передним же
лобком, идущим от макушки почти параллельно спинному краю. Мантийный 
синус достигает половины длины раковины, его нижний край сливается с ман
тийной линией.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части) левая створ
ка — 75 х 49,3 х 15 х 41; 74 х 46 х 14,5 х 40; 72 х 45,6 х 14,5 х 39; правая створка — 
78 х 52 х 15,5 х 42; 73 х 49 х 15 х 39; 72 х 49,2 х 14 х 38.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и й .  Муа priapus довольно изменчивый вид, глав
ным образом по очертаниям задней части раковины. По строению хондорфора левой 
створки и форме мантийного синуса Муа priapus хорошо отличается от М. elegans, 
М. japonica, М. pseudoarenaria Shlesch, 1931 и М. arenaria Linne, 1758. От М. trun 
cate отличается округлым задним краем и овальной формой нижнего края хондро- 
фора левой створки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская нижняя подсвита — р. Мутная (2 ), р. Мед
вежья (13), несколько экземпляров, берег Камчатского полуострова (5 ), несколько 
экземпляров; карагинские слои — о-в Карагинский (20 ), несколько створок; аттар- 
манские слои — о-в Карагинский (24), берег Камчатского полуострова (26), 
26 створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Беринговом, Охотском и Японском (до зал. Посьет) морях. У берегов Север
ной Америки — до зал. Кука. Миоцен и плиоцен Японии, Сахалина, Камчатки, 
плейстоцен Камчатки, Чукотки и Аляски.

Э к о л о г и я .  Литорально-сублиторальный вид. Обитает в грунте с большим ко
личеством гальки и камней, на илистом песке. В большей части ареала встречается 
в нижнем (редко в среднем) горизонте литорали. В зал. Петра Великого и Посьета 
отмечен только в сублиторали до глубины 20 м при температуре 6—15° (Скарлато, 
1981).

Подрод Arenomya Winekworth, 1930
Т и п о в о й  в и д :  Муа arenaria Linne, 1758, современный вид, у берегов Запад

ной Европы.
Д и а г н о з .  Нижний край хондрофора левой створки округлый, постепенно 

переходит в передний край. Передний подмакушечный желобок отсутствует. Ниж
ний край мантийного синуса отделен от мантийной линии.

Миоцен — ныне.



Grewingk, 1850, с. 355, табл. 6, фиг. 2a—д (M. crassa), с. 356, табл. 6, фиг. За—с (М. arenaria); 
Eichwald, 1871, с. 119 (Anatina elegans — новое название для М. arenaria Grewingk); Dali, 1921, 
с. 52, табл. 4, фиг. (М. intermedia); MacGinitie, 1959, с. 187, табл. 19, фиг. 6 (М. japonica, часть); 
MacNeil, 1965, с. 29, табл. 2, фиг. 3, 4, 6 —8, 12, табл. 3, фиг. 1, 4; Скарлато, 1981, с. 406, 
фот. 450 -452 .

Раковина очень крупная, до 162 мм длиной, толстостенная, широкоовально-удли- 
ненная (ку  = 0,57—0,74), умеренно выпуклая (кв = 0,18—0,23), слабо неравносто
ронняя (кн = 0,48—0,59), с маленькой, чуть выступающей макушкой, обычно сдви
нутой назад, изредка вперед. Передний край очень широкий, дугообразный, плавно 
соединяется с нижним и верхним краями. Задний край несколько суженный, оваль
ный или слабо обрубленный. Нижний край длинный, прямой. Переднеспинной край 
чуть выпуклый или прямой, от макуш ки протягивается горизонтально или слегка 
изгибается кверху. Заднеспинной край прямой, от макуш ки наклонен отчетливо 
вниз. Наружная поверхность с грубыми, широкими, неравномерными, морщинисты
ми линиями роста. Хондрофор левой створки очень массивный, овальный у нижне
го края, с сильными гребнями спереди и сзади. Мантийный синус очень глубокий, 
достигает передней четверти раковины.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): левая створ
ка -  162 х 93 х 31,4 х 80; 131 х 77 х 24 х 63; 106 х 67 х 23 х 59; 73 х 46,5 х 15 х 38; 
правая створка — 140 х 83 х 32 х 68; 135 х 84 х 27 х 80; 100 х 74,5 х 21 х 59; 71,5 х 
х 46,5 х 15 ,5 x 4 1 ,5 .

С р а в н е н и е  и замечания. Вид характеризуется большой индивидуальной 
изменчивостью общих очертаний раковины и отдельных ее частей. От других видов 
данного рода Mya elegans хорошо отличается большими размерами, очень глубо
ким синусом и строением хондрофора.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ольховская свита — р. Мутная (11), 2 экз. р. Ольхо- 
вая-1 (14 ), 8 экз.; аттарманские слои — о-в Карагинский (24), берег Камчатского 
полуострова (2 6 ), десятки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Высокобореальный тихоокеанский широко распростра
ненный вид. В Охотском море — у Восточного Сахалина в районе Набильского залива 
и устья Тыми, у берегов Камчатки в районе бух. Кавача (Скарлато, 1981). В южной 
части Берингова моря. Миоцен Камчатки, плиоцен Камчатки, Аляски, плейстоцен 
Камчатки, Аляски.

Э к о л о г и я .  Верхнесублиторальный вид. Обитает на разнообразных грубых 
грунтах.

Mya (Arenomya) japonica Jay, 1856 
Табл. X X II, фиг. 1 -6

Middendorff, 1849, с. 586, табл. 20, фиг. 1—3 (М. arenaria); Jay, 1856, с. 292, табл. 1, фиг. 7, 
10; Слодкевич, 1938, с. 497, табл. 102, фиг. 2 (М. arenaria var. japonica): Скарлато. 1955, с. 197, 
табл. 53, фиг. 3 (М. arenaria); MacGinitie, 1959, с. 187, табл. 19, фиг. 8 (М . japonica); Kotaka, 
1962, с. 154, табл. 35, фиг. 22—25 (М. (Arenomya) arenaria); MacNeil, 1965, с. 31, табл. 3, 
фиг. 7, 8, 10, табл. 4, фиг. 1—11, табл. 6, фиг. 16; Голиков, Скарлато, 1967, с. 132. табл. 14, 
фиг. 1 (М. arenaria japonica); Жидкова и др., 1968, с. 132, табл. 50, фиг. 4 (М . arenaria); Скарла
то, 1981, с. 405, фот. 4 4 4 -449 .

Раковина крупная, до 70 мм длиной, сравнительно тонкостенная, овально-удли
ненная, яйцевидная (ку = 0,58—0,68 ), слабо выпуклая (кв = 0,17—0,2 ), неравносто
ронняя (кн = 0,35—0,45 ), с маленькой макушкой, сдвинутой вперед. Передний край 
широкий, округлый, задний — более или менее суженный, несколько при- 
остренный. Нижний край длинный, почти прямой, плавно соединяется с передним и 
задним краями. Спинной край полого дугообразный, с короткой крутой передней и 
длинной пологой задней ветвями. Наружная поверхность со слабыми, морщинисты
ми, неравномерными, концентрическими линиями нарастания. Хондрофор левой 
створки плоский, его нижний край округлый, спереди прямой, сзади с двумя четкими 
радиальными гребнями. Мантийный синус широкий и глубокий, достигает половины 
или чуть больше длины раковины, внизу не сливается с мантийной линией.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): левая створ
ка -  68,3 х 45 х 14 х 30; 65,5 х 42 х 12,1 х 25; 61 х 38 х 11,2 х 28; 46 х 26,4 х 8 х 
х 19; 30 х 18 х 5,2 х 13,2; правая створка -  68,6 х 46 х 13,6 х 28,5; 64,7 х 44 х 13,2 х 
х 23; 58 х 38,5 х 11 х 23; 46 х 28 х 8,5 х 18; 24,2 х 15 х 4,5 х 10,3.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид довольно изменчив по очертаниям ракови
ны и характеру ее выпуклости. У северных границ ареала размерй! Му a japonica 
уменьшаются, и часто раковины приобретают уродливую форму (Скарлато, 1981). 
Наиболее близким видом является М. arenaria Linne, 1958, от которой М. japonica



отличается несколько более тонкостенной раковиной, более высокой макушкой и 
иными деталями строения хондорофора. От М. priapus отличается строением хонд- 
рофора и формой мантийного синуса.

М ^ с т о н а х о ж д е н и е .  Тусатуваямские слои — о-в Карагинский (19 ), несколь
ко створок; аттарманские слои — о-в Карагинский (24 ), десятки экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бореальный тихоокеанский широко распространенный 
вид. В Желтом, Японском, Охотском морях, в южной части Берингова моря. В 
зал. Коцебу, Чукотском море (MacNeil, 1965). У о-ва К >дьяк. Миоцен (?) и плиоцен 
Сахалина, Японии, плейстоцен Японии, Камчатки, Аляски, Британской Колумбии, 
США.

Э к о л р г и я .  Литорально-верхнесублиторальный вид. Обитает на илистом песке, 
редко на песчаном грунте от нижнего горизонта литорали до глубины 20 м при тем
пературе от 6° (север Охотского моря) до 20° (Южное Приморье), при нормальной 
солености и опресненных эстуариях.

С Е М Е Й С Т В О  PHOLADJDAE 

Р о д  Zirfaea Leach in Gray, 1842
Т и п о в о й  в и д :  Myacrispata Linne, 1758, современный вид, Атлантический 

океан.
Д и а г н о з .  Раковина удлиненно-овальная, зияющая с обоих краев, с очень боль

шим передним зиянием. Наружная поверхность разделена слабой радиальной бороз
дой на две части, из которых передняя с резкими чешуйчатыми радиальными реб
рами, а задняя только с концентрическими линиями нарастания. Радиальная складка 
изнутри, отражающая наружную радиальную борозду, слабо выражена или отсутст
вует. Апофиза мощная, широкая, вогнутая, ложковидная. Защитительные пластинки 
рудиментарные или отсутствуют.

Миоцен — ныне.

Zirfaea cr is pata (Linne), 1758 
Табл. X X III,  фиг. 9, 10

Linne, 1758, с. 670 (Муа), 1767, с. 1111 (Pholas); Wood, 1850, с. 296, табл. 30 , фиг. 9 (Pholas); 
Tryon, 1866, с. 141, табл. 1,фиг. 1 (gabbii); Gabb, 1869, с. 52, табл. 15, фиг. 10 (gabbii); Reeve, 
1873, табл. 3, фиг. 9 (Pholas); Dali, 1899, с. 72, табл. 68, фиг. 10; Grant, Gale, 1931. с. 432, 
табл. 24, фиг. 2 (Pholas (Zirfaea) gabbii); Abbott, 1954, с. 462, рис. 94с; Morris, 1960, с. 98, 
табл. 23, фиг. 6; Richards, 1962, с. 71, табл. 13, фиг. 11; Treatise . . . ,  1969, с. 710 ,713 , фиг. 1 7 4 -  
la —ф; Скарлато, 1981, с. 411, фот. 455.

Раковина крупная, до 90 мм длиной, сравнительно толстостенная, овальная или 
овально-удлиненная (ку  = 0,58—0,6 ), сильно выпуклая, (кв = 0,28—0,3 ), с узкой, 
короткой, приостренной передней частью и более длинной широкой задней (кн = 
= 0,39—0,44 ). На наружной поверхности от макуш ки вниз косо назад протягивается 
слабая борозда, отраженная изнутри четким валиком. Спереди от борозды поверх
ность покрыта пластинчатыми концентрическими ребрышками, пересеченными 
радиальными ребрами, более сильными у переднего конца раковины. Сзади радиаль
ной борозды поверхность покрыта концентрическими грубыми неравномерными 
линиями роста. На внутренней стороне раковины из-под макуш ки вниз проходит 
изогнутый, ложковидный, слабо расширяющийся отросток.

Р а з м е р ы  (длина х высота х выпуклость х длина передней части): 92 х 38 х 
х 19 х 28; 63 х 38 х 19 х 28; 60,5 х 35 х 18 х 25.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наиболее близким видом является Zirfaea  
pilsbryi Lowe, распространенный у берегов Северной Америки, от которого 
Z. crispata отличается меньшей высотой и более короткой, суженной задней частью 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Аттарманские слои — берег Камчатского полуостро
ва (26), до десятка экземпляров в нескольких обнажениях.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Амфибореальный вид. У берегов Азии— от зал. 
Петра Великого на север до Командорских островов. У Европы — от Северной Норве
гии до Бискайского залива; у берегов* Северной Америки — от Ньюфаундленда до 
Нью-Джерси (Abbott, 1954). Плиоцен США и Англии, плейстоцен Восточной Камчат
ки,, Арктического побережья СССР, востока США.

Э к о л о г и я .  В приевропейских водах отмечен в самой верхней сублиторали 
до глубины 7 м, сверлит норки в мягких породах.



МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Описанная фауна морских моллюсков, представленная в табл. 1, происходит из 
следующих местонахождений:

ОЛЬХОВСКАЯ СВИТА

1. Река Мутная — 4 км  от устья в толще песчаников и алевролитов, на протяжении 
300 м вниз по течению, начиная от тектонического контакта с габброидами.

1а. Река Мутная — 3,3 км  от устья в алевролитах.
2. Река Мутная — 2—2,2 км  от устья в алевролитах.
3—5. Юго-западный берег Камчатского полуострова от устья руч. Обрывистого 

до устья руч. Стремительного в песчаниках и алевролитах.
6. Юго-западный берег Камчатского полуострова в устье руч. Памятного в пес

чанистых алевролитах.
11. В алевролитах оврага левого притока, впадающего в 2,6 км  выше устья 

р. Мутная.
13. Река Медвежья — 1,5 км  от устья в пачке песчаников и алевролитов.
14. Река Ольховая-1, правый берег, 50—200 м выше устья левого притока руч. 

Буйного в песчаниках и конгломератах.
15. Река Ольховая-1, правый берег, 0,4 км  выше устья руч. Буйного в песчанистых 

алевролитах.
17. Юго-западный берег Камчатского полуострова в обрывах второго ручья, север

нее устья р. Водопадная в песчанистых алевролитах.

Тусатуваямские слои

19. Остров Карагинский, западный берег, в 0,5 км  южнее устья р. Тусатуваям, в 
конгломератах.

Карагинские слои

20. Остров Карагинский, западный берег, 100—120-метровая терраса между 
устьями рек Лимимтеваям и Юнюньваям, в алевритах.

Оссорские слои

22. Берег моря севернее и южнее бух. Оссора, 50—70-метровая терраса, в алеври
тах.

Аттарманские слои

24. Остров Карагинский, юго-восточный берег у мыса Тыннин, 30-метровая тер
раса, в мелкозернистых песках; севернее пос. Ягодного, 20-метровая терраса, в 
илистых песках.

26. Юго-западный берег Камчатского полуострова между устьями р. Медвежьей 
и руч. Обрывистого.
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ТАБЛИЦЫ  И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

Т а б л и ц а  I

1 ,3 —5. Магда rites costaiis (Gould)
1 — вид со стороны, противоположной устью (Х 2 ,5 ), тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 

3  — вид со стороны, противоположной устью (Х 2,5 ), ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 
4а — вид с устья (Х 2 ,5 ), тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 46 — вид со стороны, противо
положной устью (Х 2,5 ), та же раковина; 5 — вид с устья (X I) ,  ольховская нижняя подсвита, 
р. Мутная.

2. Margarites vorticifera (Dali)
Вид со стороны, противоположной устью (Х 2 ), ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
6, 11. Margarites helicina (Phipps)
6  — вид с устья (Х 2 ), ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 11 — вид со стороны, проти

воположной устью (Х 2 ), там же.
7, 12, 14—16. Cryptobranchia concentrica (M iddendorff)
7, 12 — вид сбоку (Х 2), аттарманские слои, о-в Карагинский; 14—16 — вид сверху (Х 2), те 

же слои, Камчатский полуостров.
8, Solarietla varicose (Mighe/s e t Adams)
8a — вид со стороны, противоположной устью (X 2 ), карагинские слои, о-в Карагинский; 86 — 

вид снизу (Х 2 ), та же раковина; 8в — вид с устья (Х 2 ), та же раковина.
9, 10, 13. Collisella cassis (Eschscholtz)
9, 10 — вид сбоку (Х 1), аттарманские слои, Камчатский полуостров; 13 — вид сверху (Х 1), 

там же.
17, 18. Turriteiia japonica Yokoyama
17 — вид с устья (Х 2 ), голоцен дна Японского моря; 18 — вид со стороны, противоположной 

устью (Х 2 ), там же.
19, 20. Tachyrhynchus reticulatus (Mighels e t Adams)
19 — вид со стороны, противоположной устью (X 2 ), ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 

20 — вид с устья (Х 2 ), там же.
21—24. Tachyrhynchus erosus (Couthouy)
21, 24  — вид с устья (Х 2 ), ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 22, 23  — вид со стороны, 

противоположной устью (Х 2 ), там же

Т а б л и ц а  II
I ,  2. Fusitriton  oregonensis (Redfield)
1 — вид с устья (X I ) ,  аттарманские слои, о-в Карагинский; 2  — вид со стороны, противопо

ложной устью (Х 1 ),та м ж е .
3, 4, 16. Trichotropis insign is M iddendorff
3  — вид со стороны, противоположной устью (Х 2 ), ольховская верхняя подсвита, р. Ольхо

в а я !; 4 — вид с устья (Х 2 ), там же; 16 — вид с устья ( X I ) ,  там же.
5 ,9 . L itto rin a  squalida Broderip e t Sowerby
5  — вид со стороны, противоположной устью ( X I ) ,  аттарманские слои, о-в Карагинский; 9  -  

вид с устья ( Х 1) , те же с/юи, Камчатский полуостров.
6, 7. Trichotropis coronatus Gould
6  — вид со стороны, противоположной устью (Х1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 

7 — вид с устья ( Х 1 ) , карагинские слои, о-в Карагинский.
8. Trichotropis bicarinatus (Sowerby)
Вид со стороны, противоположной устью (X1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
10.20. Lunatia p ile  (Pilsbry)
10 — вид с устья ( X1),  голоцен дна Японского моря; 20 — вид со стороны, противоположном 

устью ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, у устья руч. Обрывистого.
I I ,  12, 14. Cryptonatica janthostoma (Deshayes)
11, 12 — вид q устья ( Х1 ) , аттарманские слои, о-в Карагинский; 14 — вид со стороны, проти

воположной устью ( X I ) , там же.
13. Lunatia pallida (Broderip e t Sowerby)
Bud с устья f X 1 ) , ольховская нижняя подсвита, у устья руч. Обрывистого.
15, 18, 19, 23. Cryptonatica clausa (Broderip e t Sowerby)
15 — вид со стороны, противоположной устью (Х1),  ольховская нижняя подсвита, у устья 

руч. Обрывистого; 18 — вид со стороны противоположной устью (Х1),  ольховская нижняя 
подсвита, р. Мутная; 19 — вид с устья (Х1),  ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1; 23 — 
вид со стороны, противоположной устью ( Х1 ) , ольховская нижняя подсвита, у устья руч. Обры
вистого.

17.21, 22. Cryptonatica mammillata Petrov, sp. nov.
17, 22 — вид со стороны, противоположной устью (X1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мут

ная; 21 — вид с устья ( X I ) , там же, голотип



1. 6. Sipho jo rdan i W a ll)
1a — вид со стороны, противоположной устью ( X1 ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 

16 — вид с устья ( X 1),  тот же экземпляр; 6а — вид со стороны, противоположной устью ( X1), 
там же; 66  — вид с устья ( Х1 ) , тот же экземпляр

2. Sipho ha /li (Dali)
2а — вид со стороны, противоположной устью ( Х 1 ) , плейстоцен, материковый склон Беринго

ва моря; 26  — вид с устья, тот же экземпляр.
3. Volutopsius planus Petrov, sp. nov.
За — голотмп, вид с устья ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 36  — вид со стороны, 

противоположной устью ( Х1 ) , тот же экземпляр.
4 . 7. Sipho c f. esychus (Dali)
4 — вид с устья ( X I ) , ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1; 7 — вид со стороны, проти

воположной устью ( X I ) ,  там же.
5. Sipho err ones (Dal!)
Вид со сто|роны, противоположной устью (X1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
8 —13. Quanisipho torquatus Petrov, sp. nov.
8, 9, 12 - -  вид со стороны, противоположном устью, юго-западный берег Камчатского полу

острова, вариации формы и скульптуры ( Х 1 ) ; 10 — голотип, вид с устья ( X I ) ,  ольховская ниж
няя подсвита, берег моря восточнее устья руч. Обрывистого; 11 — вид с устья (Х1),  та же под
свита, р. Мутная

Т а б л и ц а  IV
f ,  3. Neptunea communis (M iddendorff) c/arki (Meek)
1 — вид с устья ( X 1 ) , ольховская нижняя лодсвита, p. Мутная; 3  — вид с устья ( Х1) , там же.
2. Neptunea hum Нis Petrov, sp. nov.
2a — вид «со стороны, противоположной устью ( X I ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 

26  — вид с ус тья ( Х 1 ) , тот же экземпляр, гол'отип.
4, 5. Neptunea beringiana M iddendorff
4 — вид с: устья ( X I ) ,  аттарманские слои, Камчатский полуостров; 5 — вид со стороны, про

тивоположной устью ( X I ) ,  там же.

Т а б л и ц а  V
1. *%. Neptunea p rib ilo ffensis (Dali)
1 - -  часть последнего оборота со стороны, противоположной устью (Х1) ,  ольховская нижняя 

подсв ита, р. Мутная; 4 — вид со стороны, противоположной устью ( Х1 ) , там же.
2. Neptunea unicostu/ata Ily ina
Н(.«полный завиток со стороны, протиЕюположной устью (Х1),  ольховская нижняя подсвита, 

р. Му тная.
3. Neptunea /у rata (Gmelin)
В мд со стороны, противоположной устью ( X I ) ,  ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1.
5. Neptunea cf. p rib ilo ffensis (Dali)
Вмд со стороны, противоположной устью (Х 0,8 ), ольховская верхняя лодсвита, р. Ольховая-1.
6. Neptunea communis (M iddendorff) c /a rk i (Meek)
3' авиток ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.

Т а б л и ц а  VI
Г. Neptunea unicostulata Ily ina
Е1ид со стороны, противоположной устью ( X I ) , ольховская нижняя гюдсвита, р. Мутная.
2 , 3. Neptunea amianta (Dali)
3* — вид со стороны, противоположной устью (Х1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 

— вид с устья ( Х 1 ) , плейстоцен, материковый склон Берингова моря.
4. Neptunea ventricosa (Gmelin)
4а — вид со стороны, противоположной устью ( X I ) ,  карагинские слои, о-в Карагинский; 46 — 

вид с устья ( Х 1 ) , тот же экземпляр.
5. Neptunea sp.
Вид со стороны, противоположной устью ( Х 1 ) , ольховская нижняя лодсвита, р. Мутная.

Т а б л и ц а  VI I
1, 4. Buccinum herzensteinii Verkrusen
1 — вид со стороны, противоположной устью ( Х 1 ) , плейстоцен, материковый склон Берингова 

моря; 4  — вид с устья (Х1),  там же.
2, 3t, 7, 10. Buccinum polare Gray
2  — вид со стороны, противоположно») устыю ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, юго-запад

ный бе,рег Камчатского полуострова; За — вид со стороны, противоположной устью (Х1),  оль- 
ховскам нижняя подсвита, р. Мутная; 36  - -  вид с устья ( Х 1 ) , тот же экземпляр; 7 — вид с устья 
( Х1 ) , том же; 10 — вид со стороны, противоположной устью (X1),  там же.

5, 6, 8 , 9. Buccinum p lectrum  Stimpson
5, 6  — вид со стороны, противоположной устью ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 

8 ,9  — Е1ид с устья (Х1) ,  там же.



1. Buccinum cf. striatissimum Sowerby
Вид со стороны, противоположной устью (X1),  плейстоцен, материковый склон Берингова 

моря.
2, 3. Beringius a/euticus Dali
2 — вид со стороны, противоположной устью ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 

3  — вид с устья ( X I ) , там же.
4. Ancistro/epis bicostatus Petrov, sp. nov.
Голотип, вид со стороны, противоположной устью ( X I ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мут

ная.
5. Ancistro/epis okhotensis Dali
Вид с устья ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
6. 7. Boreotrophon p a d  ficus Dali
6  — вид с устья ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита (X1),  юго-западный берег Камчатского 

полуострова; 7 — вид со стороны, противоположной устью ( X I ) ,  карагинские слои, о-в Кара- 
гинский.

8. Boreotrophon candelabrum (Adams et Reeve)
Вид с устья, ( Х 1) , тусатуваямские слои, о-в Карагинский.
9. Boreotrophon c/athratus (Linne)
Вид с устья ( X I ) , карагинские слои, о-в Карагинский.
10. Admete viridu/a (Wood)
10а — вид со стороны, противоположной устью (Х1),  оссорские слои, южнее пос. Оссора; 

106 — вид с устья ( Х 1 ) , тот же экземпляр.
11. Admete cou thouyi (Jay)
Вид с устья (X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Медвежья.
12. Volutharpa ampullacea (M iddendorff)
12a — вид с устья (Х1),  аттарманские слои, о-в Карагинский; 126 — вид со стороны, проти

воположной устью ( X I ) ,  тот же экземпляр.
13—15. Antiplanes voyi Gabb
13. 15 — вид со стороны, противоположной устью ( X I ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мут

ная; 14 — вид с устья ( X I ) , та же подсвита, юго-западный берег Камчатского полуострова.
16, 17, 19, 20. Nucella freyc ine ttii (Deshayes)
16, 17 — вид со стороны, противоположной устью (Х1),  аттарманские слои, Камчатский по

луостров; 19, 20 — вид с устья ( Х1 ) , те же слои, о-в Карагинский.
18. Velutina sp.
Вид сверху ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.

Т а б л и ц а  IX
1. Rectip/anes sp. nov.
la — вид с устья (Х 2 ,4 ) , ольховская нижняя подсвита, р. М утная; 16 — вид со стороны, проти

воположной устью (Х 2 ,4 ) , тот же экземпляр.
2. Oenopota harpu/aria (Couthouy)
2а — вид с устья (Х 2 ,5 ), ольховская нижняя подсвита, р. Медвежья; 26 — вид со стороны, 

противоположной устью (Х 2 ,5 ) , тот же экземпляр.
3. 13, 15. Oenopota o/chovensis Petrov, sp. nov.
3 — вид со стороны, противоположной устью (Х 2 ,3 ), ольховская нижняя подсвита, р. М ут

ная; 13 — голотип, вид с устья (Х 2 ,3 ), там же; 15 — вид со стороны, противоположной устью, 
молодой экземпляр (Х 6 ) , там же.

4—7. A fo ria  circinata (Dali)
4 — вид со стороны, противоположной устью ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. М утная; 

5 — раковина с обломанным сифональным выростом со стороны, противоположной устью (X 1), 
там же; 6 — раковина с обломанным сифональным выростом со стороны устья ( X I ) ,  там же; 
7 — нижняя часть раковины со стороны, противоположной устью ( Х 1 ) , там же.

8 ,9 , 19. Oenopota gigantea (Morch)
8, 19 — вид с устья (Х 2 ,5 ) , тусатуваям ские слои, о-в Карагинский, 9  — вид со стороны, про

тивоположной устью (Х 2 ,5 ) , там же.
10. P/isifusus sp. nov.
Вид с устья (Х 2 ,5 ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
11, 12. Boreoscala groen/andica crebricostata (Sars)
11, 12 — вид со стороны, противоположной устью ( X I ) , ольховская нижняя подсвита, р. М ут

ная.
14, 16. Oenopota turricula (Montagu)
14а — вид со стороны, противоположной устью (Х 2 ,5 ) , карагинские слои, о-в Карагинский; 

146 — вид с устья (Х 2 ,5 ), тот же экзем пляр; 16 — вид со стороны, противоположной устью  
(Х 2 ,5 ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.

17, 18. Oenopota metschigmensis (Krause)
17 — вид со стороны, противоположной устью (Х 2 ,5 ) , ольховская нижняя подсвита, р. М ут

ная; 18 — вид с устья (Х 2 ,5 ) , там же.
20. Oenopota schantarica (M iddendorff)
Вид со стороны, противоположной устью (Х 2 ,5 ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
21—23. Cylichna occulta (Mighe/s)
21, 23 — вид со стороны, противоположной устью (Х 2 ,2 ) , ольховская нижняя подсвита, р. М ут

ная; 22 — вид с устья (Х 2 ,2 ) , там же.



7, 2, 6, 7. Port/andia arctica (Gray)
1 — левая створка (X 1) / карагинские слои, о-в Карагинский; 2  — правая створка (Х1) ,  там 

же; 6 — левая створка ( X I ) ,  оссорские слои, севернее пос. Оссора; 7 — правая створка (Х1),  
там же.

3, 5. Yoldie/la lenticula (Mo/ler)
3  — левая створка ( ХЗ) ,  оссорские слои, севернее пос. Оссора; 5 — правая створка ( ХЗ ) , 

там же.
4, 8. Yoldiella intermedia (Sars)
4 — левая створка (Х2) ,  оссорские слои, севернее пос. Оссора; 8 — правая .створка ( Х2) , 

там же.
9, 10, 13, 16, 20. Yoldia (Cnesterium) toporoki Scar/ato
9, 10, 20 — левая створка (Х1) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная, 13, 16 — правая 

створка ( Х 1 ) , т а мже .
7 7. Yoldia (Cnesterium) excavata Dali
Правая створка молодого экземпляра (Х2,3) ,  ольховская нижняя подсвита, юго-западныw 

берег Кам чатского полуострова.
12, 14, 15. Yoldia (Cnesterium) toporoki olchcvica Petrov, ssp. nov.
12 — голотип, правая створка ( X1) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 14 — правая 

створка (X 1),  там же; 15 — замок правой створки (X 1),  там же.
77. Nuculana m inuta sacha/inica Scar/ato
Левая створка ( X I ) ,  ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1.
18. Nuculana m inuta angusticauda Scarlato
Правая створка (Х 1 ) , ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1.
19,21, 23, 37, 38, 41. Nuculana pernu/a (Muller)
19 — левая створка ( X I ) ,  изнутри, карагинские слои, о-в Карагинский; 21, 23  — левая створка 

(X 1),  там же; 37, 38, 41 — правая створка (X 1),  там же.
22, 28—35, 39. Nuculana lamel/osa I am ell о sa (Leche)
22 — правая створка ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, юго-западный берег Камчатского  

полуострова; 28—30 — левая створка (X 1 ), ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 31, 33,
39 — левая створка (X 1 ), карагинские слои, о-в Карагинский; 32, 34, 35  — правая створка (X 1), 
там же.

36. Nuculana sadoensis Yokoyama
Левая створка (X 1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
24, 26. Nuculana fossa (Baird)
24 — правая створка ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, юго-западный берег Камчатского  

полуострова; 26 — левая створка (X 1 ), там же.
25, 27. Nuculana m inuta magna Petrov, ssp. nov.
25  — левая створка {XI ) , ольховская нижняя подсвита, р. М утная; 27 — правая створка ( XI ) ,  

карагинские слои, о-в Карагинский.
40. Leionucula tenuis expanse (Reeve)
40a — левая створка (X2,5), карагинские слои, о-в Карагинский; 406 — правая створка того  

же экземпляра.

Т а б л и ц а  XI

7, 3. Megayo/dia (Megayoldia) thraciaeformis (Storer)
1 — правая створка (Х1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 3  — левая створка (X1), 

там же.
2, 7, 9, 10. Megayoldia (Portlande/la) olchovica Petrov, sp. nov.
2 — правая створка изнутри (X1), ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 7 — левая створка 

( X I ) ,  та же подсвита, юго-западный берег Камчатского полуострова; 9а — вид сверху ( X I ) ,  
ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 96  — голотип, левая створка того же экземпляра; 10а — 
вид сверху ( X I ) ,  там же; 106 — правая створка того же экземпляра.

4, 6, 8. Megayoldia (Portlande/la) lischkei (Smith)
4, 6  — левая створка ( X I ) ,  покрытая сцементированными песчаными частицами, ольховская 

нижняя подсвита, юго-западный берег Камчатского полуострова; 9  — правая створка (X1), та 
же подсвита, р. Мутная.

5, 14. Рапотуа arctica (Lamarck)
5  — правая створка (Х0,5),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 14 — левая створка 

(Х0,5) того же экземпляра
7 7, 16, 18. Му sella kuri/ensis lito ra l is Scar/ato et Ivanova
11 — левая створка изнутри (X7),  ольховская нижняя подсвита, юго-западный берег Камчат

ского полуострова; 16 — правая створка ( Х 7 ) , там же; 18 — левая створка ( Х7) , та же подсвита, 
р. Мутная.

72, 13, 15. Mysella kuri/ensis kuri/ensis Scarlato et Ivanova
12 — левая створка (X7) изнутри, ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 13 — левая створ

ка ( Х 7) , там же; 15 — правая створка ( Х7) , там же.
77. Thyasira дои Id i (Philippi)
Правая створка ( Х 6 ) , ольховская верхняя подсвита, р. Мутная.

Т а б л и ц а  XI I
7, 2. M ytilus edulis declivis Petrov, ssp. nov.
1 — голотип, правая створка ( X I ) , тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 2 — левая створка 

(X1), там же.



3 -6 .  M yti/us edulis Linne
3, 5  — левая створка ( X1 ) , аттарманские слои, о-в Карагинский; 4, 6  — правая створка ( Х 1 ) , 

там же.
7. Musculus niger (Gray)
7а — правая створка ( Х1 ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 76 — левая створка ( X1),  

тот же экземпляр.
8, 9. Musculus discors (Linne)
8  — левая створка (Х1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 9  — правая створка (Х1),  

там же.
10, 11. Pododesmus macrochisma (Deshayes)
10 — правая (нижняя) створка (Х1),  тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 11 — левая 

(верхняя) створка ( Х 1 ) , там же.
12. СгепеНа decussata (Montagu)
Левая створка ( Х7 ) , ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1

Т а б л и ц а  XI I I
1,9. Chlamys (Chlamys) beringianus (M iddendorff)
1 — правая (нижняя) створка (Х1),  ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1; 9 — правая 

(нижняя) створка (Х1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
2. Chlamys (Chlamys) cf. pilicaensis Kubota
Часть створки ( X I ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
3—6. Chlamys (Chlamys) cf. coatsi MacNeil
3, 4 — части створок ( X1 ) , ольховская нижняя подсвита, р. МуТная; 5, 6  — нижние части ство

рок ( X I ) ,  ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1
7. Chlamys sp.
Правая (нижняя) створка (Х1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
8. Thracia challisiana Dali
Правая створка ( Х1 ) , тусатуваямские слои, о-в Карагинский.
10, 11. Perip/oma fragilis (Totten)
10, 11 — левая створка ( Х 1 ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
12. Pandora (Pandore/la) g/acia/is Leach
Левая створка изнутри (Х2,95) /  ольховская нижняя подсвита, юго-западный берег Камчатско

го полуострова.

Т а б л и ц а  X I V

1,3 , 5. Astarte (Tridonta) olchovica Petrov, sp. nov.
1a — правая створка изнутри ( X1) ,  ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1; 16 — та же 

створка снаружи ( X I ) ; За — голотип, левая створка изнутри ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, 
юго-западный берег Кам чатского полуострова; 36 — та же створка снаружи (X I ) ;  5 — правая 
створка (Х 1 ) , там же.

2, 4. Astarte (Tridonta) borealis placenta (Morch)
2 — правая створка ( X 1 ) , ольховская свита, левый приток р. Б. Перевальная; 4 — левая створ

ка ( Х 1 ) , ольховская нижняя подсвита, юго-западный берег Кам чатского полуострова.
6, 7. Astarte (Tridonta) borealis borealis (Schumacher)
6a — левая створка ( X I ) ,  оссорские слои, севернее пос. Оссора;» 66 — та же створка изнутри  

( X I ) ; 7а — правая створка ( Х 1 ) , оссорские слои, южнее пос. Оссора; 76 — та же створка изнут
ри (Х 1 ).

8 —10. Astarte (EUiptica) a/askensis Dali
8  — правая створка ( Х 1 ) , тусатуваям ские слои, о-в Карагинский; 9, 10 — левая створка ( Х1 ) , 

там же.
11—13. Astarte (EUiptica) invocata M erklin et Petrov
11a — правая створка ( X 1 ) , оссорские слои, севернее пос. Оссора; 116 — та же створка изнут

ри ( Х1) ;  12 — левая створка изнутри ( Х 1 ) , т а м ж е ;  13 — левая створка ( Х 1 ) , т а мже .
14. Astarte (EUiptica) kamtschatica Petrov, sp. nov.
14a — левая створка (X1) ,  ольховская нижняя подсвита, юго-западный берег Камчатского  

полуострова; 146 — правая створка того же экземпляра ( Х1) ,  голотип.

Т а б л и ц а  X V

1, 2 ,4 , 6—8, 10—12. Astarte (Tridonta) rol/andi ro lland i Bernardi
1 — левая створка изнутри (X1) ,  аттарманские слои, юго-западный берег Камчатского полу

острова; 2, 6  — правая створка ( X I ) ,  там же. 4 — правая створка изнутри ( X I ) ,  там же; 7, 11, 
12 — левая створка ( X I ) , там же; 8 — правая створка ( X I ) , ольховская верхняя подсвита, р. Оль
ховая-1; 10 — левая створка ( X I ) ,  там же.

3, 5. Astarte (Tridonta) actis Dali
Левые створки (Х1), ,  из отложений Intermediate Beach у Нома, А ляска, для сравнения.
9. Astarte (Tridonta) ro lland i kuri/ensis Petrov, ssp. nov.
9a — голотип, левая створка изнутри ( X I ) ,  голоцен, дно Японского  моря; 96 — та же створка  

снаружи (X 1).
13—16. Astarte (Tridonta) loxia Dali
13 — правая створка изнутри (Х 2 ,5 ), тусатуваям ские слои, о-в Карагинский; 14 — правая 

створка (Х 2 ,5 ) , там же; 15 — левая створка изнутри ( Х2 , 5) , там же; 16 — левая створка (Х 2 ,5 ) , 
там же.



1, 4, 6 , 7, 12, 13. Astarte (Nicania) montagui montagui (D illw yn)
1a — правая створка (X 2 ,5 ) , Крестовская свита, у мыса Дионисия, Ч укотка, для сравнения;

16 — та же створка ( Х 1 ) ; 4  — левая створка (Х 2 ,5 ) , там же; 6  — левая створка изнутри (Х 2 ,5 ), 
оссорские слои, севернее пос. Оссора; 7а — правая створка изнутри (Х 2 ,5 ) , там же; 1 2 — правая 
створка ( Х 1 ) , т а м ж е ;  13 — левая створка ( Х1 ) , т а мже .

3, 7 ,8 ,  14. Astarte (Nicania) montagui fabula (Reeve)
3  — левая створка ( X I , 5) ,  тусатуваям ские слои, о-в Карагинский; 7 — правая створка (Х1) ,  

Ольховская нижняя подсвита, руч. Пахта к ; 8 — правая створка ( Х1) ,  ольховская нижняя под
свита, руч. Памятный; 14 — левая створка ( X I ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.

2, 5 ,9 ,  10, 15, 17. Astarte (Nicania) montagui warhami (Hancock)
2  — левая створка ( X I , 3) ,  тусатуваям ские слои, о-в Карагинский; 5  — левая створка изнутри 

(Х1) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Медвежья; 9, 10 — правая створка ( X I ) ,  тусатуваямские  
слои, о-в Карагинский; 15 — правая створка ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Медвежья;
17 — левая створка (X I) , там же.

11, 16 — Astarte (Nicania) montagui striata Leach
11 — правая створка (X 2 ,5 ), ольховская нижняя подсвита, р. М утная; 16 — левая створка  

(Х 2 ,5 ) , там же.
18, 19. Astarte (Nicania) montagui orientaiis Scarlato
18a — левая створка (X 2 ,5 ), голоцен, дно Японского  моря; 186 — та же створка изнутри  

(Х 2 ,5 ) ; 19а — правая створка (Х 2 ,5 ) , там же; 196 — та же створка изнутри (Х 2 ,5 ).
2 0 , 21. Рапотуа ample (Dali)
2 0  — левая створка ( X I ) ,  аттарманские слои, юго-западный берег Камчатского полуострова; 

21 — правая створка ( Х 1 ) , там же.
22. Astarte (Nicania) montagui vernicosa Dali
Левая створка ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, руч. Памятны".
2 3 ,2 7 ,2 9 .  Cyrtodaria kurriana Dunker
23, 2 9  — правая створка ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. М утная; 27  — левая створка  

( X I ) ,  там же.
2 4 —2 6 ,2 8 . Hiate/la arctica (Linne)
2 4  — правая створка изнутри ( Х1) ,  ольховская нижняя подсвита, р. М утная; 2 5  — правая 

створка ( X I ) , там же; 2 6  — левая створка ( Х1 ) , изнутри, оссорские слои, севернее пос. Оссора; 
2 8  — левая створка ( X I ) , ольховская нижняя подсвита, р. Медвежья

Т а б л и ц  а XVI I
1—4. Crassicardia crassidens (Broderip e t Sowerby)
1, 3, 4  — правая створка (X1),  тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 2а — левая створка 

( X I ) , оссорские слои, южнее пос. Оссора; 2 6  — та же створка изнутри ( Х1) .
5 , 6 , 7 —15. Cyc/ocardia crebricostata (Krause)
5, 14 — правая створка 1X1), аттарманские слои, о-в Карагинский; 6, 15 — левая створка 

(Х1),  там же; 7 — левая створка изнутри (Х1),  там же; 8 — правая створка (XI )  изнутри, там 
же; 9  — правая створка ( X I ) ,  тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 10а — вид сверху (Х1),  
там же; 106 — левая створка того же экземпляра (Х1) ; 11 — правая створка ( Х1 ) , ольховская 
нижняя подсвита, р. Мутная; 12 — вид сверху сильно выпуклого экземпляра ( X I ) ,  аттарманские 
слои, о-в Карагинский; 13 — левая створка (Х1),  ольховская нижняя подсвита, р. Медвежья.

16—22. Cyclocardia ventricosa ovata Rjabinina
16a — правая створка ( X1 ) , оссорские слои, севернее пос. Оссора; 166 — замок той же створ

ки (Х 2 ,5 ); 17 — левая створка (Х1),  там же; 18 — левая створка (Х1),  тусатуваямские слои, 
о-в Карагинский; 19 — правая створка (ХЗ),  там же; 20, 2 2  — правая створка (ХЗ), там же; 
21 — правая створка (ХЗ) , голоцен. Японское море.

25. Cyclocardia ventricosa (Gould)
25а — правая створка ( X I ) ,  ольховская верхняя подсвита, р. Ольховая-1; 2 5 6  — замок той же 

створки (Х 2,5); Японское море; 2 0  — левая створка (ХЗ),  тусатуваямские слои, о-в Карагин
ский.

2 3 ,2 4 . Cyclocardia sp.
4  — левая створка (Х1),  тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 3  — правая створка (ХЗ),  

ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
26. Cyclocardia erimoensis (Tiba)
26а — левая створка (Х1),  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 2 66  — правая створка 

( X I ) , тот же экземпляр

Т а б л и ц а  XVI I I
1—6. Liocyma fluctuosa (Gould)
1, 5, 6  — левая створка ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 2, 3, 4 — правая створ

ка ( X I ) , там же.
7, 10, 12, 13. Protothaca (Ca/lithaca) adamsi (Reeve)
7 — правая створка (Х1),  аттарманские слои, о-в Карагинский; 10 — та же створка изнутри 

(Х1);  12 — левая створка ( Х1 ) , та мж е;  13 — та же створка изнутри ( X I ).
8 ,9 ,  11. D iplodonta aleutica Dali
8  — замок левой створки (Х1),  тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 9 — левая створка 

( Х1 ) , там же; 11 — правая створка ( Х 1 ) , там же.
14, 15. CUnocardium subcosta/is Petrov, sp. nov.
14 — голотип, левая створка ( Х1 ) , тусатуваямские слои, о-в Карагинский; 15 — правая створ

ка ( X I ) , там же.



16, 17. Clinocardium californiense (Deshayes)
16 — правая створка (X1), аттарманские слои, о-в Карагинский; 17 — левая створка (Х 1), 

там же

Т а б л и ц а  X IX
1, 2, 4, 7, 8. Ciliatocardium olchovensis Petrov, sp. nov.
1 — голотип, левая створка ( XI ) ,  Ольховская нижняя подсвита руч. Памятный; 2а — пара

тип, замок правой створки (Х1) ,  там же; 26  — та же правая створка ( X I ) ; 4 — правая створка 
( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Медвежья; 7 — паратип, правая створка ( XI ) ,  ольховская 
нижняя подсвита, р. Мутная; 8 — левая створка ( X I ) , там же.

3, 5, 6. Ciliatocardium c ilia tum  (Fabricius)
3  — правая створка ( XI ) ,  ольховская нижняя подсвита, руч. Памятный; 5  -  левая створка 

(X1),  там же; 6  — левая створка ( X I ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.
9, 13. Serripes groen/andicus (Bruguiere)
9  — левая створка ( XI ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 13 — правая створка ( Х1) , 

там же.
10—12. Spisu/a (Mactromeris) voyi (Gabbj
10 — левая створка (Х 0 ,5 ), аттарманские слои, о-в Карагинский; 11 — правая створка изнут

ри (Х 0 ,5 ), там же; 12 — левая створка (Х 0 ,5 ), там же.

Т а б л и ц а  XX
1—6. Peronidia lutea (Wood)
1, 3, 6  — левая створка ( XI ) ,  аттарманские слои, о-в Карагинский, 2, 4 — правая створка (Х1),  

там же; 5  — левая створка изнутри ( X I ) , там же.
7—11. Масота obliqua (Sowerby)
7, 10 — правая створка ( XI ) ,  аттарманские слои, о-в Карагинский; 8  — левая створка ( XI ) ,  

там же; 9 — левая створка изнутри ( Х1) , там же; 11 — правая створка изнутри ( X I ) , там же.
12, 13, 15, 16. Масота balthica Linne
12 — левая створка изнутри ( XI ) ,  аттарманские слои, о-в Карагинский, юго-западный берег 

Камчатского полуострова; 13 — правая створка изнутри (Х1) ,  там же; 15 — правая створка 
(X1) , там же; 16 — левая створка ( Х1) , аттарманские слои, о-в Карагинский.

14. Масота brota Dali
14а — левая створка ( XI ) ,  аттарманские слои, юго-западный берег Камчатского полуострова; 

146 — та же створка изнутри (Х1)

Т а б л и ц а  XXI
1—6. Масота m iddendorffi Dali
1 .2  — правая створка ( XI ) ,  аттарманские слои, юго-западный берег Камчатского полуостро

ва; 3, 5  — левая створка ( XI ) ,  там же; 4 — левая створка изнутри (Х1) ,  там же; 6  — правая 
створка изнутри (X 1),  там же.

7, 8. Масота са/сагеа (Gmelin)
7 — левая створка (Х1) ,  ольховская нижняя подсвита, руч. Памятны~ • 8 — правая створка 

( X I ) , та же подсвита, р. Мутная.
9, 11, 15. Масота crassu/a (Deshayes)
9 — правая створка ( XI ) ,  ольховская нижняя подсвита, юго-западный берег Камчатского 

полуострова; 11, 15 — левая створка ( X I ) , та же подсвита, р. Мутная.
10, 12, 14, 17, 18. Масота moesta (Deshayes)
10, 12, 14, 18 — левая створка (Х1) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 13, 17 — пра

вая створка ( XI ) ,  там же.
16, 19, 20. Si/iqua alta (В rode rip et Sowerby)
16 — правая створка (X1) ,  аттарманские слои, о-в Карагинский; 19 — левая створка (Х1),там 

же; 20 — левая створка ( X I ) , ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.

Т а б л и ц а  XXI I
1—6. Муа (Агепотуа) japonica Jay
1 .3  — левая створка ( Х1) , аттарманские слои, о-в Карагинский; 2, 6  — правая створка ( Х1) , 

там же; 4 — хондрофор левой створки сверху ( XI ) ,  там же; 5 — левая створка изнутри (X1),  
там же.

7 ,8 , 10, 11. Муа (Муа) truncata Linne
7 — правая створка ( Х1) , аттарманские слои, о-в Карагинский; 8 — хондрофор левой створки 

сверху (Х1) ,  те же слои, юго-западный берег Камчатского полуострова; 10 — правая створка 
(X 1),  11 — левая створка (X1),  там же.

9. Муа (Агепотуа) elegans (Eichwa/d)
9 — правая створка ( X I ) , аттарманские слои, о-в Карагинский.

Т а б л и ц а  XXI I I
1—3, 5, 8. Муа (Агепотуа) elegans (Eichwa/d)
1 — хондрофор левой створки сверху ( XI ) ,  аттарманские слои, юго-западный берег Камчат

ского полуострова; 2  —левая створка (Х0,5), те же слои, о-в Карагинский; 3 — правая створка 
(Х 0 ,5 ), те же слои, о-в Карагинский; 5  — правая створка изнутри (Х0,5), те же слои, юго-запад
ный берег Камчатского полуострова; 8 — левая створка (Х1),  аттарманские слои, о-в Карагин
ский.

4, 7. Муа (Муа) priapus Tilesius



4 — хондрофор Левой створки сверху ( Х1) , аттарманские слои, о-в Карагинский; 7 — правая 
створка ( Х1) , Ольховская нижняя подсвита, р. Мутная.

6. М уа (М уа) truncate olchovica Petrov, ssp. nov.
6  — правая ств о р ка  ( X1 ) , О льховская н и ж н я я  подсвита, р. М утн ая , голотип .
9 , 10. Zirfaea crispata (Linne)
9  — левая створка (Х1) ,  аттарманские слои, юго-западный берег Камчатского полуострова; 

10 — правая створка изнутри ( Х1 ) , там же.

Т а б л и ц а  X X IV
1 ,5 . Calyptogena iahtakensis Petrov, sp. nov.
1 — голотип, правая створка (Х1) ,  Ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 5 — левая створ

ка ( X I ) , та же подсвита, юго-западный берег Камчатского полуострова.
2 , 4 , 7 ,8 ,  10. М уа (М уа) truncate ovata Jensen
2, 4, 10 — левая створка ( XI ) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 7 — правая створка 

( X I ) ,  там же; 8  — левая створка ( X I ) , тусатуваямские слои, о-в Карагинский.
3 , 6 ,9 .  М уа (М уа) truncate olchovica Petrov, ssp. nov.
3  — левая створка (X1) ,  ольховская нижняя подсвита, р. Мутная; 6  — левая створка (Х1),  

юго-западный берег Камчатского полуострова; 9  — правая створка ( X I ) , та ж е подсвита, р. Мут
ная.



УКАЗАТЕЛЬ Л А ТИ Н С КИ Х НАЗВАНИЙ
Полужирным шрифтом отмечены страницы, где описаны виды и подвиды

Астэеа 28
adamsi, Protothaca (Calithaca) 17, 26 ,11 3
Admete 16, 57
alba, Cylichna 64
albicans, Tellina 106
albus, Polinices 37
affinis, Natica 3 8 ,40
Aforia 58
alaskana, Macoma moesta 111
alaskana, Periploma 84
alaskana, Spiula (Hemimactra) 116
alaskana, Venericardia (Cyclocardia) 99
alaskensis, Astarte (Elliptica) 15, 24, 85, 86
alaskensis, Astarte (Elliptica) alaskensis 85
aleuticus, Beringius 24, 54
aleutica, Diplodonta 26, 106
alta, Siliqua 16, 26 ,115
alta, Siliqua patula 115
alta, Trichotropis bicarinatus var. 35
alternidentata, Tellina 107
alternidentata, Tellina (Peronidea) lutea 107
amianta, Neptuhea 22, 44
ampla, Panomya 26, 9 5 ,9 6
ampullacea, Volutharpa 2 2 ,5 3
ampullaceum, Buccinum (Volutharpa) 53
ampullaceum, Bullia 53
Anatina 84
Ancistrolepis 52
angusticauda, Nuculana minuta, 24, 6 7 ,6 8
aniwana, Liocyma 112
anomala Mysella 97
Anormia 80
Antiplanes 59
antiquis, Mu rex 44
arctica, Astarte (Tridonta) borealis 89
arctica, Hiatella 5, 6, 8 ,1 2 ,1 7 , 2 6 ,9 4
arctica, Mya 93, 94
arctica, Nucula 74
arctica, Panomya 2 6 ,95 , 96
arctica, Panope (Panomya) 95
arctica, Portlandia 14, 15, 16, 19, 24, 74, 75
arctica, Yoldia 70, 74
arenaria, Mya 5, 6 ,1 7 ,1 1 8 ,1 1 9
arenaria, Mya (Arenomya) 119
Arenomya 118
Argobuccinum 34
Astarte 8 ,9 , 1 0 ,1 1 ,8 5
Axinopsida 97
Axinopsis 97
Axinus 96
balthica, Macoma 5, 6, 17, 26, 107, 109, 110
banksii, Nicania 90, 9 1 ,9 2
Bela 5 8 ,6 0 ,6 2
bennetti, Astarte 91
bergensis, Lora rugulata 62
beringensis, Margarites 30
beringi, Boreotrophon 55, 56
beringiana, Cardita 99
beringiana, Neptunea 4 5 ,4 6
beringiana, Panomya 96
beringiana, Pecten islandicus var. 81
beringiana, Tritonium (Fusus) antiquum var. 45
beringianus, Chlamys 24 ,81
Beringius 54
bicarinatus, Trichotropis 22, 36 ,36  
bicarinatus, Turbo 35 
bicostatus, Ancistrolepis 11 ,22 , 52, 53  
bicostulata, Neptunea lyrata var. 48 
Boreoscala 63 
Boreotrophon 54
borealis, Astarte borealis 6, 12, 14, 15, 87 
borealis, Astarte borealis var. 87 
borealis, Astarte (Tridonta) 5, 86, 87, 89, 90, 91 
borealis, Astarte (Tridonta) borealis 2 4 ,87  
borealis, Cardita 98 
borealis, Cyclocardia 99

borealis, Trichotropis 35, 36 
borealis, Tridonta 87 
borealis, Venus 87
brooksi, Cardium (Cerastoderma) cillatum 102
brota, Macome 17, 2 6 ,1 0 8 ,1 0 9
buccinoides, Cancel I aria 57
Buccinum 9, 10, 11 ,48 , 50
caeca, Cryptobranchia 29
calcarea, Macoma 6, 16, 2 6 ,1 0 8 ,1 0 9
calcarea, Tellina 107,108
calitorniense Clinocardium 17, 26 ,102
Callista 116
Callithaca 113
Calyptogena 114
cancellatus, Trichotropis 36
cancellatum, Argobuccinum (Fusitriton) 34
cancellatim, Triton 34
cancellatum, Tritonium (Buccinum) 34
cancellatus, Triton (Priene) 34
candelabrum, Boreotrophon 2 4 ,54 , 55
capponius, Anomalosipho 42
capponius, Sipho 42
Cardium 102, 103
cassis, Acmaea 28
cassis, Collisella 22, 28
cepio, Pododesmus 80
Cerastoderma 102
challisiana, Thracia 2 4 ,84
Cnesterium 70
Chlamys 81
chosenensis, Aforia 59
Chrysodomus 44, 48
Ciliatocardium 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 0 3
ciliatum, Cardium 103
ciliatum, Ciliatocardium 14, 26, 103,104
cinerea, Margarites 29, 30
cinerea, Margarites striata 30
cinerea, Turbo 29
cinereus, Margarites 5, 29
circinata Aforia 24, 59
circinata, Leucosyrinx 59
circinata, Pleurotoma 58, 59
clarki, Neptunea communis 46
clarki, Neptunea ventricosa 46
clathrata, Buccinum undatum var. 50
clathratum, Buccinum undatum var. 50
clathratus, Boreotrophon 2 4 ,55
clathratus, Murex 54
clathratus, Trophon 54
clausa, Natica 5, 6 ,1 5 ,1 7 , 38
clausa (Cryptonatica) 13, 22, 37, 38 ,40
Clinocardium 15, 102, 103
coatsi, Chlamys 24 ,82
Colus 4 1 ,4 2
Collisella 28
communis, Neptunea 15, 22, 49  
compressa, Astarte 92 
concentrica, Cryptobranchia 22, 29 
concentrica, Lepeta (Cryptobranchia) 29 
concentrica, Patella (Cryptobranchia) caeca var.

29
coronatus, Trichotropis 22, 35, 36 
corrugate, Astarte 87 
corrugate, Modiolaria 79 
costalis, Margarites 13. 22, 29, 30, 31 
costalis, Trochus 29 
costata, Siliqua 115 
costellifera, Cancellaria 58 
costigera, Leda pernu la 68 
couthouyi, Admete 5, 24 ,57 , 58 
couthouyi, Admete viridula var. 57 
couthouyi, Cancellaria 57 
crassa, Mya 119 
Crassicardia 101
crassidens, Crassicardia 26, 101,102  
crassula, Macoma 26 ,110 ,111



crebricostata, Boreoscala groenlandica 24, 63 
crebricostata, Cardita borealis var. 99  
crebricostata, Chrysodomus 54 
crebricostata, Cyclocardia 13, 26, 99, 100 
crebricostata, Scala (Boreoscala) groenlandica 

var. 63
crebricostata, Venericardia (Cyclocardia) 5, 15, 

17 ,99  
Crenella 78 
crispa, Admete 57 
crispata, Mya 120 
crispata, Zirfaea 26, 120 
Cryptobranchia 29 
Cryptodon 96 
Cryptonatica 38 
curtuosa, Nuculana 67 
Cyclocardia 10, 2 6 ,98  
Cylichna 63 
cylindracea, Bulla 63 
Cyrtodaria 5, 9 ,1 1 ,9 4  
decipiens, Pododesmus 80 
declivis, Mytilus edulis 11, 13, 2 4 ,77  
decussata, Crenella 6, 2 4 ,78  
decussatus, Mytilus 78 
derbeki, Astarte (Elliptica) alaskensis 85 
deryuqini, Yoldiella 76 
deshayesianum, Bullia (Volutharpa)*53 
diomedia, Aforia 59 
Diplodonta 106 
discors, Mysculus 24, 79 
discors, Mytilus 78, 79 
discus, Periploma 84 
discrepans, Musculus 79 
donovani, Buccinum 50 
dombeyi, Venus 113 
duruami, Boreotrophon 55 
edentula, Tellina 109
edulis, Mytilus 5, 8, 9, 12 ,16 , 17, 24, 76, 77, 78
elegans, Anatina 119
elegans, Mya 17 ,118
elegans, Mya (Arenomya) 26 ,119
elegantissima, Margarita 31
elimata, Macoma 109
Elliptica 85
elliptica, Astarte (Elliptica) 85, 86
elliptica, Crassina 85
elongate, Calyptogena 114
erimoensis, Cyclocardia 12, 26, 99, 100, 101
erimoensis, Cyclocardia ventricosa 101
erimoensis, Venericardia (Cyclocardia) 2
erosus, Tachyrhynchus 5, 15, 16, 22, 32, 33
errones, Sipho 2 2 ,4 1 ,4 2
esychus, Sipho 22, 41, 42
etalonensis, Cardita 102
eucosmius, Chrysodomus 52
euglypta, Protothaca staminea 113
Eumargarita 30
Euspira 37, 38
exarata, Bela 58
excavata, Yoldia (Chesterium) 12, 24, 70  
expansa, Nucula 64 
expanse, Leionucula tenuis 24, 64 
Ezolittorina 33
tabula, Astarte 91
tabula, Astarte (Nicania) montagui 26, 90, 9 1 ,92
ferruginea, Venericardia 99
flexuosa, Amphidesma 96
flexuosa, Tellina 96
flexuosa, Thyasira 96
fluctiosa, Liocyrpa 5, 6 ,1 4 , 26 ,112
fluctuosa, Venus 112
fossa, Nuculana 24, 66, 67, 69
fragilis, Periploma 24 ,84
freycinettii, Nucella 14 ,17 , 24 ,56 , 57
freycinettii, Nucella lima 56
freycinettii, Purpura (Polytropa) lapillus var. 56
frielei, Beringius 54
fusca, Macoma 107
Fusitriton 34
Fusus 54

gabbii, Pholas (Zirfaea) 120
gabbii, Zirfaea 120
gigantea, Oenopota 24 ,62
gigantea, Panomya 96
gigantea, Pleurotoma (Bela) violacea var. 62
gigantea, Margarites 31
glacialis, Callopodium aff. 83
glacialis, Pandora 83
glacialis, Pandora (Pandorella) 24, 83
glacialis, Yoldia (Portlandia) 74
globosa, Astarte (Nicania) montagui 90 ,92
Glycimeris 95
Gomphina 112
gouldi, Cyclocardia 100
gouldi, Thyasira 2 6 ,96
gouldi, Thyasira flexuosa var. 96
gracilis, Buccinum 41
grandis, Littotina 33
gravis, Diplodonta 106
grayana, Mactra 116
groenlandicas Scalaria 63
groenlandicum, Cardium 105
groenlandicus, Margarites 30
groenlandicus, Serripes 5, 6, 8, 12, 14, 15, 26,105  
gunneri, Boreotrophon clathratus var. 55 
gunneri, Trophon 55
hakodatensis, Astarte (Astarte) 89 
halli, Sipho 2 2 ,42  
hanaishiensis, Chlamys 81 
harpularius, Fusus 60 
harpularia, Lora 6 0 ,62  
harpularia, Oenopota 2 4 ,6 0 ,6 2  
helicina, Margarites 13; 22 ,30 ,31  
helicinus, Turbo 29, 30 
hemicymata, Astarte 85 
herzensternii, Buccinum 22,51  
hesperianus, Mytilus 78 
heyseana, Nucella 57 
H ia te lla9 ,11 ,93  
hindsii, Chlamys rubida 81 
hondoana, Aforia 59 
humilis, Neptunea 1 1 ,2 2 ,4 6  
hyperborea, Yoldia 70

inaequivalvis, Periploma 83
incongrua, Macoma 17 ,108 ,109 ,111
inconspicua, Tellina 107
inequivalvis, Solen 82
inflate, Nuculana 64
inquinata, Macoma 5 ,1 6 ,1 0 9
insignis, Aforia 59
insignis, Trichotropis 22, 35, 36
insisa, Venericardia (Cyclocardia) 99
intermedia, Mya 119
intermedia, Panomya 96
intermedia, Yoldiella 15 ,16 , 24, 75, 76
intersculpta, Neptunea
invocata, Astarte (Elliptica) 14 ,16 , 24, 86
ioani, Astarte (Filatovaela) 86
islandica, Buccinum totteni var. 50
islandica, Ostrea 81

janthostoma, Natica clausa var. 40
janthostoma, Natica (Tectonatica) 17, 22, 40
japonica, Mya 1 7 ,118 ,119
japonica, Mya arenaria var. 16 ,119
japonica, Mya (Arenomya) 26 ,119
jenisseae, Cyrtodaria 95
johanni, Yoldia (Chesterium) 70
jordani, Sipho 22, 42

kakumana, Thracia 84
kamtchatkana, Megayoldia (Portlandella) 73, 74
kamtschatica, Astarte (Elliptica) 11, 24, 85, 86
karaginskiensis, Yoldia (Portlandella) 72
kavranensis, Cardita 102
kavranensis, Thracia 85
Kennerlia 83
kroyeri, Fusus 44
kroyeri, Plicifusus 5, 22 ,44
kuragiensis, Cryptobranchia 29



kurila, Littorina 34
kurilensis, Astarte (Tridonta) rollandi 26, 89 
kurilensis, Mysella kurilensis 26 ,98  
kuromatsunaeiensis, Chhamys 81 
kurriana, Cyrtodaria 26, 9 4 ,9 5
lachtakensis, Calyptogena 11 ,26 , 114
Laevicardium 102
laevigatus, Muse ulus 79
laevigatus, Musculus discors var. 79
lamellosa, Leda pernula var. 65
lamellosa, Leda radiata 65
lamellosa, Nuculana 14, 66, 69
lamellosa, Nuculana lemellosa 14, 24, 65
laperousi, Serripes 5 ,1 05
lapillus, Buccinum 56
lapillus, Nucella 57
largillierti, Fusus 40
lata, Tellirra 108
laticostata Crenel la decussata 78
Latisipho 41
laurentiana, Astarte 92
leana, Crenella 78
Leda 65, 68
Leionucula 64
leffingwelli, Astarte 86
lenticula, Yoldiella 16, 24, 76
Lepeta 29
lima, Nucella 57
lima, Thais 17, 56
lima, Thais (Nicella) 5, 17, 56
Liocyma 112
lipara, Macoma 109
lipara, Macoma brota 109
lischkei, Megayoldia (Portlandella) 24, 73, 74
litoralis, Mysella kurilensis 26, 98
littorea, Littorina 34
Littorina 33
Lora 60, 61
loxia, Astarte rollandi 90
loxia, Astarte rollandi var. 90
loxia, Astarte (Tridonta) 13, 26, 90
lucida, Yoldia 75
Lucina 96
Lunatia 37
lupinus, Venus 106
lutea, Peronidea 26, 107
lyrata, Neptunea 22 ,48 , 49

Macoma 8, 9 ,1 0 ,1 1  
macrochisma, Pododesmus 17, 24, 80 
Mactromeris 115 
maculata, Solariella 31 
magna, Nuculana minuta 11 ,24 , 67, 68 
magnus, Ancistrolepis 52, 53 
major, Margarites arctica var. 30 
major, Tachyrhyncnhus erosus 32 
mamillata, Cryptonatica 1 1 ,39  
Margarita 30, 31 
Margarites 29 
media, Siliqua 115 
medius, Solen 115 
Megayoldia 1 1 ,7 1 ,7 2  
metschigmensis, Lora reticulata var. 60 
metschigmensis, Oenopota 24. 60 61 
middendorffiana, Admete 57 
midendorffii, Macoma 15, 17, 26, 109 
middendorffii, Macoma edentila var. 109 
middendorffii, Mya arenaria 118 
middletonensis, Chlamys coatsi 82 
minor, Neptunea intersculpta var. 47 
minuta, Nuculana 66, 67, 70 
Modiola 79
moesta, Macoma 6 ,1 7 , 2 6 ,1 0 7 ,1 1 0  
Monia 80
monoperta, Hiatella 93
montagui, Astarte (Nicania) 15, 86, 90
montagui, Astarte (Nicania) montagui 26, 91
montagui, Venus 90, 91
monteronus, Polinices 37
Murex 49, 55, 62
Musculus 8, 78

Mya 8 ,9 , 10, 11, 116 
myalis, Yoldia (Yoldia) 6, 71 
Mysella 97 
Mytilus 76

Natica 9, 37, 39
Neptunea 9 ,1 0 , 15, 22, 44, 47
Nicania 90, 91
niger, Musculus 14, 24, 79
nigra, Modiolaria 79
nipponica, Macoma 5, 110
nobilis, Bela 62
nobilis, Lora 62
nobilis, Lora turricula var. 62
nomensis, Cardita (Cyclocardia) crebricostata 99
normalis, Buccinum glaciate 50
norvegica, Mya 95
norvegica, Panopaea 95
norvegica, Panopea 95
norvegicus, Strombus 40
notabilis, Serripes 105
novangliae, Cyclocardia 100
Nucella 56
Nucula 64
Nuculana 11 ,65
Nuculoma 64
nuttallii, Cardium 102
nuttallii, Clinocardium 102
nuttalli, Siliqua 115
obliqua, Macoma 26, 108, 109, 111 
obliqua, Macoma calcarea f . 111 
obscura, Solariella 32 
obtusatus, Turbo 33 
occulta, Cylichna 24, 64 
ochotica, Nuculana minuta 68 
odhneri, Bela 62 
Oenopota 60 
okhotensis, Aforia 59 
okhotensis, Ancistrolepis 22 ,52 , 53 
olchovica, Astarte (Tridonta) 11 ,26 , 88 
olchovica, Megayoldia (Portlandella) 1 1 ,2 4 ,7 3 ,  

74
olchovica, Mya truncata 11 ,26 , 118 
olchovica, Yoldia (Cnesterium) toporoki 11, 24, 

71
olehovensis, Ciliatocardium 11 ,26 , 104 
olehovensis, Oenopota 11 ,24 , 61 
olivaceus, Margarites 30 
olutoroensis, Yoldiella 76 
ommaensis, Nipponopagia 109 
oncoda, Neptunea 17 ,49  
oneilli, Macoma 108,110  
orbicularis, Yoldiella 76 
orbiculata, Axinopsis 97 
orbiculata, Axinopsida 6, 26, 97 
orbiculata, Macoma 111 
oregonens, Fusitriton 22, 34 
oregonensis, Natica (Cryptonatica) 39 
orientalis, Astarte (Nicania) montagui 26, 90, 92 
orientalis, Hiatella arctica 94 
orientalis, Macoma 111 
orotundum, Buccinum 50 
orotundum, Buccinum pemphiqus 50 
ovalis, Mactra 115 
ovata, Cyclocardia crebricostata 100 
ovata, Cyclocardia ventricosa 26, 100, 101 
ovata, Mya (Mya) truncata 5, 6, 26, 117 
ovata, Venericardia (Cyclocardia) borealis var. 

100

pacifica, Calyptogena 114
pacificus, Boreotrophon 13, 15, 24, 55, 56
pacificus, Neptunea, 55
pacificus, Trophon (Boreotrophon) 5, 55
pacificus', Trophon (Neptunea) 55
pallida, Lunatia 37, 38
Pandora 82
Pandorella 83
Panomya 95
Panopaea 95
papyratium, Peripioma 84



pelta, Acmaea 28 
pelta, Acmaea (Collisella) 28 
pelta, Patella (Acmaea) 28 
pelta, Patelloida cassis 28 
Periploma 83 
pernula, Area 65
pernula, Nuculana 5, 6, 14, 15, 24, 68, 69, 70
Peronidea 106
perryi, Volutharpa 53
persei, Yoldiella 76
perversa, Antiplanes 59
perversa, Pleurotoma (Surcula) 59
pholadis, Mytilus 94
pholadis, Saxicava 94
Pholas 120
pila, Lunatia 37, 38
pilicaensis, Chlamys 24, 82
pilsbryi, Zirfaea 120
piltunensis, Cardita 99
placenta, Astarte (Tridonta) borealis 16, 24, 88, 

89
placenta, Astarte (Tridonta) borealis, var. 88
placenta, Astarte (Tridonta) semisulcata var. 88
planeticum, Buccinum 51
planus, Volutopsis 11 ,22 , 40
plectrum, Buccinum 22, 50, 51
pleurotomarius, Fusus 60
Plicifusus 24, 44
Pododesmus 80
polynyma, Mactra 5, 16 ,115
polynyma, Spisula 16
polare, Buccinum 22, 50, 51
Polinices 37
Portlandella 9, 72
Portlandia 74
praefluctuosa, Liocyma fluctuosa var. 112 
priapus, Mya (Mya) 15, 17, 26, 118 
pribiloffensis, Neptunea 22, 45, 4 7 ,4 8  
pribilova, Lora 62 
Priene 34
pristinum, Clinocardium 103 
producta, Admete minuta viridula var. 58 
propinqua, Cylichna 64 
Protothaca 113 
pseudoislandica, Chlamys 81 
pseudoarenaria, Mya 118
pseudonavangliae, Cyclocardia crebricostata 99 
pubescens, Mya 84 
pulchella, Pandora 83 
Purpura 56
pyramidalis, Oenopota 60 

Quasisipho 43
radiata, Nuculana lamellosa 66 
radiatus, Solen 114 
Ranella 34
reinhardi, Cylichna 64
reticulata, Qenopota 61
reticulata, Turritella 32, 33
reticulatus, Tachyrhynchus 22, 32, 33
ripensis, Cyclocardia 99
rjabininae, Venericardia (Cyclocardia) granu- 

lata 99
rollandi, Astarte 8, 12, 17, 89
rollandi, Astarte (Tridonta) 26, 89, 90
rollandi, Tridonta 89
rosa, Leda 72
rossica, Margarites 30
rostrata, Area 65
rotundata, Tellina 106
rubidus, Chlamus 81
rubidus, Pecten 81
rudis, Placunanomia 80
rugulata, Bela 62
sachalinica, Nuculana minuta 24, 67, 68 
sadoensis, Nuculana 24, 69, 70 
sadoensis, Nuculana pernula 69 
sakhalinensis, Aforia 59 
sarsi, Thyasira flexuosa var. 96 
satura, Neptunea 48 
Saxicava 93

Scalaria 63
scalarimorme, Trophon 55
scalariformis, Trophon 55
scalaris, Bela 62
scalaris, Lora 62
scalaroides, Lora rugulata 62
scalpta, Cylichna 64
scalpta, Cylichna (Bullinella) 64
scammoni, Liocyma 112
scapha, Megayoldia (Portlandella) 74
scapha, Yoldia 72
schantarica, Oenopota 24, 61
shmidti, Pododesmus 80
sculpta, Nuculana 67
scissurata, Yoldia 70
scotica, Pectunculus sulcatus var. 85
scotica, Venus 85
semiasperoides, Diplodonta 106
seminuda, Yoldia 70, 71
sericata, Axinopsida orbiculata 97
Serripes 8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 0 5
shirogai, Collisella pelta 28
Siliqua 114
siliqua, Cyrtodaria 95
siliqua, Mya 94
siliqua, Portlandia arctica 75
siliqua, Yoldia (Yoldiella)
simplex, Volutopsius 41
Sipho 41
smithi, Epitonium (Boreoscala) groenlandicum 63 
Solariella 31 
Solen 115
solenum, Buccinum 50
solida, Mactra 115
solidula, Tellina 107
solidum, Cardium 115
solitaria, Cylichna 64
soluta, Neptunea 45
soror, Astarte laurentiana var. 92
spectabilis, Trichotropis bicarinatus var. 35
Spisula 115
spitsbergensis, Lora rugulata 62 
squalida, Littorina 17, 22, 33, 34 
stearnsii, Cyclocardia 99 
stimpsoni, Turritellopsis 32 
striata. Astarte 92
striata, Astarte ( Nicania) montagui 16, 26, 90, 

92
striata, Cylichna 64 
striata, Margarita 29 
striata, Margarites striata 29, 30 
striatissimum, Buccinum 22, 52 
striatus, Margarites 30 
subcostalis, Clinocardium 13, 26, 103 
siberassidens, Cyclocardia 101 
subfluctuosa, Liocyma 5 ,112  
subquadrata, Axinopsida orbiculata 97 
substriata. Musculus 79 
substHatus, Musculus discors f. 79 
sulcatus, Pectunculus 85

Tachyrhynchus 10, 32
Tectonatica 39
tectula, Natica 39
Tellina 107,108
tenera, Macoma 107
tenerrima, Protothaca (Callithaca) 114
tenerrima, Tapes 113
tenuilirata, Oenopota lavigata var. 62
tenuietriata, Margarites helicinus 30
terrae—novae, Buccinum 50
terrae—novae, Tritonium 50
teshioensis, Astarte 89
thaca, Chama 113
Thracia 84
thraciaeformis, Megayoldia (Megayoldia) 24, 72 
thraciaeformis, Nucula 71 ,72  
Thyasira 96
toporoki, Yoldia (Cnesterium) 12, 24, 70, 71
torelli, Macoma 110
torelli, Tellina (Macome) 110



torquatus, Quasisipho 1 1 ,2 2 ,4 3
totteni, Buccinum 50
trapezoides, Thracia 84
Trichotropis? 35
Tridonta 87
Triton 34
Trophonopsis 55
truncatus, Boreotrophon 55 ,56
truncate, Leda 74
truncate, Mya 6, 8 ,1 2 ,1 7 ,1 1 6 ,1 1 7  
truncate, Mya arenaria var. 117 
truncate, Mya (Mya) 26 ,117  
truncate, Mya truncate 5 ,117  
tumida, Mysella 98 
tumidulum, Buccinum 50 
Turbo 30
turricula, Oenopota 2 4 ,6 0 ,6 1 ,6 2  
Turritella 32 ,33  
typica, Astarte borealis f . 87 
typica, Astarte montagui f . 91 
typica, Astarte (Nicania) banksii 91

uddevalensis/ Mya truncate 17,117  
uddevalensis, Mya truncate var. 117 
umbelicalis, Margarites 30,31  
undatum, Buccinum 50 
unicostulata, Neptunea 2 2 ,4 7 ,4 8  
unicostata, Neptunea beringiana var. 48 
unicostulata, Neptunea lyrata var. 48

vaginata, Nuculana 67
varicifera, Neptunea 48
varicose, Solariella 22, 3 1 ,32
Venericardia 9 9 ,10 0
ventricosa, Cyclocardia 2 6 ,9 9 ,1 0 0
ventricosa, Neptunea 14, 22 ,45 , 4 8 ,4 9
venulosa, Peronidea 107

venulosa, Tellina (Peronidea) lutea 107 
Venus 113
verkruzeni, Plicifusus 44 
vernicosa, Astarte 93
vernicosa, Astarte (Nicania) montagui 26, 90, 92 

93
viridis, Axinopsis 97
viridis, Axinopsis orbiculata var. 97
viridis, Liocyma 112
viridula, Admete 24, 57 ,58
viridula, Cancel la ria (Admete) 58
viridula, Oenopota 6 1 ,62
viridulum, Lora 58
viridulum, Tritonium 58
vitellis, Nerita 39
Volutharpa 53
Volutopsius 40,41
vorticifera, Margarites 22, 31
voyi, Antiplanes 2 4 ,59
voyi, Mactra (Spisula) polynyma var. 116
voyi, Pleurotoma 59
voyi, Spirotropis, (Antiplanes) perversa var. 59 
voyi, Spisula (Mactromeris) 26 ,11 6  
voyi, Spisula polynyma 116
wainrightensis, Chlamys 81 
wardiana, Pandora 83 
warhami, Astarte 93 
warhami, Astarte banksii var. 93 
warhami, Astarte (Nicania) montagui 13, 26 ,90 , 

9 2 ,9 3
watasei, Megayoldia (Portlandella) 73

Yoldia 8 ,9 ,1 1 ,7 0  
Yoldiella 75
Zirfaea 120
zyonensis, Peronidea 107
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