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Монография посвящена вопросам систематики и стратиграфи
ческого значения пектинид -  ведущей группы фауны мио-плиоце
новых отложений Камчатки и сопредельных стран Тихоокеанской 
области. Детально рассматриваются предлагавшиеся схемы систе
матики пектинид, морфология их раковин, стратиграфическое рас
пространение и экология. Приводятся новые материалы и выводы 
о возрасте и корреляции позднего кайнозоя Камчатки и смежных 
регионов ( Японии, Аляски). Монографически описываются и иллю
стрируются 30 видов пектинид кайнозоя Камчатки. Приводится 
схема стратиграфии вмещающих отложений.
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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы стратиграфии неогена Советского Дальнего Востока в последние 
годы привлекают все большее внимание ( Васькове кий, 1 9 5 9 , 1 9 6 3 ; Влади
миров и др., 1 9 6 4 ; Габуния, Рубинштейн, 1 9 6 5 ; Криштофович, 1 9 6 0 , 1 9 6 1 а; 
Криштофович, Ильина, 1 9 6 0 , 1 9 6 1 ; Гептнер, 1 9 6 1 , 1 9 6 5 ; Гептнер и др., 
1966;, Гопкинс, 1 9 6 5 ; Григоренко и др., 1 9 6 8 ; Двали, 1 9 5 5 ; Двали, Дьяков, 
1 9 5 7 ; Дьяков, 1 9 3 4 , 1 9 3 5 , 1936а,б , 1 9 3 7 , 1 9 3 9 , 1 9 5 5 , 1 9 5 7 ; Жидкова, 
1 9 6 2 , 1 9 6 3 ; Ильина, 1 9 3 6 , 1 9 5 4 ; Кленов, 1 9 6 1 , Малаева, 1 9 6 5 ; Маркин, 
1957а,б , 1 9 6 1 ; Мерклин и др., 1 9 6 4 ; Петров, 1 9 6 4 , 1 9 6 5 , 1 9 6 6 ; Плеша
ков, 1 9 3 6 ; Синельникова, 1 9 6 7 ; Синельникова и др., 1 9 6 7 , 1 9 7 1 ; Харк&- 
вич, 1 9 4 1 ; Хоменко, 1 9 3 1 , 1 9 3 3 , 1 9 3 4 ) . Развитие поисковых и разве
дочных работ на нефть и газ на Сахалине, Камчатке (Смехов, Макаров,
1 946) и Чукотке, а также работ по изучению геологии дальневосточных 
впадин, выполненных мощными толщами молодых отложений, настоятельно тре
бует выработки четкой стратиграфической шкалы неогена, которая могла бы 
обеспечить корреляцию океанических отложений с континентальными ( Васьков- 
с кий, 1 9 6 6 ; Васьковский, Засухина, I 9 6 0 ) .  В этом отношении исключительный 
интерес представляют разрезы Камчатки, где наблюдается чередование хорошо 
палеонтологически охарактеризованных морских и континентальных слоев. Од
нако даже сопоставление разрезов разнофациальных морских отложений запад
ного и восточного побережий Камчатки (Меннер, 1 9 6 2 , 1 9 6 5 ) наталкивается 
на значительные трудности, связанные, с одной стороны, с недостаточной изу
ченностью двустворчатых моллюсков, с другой стороны, с отсутствием их 
послойных сборов (Меннер, Куликова, 1 9 6 1 ) . Особенно сильно это сказывает
ся в датировке местных стратиграфических подразделений-горизонтов, свит 
и слоев, часть которых одни исследователи считали плиоценом, а другие -  
средним или даже нижним миоценом (горизонт горячих ключей, ракитинская 
свита, алнейская серия и т.д.) (Гладенков, Цикунов, 1 9 6 5 ; Тюшев, 1 9 0 6 ; 
Пронина, 1 9 5 7 ; Шанцер и др., 1 9 6 5 ) .  Подобное положение, естественно, тре
бовало ревизии палеонтологического обоснования выделяемых стратиграфичес
ких подразделений при разработке стратиграфических схем (Слодкевич, 1 9 3 5 , 
1 9 6 7 ) . Предлагаемая работа представляет собой попытку проведения такой ре
визии на основании изучения пектинид.

Морские гребешки ( пектиниды) широко распространены в современных мо
рях. Они обитают от глубины приливно-отливной зоны (0 - 7  м) до глубин в 
несколько тысяч метров. Наиболее широко представлены группы, живущие в 
пределах от нижней границы литорали до глубины в несколько сот метров, ко
торые предпочитают селиться на песчаном или песчано-глинистом грунте. Фор
мы, обитающие в прибрежной зоне, способны переносить довольно большие ко
лебания температуры, незначительное опреснение и обладают прочной раковиной. 
При благоприятных условиях они собираются в массовых количествах, образуя 
банки. Среди групп пелеципод морские гребешки являются самыми подвижными, 
так как способны к быстрому реактивному плаванию. Причем неравностворча- 
тые пектены менее активные пловцы, чем равностворчатые; мелкие плавают 
лучше крупных. Многие виды пектинид совершают сезонные и возрастные миг-



Рис. 1. Местонахождение разрезов 
кайнозоя, из которых происходят 
пектены

1 -  населенные пункты; 2 -  раз
резы

рации, так как не выносят перегре
ва поверхностных вод ( Mizuhopecten 
yessoensis) или их переохлажде
ния ( Pecten jacobaeus). Кроме то
го, для более быстрого роста мо
лоди необходимы воды, обогащен
ные кислородом, поэтому личиноч
ные формы некоторых видов мигри
руют из прибрежных пляжевых зон 
в проточные воды, обычно связан
ные с приливами или течениями 
(Mizuhopecten yessoensis).

Пектиниды принадлежат к числу 
наиболее распространенных совре
менных пелеципод, являясь харак
терным элементом устричных ба
нок и сообществ песчаных или гли
нисто-песчаных грунтов совместно 
с крупными Pitar, Venus, Cardium, 
Spisula, Tellina, Mytilus, Glycy- 
meris и др. (Справочник по 
экологии... , 1 9 6 6 ) .

В тихоокеанской провинции эта группа моллюсков присутствует среди суб
арктических и аркто-бореальных форм и очень широко представлена среди бо- 
реальных, субтропических и тропических групп.

В кайнозое Тихоокеанской провинции пектиниды составляют одну из основных 
групп пелеципод как по распространенности в разрезах, так и по своей страти- 
графичности (Makiyama, 1 9 2 3 ; Marwick, 1 9 6 5 ; Mansfield, 1 9 3 6 ) . Они осо
бенно характерны для прибрежных грубозернистых отложений Камчатки, Саха
лина, Японии, Аляски и Калифорнии (Abbott, 1 9 6 4 ; Addicott, 1 9 6 6 ; Bucqucy, 
Dautzenberg, Dollfus, 1 8 5 8 ; Carpenter, 1 8 6 4 ; Chinzei, 1 9 5 9 , 1 9 6 1 ; 1 9 6 6 ; 
Haysaka, 1 9 5 2 , 1 9 6 1 ; Hopkins, MacNeil, Leopold, 1 9 6 0 ; Howe, 1 9 2 2 ; Kanno 
1 9 5 5 , 1 9 6 0 , 1 9 7 1 ; MacNeil, Wolfe, Miller, 1 9 6 1 ) .  Для многих стратигра
фических единиц Японии представители этого семейства являются зональными 
видами или же указываются в качестве наиболее типичных видов ( Takai, Mat- 
sumoto, Toriyama, 1 9 6 3 ) :  зона Pecten sakitoensis c Chiamys kitamurai (Yok.) 
в качестве характерного вида для формации Момийяма; зона Pecten sakitoen— 
sis  с Nanaochlamys notoensis (Yok.) в качестве характерного вида для форма
ции Томама; для формации Кавабата наиболее типичным считается Patinopecten 
paraplebejus (Yok.); для формации Вакканай указываются Pecten kitamurai и 
Miyagipecten matumoriensis Masuda. По появлению группы Fortipeclen takahashii 
(Yok.) в северной Японии проводится граница миоценовых и плиоценовых от
ложений (Asano, Hatai, 1 9 6 7 ; Minato at oth., 1 9 6 5 ) .  На западной Камчатке 
по массовому скоплению 9 Chiamys etchegoini (Arn.) гэтолонская свита паралле-



лизоьалась с формацией Ичигоин Калифорнии ( Weaver at oth., 1911; Woodring at 
nth., 1940).

Однако, несмотря на такое исключительное значение пектинид для страти
графии, их остатки в кайнозое Камчатки до последнего времени оставались 
слабо изученными. Всего в третичных отложениях Камчатки В.С. Слодкевичем 
(19 3 G , 1 9 3 8 ) , А.П. Ильиной (1 9 6 2 а ,б ; 1 9 6 3 ) и Л.В. Криштофович (1 9 6 4 )  
описан 31 вид пектинид, из них 4 вида палеогенового и нижнемиоценового воз
раста. Неогеновые формы большинством авторов относились к двум родам -  
IVcten и Chlamys, что явно было недостаточно как для освещения генетичео- 
ких взаимоотношений между отдельными формами, так и для уточнения систе
матики группы.

Фактическим материалом для настоящей работы послужили личные сборы ав
тора. Кроме того были использованы коллекции из усть-лимимтеваямской сви
ты острова Карагинского О.М. Петрова и Ю.Б. Гладенкова, сборы из кавранской 
серии А.С.Арсанова и Ю.Г.Друшица. Пектиниды представлены раковинами, ре
же ядрами и отпечатками. Местонахождения описываемых в работе форм ука
заны на рис. 1. Современные пектиниды из пляжного выброса острова Монерон 
получены от Л.С. Жидковой, а современные формы из Японского моря и Кали
форнийского побережья Тихого океана получены благодаря любезности О. А. С кар
ла то из Зоологического музея АН СССР и из личной коллекции Р .Л . Мерклина. 
Всем перечисленным лицам автор приносит глубокую благодарность.

В работе описано 3 0  видов, из них 2 6  из мио-плиоценовых отложений 
Камчатки. Описано 11 новых видов и 1 подвид. Пектиниды верхнего кайнозоя 
Камчатки относятся к двум подсемействам -  Fortipectininae и Chlamysinae, 
в том числе: Chlamysinae рр. Chlamys (Chlamys) ( 9 видов); Chlamys (Leochlamys) 
(3  вида); Swiftopecten (3  вида); Nanaochlamys (2  вида); Fortipectininae рр. 
Fortipecten (3  вида); Mizuhopecten (3  вида); Kotorapecten (4  вида).

Детальное описание разрезов и послойные сборы моллюсков позволили вы
делить в пределах кавранской серии ряд фаунистических слоев (Синельникова, 
Друщиц, 1 9 7 1 ). Установленные для них комплексы моллюсков, распределение 
в разрезах и приуроченность к определенным экологическим условиям застав
ляют по-иному подойти к датировке и корреляции выделенных стратиграфичес
ких подразделений.

Большую помошь в процессе написания работы автор получил от своего ру
ководителя В.В.Меннера, от Р.Л . Мерклина и от М.Л. Серовой, которым я и 
приношу свою искреннюю и глубокую благодарность.

Фотографии обнажений сделаны А.В. Абрамовым. Моллюски сняты в фотола
боратории Геологического института АН СССР В.Д. Лачевской и А.В. Абрамо
вым. Коллекция хранится в монографическом кабинете Геологического инсти
тута АН СССР под hfe 3 6 7 2 '.



Г л а в а  I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Впервые название 'пектен* ( P ecten) было употреблено в глубокой древно
сти древнегреческим ученым-энциклопедистом Аристотелем (4 в. до н .э .) для 
обозначения Pecten jacobaeus. В римской литературе термин использовался 
Плинием (1  в. н.э.) . В средние века это название неоднократно употреблялось 
исследователями для обозначения разных видов съедобных морских гребешков. 
Впервые в бинарной зоологической номенклатуре Pecten в качестве родового 
названия был введен Осбеком (Osbeck) в 17 7 1  г. Однако в качестве приме
ра им был приведен Pecten adscensionis, который не был подробно описан и 
изображен. Некоторые исследователи полагали, что Осбеком был так назван 
один из атлантических видов хлямисов или хиннитесов. Ос бек в описании ука
зал, что подобные створки хранятся в музее Швеции. Однако Фостер не обна
ружил там пектенов, подобных описанному Осбеком. Тем не менее долгое вре
мя Осбек считался автором рода Pecten. В настоящее время Международной 
комиссией по зоологической номенклатуре автором рода Pecten, введшим его 
в бинарную зоологическую номенклатуру, считается Мюллер (Muller), впервые 
упомянувший это название в 1 7 7 6  г. В качестве типового вида им указан P e c -  
ten maximus. До настоящего времени в научной литературе сохранилось довя- 
кое употребление названия 'п ектен ': с одной стороны, как родовое название, 
которее объединяет небольшую группу морских гребешков, характеризующихся 
определенными родовыми признаками; с другой стороны, 'пектеном ' называют 
вообще все морские гребешки.

Пектиниды привлекали внимание не только зоологов, но и палеонтологов, так 
как для третичных мелководных отложений они являются наиболее распростра
ненной и хорошо сохраняющейся группой. Начиная с конца 19 в. известно боль
шое число работ, посвященных морским гребешкам: Веррилл (Verrill, 1 8 9 7 ) ,  
Сакко (Sacco, 1 8 9 7 ) , Дувийе ( Douville, 1 8 9 7 ) ,  Грегорио (Gregorio, 1 8 9 8 ) , 
Долл (Dali, 1 8 8 6 , 1 8 9 8 , 1 9 2 0 , 1 9 2 1 ) , Филишш (Phillippi, 1 9 0 0 ) ,  Дэвен
порт ( Davenport, 1 9 0 0 , 1 9 0 3 а , Ь, 1 9 0 5 , 1 9 3 8 ) , Дейкин (Dakin, 1 9 0 6 ) , Гат- 
селл (Outsell, 1 9 3 1 ) ,  Грант и Гейл (Grant, Gale, 1 9 3 1 ) ,  Грант и Стевенсон 
( Grant, Stevenson, 1 9 4 8 ) ,  Хертлин (llertlein, 1 9 3 6 ) ,  Нюэлл ( Newell, 1 9 3 7 ) , 
Ромее (Roger, 1 9 3 9 ) ,  Хатаи и Нисияма (llatai, Nisiyama, 1 9 3 9 ) , Джорджес 
(Gorges, 1 9 5 2 ) , Флеминг (Fleming, 1 9 5 1 , 1 9 5 2 , 1 9 5 7 , 1 9 6 2 ) , Жижченко 
(1 9 5 3 ) , Коробков (1 9 3 6 а , б, 1 9 5 1 , 1 9 5 4 , 1 9 5 7 , 1 9 6 0 ) , Масуда (Masuda, 
1 9 5 3 , 1 9 5 4 а , b, 1 9 5 6 а , Ь, 1 9 5 9 а , Ь, I 9 6 0  а, Ь, 1 9 6 2 а , Ь, 1 9 6 3 , 1 9 6 6 а , ь, 
1 9 6 7 ) ,  Масуда и Та к era ва (Masuda, Takegava, 1 9 6 5 ) ,  Мезнерич (Cseprephy- 
Meznerics, 1 9 6 0 ) ,  МакНейл (MacNeil, 1 9 6 1 , 1 9 6 7 ) , МакНейл, Мертье 
и Пилсбри (MacNeil, Mertje, Pilsbry, 1 9 4 9 ).

Несмотря на это до настоящего времени систематика морских гребешков 
является искусственной, а многие даже ширю ко распространенные и хорошо из
вестные роды -  сборными (Chlamys, Patinopecten и т .д .).

Для ширюко распространенных в верхнетретичное время в отложениях Тихо
океанской зоны представителей подсемейств C.hlamysinae, Pectininae и Fortipecteni 
пае основополагающими работами конца прошлого века можно считать моногрю-



фии Столички (Stolliczka, 1 8 7 1 ) , Берилла (Verrill, 1 8 9 7 ) ,  Сакко (Sacco, 
1 8 9 7 ) и Долла ( Dali, 1 8 8 6 , 1 8 9 8 ) .

Столичка ( Stoliszka, 1 8 7 1 ) с возможной для того времени подробностью 
дал классификацию пектинид, кратко рассмотрев наиболее сложные и спорные 
вопросы. Он выделил семейство Pectinidae в основном по особенностям ана
томического строения и описал огромное число видов как современных, так и 
ископаемых, входящих в него. Внутри семейства Столичка различал 13 родов.

Фишер (F ischer, 1 8 8 7 ) в справочнике по конхиологии привел свою клас
сификацию пектинид, основанную на чисто внешних морфологических признаках. 
Им применяется пять родов, среди которых Pecten и Chlamys. Для этих групп 
систематика Фишера имеет следующий вид:

Р о д  Chlamys
Т ип  -  Pecten islandica Lamarck 

С е к ц и я  Chlamys s. str.
С е к ц и я  Liropecten Conrad, 1867 

Тип — Chlamys nodosa Lamarck 
С е к ц и я  Pallium Martini, 1773 
(l)ecadopecten (Ruppell) Swainson, 1840)

Тип -  Chlamys plica Linne 
С е к ц и я  Aequipecten Fischer, 1886 

Тип -  Chlamys opercularis Linne 
С е к ц и я  Psedoamussium Klein, 1753 

Т ип -  Chlamys excentica Chemnitz 
С е к ц и я  Propeamussium Gregorio, 1883 

Т ип -  Chlamys inaequisculpta Tiberi 
С е к ц и я  Syncyclonema Meek, 1864 

Т ип -  Chlamys rigida Hall et Meek 
С е к ц и я  Palliolum Monterosato, 1884 

Тип -  Chlamys testae Bivonc 
С е к ц и я  Camptonectes Agassiz, 1864 
(Eburneopecten Agassiz, 1865)

Т ип  -  Cl.lamys lens Sowerby 
С е к ц и я  Pseudopecten Boyle, 1879 

Тип -  Chlamys aequivalves Lamarck
Р о д  Pecten P.Belton, 1553; Lamarck, 1794

(Vola Klein, 1754; Janira Schumacher, 1817)
Тип -  Pecten jacobaeus Linne 

П о д р о д  Neithea Droent, 1824

Через 1 0  лет Берилл ( Verrill, 1 8 9 7 ) ревизовал систематику пектинид.
Он подробно разбирает морфологию и развитие этой группы двустворок и вы
деляет множество новых подродов и даже родов. Его систематика на долгие 
годы стала руководством для тех исследователей, которые строили свои клас
сификации на генетической основе. Берилл приводит анализ зависимости скульп
туры и величины раковины от образа жизни: гладкие тонко раковинные формы 
он относит к глубоководным; ребристые, гребневидно смыкающиеся по палли- 
альному краю и равностворчатые -  к хорошо плавающим; крупные, тяжелые, 
толстостворчатые, с резко выпуклой правой и плоской левой створками -  к 
спокойно лежащим в зоне прибойной полосы.

Берилл выделяет следующие особенности морфологии раковины, на которых 
им и основывается классификация группы (рис. 2 ) :  лигамент, поперечная на
сечка на смычном крае, резилиум, кардинальные ребра, или круры, замочные 
круры, ктенолиум.

Внутри группы, объединенной по этим признакам, выделяются роды -  Pecten 
Muller, 1 7 7 6 ; Amussium Bolten, 1 7 9 8 ; Pallium Schumacher, 1 8 1 7 ; Hinnites 
Defrance, 1 8 2 1 ; Neithea Droent, 1 8 2 4 ; Hemipecten Adams e t Reeve, 1 8 4 9 ;



Рис. 2 . Схема строения смычной площадки раковины пектинид (Verrill, 1<н97)

А -  Chlamys irradians: i — поперечная насечка на смычном крае, I -  лига- 
мент, г -  резилиум, t -  кардинальные ребра, или круры; Б -  Chlamys glvpta Ver
rill: с, d — замочные круры, 1 — лигамент, i — поперечные насечки на смыч
ном крае, г -  резилифер, р -  ктенолиум

Lyropecten Conrad, 1 8 6 7 ; Chlamys Bolten, 1 7 9 8  с подродами Liss()|>erten Vc*r— 
rill, 1 8 9 7 ; Leptopecten Verrill, 1 8 9 7 ; Placopecten Verrill, 1 8 9 7  и не
которые другие.

В этой работе автор приводит подробный разбор развития, по мере роста 
раковины, признаков вида, рода, семейства. На стадии велигера раковина тон
кая, овальная, с развитым наружным лига ментом, непосредственно связанным 
с резилиумом. На следующей, непионической стадии раковина гладкая, со слабо 
дифференцированным угловатым дорзальным краем. В процессе роста на ра
ковине образуются ушки, причем переднее развивается быстрее заднего. 
Когда раковина достигает 1 -2  мм появляется характерная для вида скульп
тура. На юных стадиях пектены могут передвигаться только при помощи ноги. 
Впоследствии нога становится крупнее, развивается ее мускулатура и появ
ляется биссус. На этой же стадии животные приобретают способность к реак
тивному плаванию (захлопывая створки). Во взрослом состоянии пектены 
часто теряют способность к передвижению.

Одновременно с работой Верилла появилась статья Дувийе (Douville, 
1 8 9 7 ) ,  в которой в основу классификации пектинид был положен признак ве
личины биссусного выреза, зависящий от образа жизни животного. Современ
ники Дувийе считали его работу слишком краткой и мало удачной и в после
дующей литературе она почти не нашла отражения.

В конце XIX столетия в зоологической и палеонтологической литературе 
наблюдается общая тенденция к обобщению и объединению многих родов в один.

Сакко (Sacco, 1 8 9 7 ) делит всех пектинид на три рода с подродами. Род 
Chlamys Bolten, 1 7 9 8  с подродами Chlamys s. str., Hinnites Defrance,
1 8 2 1 , Aequipecten Fischer, 1 8 8 6 , Macrochlamys Sacco, 1 8 9 7 , Manupectcn Mon— 
terosato, 1 8 8 4 , Lissochlamys Sacco, 1 8 9 7 , Peplum B.D.D., 1 8 8 9 , Flexopec- 
ten Sacco, 1 8 9 7 , Palliolum Monterosato, 1 8 8 4 ; род Pecten (Plinius), Belton, 
1 5 5 3 , Muller, 1 7 7 6  с подродами Pecten s. str., Amussiopecten, Sacco, 1 8 9 7 , 
Oopecten Sacco, 1 8 9 7 , Flabellipecten Sacco, 1 8 9 7  и род Amussium Humphius, 
1 7 1 1 , Klein emend 1 7 5 3  с пятью подродами. Для каждого подрода Сакко 
дает ход его филогенетического развития, в котором суммируются наблюдения 
автора и критически пересмотренный литературный материал по пектинидам 
Средиземноморской провинции.

Среди ведущих исследователей пластинчатожаберных необходимо упомянуть 
и Долла. В большинстве его работ имеются описания отдельных видов и даже 
целых групп морских гребешков. В монографии по фауне Флориды ( Ball, 1 8 9 8 ) 
он суммирует свои воззрения на систематику пектинид, впервые выдвинутые 
им еще в 1 8 8 6  г. (Dali, 1 8 8 6 ) . Долл является наиболее ярким представи
телем группы исследователей, понимающих широко объем рода.

Если в работе по Карибскому морю (Dali, 1 8 8 6 ) Долл еще считал воз
можным среди пектинид выделять два рода -  Pecten и Hinnites, то в моно
графии по фауне Флориды он включает Hinnites в синонимику рода Pecten.



Здесь им описываются только пектиниды третичных отложении, а при 
таксономических категорий в качестве примеров рассматриваются иногда и 
современные виды.

Классификация пектинид, предложенная Доллом (D ali, 1 8 9 8 ) ,  очень прос
та. В группе выделяется один род IVcten, который подразделяется на подро
ды и секции. Среди пектинид автор различает подрод Pecten s.str. с секцией 
Euvola Dali, 1 8 9 7 ; подрод Clilantys Bolten, 1 7 9 8 , с секциями Lyropecten 
Conrad, 18G2 Plaropecten Verrill, 1 8 9 7 , Palinopecten Dali, 1 8 9 8 , Nodipec— 
ten Dali, 1 8 9 8 , Chlamys s.str., Aequipecten Fisc her, 1 8 8 7 , Pallium Schuma
cher, 1 8 1 7  и ряд других.

При разборе морфологии раковины пектинид Долл впервые отмечает нали
чие зубовидных выступов по бокам нижней части резилифера, которым на про
тивоположной створке соответствуют ямки, но специальных терминов для их 
обозначения не предлагает. При систематическом разборе выделяемых катего
рий Долл подробно останавливается на секции Pallium Schumacher, 1 8 1 7 , от- 
мечая резкое развитие кардинальных крур и неодинаковую величину ее ветвей 
по обе стороны резилифера. Однако автор не придает этому признаку систе
матического значения, а делает основной упор на характер смыкания створок, 
отсутствие биссусного выреза и фасциолы.

В 1 8 9 8  году вышла работа А.Грегорио (Gregorio, 1 8 9 8 ) , посвященная 
исследованию рода Amussium. Разбирая классификацию пектинид, А.Грегорио' 
следовал за Доллом, понимая семейство Pectinidae, как монотипное, объемлю
щее один единственный род Pecten sensu lato. Кроме того, он считал важным 
для выделения таксономических категорий лишь внешние морфологические при
знаки. В исследованиях некоторых авторов после А. Грегорио, выделенные им 
подроды были переведены в ранг родов, а тонкораковинная группа пектинид 
была объединена в подсемейство Amussiinae Thiele, 1 9 3 5 .

В этот же период были опубликованы многочисленные мелкие работы Дэ
венпорта (Davenport, 1 9 0 0 , 1 9 0 3 а , Ь), в которых впервые приводится ис
следование отдельных видов гребешков, с применением статистических ме
тодов исследования. В частности, им указывались изменения внешних морфо
логических признаков у пектинид при небольших изменениях глубин обитания, 
температуры воды и грунта.

Почти одновременно вышли монографии Депере и Романа (Deporet, Homan, 
1 9 0 2 ,1 928)по пектинидам неогена Европы и монография Арнольда (Arnold, 1906) 
по третичным и четвертичным пектенам Калифорнии. Так же как и Долл, АрнЬпьд 
включал в объем рода Pecten такие различные роды, как Amussium, Pecten и 
Chlamys.

В монографии Арнольда впервые приводится подробное описание псевдозам
ка у пектинид, хотя этот термин им и не предлагается. Однако именно Ар
нольд предложил такой термин, как ' ушные круры', который впоследствии 
получил широкое распространение. Вериллом (Verrill, 1 897) был предло
жен термин 9кардинальные ребра', так он называл образования, аналогичные 
тем, для которых Долл употребил 'кардинальные круры'. Термин Верилла не 
получил широкого распространения и под этим названием до сих пор понима
ются 'главны е' или 'основные' ребра наружной поверхности раковины пекти
нид. Арнольд впервые дал описание латеральных валиков резилифера, указал, 
что в некоторых случаях они в нижней своей части образуют зубовидные вы
ступы. Вместе с тем Арнольд оставляет открытым вопрос о систематическом 
значении вышеперечисленных образований и даже, более того, говоря о зубо
видных выступах латеральных валиков, отмечает, что они не гомологичны зу
бам спондилид и пликатул. При описании подродов он нигде не указывает осо
бенности строения псевдозамочных аппаратов, ограничиваясь, как и его пред
шественники, только указанием морфологических признаков внешнего строения 
раковины.

В самом начале двадцатого столетия в связи с расширением промысла пек
тинид появились работы по их анатомическому строению и экологии. Среди них 
наибольший интерес представляют работы Дейкина (Dakin, 1 9 0 6 ) и Гатселла



(Outsell, 1 9 3 1 ) ,  pa осматривающих эти вопросы на конкретных видах. Обе 
работы основаны на изучении Pecten irradians (Lamarck). Гатселл считал, что 
систематика пектинид должна основываться на особенностях строения жабер 
и их положений. Он подробно разбирает эмбриональное развитие пектена, его 
непионическую ( постличиночную) стадию и диссоконх, считая начало непиони- 
ческой стадии после достижения животным длины 0 ,1 3  мм и окончание ее 
после достижения 1 мм. В это время на раковине закладываются радиальные 
ребра, у личинки возрастает количество жаберных листочков до 1 5 -2 0  штук, 
аддуктор удлиняется и дифференцируется, нога становится длинной и очень ак
тивной. В период развития животного между образованием радиальной скульп
туры и достижением размеров в 4 мм у молодого пектена имеются все внут
ренние органы, как и у взрослого животного. Продолжительность жизни пектена 
колеблется в пределах двух лет.

В 1 9 3 5  г. вышел большой справочник Тиле (Thiele, 1 9 3 5 ) ,  в котором со
бран обширный материал. В работу Тиле не вошли исследования японских авто
ров по моллюскам и не отражена их точка зрения на систематику всех групп 
двустворок. Тиле выделяет семейство Pectinidae, которое делит на три под
семейства: Plicatulinae, Amussiinae и Pectininae. В подсемейство Pectininae 
Тиле включает три рода -  Pecten (Klein) Osbeck, 1 7 6 5 ; Semipecten Adams et 
Peeve, 1 8 4 8  и Pedum Bruguiere, 1 7 9 2 . Два последних рода монотипны, а род 
Perten автором подразделяется на ряд подродов и секций:

С е м е й с т в о  Pectinidae
П о д с е м е й с т в о  Pectininae

Р о д  Pecten (Klein) Osbeck, 1765
П о д р о д  Chlamys (Bolten) Boding, 1798 

С е к ц и я  (?) Veprichlamys Irodalo, 1929 
Т ип -  P.(?) (V.) perillustris Iredale, 1929 

С е к ц и я  Camptonectes Meek, 1864 
(Fburneopecten Conrad, 1865)

Т ип -  P.(C.) lens Sowerby 
С е к ц и я  Pseudoamussium (Klein) Morch, 1853 

Т ип -  P.(P.) septemradiatus (Muller)
С е к ц и я  Aequipecten P.Fischer, 1887 
(Mimachlamys Iredale, 1929)

Т ип  -  P.(A.) opercularis (Linne)
С е к ц и я  Chlamys s.str.

Тип -  P.(Ch.) islandicus (Muller)
С е к ц и я  Plagioctenium Dali, 1898 

Т ип -  P.(P.) ventricosus Sowerby 
С е к ц и я  Pallium (Martini) Schumacher, 1817
[Decadopecten (Buppell), Swainson, 1840; Dentipecten (Riippell) Gray, 19471. 

Т ип -  P.(P.) plica Lamarck

Сюда близки секции Manupecten Monterosato, 1 8 7 2 -  Felipes (Locard) Carus, 
1 8 8 9  [тип -  P. pesfelis (L.)J; Peplum BDD [ тип -  P. clavatus (Poli)]; F lexo- 
pecten Sacco, 1 8 9 7  [тип -  F.flexuosus (Poli)]: Mesopeplum Iredale, 1 9 2 9  
(тип -  M. caroli Iredale); Notochlamys Cotton, 1 9 3 0  (тип N.anguineus Finlay); 
Nodipecten Dali, 1 8 9  [тип -  P. (N) nodosus (L.)].

Под род  Placopecten Verrill, 1897 
Т ип -  P.(P.) clintonius Say.

Под род  Fquichlamys Iredale, 1929 
Тип -  P .(F.) bifrons Lamarck

П о д р о д  Pecten s.str.
[Janira Schumacher, 1817; Yola (Klein) Morch, 1853]

С е к ц и я  Pecten s.str.
Тип -  P .(P.) adscen^ionis Osbeck



С е к ц и я  Notovola Finlay, 1927 
Т ип -  P.novaezelandiae Reeve 

С е к ц и я  Euvola Dali, 1897 
Т ип -  P.(E.) ziczac (Linne)

П о д р о д  flinnites Defrance, 1821 
Т ип  -  P.(H.) cortesii (Defrance)

Классификация, приведенная Тиле, основана только на чисто внешних мор
фологических признаках, в основном на скульптуре и общей форме раковины. 
Внутреннее строение раковины, строение смычной площадки им не учитыва
лось. Тем не менее систематика Тиле, так же как и сам 'Справочник*, до сих 
пор не потеряли своего значения, так как автор включил в него все ранее вы
деленные категории вплоть до секций и подверг их раэбору.

Почти одновременно со справочником Тиле вышла сводка Гранта и Гейла 
(Grant and Gale, 1 9 3 1 ) по плиоценовой фауне Калифорнии, где приведен об
ширный материал по пластинчатожаберным и брюхоногим моллюскам. Наряду 
с остальными группами моллюсков этими исследователями приведена и систе
матика пектинид, которая имеет следующий вид:

С е м е й с т в о  Pectinidae
Р о д  Pecten Osbeck, 1765
(Pecten Klein, 1753; Muller, 1776; Da Gosta, 1778; Chemnitz, 1784; llinnites 
Defrance, 1821; 11 inn it a Ferussac and Deshayes, 1822; llinnus Gray, 1826).

Под род  Pecten s.str.
С е к ц и я  Pecten s.str.
С е к ц и я  Chlamys Bolten, 1798 

Тип -  Ostrea islandica Linne 
П од род  Pallium Schumacher, 1817

Т ип -  Pallium striatum Schumacher— Pecten plicatus 
Chemnitz — Ostrea plica Linne 

С е к ц и я  Pallium s.str.
С е к ц и я  Manupecten Monterosato, 1872 (Felipes Locard, 1897)

Т ип -  Ostrea pesfelis Linne,
С е к ц и я  Peplum BDD, 1889 
(Flexo|>ecten Sacco, 1897)

Тип -  Ostrea c lav at a Poli, 1842 
Под род  Lyropecten Conrad, 1862 
(Limpecten Gabb, 1868; Nodipecten Dali, 1898)

Тип -  Pallium estrellanum Conrad 
П о д р о д  Yertipecten Grant <et Gale, 1931

Т ип -  Pecten nevadensis Conrad (= P.bowersi Arnold)
П од род  Patinopecten Dali, 1898 

Т ип -  Pecten caurinus Gould 
Под род  Aequi|*‘cten Fischer, 1886 

Т ип -  Ostrea opercularis Linne 
С е к ц и я  Leptopecten Verrill, 1897 

Тип -  Pecten monotimeris Conrad 
С е к ц и я  Plagioctenium Dali, 1898

Т ип — Pecten ventricosus Sowerby = P.gibbus var. c ircu lars Sowerby 
П од род  Janira Schumacher, 1817
(\Ola Klein, 1753; Pecten Muller, 1776; Pandora Megerle von Multifold, 1810) 

Т ип -  Janira intermedia Schumacher 
С е к ц и я  Janira s.str.
С е к ц и я  Notovola bin lay, 1926

Тип -  Pecten novaezelandiae Reeve

Как видно, Грант и Гейл, вслед за Доллом, род Pecten считали монотипичео- 
ким. Вся диагностика строится ими только на внешних морфологических приз



наках, внутреннее строение совершенно не учитывается и строение смычной 
площадки не разбирается.

В конце первой половины XX столетия большое значение для установления 
валидности некоторых видов и родов сыграли многочисленные небольшого объ
ема работы Хертлина ( Hertlein, 1 9 2 5 , 1 9 3 1 , 1 9 3 5 , 1 9 3 6 ) , занимавшегося 
пектинидами самых различных районов земного шара. Наиболее важна его 
работа по установлению нового подрода Swiftopecten с типичным видом Pecton 
swiftii Bernardii, 1 8 5 8  (Hertlein, 1 9 3 6 ) , широко распространенного ныне 
в северной части Японского моря, в южной части Охотского моря, в Тихом 
океане у Курильских островов, а также в кайнозойских отложениях Японии, 
Дальневосточной части СССР и Аляски. Валидность подрода многими исследо
вателями отрицается (Коробков, 1 9 5 4 ; Скарлато, 1 9 6 0 ) . Однако почти все 
исследователи, занимавшиеся изучением кайнозойских двустворов Тихоокеанской 
области, считают этот подрод реально существующим (Masuda, 1 9 6 0  Ь; F au st- 
man, 1 9 6 4 ; Криштофович, 1 9 6 4 ; MacNeil, 1 9 6 7 ) .  К сожалению, Хертлин, вы
делив подрод, не дал его диагноза, а ограничился указанием на типичный вид.
В связи с этим группы Chlamys rosibonsis и СЫ.etchcgoini одними исследова
телями включаются в его объем, а другими изымаются оттуда.

Из более поздних общих работ интересна монография Нюэлла (Nowell, 
1 9 3 7 ) ,  посвященная раэбору верхнепалеозойских анизомиарных пелеципод.
Нюэлл обратил внимание на строение лигамента и показал его значение для 
обоснования выделения крупных таксономических категорий. Выделение родо
вых категорий он основывал на особенностях скульптуры, общей формы раковины 
и резилифера. Ню элл ом впервые была подробно разработана терминология мор
фологических признаков раковин пектенов и пектеноподобных двустворок. Он 
подробно объясняет следующие термины: ушные круры, кардинальная арея, ре
зи лифе р, отпечаток аддуктора, мантийная линия, резилиум, плоскость ство
рок, ушки, паллиальный край, ушные борозды, биссус, биссусная щель, синус, 
кардинальные ребра, межреберные промежутки, фила, линии роста, складки, 
промежутки между складками, умбональные складки, примакушечный угол, 
шевроны, длина,структура раковины. Ню эллом дана интерпретация развития 
мускулатуры современных пектенов из мускулатуры пинктады (т .е . Pteriidae). 
Это исследование явилось продолжением работы Джексона ( Jackson, 1 8 9 0 ) 
по филогении двустворок.

В монографии Роже ( Roger, 1939) по пектинидам неогена Европы, опуб
ликованной всего на два года позже работы Нюэлла, приводятся сведения по 
морфологии смычной площадки пектинид и кратко разбираются принципы систе
матики этой группы. Роже впервые выделяет глатеральную зону, или лате
ральную площадку' по краям диска, где радиальная скульптура, если она су
ществует, резко отличается от скульптуры остальной части раковины. При опи
сании псевдозамочного аппарата Ж. Роже вводит несколько новых терминов, а 
многие из ранее употреблявшихся изменяет. Старый термин 'ушные 
круры' он заменяет выражением 'ушные складки', вместо 'дистальных бу
горков' Долла ( Dali, 1 898) он употребляет выражение 'ушные зубчики'. 
Кроме того, Ж. Роже заменяет широко распространенный и вошедший в мала- 
кологическую и палеонтологическую литературу термин 'резилифер' на 'хонд- 
рофор'. У Ж. Роже совершенно отсутствует термин 'кардинальные круры', и 
аналогичные образования на внутренней стороне смычной площадки пектинид им 
никак не обозначены. Для узких желобков, развитых по обе стороны резилифе
ра и проходящих почти параллельно смычному краю, он предлагает название 
'латеральные лигаментарные ямки'. Однако при описании родов и видов автор 
совершенно не касается особенностей строения псевдозамочного аппарата и 
основное внимание уделяет разбору особенностей внешней морфологии и осо
бенностей паллиального края.

Пектинидам приэкваториальной части Тихого океана посвящены работы Фле
минга ( Fleming 1 9 5 1 , 1 9 5 2 , 1957* 1 9 6 2 ) , Айрдейла ( Iredale, 1 9 2 9 ) и 
Марвика (Marwick, 1 9 6 5 ) ,  касающиеся в основном видов рода P ecten . Фле



минг много места уделял изучению видовой изменчивости. Он отмечает, что 
в одной ископаемой популяции очень часто крайние формы можно отнести к 
двум или даже больше таксономическим единицам и считает некоторые ископае
мые подвиды просто стратиграфической популяцией вида, а некоторые современ
ные виды -  географической популяцией одного вида. Вопросами обшей система
тики пектинид в целом Флеминг не занимался и внутри рода Pecten им рас
смотрена лишь узкая группа видов -  это P.jacobaeus и P.benedictus. В не
скольких работах им кратко рассмотрен вопрос о возникновении и развитии 
этих фаун* Он считает, что австралийские современные виды рода Pecten 
близки к плиоценовым видам Средиземноморья и что австралийские виды, ве
роятно, произошли от их плио-плейстоценовых мигрантов, возникших от какой- 
то ветви в Индийском океане.

В 5 0  -  6 0 -е  годы нашего столетия появляются {заботы, в которых большое 
место уделяется сравнительно-экологическому анализу современных и ископае
мых пектинид. Особенно интересны в этом отношении исследования Ойяма 
(О уата, 1 9 5 2 ) , который разобрал виды пектинид. Он указал на приурочен
ность скоплений пектинид к скалистому, песчаногравийному и рифовому грунту. 
Это, по его мнению, связано с тем, что для размножения пектенам требуется 
повышенное количество кислорода, которым обогащены воды в местах сильных 
течений. Вопросов систематики Ойяма в своих исследованиях не касается.

В настоящее время мы знаем двух исследователей, занимающихся разра
боткой систематики пектинид, -  это И.А. Коробков и К. Масуда. Первый зани
мается в основном Amussiinae. В последние годы И.А. Коробков перешел к 
рассмотрению общих вопросов палеонтологии (1 9 6 6 )  и систематики (Короб
ков, Вялов, 19 3 9 ) и подробно остановился на сборности группы Chlamys 
(Коробков, 1 9 5 7 ). Впервые общая систематика пектинид им приведена в 
Справочнике* (Коробков, 1 9 5 4 ) , где также даны замечания по наиболее 

спорным и неясным вопросам. К сожалению, в 'Справочник* не вошли груп
пы пектинид, не известные в пределах территории СССР, а в некоторых слу
чаях даже формы из третичных отложений Дальнего Востока, пользующиеся 
небольшим распространением. В 'Справочнике* выделяются:

Н а д с е м е й с т в о  Pectinacea
С е м е й с т в о  Pectinidae

Р о д  Pecten Muller, 1776
[=Vola (Klein, 1753) Morch, 1853; Janira Schumacher, 1817; Euvola Dali,
1898; Notovola Finlay, 1926]

П о д р о д  Pecten s. str.
П од род  Flabellipecten Sacco, 1897 
П о д р о д  Ammussiopecten Sacco, 1897 
П о д р о д  Patinopecten Dali, 1898 
(= Blankenhomia Teppner, 1917)
П о д р о д  Fortipecten Yabe et Hatai, 1938 

Р о д  Chlamys Bolten, 1798
(= Mimach lamys Iredale, 1929, Hinnites Defrance, 1821)
П о д р о д  Chlamys s.str.
Под род  Aequipecten Fischer, 1887 
(Plagioctenium Dali, 1898)
П од род  Gigantopecten Hovereto, 1899
(= Macrochlamys Sacco, 1897; Grandipecten Cossmann et Peyrot, 1941) 
П о д р о д  Lyropecten Conrad, 1862 
(= Nodi pecten Dali, 1898)
П о д р о д  Manupecten Monterosato, 1889
[= Felipes (Locard) Carus, 1889; Peplum BDD, 1889; Flexopecten Sacco, 1897] 
П о д р о д  Decadopecten (Hiippel) Swainson, 1840
[= Pallium (Martini) Schumacher, 1817; Dentipecten (Ruppell) Gray, 1847; 
Swiftopecten llertlein, 1936]



Название Pallium исключается как преоккупированное вследствии использо
вания его Шротером при описании устриц ( llertlein, 1 9 3 6 , стр. 2 5 ) .  Основа
ний для упразднения подрода Swiftopccten автор не приводит, но считает его 
синонимов Decadopecten.

В томе 'Основы палеонтологии-" раздел по пектинидам написан также 
И.А. Коробковым. В классификации пектинид, приведенной в 'О сновах ', рас
сматривается очень схематично материал по всему земному шару. Классифика
ция пектинид, приведенная здесь, на сегодняшний день самая полная, хотя и в 
этом случае в качестве критериев для выделения всех категорий были взяты 
только внешние морфологические признаки и совершенно не учтено строение 
псевдозамочного аппарата пектинид. Систематика морских гребешков, по 
И.А. Коробкову, на сегодня выглядит следующим образом:

С е м е й с т в о  Pectinidae Lamarck, 1801
П о д с е м е й с т в о  Chlamysinae Korobkov, 1960 

Р о д  Chlamys Bolten in Roding, 1798
Т ип -  Pecten islandicus Muller, 1776 

П о д р о д  Mimachlamys Iredale, 1929
Т ип -  Pecten asperrimus Lamarck, 1948 

Под род  Talochlamys Iredale, 1929
Т ип -  Talochlamys famigeratov Iredale 

П о д р о д  Scaeochlamys Iredale, 1929 
Тин -  Pecten livida Lamarck, 1918 

П о д р о д  Belchlamys Iredale, 1929 
Т ип  -  Pecten akitanos Petterd 

Под род  Camptochlamys Arkell, 1930
Т ип -  Pecten intertextus Hoemer, 1839 

П о д р о д  Aequipecten Fischer, 1887
(Argopecten Monterosato, 1889; Plagioctenium Ball, 1898; Hadulopecten 
Rollier, 1911)

Т ип -  Ostrea opercularis Linne, 1758 
П о д р о д  Oopecten Sacco, 1897

Т и п -  Pecten rotundatus (Lmk.)
Под ро д  Gigantopecten Rovereto, 1899
( Macrochlamys Sacco, 1897; Inequipecten ligolini, 1906; part.; Grandipec- 
ten Cossmann et Peyrot, 1914)

Т и п  -  Ostrea latissima Broccii 
Под род  Lyropecten Conrad, 1862 
(Nodipecten Dali, 1898)

Т ип  -  Pallium estrellanum Conrad 
Под ро д  Manupecten Monterosato, 1889
(Felipes Carus, 1889; Flexopecten Sacco, 1897; Lyssopecten Verrill, 1897; 
Proteopecten Monterosato, 1799, 1899)

Тип -  Ostrea pes—felis Linne, 1758 
П о д р о д  Peplum BDD, 1889
(Platipecten Monterosato, 1899; Dendopecten Hertlein, 1936)

Т ип -  Pecten inflexum Poli 
П о д р о д  Mesopeplum Iredale, 1929

Т и п  -  Mesopeplum caroii Iredale, 1929 
П од ро д  Decadopecten (Riippel) Swainson, 1840
(Pallium Schumacher, le ifr  Dentipecten Gray, 1847; Swiftopecten Hertlein, 
1936)

Т и п  -  Ostrea plica Linne, 1758 ( = Pallium striatum Schumacher)
П од род  Anatipopecten llertlein, 1936 

Т и п  -  Pecten anatipes Morton, 1833 
П о д р о д  Equichlamys Iredale, 1929 

Т ип -  Pecten bifrons Lamarck



Под род  Pethopecten Hertlein, 1936
Т ип -P ec ten  (Chlamys) azeremensis Petho, 1896 

Под род  Placopecten Verrill, 1897
Т ип  -  Pecten clintonius Say, 1824 

П о д р о д  Sectipecten Marwick, 1928
Т ип -  Pecten wollastoni Finlay, 1926 (=P. sectus Hutton, 1873)

Под род  Veprichlamys Iredale, 1929
Т ип -  Veprichlamys perllustris Iredale, 1929 

Р о д  Indopecten Douglas, 1929
Т ип  -  Pecten klignetti Krumbeck, 1913 

П о д р о д  Athlopecten Marwick, 1928 
Т ип  -  Pecten athleta Zittel, 1864 

П о д р о д  Mixtipecten Marwick, 1928
Т ип -  Pecten (Aequipecten) amuriensis Woods, 19171= Mixtopecten 
tucker Rowland (1938)]

П о д р о д  Serripecten Marwick, 1928
Т ип -  Pecten hutchinsoni Hutton, 1873 [= Janupecten Marwick, 1928 
(тип Pecten uttleyi Marwick, 1924)]

П о д р о д  Phialopecten Marwick, 1928 
Т ип  -  Pecten triphooki Zittel, 1864 

Р о д  llinnites Defrance, 1921
Т ип -  Hinnites cortesii Defrance, 1821 

Р о д  Prohinnites Gillet, 1921
Т ип -  Hinnites leymerieri Deshayes, 1842 

Р о д  Camptonectes Meek, 1864
Т ип -  Pecten lens Sowerby, 1821 

Р о д  Lyssochlamys Sacco, 1897
Т и п  -  Pecten excisus Bronn, 1831 

Р о д  Pseudoamussium Morch, 1853
Тип -  Pecten pseudoamussium Sowerby, 1842 

Р о д  Dentipecten Marwick, 1928
Т ип -  Pecten hochstetteri Zittel, 1884 

П о д с е м е й с т в о  Pectininae Lamarck, 1801 
Р о д  Pecten Muller, 1776
(Vola Morch, 1853; Janira Schumacher, 1817; Euvola Dali, 1898; Notovola 
Finlay, 1926)

Т ип -  Ostrea maxima Linne, 1758 
Под род  Flabellipecten Sacco, 1897 

Т ип  -  Pecten flabelliformis Br.
П о д р о д  Amussiopecten Sacco, 1897

Т ип -  Pecten burdigalensis Lamarck, 1809 
П о д р о д  Patinopecten Dali, 1898

Т ип -  Pecten caurinus Gould, 1850 
П о д р о д  Fortipecten Yabe et Hatai, 1938 

Т ип -  Pecten takahashii Yokoyama, 1930 
P од Neithea Drouet, 1824 
(Veyla Bohm, 1919)

Т ип -  Pecten aequicostatus Lamarck, 1819 
Под р о д  Pedum Bruguiere, 1792

Т и п  -  Pecten spondyloideum Gmelin

К сожалению, при составлении гОснов палеонтологии* не были учтены ра
боты Масуда (Masuda, 1 9 5 4  а,b, 1 9 5 6  а,Ь, 1 9 5 9  а,Ь, 1 9 6 0  а,Ь, 1 9 6 2  а,Ь, 
1 9 6 3 ) , Акийяма (Akiyama, 1 9 5 7 , 1 9 5 8 ) и других японских исследователей, 
в которых разбираются новые таксономические категории и часто дается но
вая трактовка многих обычных форм. Особенно много в этом отношении сде
лано К. Масуда, который внес существенный вклад в исследование Тихоокеан-
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ских пектинид. Его первые работы появились еще в 1 9 5 4  г. и касались в 
основном миоценовых пектинид окрестностей Сендая. Уже в них им обосно
вывались новые оценки и критерии выделения родов и видов. Масуда неодно
кратно касался в своих исследованиях вопросов морфологии и систематики 
пектинид. В 1 9 5 3  г. совместно с профессором Хатаи он выделил новый род 
Nanaochlamys, а в 1 9 5 9  г. подробно разобрал распространение и родственные 
связи вида Swiftopecten swiftii (Bernardii) и близкой к нему группы Chlamys 
(s.s .) cosibensis (Yok.), которая важна для стратиграфии верхнего-кайнозоя 
Тихоокеанской провинции.

Близость группы Chlamys (s.s.) cosibensis и группы Ch.(s.s.) etchegoini 
(Anderson), возможность тождественности указанных видов и их подвидов, тес
ная генетическая связь этих групп, строгая стратиграфическая приуроченность 
каждой разновидности -  вот тот круг вопросов, который затронул К. Масуда 
в своих исследованиях. До самого последнего времени четких критериев для 
выяснения перечисленных выше вопросов, кроме внешних морфологических при
знаков и чисто субъективных представлений авторов, не существовало, так как 
основной признак -  признак наружной скульптуры, как неоднократно подчерки
валось различными исследователями (Devenport, 1 9 0 0 , 1 9 0 3  a,b; Fleming, 
1 9 5 7 ; Коробков, 1 9 6 0 ) , не слишком надежен и зависит от изменения окру
жающих условий. Вопрос о валидности названных групп и о принадлежности 
их к тому или другому роду и подроду связан со стратиграфической приуро
ченностью этих форм, что неоднократно обсуждалось в отдельных статьях и 
монографиях на самых различных этапах развития стратиграфии и палеонто
логии кайнозойских отложений Тихоокеанской провинции ( Nomland, 1 9 1 7 ; 
Слодкевич, 1 9 3 6 , 1 9 3 8 ; Grant, Gale, 1 9 3 1 ; Masuda, 1 9 5 9  a,b; Faustman, 
1 9 6 4 ) . Грант и Гейл (Grant, Gale, 1931) включали эти формы в объем вида 
Swiftopecten swiftii, а последний относили к подроду Pallium Schumacher. 
Большинство последующих исследователей приняли их точку зрения. Однако Ма
суда показал валидность подвидов внутри группы Ch. (s.s.) cosibensis на ос
новании различий не только скульптуры, но и некоторых деталей строения 
псевдозамка и показал их отличия от Sw. swiftii и Gh.(s.s) etchegoini.
Масуда впервые обосновал выделение подвидов -  Sw. swiftii kind lei и Sw. 
swiftii parmolei, существование которых долгое время отрицалось. Все вы
воды автора по систематическому составу пектинид нашли отражение в сводке 
по третичным пектенам Японии. В одной из последних работ он показал не
обходимость детального изучения псевдозамка при выделении подсемейств и 
родов внутри морских гребешков и привел разбор той группы видов из третич
ных отложений Японии, которую долгое время отйосили к роду Pajtino— 
pert on. Ему удалось доказать резкое различие по строению псевдозамка 
современных видов Patinopecten caurinus (Gould) и Mizuhopecten yessoensis (Jay), 
обитающих у берегов Америки и Японии, и показать их принадлежность к раз
личным подсемействам. Систематика пектинид, по К.Масуда, в настоящее вре
мя выглядит следующим образом:

С е м е й с т в о  Pectinidao
П о д с е м е й с т в о  Chlamiinael Masuda, 1962

9Название группы семейства образуется путем прибавления к основе названия 
типового рода суффиксов и окончаний -  idae для семейства, и -  inae для под
семейства 9 (Международный кодекс зоологической номенклатуры, 1 9 6 6 , 
стр. 17 , ст. 2 9 ) . Исходя из цитированного, название подсемейства Chlamiinae 
Masuda, 1 9 6 2 , образованное от родового названия Chlamys, нельзя считать 
правильным. Тем более, что И.А.Коробков (Основы палеонтологии, 19 5 4 ) 
впервые выделил подсемейство Chlamysinae Korobkov, 1 9 6 0 , образованное 
по правилам, принятым в 'Кодексе*. Таким образом, название подсемейства 
и по правилу приоритета, и по правильности образования надо принять СЫа— 
mysinae Korobkov с диагнозом, впервые данным И.А. Коробковым.



Р о д  Chlamys (Holton) lidding, 17%
Т ип -  IVcten islnndicus Muller, 1776 

Под род  Chlamys s.str.
Под род  Mimachlamys I red ale, 1929

Т ип -  IVcten asperrimus Lamarck, 1819 
П одрод  Aequipecten Pischer, 1887

Т ип -  Ostrea oporcularis Linne, 1758 
Р о д  Placopecten Yerrill, 1897

Тип -P ec ten  clintonius Say, 1824 
П од род  Placopecten s.str.

Р о д  Swiflopecten llertlein, 1986
Т ип -  Pecten swiftii Bernard i, 1858 

Р о д  Clloripa11 iinn Iredale, 19.89
Тип -  Ostrea pallium Linne, 1758 

Р о д  Comptopallium Iredale, 1989
Тип -  Comptopallium pauciplicatum Iredale, 1989 

Р о д  Nanaochlamys llatai and Masuda, 1985
Тип -  Pecten notoensis Yokoyama, 1929 

П о д с е м е й с т в о  Pectininae Lamarck, 1819 
Р о д  Pecten Muller, 1776

Т ип -  Ostrea maxima Linne, 1758 
Р о д  Patinopecten Dali, 1898

Т ип -  Pecten caurinus Gould, 1850 
П о д р о д  Patinopecten s.str.

Р о д  Yabepecten Masuda, 1968
Тип -  Pecten tokunagai Yokoyama, 1911 

П о д с е м е й с т в о  Portipectininae Masuda, 1963 
Р о д  Portipecten Yabe and llatai, 1940

Т ип -  Pecten takahashii Yokoyama, 1980 
Р о д  Masudapecten Akiyama, 1962

Т ип -  Masudapecten masudai Akiyama,
Р о д  Kotorapecten Masuda, 1962

Тип -  Pecten kagamianus Yokoyama, 1923 
Р о д  Mizuhopccten Masuda, 1963

Т ип -  Pecten yessoensis Jay, 1857 
Р о д  Nipponopecten Masuda, 1962

Т ип  -  Pecten akihoensis Matsumoto, 1930
Масуда в своих исследованиях ограничился только неогеновыми представи

телями семейства, совершенно не затрагивая более низкие группы»
В последние годы вышло несколько крупных сводок по современным моллюс

кам приэкваториальной части Тихого океана и Атлантики. Это работы Майры 
Кин (Keen A.Myra, 19 5 8 ) и Аббота (Abbott, 1 9 6 4 ) .  Монография Майры Кин 
богато иллюстрирована, но диагнозы видов очень краткие, диагнозы родов при
ведены не всегда и очень схематичны. В диагнозах семейств автор указыва
ет на наличие прямого смычного края и крур и на отпечаток крупного муску
ла -  замыкателя.

В монографиях Аббота внутри рода Pecten объединены Chlamys и Amussium. 
Приведенная им классификация пектинид схематична, а диагнозы еше более 
кратки, чем у Майры Кин.

Суммируя сказанное, отметим, что среди трех наиболее полных совреме^. 
ных систематик пектинид (Thiele, 1 9 3 5 ; Коробков, 1 9 5 4 , .1 9 6 0 ; Masuda, 
1 9 6 2  a,b, 1 963) классификация, предложенная К.Массуда, является наиболее 
близкой к естественной, так как только в ней учтены особенности строения не толь
ко наружной поверхности раковины моллюсков, но и строение смычной площадки.



Г л а в а  П. МОРФОЛОГИЯ РАКОВИНЫ ПЕКТИНИД

Признаки

В основу выделения таксономических категорий пектинид положены особен
ности внешней морфологии раковин. Здесь различаются следующие признаки: 
форма раковины, соотношение створок, характер скульптуры, характер смыка
ния створок по паллиальному краю, особенности строения смычного края.
Так как до настоящего времени детали строения псевдозамочного аппарата 
пектинид даже для таких крупных категорий, как подсемейство и род, почти 
не описывались, кажется необходимым, в первую очередь, обратить внимание 
именно на эти признаки, что и сделано в настоящей работе.

Раковина пектинид ( рис. 3 ) ,  как у других пелеципод, состоит из двух 
створок, соединенных связкой. Прочность смыкания створок, как и постоян
ство их положения, обеспечиваются замком и, в значительно меньшей степе
ни, гребовидным смыканием створок по паллиальному краю. У пектинид от
сутствует настоящий замок* Однако присутствие на смычной площадке одной 
створки выступов, которым на другой створке соответствуют ямки, позволяет 
говорить о развитии у них так называемого псевдозамка, закладывающегося 
в онтогенезе значительно позже остальных замочных образований.

Рис. 3. Схематический рисунок раковины Pecten
Условные обозначения к рис. 3 , 7 - 2 3 ,  2 5 ,  2 6  

ау -  апикальный угол; бв -  биссусный вырез; бп -  биссусная площадка; В -  
высота; ВП -  выпуклость; дз -  дистальные зубы; Д -  длина; ДСК -  длина 
смычного края; злв -  зубы латеральных валиков; зу -  заднее ушко; кк -  
кардинальные круры; кт -  ктенолиум; лв -  латеральные валики; лр -  линии 
роста; ЛС -  левая створка; м -  макушка; мл -  мантийная линия; мп -  меж
реберные промежутки; оа -  отпечаток аддуктора; ПС -  правая створка; пу -  
переднее ушко; р -  резилифер; рр -  радиальные ребра; с -  синус; ук -  ушные 
круры



форма раковины

Форма раковины пектинид резко варьирует от плоской, почти дисковидной 
( Delectopecten( Variamussium ) до удлиненной или вытянутой в высоту (Swif- 
topecten swiftii) или же удлиненной и резко вздутой (Fortipecten takahashii). 
Форма раковины двустворок находится в тесной зависимости от их образа жиз
ни. На эту зависимость у морских гребешков обратили внимание еше Верилл 
(Ycrrill, 1 897) и Долл ( Dali, 1 8 9 8 ) ,  а позже она была подтверждена на 
современных группах Дейкином, Гатселлом и Йонгом (Dakin, 190G; Cutsell, 
1 9 3 1 ; Yonge, 193G ). Эти исследования показали, что, чем тоньше раковина 
и чем теснее смыкаются створки, тем более активный образ жизни ведет мол
люск; чем тяжелее и крупнее раковина и чем сильнее разница между вели
чиной и выпуклостью створок, тем больше оснований считать моллюска живу
щим неподвижно, зарывающимся в грунт или же прикреплявшимся биссусом к 
тяжелым и неподвижным предметам. О прикреплении биссусом обычно гово
рит небольшая выпуклость створок и хорошо развитый ктенолиум.

До сих пор в диагнозах крупных таксономических категорий основное вни
мание уделялось общей форме раковины и соотношению правой и левой ство
рок. В подсемействе C.hlamysinae Korobkov объединены формы слабо неравно- 
створчатые, с хорошо развитым ктенолиумом, с четкой радиальной скульпту
рой; в подсемействе IVctininae объединены формы с крупной тяжелой ракови
ной, с резко неравными и неодинаково выпуклыми створками и широкими 
радиальными ребрами; в подсемействе Fortipcctininae объединены формы с 
очень толстой и тяжелой раковиной, обычно с длинным смычным краем, силь
но неравностворчатые, с резко выпуклой нижней створкой и плоской верхней.

Рис. 4 . Продольное сечение через стенку рако
вины РссЧеп (Newell, 19.17)

а -  наружный остра кум, состоящий из кальци
та; Ь -  гипостра кум, состоящий из арагонита; с -  
внутренний остра кум состоящий из арагонита

Для выделения родов и подродов служат детали скульптуры, характер 
смыкания створок, соотношения всей длины раковины и смычного края, ха
рактер выпуклости и местоположение точки наибольшей выпуклости.

При описании и выделении видов учитываются размеры раковин (см.рис.2 ): 
высота, которая измеряется от макушки и до наиболее выпуклой части пал- 
лиального края, длина -  в месте наибольшей ширины диска; выпуклость ство
рок замеряется в месте наибольшей их вздутости, причем рекомендуется ука
зывать ее точное местоположение. Величина толщины раковины указывается в 
средней части диска, так как у паллиального края она наименьшая, а в при- 
макушечной части -  наибольшая (рис. 4 ) .

Микроструктура раковины

По Нюэллу (Newell, 1 9 3 7 ) , И.А.Коробкову (1 9 5 4 , 1 9 6 0 ) и частично 
Оберлингу (Oberling, 1 9 5 5 ) , раковина пектинид состоит из пластинчатого и 
призматического слоев (см. рис. 4 ) и верхнего очень тонкого конхиолинового 
слоя, носящего название периостракума. Средний наиболее мощный слой носит 
название остра кума ( он известковый), тонкий гипостра кум развит в месте при
крепления мышц к раковине и состоит из арагонита. Периостракум в ископаемом 
состоянии не сохраняется. Остра кум делится на внутренний и внешний. Гипо- 
стракум, выделяемый мышечными железами моллюсков, состоит из арагонито- 
вых призм, перпендикулярных наружной поверхности створки. Он обычно очень 
тонкий и составляет незначительную часть от толщины раковины.



По особенностям микроскопического строения раковины у пектинид никакие 
таксономические категории пока не выделялись, что, возможно, связано со 
слабой изученностью микроструктуры раковины этой группы.

Диск

Раковина пектинид, за исключением ушек, носит название диска. Форма 
диска может быть самой разнообразной, от треугольной, как у Swiftopecten 
swiftii или Decadopecten striatus, до почти круглой, как у Pecten maximus, 
сильно вздутой, как у Fortipecten takahashii, и почти плоской, как у Patino— 
pecten caurinus или же у Yabepecten tokunagai. Верхняя часть диска, о б р ^  
зующая примакушечный треугольник, может быть с резко вогнутыми сторонами, 
как у верхней створки Pecten jacobaeus, с прямыми, как у Mizuhopecten san— 
nohensis (Chinzei), и даже со слабо выпуклыми сторонами, как у некоторых 
видов рода Kotorapecten. Макушка диска может быть тупой округленной, как 
у Mimachiamys mamigataensis (Ozaki), острой, выступающей, как у Mizuho— 
pecten tokyoensis (Yok.), или же притупленной, но выступающей, как у 
M.kimurai (Yok.).

Паллиальный край диска может быть слегка волнистым, как у M.kimurai 
или М.tokyoensis, или же мелко зазубренным, как у группы Chlamys cosi— 
bensis (Yok.).

В некоторых случаях на поверхности створок развиваются концентрические 
пережимы, или ундуляции, которые могут образовывать ступеньки высотой по 
0 ,5  -  0 ,8  мм, как у Ch.cosibensis cosibensis. Они являются подввдовыми 
или же видовыми признаками. В частности, в группе Ch.cosibensis резкие 
пережимы характерны только для Ch.cosibensis cosibensis.

Ушки

Раковина пектинид по обеим сторонам диска снабжена уплощенными выроо» 
та ми, носящими название заднего и переднего ушка. Для диагностики важна 
четкость отграничения их от диска раковины, общая длина ушек по отношению 
ко всей длине раковины, величина отношения переднего ушка к заднему, их фор
ма, характер окончания ушек и скульптура на поверхности каждого ушка, ко
торая имеет свои особенности и отличается у каждого ушка в отдельности 
(рис. 5 ) .

Ушки правой ( нижней) и левой ( верхней) створок резко отличаются. На пра
вой створке переднее ушко длиннее заднего, уже его, с более или менее 
глубоким биссусным вырезом. Заднее ушко обычно косоусеченное или прямое, 
значительно шире переднего, но короче его. На левой створке заднее и пе
реднее ушки почти равны как по величине,. так и по форме.

Ушки бывают небольшие, квадратные, почти равные, как у Decadopecten, 
очень крупные, с длиной почти равной длине диска, как у Fortipecten; при 
этом они могут быть плоскими, как у Patinopecten; или же завернутыми 
кверху» как у F .sachalinensis. Бывают также очень неравные, как у СЫа— 
mys, когда переднее ушко правой створки очень узкое и длинное, а заднее 
очень небольшое, почти редуцированное, как у Swiftopecten, или же, наобо
рот, сильно развивается и тогда может быть слабо скошенным, как у Ch. 
hericius.

Степень отграничения ушек от диска не столь разнообразна как их форма»
У Delectopecten заднее ушко почти постепенно переходит в диск, переднее же 
отграничено очень ясно. У остальных групп пектинид, известных из третичных 
отложений Дальнего Востока, ушки от диска всегда отграничены очень четко.

Обычно ушки покрыты концентрическими линиями роста и небольшим числом 
радиальных ребер. Иногда линии роста образуют валики и морщинки, особенно
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Рис. *5. Форма ушек, длина смычного края и биссусный вырез у различных ро
дов пектинид

резко выраженные у старческих индивидов. У некоторых форм ушки скульпти- 
рованы многочисленными тонкими радиальными ребрами одинаковой ширины и 
высоты или же небольшим числом четких, резких, высоких ребрышек, количе
ство которых для каждого ушка на каждой створке является более или менее 
определенным. Иногда ушки бывают покрыты радиальными ребрами разной вы
соты и ширины. В таком случае между более высокими и широкими ребрами 
помешается по одному или более низких и тонких, не доходящих до макушки 
ребрышек ( интеркаляция ребер).

Величина ушек, их форма и соотношение являются характерными признака
ми рода, тогда как форма окончания края и характер скульптированности обыч
но являются особенностями видов.

Биссусный вырез

Для пектинид, ведущих прикрепленный образ жизни, характерно наличие вы- 
реза, или выемки, в нижней части переднего ушка правой створки, носящего 
название биссусного выреза или синуса. Этот вырез имеет различную величину 
и форму и служит для выхода тонких биссусных нитей, которыми моллюск при
крепляется к грунту. У некоторых форм, прикрепляющихся на ранних стадиях 
развития, биссусный вырез имеется только на молодых раковинах, а затем 
зарастает. В этом случае всегда можно проследить его присутствие на ранних 
стадиях по линиям роста, хорошо видимым на поверхности ушка. Форма, глубина



и степень развития биссусного выреза имеют важное систематическое и эколо
гическое значение ( см. рис. 5 ) .

По наличию четко выраженного биссусного выреза, присутствующего на всех 
стадиях развития раковины, лег*со выделяется подсемейство Chlamysinae. Фор
ма биссусного выреза и его глубина являются признаками рода.

Биссусный вырез может быть остроугольным, V'-образной формы, глубоким 
(Chlamys cos i bens is); у некоторых форм он такой же глубокий, но плоскодон
ный, U-образный ( Chlamys miyatokoensis); он может быть менее глубоким 
плоскодонным ( Nanaochlamys notoensis) или же очень глубоким, остроугольным 
внизу и закругленным вверху около ушка ( Ch. nipponensis), а также довольно 
мелким, с округленным дном ( Port ipec ten ball ас).

Ктенолиум

В месте развития биссусного выреза на боковом склоне диска для разде
ления биссусных нитей у некоторых групп пектинид развивается ряд бугорков, 
или выростов, напоминающих центральные зубы Arcidac или Glycymoridae.
Эти зубчики носят название ктенолиума. Он может состоять из одного-двух, 
нескольких или целого ряда зубчиков. Ктенолиум может быть развит на какой- 
то стадии роста, а затем атрофироваться. У старческих, толстых и тяжелых 
раковин ктенолиум почти всегда атрофирован (см . рис. 3 ,кт).

Наличие или отсутствие ктенолиума обычно связано со степенью развития 
биссусного выреза. При биссусном прикреплении ктенолиум обязательно раз
вит. Исчезновение ктенолиума к старости связано с тем, что животное пере
ходит от прикрепленного образа жизни к свободному лежанию на дне.

Синусная площадка, или фасциола

Линии роста, расположенные на продолжении биссусного выреза от его дна 
и до макушки, образуют площадку иногда выпуклую, а иногда плоскую или да
же вогнутую, носящую название синусной площадки или фасциолы, которая рез
ко отграничивает склон диска от ушка и имеет очень специфическое строение 
и внешний вид (см. рис. 3 ,бп).

Таксономическое значение этого признака остается не выясненным. В ли
тературе распространено мнение, что признак сильно варьирует в пределах од
ного вида.

Скульптура

Поверхность створок может быть гладкой, покрытой только линиями роста, 
иногда тонкими и ровными, почти незаметными, а иногда очень тонкими, но 
чрезвычайно правильными и несколько приподнятыми над поверхностью и тог
да носящими название "фила*; они могут быть заостренными и слабо волнис
тыми. Чаще поверхность раковины пектинид покрыта скульптурой, состоящей 
из комбинации различных элементов и линий роста.

Основным видом скульптуры пектинид является радиальная складчатость и 
ребристость. Радиальная ребристость может состоять из многочисленных, 
очень однообразных, округленных радиальных ребер, начинающихся у макушки 
и идущих без усложнения до паллиального края ( Cblamys islandicus); таких 
же тонких радиальных ребер, собранных в правильные пучки у макушки ( Ch. 
albidus); из радиальных ребер, собранных в пучки у макушки, но состоящих 
из неодинаковых ребер, обычно с резко выступающим средним более высоким 
и более широким ребром ( Ch. hericius); из радиальных широких и плоских 
одиночных ребер ( Mizuhopecten yessoensis, Patinopecten caurinus); из широких



одиночных уплощенных складок ( Swifloprrten swifiii); из одиночных округлых 
широких складок ( Decadopecten st riot us); из широких уплощенных дихотомирую- 
ших складок ( Nanaochlamys notocnsis). Кроме ребер, возникающих на верши- 
не у макушки, в меж реберных промежутках иногда возникают * вставочные* 
ребра, не доходящие до макушки ((Ih.cosibcnsis ), и дополнительные ребра не 
первого, а следующего за первым порядков, которые уже и ниже ребер перво
го порядка (Ch.nipponensis).

Иногда поверхность створок кроме радиальной ребристости несет более тон
кие, одинаковые на всей поверхности диска, радиальные ребрышки, носящие 
название струек и обычно не заметные на потертных створках (Fortipecten 
kenyosh iensis).

Радиальная скульптура, кроме того, может быть дополнительно снабжена 
какими-то усложнениями. Особенно часто развиваются выросты на поверхно
сти радиальных ребер, которые носят название чешуек. Это крупные или мел
кие, иногда тонкие, а иногда толстые пластинки на поверхности ребер, несколь
ко приподнятые кверху [Ch.(Leochlamys) tanasscvitsrhi ]. Для хлямисов ха- 
ректерно развитие на поверхности радиальных ребер тонких, высоких, иногда 
загнутых кверху шипиков (Ch.hastatus).

Очень часто поверхность створок пектинид бывает покрыта тонкой микро
скопической сетчатой скульптурой, хорошо видимой на склонах диска около 
ушек и в меж реберных промежутках ( Mizul.opecton yessoensis, Chlamys co s i-  
bensis, Kotorapecten kakertensis).

Обычно скульптура правой и левой створок пектинид различна и ребрам 
правой створки соответствуют межреберные промежутки левой, складкам пра
вой створки соответствуют и по форме и по величине межреберные проме
жутки левой и т.п.

Наличие дополнительных элементов на радиальных ребрах является призна
ком подрода. Например, развитие резкой чешуйчатости у ряда видов рода СЫа- 
mys дало основание Мак Нейлу (MacISeil, 19 6 7 ) выделить подрод Leochla- 
mys. Наличие по обе стороны радиальных ребер мелких шипиков у ряда пред
ставителей рода Patinopecten позволило Мак Нейлу (MacISeil, 1 9 6 1 ) выде
лить .подрод Lituyapecten.

Характер радиальной ребристости служит признаком, по которому выделя
ются роды. Например, наличие широких складок с тонкой дополнительной ра
диальной ребристостью дало основание для выделения родов Swiftopecten и 
Decadopecten. По дихотомированию этих складок Хатаи и Масуда (llatai and 
Masuda, 1953) выделили род Nanaochlamys. Однако часто количество радиаль- 
ных ребер резко меняется в зависимости от фаций -  Mizuhopecten yessoensis 
(Kinoshita, 1935).

Паллиальный край

Ж. Роже ( Roger, 1 9 3 9 ) впервые указал на систематическое значение кон
фигурации паллиального или вентрального края раковины пектинид, по которо- 
рому всегда смыкаются створки. В.А. Собецкий (1 9 6 0 ) на примере верхнеме
ловых форм из Приднестровья подтвердил важность этого признака для обосно
вания различных ветвей рода Chlamys. Масуда (Masuda, 1 9 6 2  b), разбирая 
третичных пектинид Японии, в морфологической части работы также указывает 
на важность этого признака и подчеркивает его значение как для установле
ния филетических взаимоотношений, так и для классификации, но при описании 
видов и родов им не пользуется.

Паллиальный край может быть совершенно гладким ( Delectopecten) или, 
если раковина радиально скульптирована, более или менее зазубренным. Ха
рактер смыкания створок и зазубренности являются важными систематическими 
признаками пектинид*



Края правой и левой створок раковины могут смыкаться под острым углом, 
как у обычных ('hlamys, когда зубчики на концах створок, соответствующие 
радиальным ребрам, входят в ямки противоположной створки, соответствующие 
межреберным промежуткам; при этом важна степень зазубренности, которая 
может быть простой и сложной. В частности, сильная усложненность оконча
ния паллиального края у ( Ь. asper (Lamarck) послужила основанием для вы
деления среди верхнемеловых пектинид В.Л. Собецким (1 0 0 0 ) нового подрода 
рода Chlnmys -  Merklinia Sobeiski, I960.

Синус

В нижней части переднего ушка левой створки у некоторых форм развит 
небольшой вырез, подобный биссусному вырезу переднего ушка правой створ
ки. Он носит название синуса или синусного выреза. Его форма и глубина 
сильно варьируют даже в пределах одного вида, и систематического значения 
он не имеет.

Зияние

Среди пектинид имеются виды, у которых не происходит плотного смыкания 
створок. В этом случае, при закрытой раковине, когда створки плотно сопри
касаются друг с другом, какая-то часть переднего или переднего и заднего 
ушек вместе остается несомкнутой. Это явление носит название зияния. При
мером зияющей раковины может служить Pecten jacobaeus waikikius Ball.

Отпечатки мускулов

У ископаемых раковин пектинид обычно четко выражен отпечаток мускула- 
замыкателя (аддуктора) округлой формы, крупный, занимающий примерно сред
нее положение. Для некоторых родов его величина, положение и форма могут 
иметь систематическое значение у Fortipectininae.

Строение смычной площадки

Смычная площадка пектинид представляет собой несколько уплощенную с 
внутренней стороны часть раковины, которая расположена между смычным 
краем и основанием ушек. В площадку входит внутренняя поверхность обоих 
ушек и утолщение раковины у макушки.

В центре смычной площадки располагается треугольная или овально-тре
угольная выемка, носящая название резилифера, в которой при жизни моллюс
ка помещалась внутренняя часть связки, или резилиум (рис. 2 ,6 ) ,  соединяю
щая створки. Эта связка состоит из двух слоев -  из пластинчатого, кальци
нированного с шелковистым блеском, выстилающего резилифер, и центрального, 
или внутреннего, волокнистого слоя, темно-коричневого цвета и очень элас
тичного. Функция пластинчатого слоя совершенно неясна. И. А.Коробков (1 9 5 4  ) 
предполагает, что это рудимент, так как связка совершенно не реагирует на 
напряжение, возникающее при открывании и закрывании створок.

До последнего времени среди исследователей двустворчатых моллюсков рас
пространено мнение о том, что бугорки, развитые на смычкой площадке пекти
нид, не несут функции замка и располагаются друг против друга (Коробков, 
1 9 5 4 ) . Однако изучение псевдозамочного аппарата и его деталей у подсемей
ства Fortipectininae Masuda, Pectininae Lamarck и Chlamisinae Korobkov позво
ляет говорить об ошибочности этого представления. Имеющийся у нас мате-



Рнс. С. Схема строения связки 
Chlamys islandica Cimelin (Newell, 1937) 

д — разрез через пластинча
тую связку позади макушки;
5  -  разрез через резилиум; 
а -  пластинчатая связка, Ь -  во
локнистая связка

риал дает возможность утверждать, что смычная площадка, как и гребневидное 
смыкание створок по паллиальному краю, служат для стабилизации положения 
раковины с сомкнутыми створками. Исследование деталей этой площадки у 
представителей ряда ископаемых и современных видов северной части Тихо
океанской провинции позволяет говорить о возможном ее таксономическом зна
чении, на которое впервые указал Масуда (Masuda, 1 9 6 3 ) .

Однако развитие бугорков на смычной площадке пектинид происходит не 
аналогично зубам гетеродонтных пелеципод (Невесская, 1 9 6 0 , 1 9 6 2 ; Сидо
рова, 1 9 6 0 ; Kautsky, 1 9 6 2 ; MacNeil, 1 9 6 5 ; Oyama, 1 9 5 1 ; Hess, 1 9 5 0 ; 
Trusheim, 1 9 3 7 ; \e s t ,  1 8 9 9 ) .

У всех пектинид от вершины резилифера к переднему и заднему ушку под 
острым углом к смычному краю отходит одно или несколько валикообразных 
пластинчатых поднятий, которые носят название замочных или кардинальных 
крур (рис. 3 и 7 ,кк). Ветвь кардинальной круры, расположенная на переднем 
ушке, может быть названа передней, а расположенная на заднем ушке -  
задней.

В некоторых случаях ветви кардинальных крур по обе стороны резилифера 
не идентичны. Одна из них может быть одинарной, а другая -  разветвленной. 
Иногда обе пары кардинальных крур у резилифера раздваиваются, что харак
терно для рода Kortipecten.

Кардинальные круры разных створок на первый взгляд располагаются вы
пуклостями друг к другу. Однако пристальное изучение показало, что при 
сомкнутых створках они располагаются одна под другой. Кардинальная крура 
одной створки попадает в ложбинку или понижение смычной площадки на дру
гой створке, в силу чего смычная площадка этой створки, как правило, быва
ет несколько уже, чем на другой створке. В том случае, когда кардинальная 
крура другой створки уплощена или расширена, образуется в месте повыше
ния противоположной круры широкая ложбина, несколько потопленная внутрь 
смычной площадки, в которую входит раздвоенная крура перед резилифером 
(см. рис. 3 , 7 ) .

Кроме кардинальных крур с внутренней стороны раковины, в месте при
соединения ушек к диску, развиты ребровидные поднятия, носящие названия 
ушных крур (см. рис. 3 , 7 ) . Ушная крура, расположенная в месте соедине
ния переднего ушка с диском, называется передней ушной крурой, а располо
женная в месте соединения заднего ушка с диском -  задней ушной крурой.

Степень развития ушных крур и наличие дополнительных образований на 
них важны при диагностике родов. Бугорки, или вздутия, в нижней, удаленной от 
макушки части крур получили название дистальных зубов ( Masuda, 1 9 6 3 ) .  Этот 
признак имеет первостепенное значение при разделении некоторых родов, близ
ких в морфологическом отношении. Ушные круры могут быть одинарными или 
двойными с одной или же с двух сторон. Если на ушных крурах имеются дис
тальные зубы (Chlamys ponticus), то каждый дистальный зуб одной створки 
попадает точно на уплощение или ж е, мелкое углубление противоположной 
створки. Сами ушные круры сдвинуты друг относительно друга так, что, заде
вая друг друга, препятствуют смешению створок в бок.

По краям резилифера, отделяя его от остальной части смычной площадки, 
чаще всего развиваются небольшие ребро видные поднятия, носящие название



Рис. 7. Псевдозамочный ап
парат подсемейства Chlamy— 
sinae Korobkov, 1951

латеральных валиков. Латеральные валики могут быть хорошо или плохо раз
витыми, присутствовать только у вершины резилифера или вдоль передней и 
задней его стенок. В некоторых случаях на нижнем, удаленном от вершины, 
конце латеральных валиков образуются поднятия, подобные зубам, так назы
ваемые зубы латеральных валиков, позволяющие легко распознавать внешне 
сходные роды.

Иногда задняя ветвь кардинальной круры резко отходит от смычного края, 
как бы образуя второй задний латеральный валик. Особенно часто такое об
разование встречается у представителей (ihlamysinae—Swiftopecten swiftii.
У представителей рода Decadopecten кардинальные круры превращены в ряд 
бугорков, образующих зубовидные выступы, подобные "зубам* спондилид.

На левой створке между нижним концом переднего латерального валика и 
верхним концом ушной круры иногда развиваются дополнительные вздутия или 
уплощения. Округлое уплощение при этом может быть названо пяткой (Mizu— 
hopecten slodkewitschi ), а вздутие, параллельное смычному краю, -  седлом 
(Fortipectrn ). Некоторые особенности псевдозамочного аппарата пектинид 
хорошо выражены только у взрослых форм, тогда как на юных стадиях роста 
они недоразвиты.

Словарь терминов
Наружная поверхность раковины пектена

А п и к а л ь н ы й  у г о л  -  макушечный угол, замеряется между касательными, 
проведенными от макушки до соединения латеральных и паллиальных линий 
окончания диска (см. ри с.3 ,7 ,ау ).

Б и с с у с н а я  а р е я  (фасциола, синусная или биссусная площадка) -  полоска, 
образованная зарастанием синусного выреза между боковым краем диска и 
ушком, снабженная только линиями роста (см. рис. 3 , 7 бп).



Б и с с у с н ы й  в ы р е з  -  вырез в нижней части переднего ушка правой створки, 
служащий для выхода биссуса (см. рис. 3 ,7 ,б в ) .

Б и с с у с н ы й  с и н у с  (или просто синус) -  неглубокая выемка в нижней час
ти переднего ушка левой створки (см. рис. 3 , 7 эс).

Брюшной край ( паллиальный или вентральный край) -  дугообразная часть 
контура раковины между сторонами прима пушечного тре угольника.

В с т а в о ч н ы е  р е б р а  ( или дополнительные ребра) -  радиальные ребра, не 
доходящие др макушки.

Г л а в н ые  р е б р а  (или основные ребра) -  наиболее высокие и широкие ради
альные ребра, доходящие до макушки.

Д и с к  -  створка за исключением ушек.
Д и х о т о м и р о в а н и е  р е б е р  -  парное ветвление ребер.
Д о р з а л ь н ы й  край -  спинной край, синоним замочного или смычного края.
З а м о ч н ы й  край -  смычный, дорзальный или лигаментный край.
И н т е р к а л я ц и я  р е б е р  -  увеличение количества ребер путем промежуточ

ных или вставочных ребер без их ветвления.
К а м п т о н е к т у с о в а я  с к у л ь п т у р а  (или камптонектовая скульптура) -  

скульптура из очень тонких косых морщинок, штрихов или борозд, обычно 
веерообразно расходящихся от срединной линии, иногда наблюдается только 
по краям примакушеиного треугольника, часто сопутствует радиальной 
скульптуре.

К а р д и н а л ь н а я  а р е я  (или кардинальная площадка) -  то же, что замочный 
край.

К о н ц е н т р и ч е с к и е  п е р е ж и м ы  -  концентрические ступеньки на поверхно
сти диска, образованные за счет остановки роста.

К т е н о л и у м  -  зубовидные выросты на переднем склоне прима пушечного тре
угольника ниже биссусного выреза (см . рис. 3 , 7 , кт).

Л а т е р а л ь н а я  з о н а  ( или латеральная площадка) -  часть раковины по краям 
диска, где радиальная скульптура резко отличается от характерной радиаль
ной скульптуры вида.

Л а т е р а л ь н ы й  к р а й  -  боковой край.
Л и г а м е н т а р н а я  п л о щ а д к а  -  то же, что замочный край.
М а к у ш е ч н ы й  у г о л  -  то же, что апикальный угол.
М е ж р е б е р н ы е  п р о м е ж у т к и  -  желобчатые вогнутые пространства между 

радиальными ребрами.
П а л л и а л ь н ы й  к р а й  -  то же, что брюшной край.
П а л л и а л ь н ы е  п о д ж а т и я  -  то же, что концентрические пережимы.
П р и м а к у ш е ч н ы й  т р е у г о л ь н и к  -  поверхность между сгорю нами макушеч

ного угла.
Р а д и а л ь н ы е  р е б р а  -  основной скульптурный элемент, состоящий из вы

пуклых рюбер, идущих от макушки до вентрального кр)ая (см.рис. 3 , 7 ,Р Р ) .
С и н у с  -  то же, что биссусный синус.
С м ы ч н ы й  к р а й  -  то же, что дорхзальный крюй.
Умбо -  макушка.
У м б о н а л ь н а я  ч а с т ь -  примакушечная часть диска.
У м б о н а л ь н ы е  с к л а д к и  -  низкие складки, отделяющие поверхность диска 

от ушек.
Умбо на л ь н ы й у г о л  -  то же, что апикальный угол.
У н д у л я ц и и  - т о  же, что концентрические пережимы.
Ушки -  уплощенные крыловидные выступы впереди и позади макушки.
Ушная  б о р о з д а  -  слабая или четкая борюзда в месте соединения ушек с 

диском.
Ф а с ц и о л а  -  синусная площадка или полоса.
Фила  -  линии рюста, сильно приподнятые над р>аковиной.



Внутренняя поверхность раковины пектена

А ре я -  площадка под макушкой.
В н у т р е н н и е  р е б р а  -  отложения извести в виде ребровидных образований 

на внутренней поверхности раковины, иногда легко отделяющиеся от по
верхности створок.

В н у т р е н н и е  р е ф л е к с н ы е  р е б р а  -  ребра на внутренней поверхности ра
ковины, представляющие собой отражение на внутренней поверхности межре
берных промежутков радиальной скульптуры.

Г и п о с т р а к у м  -  тонкая известковая пленка, выделяемая мускулом в месте 
его прикрепления.

Д и с т а л ь н ы й  з у б  -  утолщение на дистальном конце ушных крур.
З а м о ч н ы е  к р у р ы  -  то же, что кардинальные круры.
З у б  л а т е р а л ь н о г о  в а л и к а  -  зубовидный выступ на нижнем конце ла

терального валика.
К а р д и н а л ь н ы е  к р у р ы ,  или р е б р а ,  -  валики с передней и задней сто

роны резилифера, проходят вдоль всего или части смычного края 
(см. рис. 3 ,7  кк).

Л а т е р а л ь н ы е  в а л и к и  -  валики по обеим сторонам резилифера (см. 
рис. 3 ,7 ,лв).

Л а т е р а л ь н ы е  л и г а  м е н т а  р н ые  я м к и  -  узкие желобки, развитые по обе 
стороны резилифера, проходящие почти параллельно смычному краю.

Л и г а м е н т н ы й  ж е л о б о к  -  то же, что латеральные лигаментарные ямки.
Н е г а т и в н а я  с к у л ь п т у р а  -  скульптура на внутренней поверхности рако

вины, являющаяся отражением радиальной скульптуры наружной поверхности 
диска.

П с е в д о з а м о к  -  площадка под макушкой на внутренней стороне раковины, 
захватывающая плоскую поверхность ушек и часть внутренней поверхности 
диска почти до отпечатка аддуктора.

П я т к а  -  округлая приподнятая площадка у нижнего конца резилифера на смыч
ном крае левой створки.

Р е з и л и ф е р  -  углубление в центре смычной площадки, в котором при жизни 
моллюска помещается внутренняя связка ( резилиум).

С е д л о  -  вздутие на смычной площадке у нижнего конца резилифера, парал
лельное смычному краю.

С м ы ч н а я  п л о щ а д к а  -  плоская поверхность с внутренней стороны ракови
ны, занимающая поверхность ушек и кардинального края, где находятся 
кардинальные и ушные круры и псевдозам очный аппарат.

Ушные  з у б ч и к и  -  то же, что дистальные зубы.
Ушные  к р у р ы  -  валики в месте соединения ушек с диском на внутренней 

стороне раковины.
Х о н д р о ф о р  -  то же, что резилифер.

Стадии развития моллюска, строение моллюска и раковины

А д д у к т о р  -  мускул-замыкатель.
Б и с с  ус  -  пучок конхиолиновых нитей, выделяемых железами ноги и служа

щих для прикрепления раковины к подводным предметам.
В е л и г е р  — личинка, ведущая свободно плавающий образ жизни.
В е л ю м  -  плавательный аппарат личинки, состоящей из ресничек. 
Г е р о н т и ч е с к а я '  с т а д и я  -  старческая стадия развития индивида. 
Д и с с о к о н х  -  стадия развития раковины, следующая за продиссоконхом, на 

которой уже существует три слоя.
З и я н и е  -  неполное смыкание створок в ушках.
Л и г а м е н т  -  связка.



Hen  и о н и ч е с к а я  с т а д и я  ( или непионическая форма) -  юные стадии роста, 
следующие за вел иге ром.

О с т р а к у м  -  известковая часть раковины моллюска.
Педальные м у с к у л ы  -  мускулы ноги.
П е р и о с т р а к у м  -  хитиновая пленка на поверхности раковины, в ископаемом 

состоянии не сохраняется.
П о с т л и ч и н о ч н а я  с т а д и я  -  стадия развития моллюска, следующая за ли

чиночной, после образования диссоконха.
Пр о в и н к у л ю м  -  зачаточный замочный аппарат, наблюдаемый у продиссо- 

конха.
П р о д и с с о к о н х  -  начальная раковина, развивающаяся на стадии велигера, сс 

стоящая из двух почти равных створок.
р е з и л и у м  -  внутренняя связка.



Г л а в а  Ш. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

О Т Р Я Д  AMSOMYAHIA

II А Д С EMEU С ТВО  PECTIN АСЕЛ 

С Е М Е Й С Т В О  PECTI МИЛЕ LAMARCK, 1801 

ПОДСЕМЕЙСТВО PECTININAE LAMARCK, 1801

Раковина резко неравностворчатая. Правая (нижняя) створка сильно вы
пуклая, левая (верхняя) плоская или вогнутая. Ушки хорошо развиты и четко 
обособлены. Радиальная скульптура в виде резких широких ребер. Биссусный 
вырез всегда присутствует. Ушки левой створки равные или почти равные, пе
реднее ушко правой створки всегда больше заднего. Псевдозамочный аппарат 
хорошо развит и состоит из латеральных валиков, простой кардинальной круры 
и ушных крур с дистальными зубами. Ушные круры обычно с задней стороны 
двойные.

Триас (?) -  ныне.

Р о д  Patinopecten Dali, 1898

Тип р о д а .  Pecten caurinus Gould, 1 8 5 0 . Современный вид, живет в 
Тихом океане у побережья Калифорнии.

Д и а г н о з .  Раковина довольно крупная, почти равносторонняя с многочио- 
ленными радиальными ребрами, на правой створке плоскими и иногда дихото- 
мируюшими. Левая створка несколько меньше и более округлая, скульптиро- 
ванная узкими приостреиными радиальными ребрами. Линии роста четкие, ра
диальная струйчатость слабо заметная или отсутствует. Ушки почти равные, 
узкие. Смычной край короткий. Замочная площадка с простой кардинальной 
крурой, слабо выраженной на правой створке и четкой на левой. Ушные 
круры четко выражены с хорошо развитыми дистальными зубами. На 
задней ушной круре левой створки дистальный зуб двойной, крура одинарная. 
Латеральные валики отсутствуют. На нижних концах резилифера, у начала 
диска раковины имеются зубовидные выступы ( рис. 8 ) .

Олигоцен -  ныне. Север Тихоокеанской провинции. Многочисленные виды. 
З а м е ч а н и я .  Patinopecten выделен Доллом (Dali, 18 9 8 ) в качестве 

секции рода Pecten. В дальнейшем Арнольд (Arnold, 1 906) и Грант и Гейл 
( Grant, Gale, 1 931) рассматривают эту категорию как подрод рода Pecten. 
Все последующие авторы до недавнего времени принимали их точку зрения.
В настоящее время взгляды разделились. Одни авторы считают группу вид03, 
объединяемую как Patinopecten, отдельным родом, другие, в том числе и ма
ла ко логи, изучающие нашу дальневосточную фауну (Скарлото, 1 9 6 0 ) ,  по- 
прежнему, включают эту группу в род Pecten как подрод.



Мак Нейл (MacNeil, 1 9 6 1 ) и К.Масуда (Masuda, 1 9 6 2 b , 1 9 6 3 ) ,  иэу- • 
чая пектинид из разных регионов и применяя различную методику, пришли к 
однозначному решению о самостоятельности рода Patinopecten.

От других родов, ранее включаемых в Patinopecten, настоящие Patinopecten 
отличаются четко выраженными ушными крурами, слабо развитыми латераль
ными валиками, двойным дистальным зубом задней ушной круры левой створ- 
ни я ее четко развитыми дистальными зубами.

От рода Pecten s. str. раковины Patinopecten отличаются некоторой ре
дукцией псевдозамочного аппарата, выражающейся в том, что у последних 
имеется только одна пара латеральных валиков и простая одинарная карди
нальная крура, а не усложненная, как у Pecten s.str.

Patinopecten caurinus (Gould)
Табл. VI, фиг. 1 а,б,в,г,д

1 8 5 0 . Pecten caurinus Could, стр. 3 4 5 .
1 8 9 8 . Pecten (Patinopecten) caurinus Dali, стр. 7 1 0 .
1 9 0 6  Pecten (Pecten) merriami Arnold, стр. 9 9 , табл. 6 0 , фиг. 1 ,2 .
1 9 2 1 . Pecten (Chlaniys) caurinus Dali, стр. 19 .
1 9 2 4 . Pecten (Patinopecten) caurinus Oldroyd, стр. 5 7 , табл. 6 , фиг. 1 , 

табл. 4 ,  фиг. 1.
1 9 3 1 . Pecten (Patinopecten) caurinus Grant and Gale, стр. 1 9 4  -  1 9 6 , 

табл. 5 , фиг. 4 .
1 9 6 3 . Patinopecten caurinus Masuda, табл. 2 2 , фиг. l a  -  д; табл. 2 3 , 

фиг. la  -  в.

Г о л о т и п . Национальный музей США, № 5 9 5 4 , современная раковина из 
Пьюджет Саунд.

Д и а г н о з .  гРаковина крупная, относительно толстая, слабо неравносто
ронняя и слабо скошенная, створки неравные, верхняя створка слабо выпук
лая, с тонкими линиями роста и с 2 0  или более слабо выраженными округлыми 
ребрами, равными половине ширины межреберных промежутков... иногда под
разделенными одним или несколькими желобками. Нижняя створка более вы
пуклая, белая, у краев красная, с 2 1  ребром, равным по ширине межреберным 
промежуткам, вогнутыми, уплощенными на вершине и с вертикальными сто
ронами и даже с лежачими ребрами. Иногда... дополнительные ребра отсутст
вуют. Ушки почти равные, переднее с тонкими струйками. Синус широкий, 
округлый. Длина 3 ,7 5  дюйма, высота -  2 ,2  5 дюйма, диаметр 1  дюйм* (Gould, 
1 8 5 0 , стр. 3 4 5 ) .

О п и сан и е . Диск раковины почти круглый, створки слабо выпуклые, arm-* 
кальный угол тупой, стороны примакушечного треугольника прямые. На левой 
створке 18 четких радиальных ребер, ограниченных по бокам почти вертикаль
но и уплощенных на гребне. Межреберные промежутки с уплощенным дном в 
два раза шире ребер. Вся поверхность створки покрыта тонкими концентри
ческими струйками в виде приостренных нитей. Ушки почти равные, скульпти- 
рованы плохо заметными радиальными ребрышками, почти не видными на зад
нем ушке, а на переднем заметными только у макушки, у окончания ушка они 
образуют сглаженные округлые валики. На правой створке 21  радиальное реб
ро; они высокие, вверху резко уплощенные, с вертикальными боковыми сторо
нами. Поверхность ребер осложнена слабыми радиальными струйками (3 - 4 ) .  
Межреберные промежутки с уплощенным дном, гладкие, с линиями роста; по 
ширине равны ребрам. Ушки одинаковой длины. Заднее ушко прямое, только с 
линиями роста. Переднее ушко с v -образным биссусным вырезом и широкой 
слабо приподнятой фасциолой, слегка округленное, скульптировано слабыми ра
диальными ребрышками.

Псевдозамочный аппарат (см. рис. 8 ) верхней створки состоит из равносто
роннего рези лифера, ограниченного невысокими латеральными валиками. Карди-
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нальная крура разделена желобком на верхнюю и нижнюю ветви. Нижняя ветвь 
кардинальной круры у резилифера широкая и высокая, а у окончания ушек верх
няя ветвь узкая и короткая. Ушные круры нечеткие, дистальные зубы широкие 
и высокие. На задней ушной круре дистальный зуб широкий и раздвоенный, 
на передней -  узкий, одинарный.

Псевдозамочный аппарат нижней (правой) створки (см. рис. 8 ) состоит из 
широкого резилифера с округлыми боковыми сторонами и слабыми лунками для 
валиков резилифера левой створки. Латеральные валики тонкие, высокие, корот
кие. Кардинальная крура узкая, высокая, с четкими желобками для верхней и 
нижней ветви левой створки. Ушные круры четкие, с резко выраженными дис
тальными зубами.

С р а в н е н и е .  Современный американский вид этого рода от остальных ви
дов рода отличается широкими многочисленными радиальными ребрами прямо
угольного сечения и большей величиной.

М а т е р и а л .  Один типотипический экземпляр. Ленинград, Зоологический му
зей АН СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тихий океан, северная часть.
В о з р а с т .  Верхний плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Калифорния -  формация Уилдкэт; Вашингтон, Орегон, 

Аляска; ныне в северной части Тихого океана.

ПОДСЕМЕЙСТВО FORTIPECTIMNAE MASUDA, 1963

Д и а г н о з .  гРаковина от крупной до очень крупной, субокруглая, неравно
створчатая, правая створка более выпуклая, чем почти плоская или очень сла
бо выпуклая левая. Кардинальная крура очень четкая, но простая. Ктенолиум 
иногда наблюдается у юных раковин, но обычно неразвит у старых. Ушки поч
ти равные, не очень длинные. Биссусный вырез широкий и мелкий. Внутренняя 
поверхность иногда складчатая, отражающая наружную скульптуру* (Masuda, 
1 9 6 3 , стр. 1 5 0 ) .

Для подсемейства характерно развитие латеральных валиков с резкими зу
бовидными выступами. Ушные круры без дополнительных образований. Карди
нальные круры сильно приближены к смычному краю, у резилифера раздвоен
ные. На левой створке у нижнего конца резилифера развито утолщение, па
раллельное смычному краю (седло).

Р о д  Fortipecten Yabe et Hatai, 1940

Т ип р о д а . Pecten takahashii Yokoyama, 1 9 3 0 . Плиоцен, HI горизонт мару- 
ямской свиты Сахалина, слои с Fortipecten takahashii.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, толстостенная, резко неравностворчатая. 
Длина смычного края почти равна длине диска раковины. Ушки крупные, слабо 
неравные, биссусный вырез небольшой. Правая створка сильно вздутая, по
крыта грубыми радиальными ребрами. Левая плоская или почти плоская. От
печаток аддуктора округлый, очень крупный.

пн лд р  лв пн

Рис. 9. Псевдозамочный аппарат Fortipecten takahashii (Yokoyama)



Рис. 10. Местонахождения представителей рода Fortipecten Yabe et Hatai, 1940

Псевд©замочный аппарат состоит из крупного округленно-треугольного глу
бокого резилифера с округлыми слегка наклонными боковыми стенками. 
Кардинальная крура у резилифера раздвоенная, латеральные валики хоро
шо развитые с зубовидными приостренными выступами на дистальных 
концах (рис. 9 ) .

От других родов подсемейства отличается раздвоенной у резилифера карди
нальной крурой.

Плиоцен. Аляска, Сахалин, Камчатка и северная Япония (Хонсю, Хоккайдо) 
( рис. 1 0) .

Fortipecten takahashii (Yokoyama)

Табл. I, фиг. 1а,б,в,г; 2а,б; За,б

1 9 3 0 . Pecten takahashii Yokoyama, стр. 4 1 6 -4 1 7 ,  табл. LXX1X.
1 9 3 0 . Pecten agnatus Yokoyama,стр .4 1 7 , табл. 8 0  фиг. 1 
1 9 4 0 . Pecten (Fortipecten) takahashii Yabe and Hatai, стр. 1 4 7 , 

табл. XXXIV(I)-XXXVUI).
1 9 5 4 . Pecten (Patinopecten) takahashii Ильина, стр. 2 1 3 , табл. VII, фиг. 3; 

табл. VIII, фиг. 1 ,1а; табл. IX, фиг. 1; табл. X, фиг. 3 ; табл. XI,
фиг. 1 . ____  _

1 9 6 0 . Pecten (Fortipecten) kenyoshiensis Chinzei (part), табл. 7 , фиг. 7 
(non табл. 7 , фиг. 1 - 6 ) .

1 9 6 2 b . Fortipecten takahashii Masuda, с т р .2 2 2 -2 2 3 , табл. 2 6 , фиг. 1 3 - 1 5 .  
1 9 6 4 . Pecten (Fortipecten) takahashii Криштофович, стр. 154  -  1 5 5 ,

табл. XXVI, фиг. 1 ; табл. XIX, фиг. 1 .

Г о л о т и п . Место хранения и регистрационный номер неизвестны. 
Д и а г н о з .  гРаковина крупная, округлая, в основном больше в высоту, чем 

в длину, очень неравностворчатая, равносторонняя за исключением :тиек. 
Правая створка сильно выпуклая, выпуклость равна от одной трети до 
одной пятой высоты, радиально ребристая; ребер около i 4 , равные, пря— 
мые, округлые, уже межреберных промежутков, изредка пересечены пере
рывами роста, которые делают ребра в месте пересечения более или менее



бугорчатыми; ушки неравные, треугольные, переднее больше заднего, с узким 
биссусным вырезом внизу. Левая створка почти или совсем плоская, ради
ально-ребристая, ребер от 1 0  до 1 2 , они иногда неровные, узкие, округлые 
на вершине, гораздо уже межреберных промежутков, обычно сильно узловатые 
в местах пересечения с перерывами роста, иногда ребра, как и промежутки, 
тонко радиально-струйчатые. Ушки неравные, треугольные, переднее немного 
больше заднего, с грубыми линиями роста. Внутренние края обеих створок 
грубо городчатые* (Yokoyama, 1 9 3 0 , стр. 4 1 6 -4 1 7 ) .

О п и с а н и е . Раковина очень крупная, массивная, вытянутая несколько в 
высоту, резко неравностворчатая, почти равносторонняя.

Нижняя (правая) створка резко выпуклая, вздутая у макушки, затем к пал- 
лиальному краю полого сходящая на нет. Передне-спинной и задне-спинной 
склоны крутые. Макушка не очень широкая с притупленной вершиной, нависает 
над смычным краем. Скульптура из 1 0 -1 4  радиальных, четких округлого се
чения ребер. Межреберные промежутки шире ребер, покрыты плоскими слабо 
выраженными радиальными струйками. На всей раковине хорошо выражены кон
центрические перерывы роста. Ушки почти равные, загнутые вверх. Переднее 
несколько короче и немного уже заднего. Биссусный вырез четкий, небольшой, 
очень пологий. Фасциола слабо выпуклая. Заднее ушко широкое, почти плоское, 
с редкими радиальными ребрами и концентрическими морщинами, образованными 
остановками роста.

Верхняя (левая) плоская створка немного меньше нижней створки, так что 
входит в нее и плотно ее закрывает. Она толстая, почти круглая, покрыта 
7 -1 3  радиальными, более или менее узловатыми ребрами. Обычно на ней вы
деляется три более широких высоких ребра ( I порядка), между которыми рас
полагаются более тонкие и более низкие ребрышки. Межреберные промежут
ки значительно шире ребер, плоские, покрыты обычно хорошо заметными мно
гочисленными радиальными струйками. Часто в примакушечной части верхней 
створки от смычного края до первого резкого перерыва роста плоскость ра
ковины образует плоскую поверхность, расположенную под углом к остальной 
части диска раковины. На этой части раковины, а в редких случаях и на всей 
поверхности створки, при очень хорошей сохранности наблюдается четкая сет
чатая скульптура, особенно хорошо выраженная у молодых форм. Сетка тонкая, 
четкая, тупоугольная.

Ушки крупные, почти равные, переднее немного больше заднего и чуть-чуть 
его наружный край наклонен вперед. Заднее ушко немного короче переднего, 
оно по смычному краю задрано вверх и его наружный край почти прямой. Оба 
хорошо отграничены от диска, по краю которого проходит киль.

Строение псевдоэамочного аппарата типичное для рода (см.рис. 9 ) .
Вид очень изменчив по величине створок, их толщине, количеству ребер и даже 

их форме, которая в общем остается округло-вершинной. Масуда (Masuda, 1 9 6 2 b ), 
сравнивая экземпляры из Южного Сахалина и окрестностей Сендая, отмечает, 
что наиболее выпуклую правую створку и наиболее тяжелую раковину имеют юж
носахалинские формы, тогда как сендайские гораздо тоньше и менее выпук
лы. На Южном Сахалине в Макаровском районе в верхней части маруямской 
свиты, выходящей в 4  км севернее г. Макарова по берегу Охотского моря, 
наблюдается несколько прослоев, переполненных створками F.takahashii. Ниж
ние 2 горизонта содержат небольшое количество экземпляров этого вида, обыч
но небольшой величины и с разрозненными створками. Здесь наблюдаются наи
более плоские правые створки F.takahashii. Выше расположены горизонты, 
где имеются как совершенно взрослые, так и юные створки этого вида, обыч
но в прижизненном положении. Молодые экземпляры имеют довольно тонкую 
раковину, более округлые ребра, левая створка у самой макушки несколько 
выпуклая, позже становится почти плоской или даже вогнутой, а затем по кра
ям диска и по паллиальному краю опять приобретает выпуклость; у самой ма
кушки на всех хорошо сохранившихся створках наблюдается тонкая сетчатая 
скульптура, найоминающая скульптуру современного Mizuhopecten yessoensis



(Jay)* Взрослые раковины очень крупные, толстые, левые створки утолщен
ные по паллиальному краю. У некоторых крупных форм на левой створке даже 
в старости сохраняется сетчатая скульптура почти по всему диску раковины, 
а особенно четко у макушки и по краю диска при сочленении с ушками. С ет- 
ica более широкая и грубая, чем у юных раковин. При плохой сохранности и 
небольшой потертости сетчатая скульптура исчезает. В общем же ширина ре
бер всегда остается меньше ширины межреберных промежутков и общая фор
ма раковины во взрослом состоянии остается более или менее постоянной.
Но у молодых экземпляров раковина обычно округлой формы и не резко вздутая.

Р а з м е р ы .  Левая створка: длина -  132  мм, высота -  1 3 0  мм, выпук
лость -  2 0  мм; правая створка: длина -  1 4 0  мм, выпуклость -  5 5  мм, выг * 
сота — 1 39  мм.

С р а в н е н и е . Одним из наиболее близких видов является Fortipecten sacha— 
linensis (Ilyina) из маруямской свиты Южного Сахалина. F.takahashii от*- 
личается от него более вздутой правой створкой, особенно у макушки, тогда 
как у F. sacha linensis точка наибольшей вздутости располагается в средней 
части диска раковины. Кроме того, раковина F.takahashii обычно вытянута в 
высоту, а у F. sachalinensis раковина округленная или вытянутая в длину; 
длина смычного края последнего почти равна длине диска, а у F.takahashii 
длина смычного края всегда меньше длины диска. У F. takahashii ушки округо- 
ленные, а не уплощенные, количество ребер от 7 до 1 3 , и в сечении они 
островершинные, тогда как у F. sachalinensis ребра округлого сечения, число 
их от 13 до 18 , с хорошо выраженными тонкими радиальными ребрышками и 
сетчатой или тонко зазубренной микроскульптурой. Наиболее резким отличием 
этих видов является наличие у F.sachalinensis концентрических пережимов.

М а т е р и а л .  1 5 0  раковин, среди них 15 двустворчатых экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Сахалин, Макаровский район, побережье 

Охотского моря,* 3-й  горизонт маруямской свиты.
В о з р а с т .  Нижний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, формации Та кика ва, Хонбетсу, Атсуга и 

Юши острова Хоккайдо; формации Мотохата и Юшима префектуры Ивате; фор
мация Тогава префектуры Аомори; формации Татсунокухи, Ямада и Когота 
префектуры Мияги; все относятся к раннему плиоцену.

Сахалин, верхи отложений маруямской свиты -  в Макаровском районе у 
г. Макарова, у р. Горной, в Поронайском районе у рр.Ельная и Побединка, у 
пос. Владимирово ( нижний плиоцен) .

Fortipecten kenyoshiensis (Chinzei)

Табл. II, фиг. l a ,б,в,г; 2 ; 3 ; 4 ? табл. III, фиг. 1 а,б ,в ,г; 2 а,б

1 9 3 8 . Pecten sp. indet. Слодкевич, стр. 1 8 7 -1 8 9 , табл. 3 2 , фиг. 1 .
1 9 6 0 . Pecten (Fortipecten) kenyoshiensis Chinzei, стр. 6 4 -6 7 ,  табл. 7 , 

фиг. 1 -6 , рис. 1,2 (поп табл. 2 ,  фиг. 7 ) .
19 6 2  b. Fortipecten kenyoshiensis Masuda, стр. 2 2 2 .
1 9 6 3 . Pecten (Fortipecten) cf. takahashii Ильина, стр. 1 1 1  -  1 1 2 , табл.50, 

фиг. 1 .

Г о л о т и п .  N? СМ 8 5 9 4 , Геологический отдел Токийского университета. 
Около 5 0 0  м западнее Кениоши, префектура Аомори, северо-восточная Япо
ния, формация Тогава (нижний плиоцен).

Д и а г н о з .  Раковина 'характеризуется широкими и округлыми радиальными 
ребрами, в количестве от 15 до 17 на правой створке; с каждым вторым и 
третьим ребром промежутки между ними шире и глубже других, и соответст
венно им ребра на левой створке значительно более высокие, чем другие. 
Поверхность с тонкой радиальной струйчатостью на обеих створках и тонкой 
тупоугольной сеткой на левой створке* ( Chinzei, 1 9 6 0 , стр. 6 3 —6 4 ) .



О п и с а н и е .  Раковина очень крупная и толстая. Нижняя створка резко 
вздутая, с очень крупными ушками. Поверхность раковины покрыта грубыми 
радиальными ребрами, плоскими в примакушечной части и несколько более 
округленными у паллиального края. Ширина ребер примерно равна ширине про
межутков между ними или даже шире их. Вершины ребер уплощенные, меж ре
берные промежутки тоже с уплощенным дном и с почти отвесными стенками. 
Вся поверхность диска покрыта тонкими, слабо заметными радиальными струй
ками, слегка волнистыми у паллиального края и близ ушек. Ушки крупные, пе
реднее немного больше заднего, с биссусным вырезом очень широким; фас- 
циола узкая, выпуклая. Поверхность ушек покрыта 7 -1 0  тонкими радиальными 
ребрышками, пересеченными тонкими, четкими линиями роста.

Верхняя створка почти плоская или очень слабо выпуклая, с 1 2 -1 3  ра
диальными ребрами, по ширине почти равными межреберным промежуткам.
С очень незначительными концентрическими пережимами, которые образуют 
при пересечении с радиальными ребрами незначительные узловатые вздутия. 
Поверхность диска покрыта тонкой радиальной струйчатостью (от 4  до 6 струек 
в меж реберных промежутках и от 3 до 8 на ребрах), линии роста, пересе
каясь со струйками, образуют тонкую зазубренность или чешуйчатость. Пять 
или 6 радиальных ребер более высокие и широкие, между ними располагает
ся по 1 , реже 2 ребрам более низких и узких; редко располагаются рядом 
2 высоких ребра. Ушки очень длинные. Длина смычного края немного короче 
длины диска раковины; ушки покрыты многочисленными четкими тонкими ра
диальными ребрышками и приподняты кверху у смычного края.

В центре зубной площадки правой (рис. 11) створки расположен треуголь
ный резилифер, глубокий, с округленно-спрямленной передней стенкой и с резко 
скошенной задней, идущей почти под прямым углом к смычному краю. Сверху, 
спереди и сзади невысокие кили ограничивают резилифер от остальной поверх
ности зубной площадки, причем задний боковой киль выше переднего киля; оба 
имеют бугорчатую форму и не доходят до нижнего конца резилифер». С обеих 
сторюн (передней и задней) рэезилифер» у его нижнего конца имеются ямки 
или небольшие депрэессии. Вдоль смычного края у старческих экземпляров прив
ходит плоская полоса с горизонтальной штриховкой, а у молодых экземплярюв -  
узкий мелкий желобок вдоль части смычного кр»я. На переднем ушке правой 
створки от вершины переднего края резилифер» наискось до середины длины 
перэедне^о ушка проходит глубокий и широкий желобок. От середины он пово- 
р»чивает кверху, резко выполаживается, суживается и на конце переднего ушка 
у смычного края сходит на нет. Между верхним и нижним желобками, почти 
пар»ллельно смычному кр»ю или под небольшим утлом к нему от вершины ре
зилифер» отходит кардинальная крура, проходящая до половины р»сстояния 
между вершиной резилифер» и окончанием ушка. Наибольшей высоты и ширины 
кардинальная крура достигает на перюднем конце, ближе к окончанию ушка.

На заднем ушке нижней створки под очень пологим углом к смычному 
кр»ю р»сполагается узкий желобок, огр»ниченный снизу косой кардинальной 
крурюй, занимающей серэедину расстояния между окончанием ушка и вершиной 
резилифер». От его нижнего конца пар»ллельно смычному кр»ю и перпендикуляр
но заднему боковому килю рэезилифера, смыкаясь с кардинальной крурюй, распо
лагается ниже четко выраженный еще один круральный выступ. У взрослых эк
земплярюв ниже верхней кардинальной косой круры имеется четко выр»женная 
продолговатая, пар»ллельная ей ямка. Такая же ямка, только почти параллель
ная смычному кр»ю, широкая и плоскодонная, отходит от нижнего конца резили
фер», подходя под острым углом к нижнему выступу кардинальной круры. Ни
же, у окончания резилифер», даже немного ниже его, имеется еще один ширю- 
кий округлый зубовидный бугорюк.

В центре зубной площадки левой створки расположен ширюкий треугольный 
резилифер. Спереди резилифер огр»ничен косым, довольно низким передним бо
ковым килем, у нижнего конца резилифер» этот киль обр»зует широкий высокий 
острый зуб. За килем ближе к окончанию ушка, расположена пологая, мелкая



ямка, а выше нее, ближе к смычному краю лежит выположенный киль, соеди
няющийся под углом с пологой, почти параллельной смычному краю кардиналь
ной крурой, сходящей на нет у переднего края ушка. Выше кардинальной круры 
имеется глубокая ямка, почти параллельная смычному краю и выполаживающая- 
ся на половине расстояния между вершиной резилифера и концом ушка, а затем 
появляющаяся опять у переднего конца переднего ушка. Выше желобка распо
лагается кардинальная крура, параллельная смычному краю.

Сзади резилифер тоже ограничен косым задним боковым килем, на нижнем 
конце которого имеется более высокий и резкий бугорок, подобный зубовидно
му выступу. За килем располагается широкая треугольная депрессия, за кото
рой от вершины резилифера и косо вниз проходит кардинальная крура, достигаю
щая наибольшей высоты и ширины на середине расстояния между концом заднего 
ушка и вершиной резилифера. Выше кардинальной круры идет узкий глубокий 
желобок, за которым ближе к смычному краю располагается узкий тонкий гре
бень, отделяющий связочную площадку ( связочный желобок) .

Имеются нерезкие ушные круры -  двойные на переднем ушке обеих ство
рок и одинарные на задних ушках обеих створок.

И з м е н ч и в о с т ь .  Выпуклость, величина и ширина ребер меняются доволь
но резко даже в пределах одного местонахождения не только при прослежива
нии в разрезе снизу доверху, но и в пределах одного прослоя. На западном , 
побережье Камчатки в Энемтенеких скалах имеется несколько прослоев с 
F.kenyoshiensis. В конгломератах основания свиты были найдены как молодые, 
так и вполне взрослые створки, захороненные в прижизненном положении 
(обр. 5 5 , обн. 6 , сл. 4 ) .  На правых створках молодых форм ребра на макуш
ке коробчатые, выполаживаются постепенно к паллиальному краю; ширина их 
примерно равна ширине межреберных промежутков; у взрослых форм часто на
блюдается большее число ребер, их большая высота, но везде радиальные ребра 
правой створки с округлой вершиной в сечении, даже если их ширина немного 
меньше ширины межреберных промежутков. Выпуклость этого вида по сравнению 
с типичным видом рода в общем несколько меньшая, может быть и незначитель
ной, тогда раковина кажется почти плоской, но такие отклонения от нормы очень 
редки. Точка наибольшей выпуклости помещается примерно в середине диска ра
ковины. Левые створки с очень широкими и пологими радиальными ребрами, с 
резко выдающимися тремя, редко больше, основными ребрами, с грубой ради
альной струйчатостью у очень крупных и старых экземпляров и тонкой пологой 
струйчатостью на молодых створках. При очень хорошей сохранности на левой 
створке сохраняется тонкая тупоугольная сетка, хорошо заметная в примаку- 
шечной части и по краям диска. В очень редких случаях у взрослых экземп
ляров она видна на всей створке. У некоторых форм радиальные ребра на пра
вой створке на склонах диска расщепляются на две ветви, реже каждая из них 
подразделяется еще на две ветви.

Самые крупные раковины и наиболее разнообразные по форме и характеру 
скульптуры встречены в энемтенской свите у Энемте неких скал, раковины 
меньшего размера найдены в пос. Владимирово (Южный Сахалин) и у устья 
р. Гнилушки (разрез р. Сопочной западной Камчатки).



Р а з м е р ы .  Правая створка: длина -  1 60  мм, высота -  150  мм; выпук
лость -  7 0  мм; левая створка: длина -  1 5 0  мм, высота -  135  мм; выпук
лость -  1 0  мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является F.takahashii. До послед
него времени одним из наиболее четких отличительных признаков для F. taka
hashii считалось отсутствие сетчатой микроскульптуры. Но в типичном место
нахождении в Макаровском районе Южного Сахалина у молодых и старых эк
земпляров F.takahashii при хорошей сохранности удалось обнаружить наличие 
сетчатой микроскульптуры. Поэтому при сравнении этих видов необходимо опи
раться на другие морфологические признаки. Для F.takahashii характерно в 
общем несколько приостренное сечение радиальных ребер правой створки, тог
да как у F. kenyoshiensis радиальные ребра всегда округлого сечения, кроме 
того, у японского вида ширина ребер и меж реберных промежутков всегда оди
наковы, а для F.takahashii характерно наличие широких межреберных проме
жутков и более узких ребер. Радиальная струйчатость ребер у F.takahashii 
широкая и резкая, а у F.kenyoshiensis тонкая, заметная только по краям 
диска. Кроме того, у японского вида 1 5 -1 7  радиальных ребер, раковина менее 
вздутая и почти округлая, тогда как у F.takahashii радиальных ребер IOl.1 2 , 
раковина сильно вздутая и сильно вытянутая в высоту.

От F. makarovi (L. Krishtofovich)K3 низов верхней маруямской подсвиты Юж
ного Сахалина F. kenyoshiensis отличается значительно большим числом ребер, 
которых у F.makarovi только 1 0 , большей выпуклостью правой створки, отсут
ствием вставочных ребер в меж реберных промежутках, радиальной струйчато- 
стыо всей поверхности раковины, значительно более узкими радиальными реб
рами и большей выпуклостью раковины.

М а т е р и а л .  3 9  раковин, несколько отпечатков и фрагментов.
М е с т о р о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Тигильский район, Энемтенские ска

лы, Соболевский район; устье р. Сопочной, энемтенская свита. Сахалин, маруям— 
ская свита около пос. Владимирово (колл. В.О.Савицкого).

В о з р а с т .  Низы плиоцена.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония -  формация Тогава префектуры Аомори; Кам

чатка -  энемтенская свита; Сахалин -  маруямская свита.

Fortipecten hallae (Dali)

Табл. IV, фиг. l a , б; 2 ; табл. V, фиг. 1 а,б

1 9 2 1 . Pecten (Plagiopecten) hallae Dali, стр. 7 6 .
1 9 2 1 . Pecten (Patinopecten) rhytidus Dali, стр. 7 7 . ^
1 9 3 1 . Pecten (Aequipecten) hallae Grant and Gale, стр. 2 2 0  
1 9 3 1 . Pecten (? Vertipecten) rhytidus Grant and Gale, стр. 1 9 1 .
1 9 4 9 . Pecten (Fortipecten) hallae MacNeil, in MacNeil, Mertie, Pilsbry, стр.8 6 -  

8 7 ,  табл. 1 2 , фиг. 1, 2 ; табл. 13 , фиг. 1.
1 9 6 0 . Patinopecten (Fortipecten) hallae MacNeil,in Hopkins and MacNeil, стр.3 4 1 .
1 9 6 7 . Fortipecten hallae MacNeil, стр. 4 4 .

Л е к т о т и п .  Национальный Музей США, № 4 9 9 0 5 9 ,  около Нома, Аляска, 
слои берингийской и анвильской трансгрессий (плиоцен -  плейстоцен).

Д и а г н о з .  Раковина довольно крупная, выпуклая, но не очень сильно, скульп
тура из радиальных ребер, ширина которых больше промежутков между ними. 
Ребра и промежутки между ними покрыты грубой радиальной струйчатостью. 
Длина смычного края относительно невелика и составляет около 60% обшей 
длины диска.

О п и с а н и е .  Раковина толстостенная (толщина створки взрослого экземпляр 
0 ,5  -  0 ,8  см ) , крупная, скульптирована широкими радиальными ребрами ( на 
правой створке 2 0 , на левой -  16) ,  которые шире межреберных промежутков.



Рис, 12. Псевдозамочный аппарат Fortipecten hallae (Dali)

Ребра и межреберные промежутки покрыты грубой радиальной струйчатостью 
( по 2 -3  струйки в меж реберных промежутках и по 4—6 на ребрах). На правой 
створке некоторые радиальные ребра по краям диска у макушки расщепляются 
на две части, а каждая из частей некоторых ребер близ паллиального края рас
щепляются еще раз. Ушки почти равные. Передней лишь немного длиннее зад
него, покрыто 7 или 8 слабо выступающими радиальными плоскими ребрышка
ми. Имеется небольшой биссусный вырез, фасциола выпуклая, узкая. Передний 
край ушка плавно-закругленный. Заднее ушко прямое.

На левой створке выделяется 5 более широких и высоких радиальных ребер, 
между которыми располагается еще по 2 , а иногда по 3 более низких и узких 
ребра. Ушки прямые, немного приподняты вверх у смычного края. Переднее уш
ко с резкими концентрическими валиками и немного больше заднего.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Молодые формы этого вида (в  нашем распо
ряжении имеется 2 левые створки и одна неполная правая) более сильно взду
тые, с радиальными ребрами по ширине почти равными межреберным проме
жуткам с совершенно плоскими ушками. Левая створка у некоторых экземпля
ров очень слабо выпуклая, а обычно совершенно плоская. У молодых экземпля
ров длина смычного края значительно больше, чем у взрослых, и почти равна 
длине диска.

Зубная площадка левой створки в центре с треугольным рази лифе ром, широ
ким, ограниченным спереди и сзади невысокими килями. На переднем боковом 
киле у его нижнего окончания имеется утолщение, почти параллельное смычному 
краю. Задний боковой киль отстоит от края ямки резилифера, сдвинут и скошен 
несколько к середине расстояния между концом резилифера и окончанием ушка, 
немного здесь утолщен. От переднего киля под острым углом к смычному 
краю от вершины резилифера отходит кардинальная крура, на одну треть не до
ходящая до конца смычного края. От вершины резилифера по заднему ушку так
же идет кардинальная крура, почти параллельная смычному краю и утолщенная 
у своего окончания. За кардинальными крурами расположен довольно глубокий 
желобок для связки, кончающийся по смычному краю узким желобком (рис. 1 2 ).

Р а з м е р ы .  Высота -  1 35  мм, длина -  1 2 5  мм, длина смычного края -  
8 5  мм, выпуклость правой створки -  65  мм.

С р а в н е н и е ,  По характеру скульптуры наиболее близок к описываемому 
виду F. sachalinensis, который отличается значительно более длинным смычным 
краем, более широкими загнутыми ушками, большей выпуклостью правой 
створки.

От F.takahashii наш вид отличается округлой, а не вытянутой в высоту 
формой раковины, более короткими ушками, ребрами, которые шире межреберных 
промежутков и покрыты резкими радиальными широкими и грубыми струйками.

Менее близким является F. kenyoshiensis, от которого F.hallae отличается 
грубой радиальной струйчатостью, менее широким смычным краем, более короъ- 
кими и уплощенными ушками, менее вздутой правой створкой. Кроме того, у 
нашего вида количество радиальных ребер значительно больше и они округлого, 
а не приостренного сечения.

От F.makarovi (L. Krishtofovich) описываемый вид отличается большим чис
лом ребер (до 2 0 , а не 9 -1 0 ) ,  резкой радиальной струйчатостью, отсутствием



четкого ветвления радиальных ребер по краям диска, откруглыми, а не плоско
вершинными ребрами правой створки.

М а т е р и а л .  7 экземпляров, один двустворчатый.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  О.Карагинский, в километре южнее устья р.Лимимтевая* 
В о з р а с т .  Плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аляска -  отложения берингийской и анвильской транс

грессий; Камчатка -  усть-лимимтеваямская свита острова Карагинского.

Р о д  Mizuhopecten Masuda, 1963

Тип рода. Pecten yessoensis Jay, 1 8 5 7 . Современный вид, Живет у берегов 
северной Японии.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, довольно толстая, округлая, неравностворча
тая. Правая створка выпуклая, левая почти плоская или очень слабо выпук
лая. Правая створка с ясными, широкими, округлыми ребрами, редко дихотоми- 
рующими. Левая створка с четкими, но низкими, округлыми, узкими радиаль
ными ребрами и тонкой сеткой. Переднее ушко почти равно заднему, с широким 
и мелким биссусным вырезом. Смычный край с ясной, но простой кардиналь
ной крурой, нечетко раздвоенной у резилифера; обладает широким и мелким 
резилифером с ясными латеральными валиками. Внутренняя поверхность рако
вины складчатая соответственно скульптуре.

Плиоцен -  ныне.
З а м е ч а н и я .  К.Масуда (Masuda, 1 9 6 3 ) ,  разбирая так называемых Pati— 

nopecten Японии, пришел к выводу о том, что характер и особенности строе
ния смычной, площадки американских и японских видов, включавшихся ранее в 
Pati nopecten, настолько различны, что для третичных и современных пекти- 
нид Японии необходимо выделение нового рода Mizuhopecten с типичным ви
дом Pecten yessoensis Jay. По его мнению, американские Patinopecten отно
сятся к подсемейству Pectininae, в которое входит род Pecten, а японские 
виды Mizuhopecten относятся к подсемейству Fortipectininae.

„ Mizuhopecten yessoensis (Jay)

Табл. IV, фиг. За,б; табл. VII, фиг. 1а,б,в;г,д; 2а,б

1 8 5 7 . Pecten yessoensis Jay, стр. 2 9 3 ,  табл. 3 , фиг. 3 ,4 ; табл. 1 4 ,фиг. 1 ,2 . 
1 9 6 0 . Pecten (Patinopecten) yessoensis Скарлато, стр. 115  -  1 1 8 , табл.14, 

фиг. а, б.
1 9 6 2  b. Patinopecten (Patinopecten) yessoensis Masuda, стр. 2 1 3  — 2 1 4 , табл.26, 

фиг. 5 -6 .
1 9 6 3 . Mizuhopecten yessoensis Masuda, стр. 1 5 1 , табл. 2 3 , фиг.4 -5 .
1 9 6 8 . Patinopecten yessoensis Скарлато, в кн.Голикова и Скарлато, стр .9 6 - 

9 7 ,  табл. 8 , фиг. 3.

Г о л о т и п .  Место хранения и регистрационный номер неизвестны. Японское 
морю, современный экземпляр.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, нернавностворчатая. Верхняя (левая) створка 
уплощена, н иж няявып уклая  и немного большего диаметрна, так что при за
крытой рэаковине края ее диска выступают из-под верхней створки. Левая 
створка скульптирювана невысокими радиальными рюбрнами (от 18 до 2 8 , обыч
но ребер 2 1 -2 3 ) .  Ширина межрюберных прюмежутков больше ширины рюбер. Вся 
поверхность створки покрыта тонкой сетевидной скульптурной. Прэавая створка 
скульптирювана радиальными рюбрэами более ширюкими, чем на левой (верхней) 
створке. Тонкая сетевидная микрюскульптурна на нижней створке почти всегда 
отсутствует (иногда имеется только в области переднего ушка и около макуш
ки) . Передние ушки обеих створхж немного больше задних. Скульптурю ушек



Рис. 13 . Псевдозамочный аппарат Mizuhopecten yessoensis (Jay)

в виде неясных радиальных ребрышек. Переднее ушко нижней створки с бис- 
сусным вырезом.

О п и с а н и е .  Раковина очень крупная, почти равносторонняя, но резко не
равностворчатая, с большими ушками. Смычный край в половину меньше длины 
диска. Переднее ушко всегда немного короче заднего. На правой створке пе
реднее ушко у старых крупных экземпляров массивное, немного завернутое, 
спереди округленное с широким биссусным вырезом без обособленной фасциолы. 
Заднее ушко широкое, слабо скошенное, почти прямое. На верхней (левой) 
створке ушки немного шире, чем на нижней. Переднее ушко левой створки ши
рокое, немного больше заднего. Вся поверхность обеих створок покрыта ра
диальными округлого сечения ребрами. Очень редко, в основном только у очень 
крупных раковин, радиальные ребра у переднего и заднего краев диска расщеп
лены (по одному, редко двум ребрам с каждой стороны на две ветви). Меж
реберные промежутки верхней створки широкие, шире ребер. Покрыты плохо 
заметными даже у совершенно неокатанных экземпляров радиальными струйка
ми. Сетчатая скульптура развита очень хорошо и заметна почти всегда, а око
ло ушек и на склонах диска даже у окатанных экземпляров. Межреберные про
межутки нижней створки почти равны ширине ребер, гладкие, округлые.

На правой створке в центре замочной площадки (рис. 13) имеется широ
кий треугольный резилифер, на дне которого обособляется тоже треугольная, 
но несколько меньшей площади, выемка. Передняя стенка резилифера более 
круто наклонена книзу и внутрь, ограничена спереди невысоким, несколько ду
гообразно изогнутым наружу передним килем. Задняя стенка резилифера правой 
створки идет книзу более полого, чем передняя, но наклонена внутрь еще более 
круто. Задняя стенка резилифера также ограничена низким, слабо выраженным 
задним килем. Кардинальная крура нерезкая, доходящая спереди и сзади почти 
до самых краев смычного края, так что желобок для связи практически отсут
ствует. Ушные круры нерезко выражены. На заднем ушке крура оканчивает
ся дистальным зубом. За крурой переднего ушка, между ней и ушком, распо
ложена пологая узкая депрессия.

На левой створке в центре замочной площадки располагается треуголь
ный неглубокий резилифер. На дне резилифера имеется нечетко отграниченная 
более узкая площадка для прикрепления связки. Передняя стенка резилифера 
более крутая, задняя более пологая. По обеим сторонам резилифера имеется 
по неглубокому желобку, полностью соответствующему по размерам, форме и 
глубине боковым килям резилифера правой створки. Вдоль смычного края кар
динальная крура отсутствует, а имеется неглубокий, расширяющийся в средин
ной части с каждой стороны желобок для кардинальной круры правой створки.
В конце резилифера у его задней стороны имеется небольшое утолщение, поч
ти параллельное смычному краю. Ушные круры присутствуют, развиты нечет
ко, на переднем ушке их две, верхняя менее четкая (см. рис. 13) .

И з м е н ч и в о с т ь .  Большую изменчивость • вида неоднократно отмечали ис
следователи, специально занимавшиеся этими вопросами. В частности япон
ские малакологи Танака (Tanaka, 190G) и Киносита (Kinoshita, 1 935) при



водили цифры изменения количества ребер у современных раковин этого вида 
в зависимости от фаций. В моем распоряжении имеются экземпляры, собран
ные из Охотского и Японского морей, в основном из пляжного выброса. Даже 
из близких местонахождений, расположенных в 1 0 - 2 0  км вдоль побережья 
Анивского залива, величина раковин и толщина их несколько меняются. Так, 
наиболее крупные раковины собраны в лагуне Буссе и у острова Кунашир.
На левой створке наряду с обычными радиальными ребрами часто наблюдает
ся радиальная тонкая струйчатость, в таком случае радиальные ребра стано
вятся более уплощенными и выполаживаются на паллиальном конце диска.
Очень часто на левой створке на склоне диска радиальные ребра более тонкие \ 
и низкие, тогда их число увеличивается. Иногда на правой створке по краям \ 
диска ребра расщепляются, в таком случае они становятся несколько более \ 
узкими и высокими и иногда даже узловатыми в местах их пересечения годо
выми кольцами роста.

Молодые экземпляры всегда округлые, а взрослые раковины часто немного 
вытянуты в высоту. Паллиальный край обычно у правой створки утолщенный, 
у левой -  несколько тоньше всей раковины. Сетчатая скульптура лучше видна 
на молодых экземплярах, на взрослых сохраняется только в исключительных 
случаях. У юных форм сетчатая скульптура часто бывает видна и на нижней 
створке, чего никогда не наблюдается у взрослых раковин. Ширина смычной 
площадки у представителей рода к старости уменьшается. У юных экземпляров 
смычный край несколько расходящийся от макушки вверх, тогда как у взрослых 
раковин он прямой.

Р а з м е р ы .  Правая створка: длина -  1 9 0  мм, высота -  1 9 0  мм, выпук
лость -  53  мм.

. М а т е р и а л .  5 0  экземпляров из Охотского и Японского морей.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Анивский залив Охотского моря, о.Кунашир ( Зе

леная банка) Японское море, лагуна Буссе, Сахалин.
В о з р а с т .  Верхний плиоцен -  ныне.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, северный Хонсю, формации Дайненье, Косиба, 

Саване, Нисияма, Хайзуме, Сибакава, Сазаока; о.Хаккайдо, формации Сетана, Си- 
синай Икусиро (все плиоценового возраста). Современный, тихоокеанский, приа- 
зиатский нижнеборапьный вид. Живет в Японском море и в Тихом океане (3 5 °  -  
4 5 °  с.ш .), у берегов Приморья (от полуострова .Корея до бухты Тетюхэ и в 
заливе Де-Костри), у Сахалина (у западных берегов, в лагуне Буссе, зали
вах Анива и Терпения), у Курильских островов (о. Итуруп и Южно-Курильское 
мелководье), у японских островов ( Хоккайдо и сев. Хонсю).

Mizuhopecten slodkewitschi Sinelnikova 

Табп. V111, фиг. la ,  б

1 9 3 8 . Pecten (Pationopecten) caurinus var.oregonensis Слодкевич, стр. I l l ,  
табп. 1 2 , фиг. 1 , 1 a.

1 9 3 8 . Pecten (Patinopecten) caurinus var. oregonensis Слодкевич,стр. 1 9 2 -1 9 0 , 
табл. 3 5 , фиг.1 ; табл. 3 6 , фиг.1,2; табл .37; фиг.1,2; табл. 3 8 ,фиг. 1 ,2 . 

1 9 6 3 . Pecten (Patinopecten) oregonensis Ильина, стр. 9 3 -9 4 ,  табл.38, фиг. 1 ; 
табл. 3 9 , фиг. 1.

1 9 6 9 . Mizuhopecten slodkewitschi Синельникова, стр. 9 1 -9 3 , табл. 1 , фиг. 1 :2 :3 :4 а ,
Г о л о т и п .  ГИН АН СССР, N? 1 3 /1 4 6 , западная Камчатка, мь^с Непропуск, 

этолонская свита.
Д и а г н о з .  Раковина не толстая, почти округлая, равносторонняя, за исклю

чением ушек, неравностворчатая. Срединная широкая макушка несколько упло
щена и за смычной край не выдается. Правая створка выпуклая с 1 6 -1 9  ши
рокими округлыми ребрами, обычно расщепленными. Левая створка плоская, 
реже вогнутая с 1 5 -1 8  округленными ребрами.



Рис. 14. Псевдозамочный аппарат Mizuhopecten slodkewitschi Sinel.

О п и с а н и е .  Крупная раковина с равномерно выпуклой правой створкой и 
несколько меньшего размера левой створкой.

Передние ушки обоих створок немного больше задних. Биссусный вырез не
глубокий, фаспиола слабо развита. Обычно радиальные ребра у макушки рас
щепляются продольной бороздкой на две ветви. У паллиального края каждая 
ветвь расщепляется еще раз. Очень редко у окончания створки у самого пал
лиального края можно наблюдать еще одно только намечающееся расщепление 
каждой ветви. Ребра коробчатые, с плоскодонными промежутками.

На левой створке кроме ребристости можно видеть слабо развитую допол
нительную радиальную струйчатость. В центре диска и по его краям в меж
реберных промежутках имеется по одному вставочному ребру. Радиальные реб
ра к паллиальному краю несколько расширяются и становятся более округлыми.

У молодых форм раковина очень тонкая, радиальные pg6pa простые, макуш
ка приостренная, выдающаяся, апикальный угол около 9 0  . По мере роста уве
личиваются выпуклость створок, апикальный угол, макушка становится менее 
выступающей, а у паллиального края намечается расщепление ребер. Количе
ство ребер на правой и левой створках, толщина створок и выпуклость их 
даже у экземпляров из одного местонахождения в пределах одного слоя рез
ко меняются.

Зубная площадка обеих створок (рис. 14) в центре с треугольным резили- 
фером, почти равносторонним, глубоким, с плоской несколько меньшего раз
мера площадкой для прикрепления связки.

Резилифер левой створки немного мельче и шире, чем правой створки. 
Развиты ушные круры на верхней створке. У переднего ушка их две, верх
нее -  наружное, более резкое, нижнее -  внутреннее, выражено слабее. На ниж
ней (правой) створке ушные круры заднего ушка оканчиваются широким округ
лой формы зубовидным выступом. Между ушной крурой переднего ушка и самим 
ушком имеется довольно узкая глубокая депрессия.

И з м е н ч и в о с т ь .  У молодых экземпляров радиальная скульптура очень 
четкая, ребра округловершинные. Один из основных признаков вида -  расщеп
ление ребер -  присутствует даже у молодых форм.

Р а з м е р ы :  Правая створка: длина -  1 1 0  мм, высота -  112  мм, выпук
лость -  3 0  мм. Левая створка: длина -  1 1 2  мм, высота -  1 1 3  мм, выпук
лость -  6 мм.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от M.yessoensis резким рас
щеплением ребер по всему диску правой створки на две, четыре, реже больше 
ветвей; коробчатым, а не округлым сечением ребер; меньшим количеством ре
бер, чем у современного вида, и резче выраженной радиальной струйчатостью 
на левой створке, чем у M.yessoensis. На смычной площадке у описываемого 
вида четко выражена кардинальная крура и пятка, чего нет у M.yessoensis.

М а т е р и а л .  1 2 5  экземпляров.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западное побережье Камчатки, Тигильский район, 

берег моря между мысом Непропуск и устьем р.Этолоны (разрез I, слои 4 , 
1 3 ), правый берег в устье р.Воямполки (мыс Ивирвилкин) (разрез III).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Эталонская свита ковранской серии.
В о з р а с т .  Верхний миоцен.



Табл. IX, фиг. 1 ,2 a ,б; 3; 4 a ,б; 5; 6а,б,в; 7а,б; табл. XXIII, 
фиг. 1 а,б

1 9 3 8 . Pecten (Patinopecten)yessoensis (part) Слодкевич, табл. 32 , фиг. 2 , стр. 1 8 9 .

Г о л о т и п .  ГИН АН СССР, N? 1 4 3 4 ,  Камчатка, западное побережье, Тигиль- 
ский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ковран, какертская свита, 
слои с Kotorapecten subrefugionensis.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, радиально ребристая, неравностворчатая, 
почти равносторонняя, за исключением ушек. Левая створка плоская, редко 
слабо выпуклая или вогнутая, с тонкими узкими приостреиными радиальными 
ребрами. Правая створка выпуклая, радиально ребристая, с высокими радиаль- 
ными ребрами (1 9  -  2 2 ) ,  прямоугольными в сечении.

О п и с а н и е .  Раковина до 10 см в диаметре, округлая, не сильно выпуклая. 
Макушка притупленная^ не выдающаяся за смычный край, довольно широкая, 
апикальный угол 1 1 5  . Боковые стороны прима куше чного треугольника вогну
тые, но не сильно, у юных форм почти прямые. Смычный край несколько во
гнутый, ушки почти равные, переднее немного больше заднего. Переднее уш
ко правой створки с округлым передним краем, широким мелким и пологим 
биссусным вырезом, со слабо вогнутой фасциолой, отделенной от остальной 
поверхности ушка невысоким острым гребнем. Скульптировано переднее ушко 
широкими округловершинными радиальными ребрами (от 4 до 5) с узкими 
межреберными промежутками. Некоторые ребра, особенно ближе к фасциоле, 
у переднего конца ушка раздвоены. Заднее ушко косоусеченное, со слабо округ
ленным краем, скульптировано очень тонкими, почти незаметными радиальными 
ребрами. Обычно у потертых раковин заднее ушко гладкое, с несколькими кон
центрическими валиками роста. Вся поверхность створки покрыта узкими, вы
сокими, радиальными ребрами (от 19 до 2 2 ) ,  разделенными узкими глубокими 
межреберными промежутками. Боковые стороны ребер прямые, дно межребер
ных промежутков почти плоское. У паллиального края некоторые радиальные 
ребра расщепляются на 2 , по боковым склонам диска радиальные ребра менее 
высокие, расщепленные на 2 или 3 ветви неглубокими желобками.

Левая створка со слабо вогнутым смычным краем и высокими ушками поч
ти равной длины. Переднее ушко чуть-чуть выше и длиннее заднего, покрыто 
8 - 9  радиальными ребрами разной высоты и ширины, слабо косоусеченное, ино
гда несколько загнуто кверху у смычного края. Заднее тоже косоусеченное

осо слабо заметной радиальной скульптурой. Апикальный угол 1 1 0 -1 1 5  , при- 
макушечный треугольник со слабо вогнутыми сторонами, макушка приострен- 
ная, слабо выдающаяся за смычной край. Скульптура из 1 9 -2 2  радиальных 
ребер, иногда не одинаковой высоты, и обычно между каждыми двумя более 
высокими и широкими ребрами располагается по одному более низкому и уз
кому. Радиальные ребра в сечении островершинные, узкие, немного расширяю
щиеся к паллиальному краю, где становятся выше и грубее. Меж реберные про
межутки широкие, плоские. Вся поверхность покрыта тонкой сетчатой микро
скульптурой, сетка почти прямоугольная.

Псевдозамочный аппарат (рис. 15) правой створки состоит из треугольного 
резилифера, расположенного почти в центре смычной площадки, довольно глубо
кого, равностороннего. Передний боковой валик резилифера узкий, короткий, 
ровный. От вершины резилифера к передним концам заднего и переднего ушек 
идут кардинальные круры, слегка отклоняясь внутрь. Лигаментный желобок 
на переднем ушке довольно широкий, а на заднем -  короче и уже. Кардиналь
ная крура на обеих ушках не доходит до конца смычной площадки. На заднем 
ушке кардинальная крура на 1 /4  длины ушка круто поворачивает кверху, вппотя
нуто подходя к концу смычного края и ограничивая глубокую широкую ямку меж
ду нею и смычным краем.



Псевдозамочный аппарат левой створки также состоит из треугольного ре
зи лифе ра, расположенного почти в центре смычной площадки. Резилифер не
глубокий, мельче чем на правой створке, довольно узкий. В конце передней 
и задней стенок резилифера поднимаются небольшие зубовидные выступы, вы
ше которых располагаются небольшие желобки для боковых валиков резилифера 
правой створки. Желобки у вершины узкие, книзу расширяются и выполажива- 
ются. На заднем ушке у нижнего конца резилифера имеется нечетко выра
женная пятка. Кардинальные круры вдоль смычного края слабо отклоняются 
внутрь, не доходя до конца ушек примерно на 1 /4  длины. Желобок для карди
нальной круры правой створки глубокий, четкий.

Ушные круры выражены четко: у переднего ушка -  двойные, у заднего -  
одинарные, без дистальных выступов.

Р а з м е р ы .  Длина -  8 7  мм, высота -  8 4  мм, выпуклость -  15  мм, дли
на смычного края примерно 5 0  мм.

С р а в н е н и е .  Близким видом является М.yessoensis, от которого кам
чатский вид отличается более узкими ребрами на левой створке, а также их 
островершинностью, прямоугольной сеткой микроскульптуры (у М.yessoensis — 
сетка тупоугольная), вогнутым смычным краем, слабо выраженной радиальной 
скульптурой на переднем ушке левой створки, узкими меж реберными промежут
ками (у М.yessoensis межреберные промежутки по ширине почти равны реб
рам) ; более пологим и мелким биссусным вырезом, выполаживанием радиаль
ных ребер по боковым краям диска, а также их меньшим числом.

От M.slodkevitschi описываемый вид отличается большим числом радиаль
ных ребер, их меньшей шириной, очено слабо выраженной расщепленностью 
ребер, более широкой и невыдающейся макушкой, более низкими ушками и зу
бовидными выступами на нижних концах боковых сторон резилифера на правой 
створке. На левой створке у M.kavranensis ребра более высокие и приострен- 
ные, чем у M.slodkevitschi; смычный край несколько выпуклый, тогда как у 
M.slodkevitschi прямой; желобки для кардинальной круры отклоняются книзу, 
пятка выражена менее резко. Кроме того, на заднем ушке по смычному краю 
нет овального углубления для утолщения кардинальной круры правой створки, 
обычно хорошо развитого у M.slodkevitschi.

Менее близким является M.kitamiensis Uozumi, от которого M.kavranensis 
отличается большим числом и более резким ветвлением радиальных ребер на 
правой створке, значительно более коротким передним ушком и пологим и мел
ким биссусным вырезом. Левая створка M.kavranensis отличается меньшей 
выпуклостью и большим числом радиальных ребер, большим апикальным углом.

М а т е р и а л .  3 0  раковин хорошей сохранности, все створки разрозненные.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Камчатка, западное побережье, Тигильский район, 

р. Хейсли ( обн. 2 4 , слой 3 , обр. 1 4 1 ) ,  берег моря в 2 -х  км севернее устья 
р.Ковран (разрез 8 , слой 3 ) ,  берег моря в нескольких км севернее устья 
р.Майнач, берег моря к югу от мыса Непропуск (разрез 2 , слой 4 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ковранская серия какертская свита.
В о з р а с т .  Верхний (?) миоцен.



Р о д  Kotorapecten Masuda, 1962

Т ип  р о д а  -  Pecten kagamianus Yokoyama,1923. Япония, префектура Сима
не, формация Кимаси, миоцен*

Д и а г н о з .  Раковина крупная, умеренно толстая, довольно уплощенная, 
округлая, почти равностворчатая, иногда неравностворчатая* Правая створка с 
ясными или низкими округлыми, широко радиальными ребрами с продольными 
нитями. Левая створка с четкими узкими радиальными ребрами с продольны
ми нитями, иногда с неясными вставочными продольными ребрышками* Перед
нее ушко обычно больше заднего, с широким и мелким биссусным вырезом* 
Зубная площадка с ясной, но простой кардинальной крурой, широким и глубо
ким рези лифе ром, ограниченным ясными боковыми килями, иногда развит кте- 
нолиум, но обычно только у молодых форм. Внутренняя поверхность складча
тая, повторяет изгибы скульптуры наружной поверхности раковины. Отличает
ся от рода Mizuhopecton в основном наличием дополнительных тонких радиаль
ных нитей на ребрах и в межреберных промежутках.

В о з р а с т .  Миоцен.
З а м е ч а н и я .  До последнего времени представители этого рода в третич

ных отложениях Камчатки и Сахалина не отмечались. Однако изучение пекти- 
нид из какертской свиты западной Камчатки, ранее относимых к роду Patino— 
pecten, показало, что здесь имеется целый ряд видов, облик которых резко 
отличен от типичных представителей рода Patinopecten. У этих видов скульп
тура правой и левой створок почти идентична, имеется тонкая радиальная 
струйчатость на левой створке, простое строение псевдозамочной площадки; 
одинарные круры, которые состоят из короткой перешей и задней ветвей; 
этими признаками они напоминают представителей рода Kotorapecten из тре
тичных отложений Японии.

Kotorapecten subrefugionensis (Slodkewitsch)

Табл. V, фиг. 3 ; табл. X, фиг. 1 а,б ,в ,г; 2 ; табл. XI, фиг.7а,б

1 9 3 8 . Pecten (Patinopecten) subrefugionensis Слодкевич, стр. 198 -  2 0 0 ,  
табл. X, фиг. 1 .

Г о л о т и п .  № 1 0 0 /С  5 6 . Ленинград, Геологический музей им.Ф.А. Черны
шева; какертская свита, в 2 км севернее устья р. Ковран.

Д и а г н о з .  •Раковина средних размеров округлого очертания. Выпуклость 
створок незначительная. Скульптура наружной поверхности состоит из 2 1 -2 4  
слабо выдающихся округленных радиальных ребер, широких на правой и более 
узких на левой створке. Ушки маленькие, почти равные по величине; вырез 
для биссуса неглубокий, зарастающий* (Слодкевич, 1 9 3 8 , стр. 1 9 8 ).

О п и с а н и е .  Раковина округлая, иногда несколько вытянутая в высоту. q 
Передний край диска несколько длиннее заднего. Апикальный угол равен 1 0 0  . 
Макушки слегка наклонены вперед, немного притупленные, маленькие, не вы
ходят за смычной край. Правая створка немного более выпуклая, чем левая, 
левая почти плоская.

Скульптура из радиальных ребер, почти одинаковой ширины и высоты на 
обеих створках. На правой, нижней створке 2 1 -2 4  ребра узких с уплощен
ной в сечении вершиной, постепенно к паллиальному краю и краям диска ста
новящихся положе и шире. Ширина и форма ребер очень непостоянны, они 
несколько искривлены и разделены продольными мелкими иногда слабо за
метными бороздками на 2 , 3, реже 4 ветви. М еж реберные промежутки до
вольно глубокие и узкие, с округлым дном. Вся створка покрыта тонкими ра
диальными нитями.

На левой створке количество радиальных ребер обычно не превышает 2 4 . 
Они особенно резкие широкие и высокие в центральной части диска, где в



Рис. 16 . Псевдозамочный аппарат Kotorapecten subrefugionensis (Slod.)

центре помещается одно самое высокое и широкое радиальное ребро. По бо
ковым склонам диска радиальные ребра значительно уже, более уплощенные и 
менее заметные. Межреберные промежутки на левой створке шире ребер или 
одинаковой с ними ширины, иногда с тонкой радиальной штриховкой. При хо
рошо выраженных линиях роста на правой и левой створках ребра становятся 
узловатыми.

Длина смычного края небольшая, ушки неравные, переднее немного боль
ше заднего, а заднее значительно шире переднего. На правой створке перед
нее ушко в 1 ,5  раза длиннее заднего, косоусеченное, так что передний конец 
ушка со смычным краем образует тупой угол, ушко отогнуто вверх. Биссусный 
вырез широкий, с пологим, почти прямым дном. Фасциола четкая, слабо выпук
лая, от края диска отделена узким резким желобком. Заднее ушко тоже косо
усеченное, скошено вперед, ниже переднего; от диска раковины они отделены 
узким и глубоким желобком. Ушки скульптированы тонкими радиальными реб
рышками, более четкими у смычного края и у макушки и сильно выположен- 
ными на концах ушек. При сильной потертости экземпляров струйчатость на 
ушках совершенно исчезает, так же как и радиальная струйчатость диска.

Псевдозамочный аппарат правой створки (рис. 16) состоит из треуголь
ного резилифера. Спереди и сзади резилифер ограничен хорошо выраженными 
латеральными валиками; передний валик резилифер» корюткий, не доходящий 
до. нижнего конца, а задний длинный с зубовидным выступом на нижнем кон
це, доходящий до нижнего края ямки. Вдоль всего смычного кр»я прюходит 
простая кардинальная крура, которая слегка отклоняется у конца ушек книзу. 
Между кардинальной крурюй и смычным кр»ем прюходит глубокий желобок, по
степенно расширяющийся к концам ушек и очень узкий у вершины рюзилифе- 
ра. Переднее ушко отделено от ушной круры корютким, но ширюким плоско
донным углублением.

На левой створке в центре смычной площадки рюзилифер более мелкий и 
ширю кий, чем на прдевой створке. Дно резилифер» узкое и глубокое, но нижний 
его конец ширю кий и мелкий. Передняя стенка рюзилифер» сначала идет рюэко 
вверх, образуя у нижнего конца ямки рюзкий острый зубовидный -выступ. Даль
ше по направлению к смычному кр»ю р»сполагается узкая пологая ямка для 
переднего латер»льного валика рюзилифер» прэавой створки. Ямка более глубо
кая и узкая у вершины резилифер», мелкая и ширюкая у- его нижнего конца.
От вершины рюзилифер», несколько отклоняясь от перюднего края ушек, вниз 
идет узкая и довольно глубокая ложбинка для кардинальной круры правой створ>- 
ки. Этот желобок не доходит до самого кр»я ушек, и между ним и перюдним 
кр»ем ушек остается небольшая плоская площадка. Задняя стенка рюзилифер», 
так же как и перюдняя, -  крутая, обр»зует небольшой зубовидный выступ на 
нижнем крае. Выше нее кнаружи р»сполагается узкий и глубокий у вершины, 
а далее выполаживающийся желсбок для латер»льного валика заднего ушка. 
Смычная площадка здесь обр»зует небольшое утолщение, пар»ллельное смыч- 
н°му краю, напоминающее такое утолщение у рода Fortipecten, только значи
тельно менее рюзко выр»женное. От вершины рюзилифер» до перюднего конца 
заднего ушка, почти параллельно смычному кр»ю, лишь немного отклоняясь



вниз, располагается глубокий желобок для кардинальной круры правой створ
ки, далее выполаживаюшийся. Желобок прерывается на половине расстояния 
между кондом ушка и вершиной резилифера. Ушные круры присутствуют, но 
развиты не резко. На переднем ушке ушные круры двойные, на заднем -  
одинарные; у нижнего конца ушек на них видны небольшие бугорки.

Р а з м е р ы .  Правая створка: высота -  112  мм, длина -  101 мм, выпук
лость -  2 5  мм. Левая створка: высота -  1 0 6  мм, длина -  91  мм, выпук
лость -  15 мм.

С р а в н е н и е .  От типичного вида этого рода камчатская форма отличается 
более широкими ребрами на правой створке, а также их неправильной формой, 
более узкими искривленными, а не прямыми межреберными промежутками, а 
также простыми дихотомируюшими, а не разделенными на три или даже четыре 
ветви ребрами. Более близок к нашему виду Kotorapecten yamasaki (Yok.), от 
которого К. subrefugionensis отличается значительно менее резко выражен
ным разделением радиальных ребер на несколько ветвей на правой створке, 
отсутствием дополнительных радиальных ребер в межреберных промежутках 
Центра диска правой створки. Скульптура левой створки очень близка к кам
чатскому виду, за  исключением подразделения на три-четыре тонкие радиаль
ные части почти у самого паллиального края, тогда как у камчатского вида • 
такой насечки на радиальных ребрах не наблюдается.

М а т е р и а л .  5 0  раковин, некоторые двустворчатые, хорошей сохранности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Камчатка, западное побережье, р.Хейсли (Поло

винка) (обн. 2 4 ,  слой 3 , обр. 1 4 1 ) ,  берег моря в нескольких километрах се
вернее устья р.Ковран ( обн. 8 , слой 3 , обр. 6 8 ) ,  берег моря в нескольких 
километрах южнее.мыса Непропуск (обн. 2 , слой 1 4 , обр. 12а).

В о з р а с т .  Верхний миоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Какертская свита.

Kotorapecten singulars (Slodkewitsch)

Табл. IV, фиг. 4 а,б

1 9 3 8 . Pecten (Patinopecten) singulars Слодкевич, стр .2 0 0 - 2 0 1 , табл. XII, 
фиг. 1

Г о л о т и п .  № 1 0 3 , С 32  (МЧ), в 2 км к северу от устья р.Ковран, за
падное побережье Камчатки, какертская свита.

Д и а г н о з .  9Левая створка тонкая, почти плоская, овального, вытянутого в 
вышину очертания, скульптура состоит из 2 7  низких, слабо моделированных 
радиальных ребер различной ширины, разделенных узкими промежутками. Ушки 
маленькие..." (Слсдкевич, 1938» стр. 2 0 0 ) .

О п и с а н и е .  Раковина удлиненной формы, несколько неравносторонняя. В на
шем распоряжении имеются только левые створки. Переднее ушко левой створки 
высокое и более крупное. Заднее ушко косоусеченное, меньше переднего. Оба 
ушка скульптированы многочисленными радиальными ребрами, более узкими и 
резкими у макушки и уплощенными на передних концах ушек. В местах со
единения ушек с диском радиальные ребра менее заметные, широкие, упло
щенные. Между четкими ребрами помешаются дополнительные, более тонкие 
ребрышки. Ушки от диска раковины отдалены четкой ложбинкой. Диск ракови
ны по отношению ушек несколько приподнят. Диск плоский, очень слабо вы
пуклый, вытянутый в высоту, с несколькими концентрическими пережимами, 
образующими черепитчатые ступеньки. Поверхность диска покрыта плосковер
шинными радиальными ребрами, с большим числом вставочных ребрышек. Глав
ные ребра широкие, округловершинные. Вставочные ребра располагаются по 
одному, редко два в каждом промежутке. Всего 2 7 -3 0  ребер. Прима куплен
ный треугольник высокий, с прямой задней стороной и вогнутой передней.



рис. 17 . Псевдозамочный аппарат Kotorap^rter 
singularis (Slod.)

Сетчатая микроскульптура на сильно потертых экземплярах обычно не сохра
няется. На хорошо сохранившихся створках на поверхности /щека и на ушках 
видна четкая тупоугольная сетка. Выпуклость створок незначительная.

Псевдозамочный аппарат (рис. 17) состоит из неглубокого треугольного 
резилифера, с косой передней и почти прямой задней стенками. От макушки 
косо вверх располагается наклонный узкий у вершины резилифера и расширяю
щийся к его нижнему краю желобок для переднего бокового валика резилифера. 
У самого смычного края от вершины резилифера несколько наклонно книзу от
ходит узкий довольно глубокий желобок для кардинальной круры правой створки. 
Сзади, на внутренней стороне заднего ушка от вершины резилифера до нижне
го его края вверх отходит мелкий узкий у вершины и расширяющийся к ниж
нему концу желобок для заднего валика резилифера. Вдоль смычного края, не
много отклоняясь книзу, идет узкий мелкий желобок для кардинальной круры, 
немного не доходящий до переднего края ушка. Ушные круры выражены четко. 
На переднем ушке ушная крура двойная, без дистальных зубов и без дистальных 
бугорков.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковина удлиненная, вытянутая в высоту, иногда диск 
почти округлый, очень слабо вытянутый. Чем более выпукла раковина, тем 
более резко выражены радиальные ребра, в' этом случае на склонах диска и 
около ушек всегда сохраняется сетчатая скульптура. Количество ребер остает
ся постоянным. У более выпуклых раковин дополнительная скульптура более 
заметна и количество дополнительных ребрышек несколько больше (до 2 -  
3 ). У более округлых раковин апикальный угол несколько больше и вогнутость 
боковых сторон прима куш ечного треугольника не так резко заметна.

Р а з м е р ы  . Длина -  37  мм, высота -  5 0  мм, выпуклость -  4  мм.
С р а в н е н и е .  Kotorapecten singularis отличается от К. subrefugionensis 

более правильным расположением и правильной формой ребер, большим коли
чеством вставочных ребрышек, радиальными ребрами, сильно уплощенными и 
округленными у паллиального края, тогда как у К. subrefugionensis они почти 
одинаковой ширины и формы на всей поверхности диска. Кроме того, ширина 
ушек и их высота у К.singularis значительно больше, чем у К.subrefugio
nensis.

К.singularis отличается от K.yamasakii более вытянутой формой, более 
плоской раковиной и большим количеством вставочных ребрышек. Радиаль
ные ребра камчатского вида более уплощенные, тогда как у японской формы 
они шире и выше у паллиального края.

М а т е р и а л .  6 не сильно окатанных створок.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Камчатка, западное побережье, берег моря в не

скольких километрах к северу от устья р. Ковран (обн. 8 , слой 3, обр. 6 8 ) .
В о з р а с т .  Верхний миоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Редко в какертской свите.

Kotorapecten subsingularis Sinelnikova, sp. nov.

Табл. V, фиг. 2 a ,б

Голотип.]МЬ 1 4 4 0 , ГИН АН СССР, Камчатка, западное побережье, морской 
берег в километре севернее устья р. Хейс ли (Половинка), этолонская свита.



НН Рис. .18. Псевдозамочный аппарат Кoto- 
rapecten subsingularis Sinel., sp. nov.

Д и а г н о з .  Раковина округлая, мелкая, многоребристая. Переднее ушко 
почти равно заднему, оба косоусеченные. Смычный край прямой. Поверхность 
скульптирована 32  радиальными ребрами, собранными в пучки.

О п и с а н и е .  Раковина с почти плоской левой створкой, несколько выпук
лой близ макушки, с очень тонкой радиальной скульптурой состоящей из 32  
основных радиальных ребер, в промежутках между которыми располагается 
до 3 , реже 4  более тонких и низких ребер. В центре диска основные ребра 
более высокие и широкие, у краев (особенно у заднего) высота ребер значи
тельно меньше и основные ребра лишь немного отличаются от дополнительных. 
Здесь в межреберных промежутках располагается до 5 вставочных ребер. Пал- 
лиальный край округлый, занимает 3 /4  длины окружности. Передний и задний 
края диска слабо приподняты, резко отделены от ушек глубокими узкими же
лобками. Переднее ушко немного больше заднего. Переднее ушко левой створ
ки плоское, с прямым передним краем у диска раковины, затем край резко 
под утлом поворачивает назад и форма ушка становится косоусеченной. Зад
нее ушко такой же формы, только несколько меньше. Оба ушка скульптирова- 
ны многочисленными радиальными, узкими и тонкими ребрами. Прима пушеч
ный треугольник с прямы Mg сторонами. Макушка маленькая приостренная. 
Апикальный угол около 9 0  . Смычной край прямой, занимает половину длины 
диска раковины. Паллиальный край равномерно округленный.

Псевдозамочный аппарат (рис. 18) состоит из треугольного небольшого 
резилифера, вытянутого в длину. Передняя и задняя стенки его равномерно 
скошенные и одинаково углубленные. В нижней части резилифера с обеих сто
рон имеется по одному небольшому зубовидному выступу. С обеих сторон от 
макушки (от вершины ямки резилифера) почти до самого низа резилифера 
располагается по пологому углублению, узкому на вершине и расширяющему
ся к нижнему краю для боковых валиков резилифера правой створки. Выше 
ямок с обеих сторон располагается кардинальная крура, не доходящая до 
передних концов ушек и несколько отклоняющаяся книзу, особенно на заднем 
ушке. Ушки по смычному краю немного завернуты внутрь. Ушные круры вы
ражены очень нечетко, без дистальных утолщений, почти незаметные, особен
но на заднем ушке, где имеется две ушные круры, нижняя из которых почти 
не видна.

Р а з м е р ы :  длина -  3 0  мм, высота -  3 0  мм, выпуклость -  3  мм. Дли
на смычного края -  18 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является К. subrefugiensis, от 
которого К.subsingularis отличается крышевидным сечением радиальных ребер, 
значительно большим их числом, сильно выло ложе иными и утонченными ра
диальными ребрами на переднем и заднем полях диска, более округлой формой 
раковины, сильно уплощенной левой створкой, тогда как у K.subrefugionensis 
левая створка обычно несколько выпуклая.

Другим близким видом является К. singu lars, от которого К.subsingularis 
отличается большим числом ребер, округлой, а не вытянутой в высоту, формой 
раковины, значительно меньшими размерами, более низкими плоскими, а не 
загнутыми кверху, ушками, а также крышевидным сечением пучков ребер и 
отсутствием сетчатой скульптуры, которая очень четко и хорошо заметна на 
раковинах К.singulars.



М а т е р и а л .  Один экземпляр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Камчатка, западное побережье, берег моря в не

скольких км севернее устья р.Хейсли (обн. 4 2 ,  слой 4 , обр. 1 0 3 ) ,  
В о з р а с т .  Верхний миоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Очень редко в этолонской свите.

Kotorapecten korfiensis Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 4 a ,б, 5 , 6 ,8

1 9 3 4 . Pecten (Lyropecten) crassicardo Хоменко, стр. 1 1 , табл. I, фиг.2 .
Г о л о т и п .  Экз. № 9 3 7 ,  Восточная Камчатка, берег моря в 2 5  км южнее 

пос. Медвежка ( 3 -я  Рыббаза), свита Японских камней.
Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, толстая, округлой формы, с не

большими почти равными ушками и радиальной скульптурой. На левой створке 
ребра пучковые, на правой почти все расщепленные.

О п и с а н и е .  Раковина с почти плоской левой створкой и сильно выпуклой 
правой. Правая створка (имеется один фрагмент) скульптирована довольно мно
гочисленными невысокими, но широкими радиальными ребрами, с узкими про
межутками. Радиальных ребер, почти всегда расщепленных на две-три ветви, 
больше 1 2 , по краям диска расщепление заметно резче, ребра становятся бо
лее узкими и пологими. У паллиального края радиальные ребра правой створки 
более пологие и широкие, расщепляются многочисленными мелкими радиаль
ными желобками на 5 -6  очень тонких и совсем низких радиальных ветвей. 
Переднее ушко правой створки с неглубоким пологим биссусным вырезом, не
высокой и нерезкой фасаиолой, отделенной от остальной поверхности ушка низ
ким килем. Поверхность ушка у переднего края покрыта радиальными невысо
кими, но довольно широкими ребрами.

Левая створка почти плоская с 1 5 -1 9  радиальными ребрами, состоящими 
из многочисленных радиальных нитей, по краям диска струйки радиальных ре
бер становятся более тонкими и более пологими, они особенно хорошо замет
ны у паллиального края и слабо выражены в примакушечной части. Ушки ко
роткие, усеченные, переднее немного длиннее заднего. Оба ушка скульптиро- 
ваны многочисленными одинаковой высоты и ширины радиальными ребрами, 
слабыми в примакушечной части и резкими на концах ушек. Оба ушка резко 
отделены от диска глубокими тонкими желобками. Смычный край прямой, не
много больше половинь длины диска. Примакушечный треугольник с прямыми 
сторонами, апикальный угол около 1 0 0  .

Псевдозамочный аппарат правой створки неизвестен. На левой створке 
(рис. 19) резилифер глубокий, равносторонний, невысокий, с небольшими зубо
видными выступами в нижних концах его боковых гребней. Кардинальные кру- 
ры не доходят до передних концов ушек. Желобок для кардинальной круры пра
вой створки очень узкий, неглубокий, прямой, расположен вдоль смычного края 
раковины. Верхние углы ушек по смычному краю несколько загнуты внутрь 
и нависают над ямкой для кардинальной круры правой створки.

Р а з м е р ы .  Длина 28  мм, высота -  3 0  мм, выпуклость -  3 мм.



С р а в н е н и е .  Корфский вид отличается от k.yamasakii островершинным се
чением радиальных ребер, их выположенностью у вершины, а не у паллиаль- 
нотх) края, большей расщепленностью радиальных ребер по склонам диска, от
сутствием сетчатой микроскульптуры, менее высокой смычной площадкой и 
значительно более низкими ушками и большей длиной смычного края.

K.korfensis отличается от k.singularis отсутствием сетчатой микроскульп
туры, выделением срединного более высокого и широкого ребра в пучках ра
диальных нитей, образующих радиальные ребра на левой створке, большим апи
кальным углом левой створки, менее высокими ушками и более длинным смыч
ным краем.

Более далеким видом является k.subsingularis, от которого наш вид отли
чается значительно меньшим числом радиальных пучков-ребер, более тонкими 
и низкими радиальными нитями, выполаживанием радиальных ребер по краям 
диска и у макушки.

М а т е р и а л .  8 фрагментарных створок.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Камчатка, Оссорский район, пос.М ед- 

вежка, в 2 5  км к югу от поселка ( 3 - я  Рыббаза).
В о з р а с т .  Миоиен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Свита японских камней.

ПОДСЕМЕЙСТВО CI1LAMYSIISAK kOHOBkOV, I960 

Р о д  Chlaniys Bolton in Boding, 1798

Г е н о т и п .  Ostrea islandica M(filer, 1 7 7 6 ,  современный, циркумбореальный 
вид.

Д и а г н о з .  Раковина петинидного очертания, слабо неравностворчатая, с ра
диальными, иногда чешуйчатыми ребрами. Межреберные промежутки часто с до
полнительной микроскульптурой. Левая створка -  верхняя. Ушки резко нерав
ной величины. Переднее, оттянутое ушко правой створки с глубоким биссусным 
вырезом. Ктенолиум хорошо развит..

Для подсемейства Chlamysinae korobkov, 1 9 6 0  (см. рис. 3 )  характерно чет*, 
кое развитие кардинальных крур на левой створке, почти параллельных смычно
му краю, обычно очень высоких, широких у резилифера и сходящих на нет у 
окончания ушек. Форма кардинальных крур на заднем ушке правой створки близ
ка к форме кардинальных крур левой створки. Кардинальные круры переднего 
ушка у резилифера резко расширены. Латеральные валики четкие, всегда хо
рошо развитые, длинные, с зубовидными выступами. Ушные круры нечеткие, 
почти отсутствующие.

Триас -  ныне. Во всех частях света, подроды очень многочисленные.

Подрод Chlamys s.str.

Г е н о т и п .  Ostrea islandica Miiller, 1 7 7 6 , современный, циркумбореаль
ный вид.

Раковина средней величины, с высотой больше длины, обычно с многочис
ленными тонко чешуйчатыми ребрами. Переднее ушко значительно больше очень 
маленького заднего ушка. На правой створке переднее оттянутое ушко спереди 
округлено. Заднее ушко этой створки косоусеченное. Биссусный вырез очень 
глубокий, ктенолиум хорошо развит.

Триас -  ныне. Во всех частях света, виды очень многочисленные.



Chlamys (Chlamys) hastatus (Sowerby)

Табл. XVII, фиг. 2 a ,б; 3 ; 4 ; 5a ,б; в,г

1 8 4 3 . Pecten hastatus Sowerby, vol. 1 , p. 72, pi. 20, fig. 236.
1 8 5 0 . Pecten hericius Gould, vol. 3, 345.
18 5 2  Pecten hastatus Reeve, vol. 8, Pecten, pi. XI, fig. 43.
18 9 8  Pecten (Chlamys) hericius Dali, vol. 3, p. 708.
1 8 9 8 . Pecten hastatus Dali, vol. 3, p. 708.
1 9 0 6 . Pecten (Chlamys) hastatus Arnold, p. 168, pi. 41. fig. 4; pi. 42, fig. 1 , la, 2,2a. 
1906 . Pecten (Chlamys) hastatus Sowerby var. hericius Arnold, p. 110. p i.43, fig. 3,3a„ 
1 9 0 6 . Pecten (Chlamys) lawsoni Arnold, p. 117, pi. 45, fig. 3, 4.
1 9 1 7 . Pecten hastatus Nomland, vol. 10, p. 301—302.
1 9 2 1 . Pecten (Chlamys) hastatus Dali, p. 18.
1 924 . Pecten (Chlamys) hericius Oldroyd, p.16, pl.23, fig. 1 ,2.
1 9 2 4 . Pecten (Chlamys) hastatus Oldroyd, p. 53, pi. 29, fig.1,3.
1 9 3 1 . Pecten (Pecten) hastatus Grant and Cale, pp. 166—168, pi. XI, fig. 6a, 6b.
1 9 3 5 . Pecten (Chlamys) hastatus Hertlein, pp. 307-308.

Г о л о т и п .  Коллекция Каминг, Лондон. Типичное местонахождение неизв- 
вестно.

Д и а г  и о з .  "Раковина овальная, склоняющаяся к треугольной, довольно вы
тянутая, шиповатая, с очень неравными ушками, заднее очень маленькое; верх
няя створка с 8 неравными, выпуклыми, угловатыми ребрами с многочислен
ными приподнятыми, несколько изогнутыми острыми иглами и с несколько ме
нее шиповатыми ребрами в промежутках. Нижняя створка с 2 2  почти равными 
ребрами с многочисленными и мелкими иглами у макушки. Длина -  54  мм, 
высота -  61 мм, выпуклость -  28  мм" (Sowerby, 1 8 4 3 , стр. 7 2 ) .  '

О п и с а н и е .  Раковина слабо неравностворчатая, округлая, левая створка 
несколько более выпуклая, чем правая, которая слабо уплощенная. Переднее 
ушко длиннее заднего примерно в 3 раза, /шина смычного края равна пример
но половине длины раковины. Ктенолиум развит очень хорошо. Скульптура из 
радиальных ребер, собранных в четкие, очень хорошо выраженные пучки. Правая 
створка скульптирована пучками из 3 -4  ребер, всего от 18 до 2 6  пучков, в 
средней части пучка одно ребро более высокое и несет полые вздернутые, 
слабо изогнутые кверху иглы или шипы. Меж реберные промежутки глубокие, 
заняты тонкими невысокими вставочными ребрышками тоже с мелкими тонки
ми вздернутыми шипиками. Переднее ушко резко оттянуто вперед, слегка 
округлено спереди и скульптировано 4 -5  радиальными ребрами с грубы
ми, но невысокими шипами. Заднее короткое косоусеченное ушко с тон
кими радиальными ребрышками, несущими невысокие, очень тоненькие верти
кальные шипики.

Левая створка тоже скульптирована радиальными ребрами, собранными в 
пучки от 8 до 2 5 . Обычно 8 -9  пучков более высоких и более шиповатых, а 
остальные более мелкие, низкие, располагаются в промежутках между высо
кими,-но очень неравномерно (где по одному более низкому между двумя вы- » 
сокими, а где и по 2 -3 ) .  Расстояния между пучками неравные, промежутки 
между ними плоские, скульптированы более мелкими радиальными ребрами, ко
торых обычно 3 -4 .  К паллиальному краю пучки ребер становятся более широ
кими и слегка вьлолаживаются.

На левой створке переднее ушко больше заднего, оба скульптированы ра
диальными ребрышками. На ушках и на раковине все мелкие и тонкие ребрыш
ки покрыты тонкими вертикально стоящими полыми шипиками.

На молодых раковинах пучки ребер не так сильно заметны, резко выделя
ются только первые высокие и резкие ребра. Раковина молодых форм сильнее 
вытянута в высоту и апикальный угол немного меньше. На окатанных рако
винах пучки сглаженные, шиповатость слабо заметна и все ребра в пучках и



в промежутках округлой формы, тогда как у хорошо сохранившихся форм пучки 
и ребра угловатого сечения.

Псевдозамочный аппарат правой створки состоит из узкого резилифера, с 
верш инам углом около 3 0  . Латеральные валики расходятся под углом око
ло 1 2 0  , высокие, недлинные (оканчиваются на половине высоты реэилифе- 
ра ) , без зубовидного окончания. Кардинальные круры развиты хорошо, на пе
реднем ушке доходят до его окончания, только несколько выполаживаются.
На заднем ушке кардинальная крура укороченная, не доходит до окончания 
ушка на 1 /3  длины заднего ушка.

Псевдозамочный аппарат левой створки состоит из резилифера высокого, 
узкого с вершинным углом 3 0  . Вдоль смычного края от вершины резили
фера до окончания ушек идет желобок для кардинальной круры правой створ
ки, более глубокий близ резилифера и выполаживающийся к окончаниям ушек. 
Между резилифером и желобком спереди и сзади располагается по неболь
шому зубовидному выступу.

Р а з м е р ы .  Высота -  7 0  мм, длина -  65  мм, длина смычного края -  
3 0  мм, выпуклость -  12 мм, апикальный угол около 9 0  .

С р а в н е н и е .  Одним из близких видов является японский Chlamys (s.s.) 
miyatokoensis (Nomura and Hatai), от которого Ch. (s.s.) hastatus отличается 
большими размерами, резко выступающим срединным ребром в каждом пучке, 
резкой шиповатостью всех ребер створки, а особенно срединного ребра в каж
дом пучке, тогда как у японского вида ребра в пучках одинаковой высоты и 
ширины, в межреберных промежутках нет такой шиповатости и даже чешуйча- 
тости, кроме того, у японского вида смычный край более длинный и заднее 
ушко не такое короткое.

В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Камчатка, Оссорский район, о .К ара- 

гинский, берег моря, устье р. Лимимтеваям.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Усть-лимимтеваямская свита. Сейчас встречается 

на западном побережье Тихого океана от Аляски до Сан-Диего Калифорнии.

Chlamys (Chlamys) miyatokoensis (Nomura et Hatai)

Табл. XVIII, фиг.7 , 9 ; табл. XXIV, фиг. 4 , 7 , 9

1 9 3 7 . Pecten (Chlamys) miyatokoensis Nomura and Hatai, стр. 127 ,  табл. 19 , 
фиг. 2 - 4 ; табл. 2 0 , фиг. 2 0 .

1 9 5 6  b. Chlamys miyatokoensis Masuda,стр .2 4 7 - 2 4 9 ,  табл. 3 5 , фиг. 1 -9 .
1 9 6 2  b. Chlamys (s.s.) miyatokoensis Masuda, стр. 1 7 8 .

Г о л о т и п .  Регистрационный номер № 4 5 1 8 ,  серия Отсутсуми, префекту
ра Мияги, Япония ( средний миоцен).

Д и а г н о з .  "Раковина довольно небольших размеров, тонкая, уплощенная, 
равносторонняя за исключением ушек; левая створка несколько более выпуклая, 
чем правая; обе створки радиально ребристые и имеют апикальный угол око
ло 9 0 ° "(Masuda, 1 9 5 6  Ь, стр.2 4 7 ) .

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, слабо выпуклая, примакушечный 
треугольник с вогнутыми сторонами. Радиальная скульптура из 2 5  -  2 6  ра
диальных одиночных и довольно резких у вершины ребер, образующих выполо- 
женные пучки у паллиального края. Межреберные промежутки уже ширины ре
бер. Как в середине диска, так и у паллиального края межреберные промеж 
жутки с тонкими вставочными ребрами. Радиальные ребрышки в пучках при
мерно одинаковой ширины и высоты, с тонкими, мелкими торчащими чешуй
ками на всех ребрюх. Переднее ушко длиннее заднего, прямоусеченное, с 6 
радиальными ребрами. Синус Ц-обрюзный, ктенолиум хорошо рюзвит, фасциола 
ширюкая, плоская.



Левая створка округленно-треугольная, с 2 3 -2 7  радиальными ребрами, 
одинаковыми у макушки и образующими выположенные пучки у паллинального 
края, центральное ребро не выступающее. Меж реберные промежутки уже шири
ны ребер, скульптированы вставочными ребрышками. Все радиальные ребра с 
мелкими торчащими чешуйками, межреберные промежутки покрыты тонкой тупо
угольной сеткой, обычно сохраняющейся только около ушек.

Псевдозамочный аппарат плохо известен, так как у К. Масуда он не описан, 
а в нашем распоряжении имеются только поврежденные экземпляры. В центре 
смычной площадки правой створки треугольный, довольно глубокий резилифер, 
ограниченный с обеих сторон невысокими, узкими боковыми валиками. Карди
нальная крура переднего ушка высокая, прямая, параллельная смычному краю, 
доходит до окончания ушка. Задняя крура неизвестна.

В центре смычной площадки левой створки довольно широкий, мелкий реэи- 
лифер, сильно выполаживающийся в нижних углах с обеих сторон. Кардиналь
ная крура от вершины резилифера к передним концам обеих ушек располагает
ся под пологим углом.

Р а з м е р .  Высота -  75 мм, длина -  7 0  мм, длина смычного края -  35  мм, 
апикальный угол 9 0 -9 5  .

С р а в н е н и е .  Наиболее близок Chlamys (s.s.) kaneharai (Уок.),от которого 
Chlamys (s.s.) miyatokoensis отличается тонкой шиповатостью радиальных ребер, 
значительно меньшей их высотой, а также меньшей подразделейностью (толь
ко на 3 -4  радиальных нити) радиальных ребер, наличием 2 -3  тонких радиаль
ных нитей в межреберных промежутках, меньшим развитием ктенолиума и мел
ким биссусным синусом.

Другим близким видом является Chlamys (s.s.) hastatus, от которого Chla— 
mys (s.s.) miyatokoensis отличается раковиной, резко вытянутой в высоту, ра
диальными ребрами меньшей высоты, без сильно выступающего срединного ки
ля, несущего высокие вздернутые полые шипы, небольшим числом вставоч
ных ребрышек в межреберных промежутках.

В о з р а с т .  Средний миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Япония, префектура Мияги, р.Миятоко; Камчатка,* 

западное побережье, устье р.Воямполки (мыс Ивирвилкин) (обн. 6 , слой 9, 
обр. 8 7 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Огсутсуми, Утсуно, Гинзан, Огана Японии; 
этолонская свита западной Камчатки.

Chlamys (Chlamys) pseudohastatus Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 7

1938 . Pecten (Chlamys) turpiculus Слодкевич, стр. 1 6 5 , табл. XX, фиг. 4 .

Г о л о т и п .  ГИН АН СССР, экземпляр № 1 4 4 9 . Камчатка, западное побе
режье, мыс Большой, Рекиникская губа, ильинская свита.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, вытянутая в высоту, радиально ребрио- 
тая. Ребра состоят из тонких радиальных нитей, собранных в пучки, покрыты 
тонкими вертикально стоящими чешуйками.

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, вытянутая в высоту, с коротким косоусе
ченным задним ушком, скульптированным многочисленными радиальными тон
кими ребрами, среди которых выделяется 3 -4  более высоких и широких. По
верхность раковины скульптирована 13 четкими радиальными пучками -  реб
рами, состоящими из 2 - 3 -4  более тонких, доходящих или не доходящих до 
вершины радиальных нитей. Примакушечная часть диска покрыта гладкими реб
рами, которые близ паллиального края и по боковым краям диска скульпти
рованы тонкими бугорковидными вертикально стоящими шипиками.

Промежутки между пучками ребер глубокие, с пологим дном и вертикаль
ными боками, равные по ширине пучкам, скульптированы тонкими радиальными



нитями с широкими промежутками. Радиальные нити в межреберных проме
жутках покрыты округлыми, вертикально стоящими шипиками.

Псевдозамочный аппарат раковины состоит из резилифера, находящегося в 
срединной части смычной площадки, треугольного, довольно глубокого, почти 
равностороннего, с прима куше чным углом около 6 0  . По обеим сторонам ре
зилифера возвышаются боковые валики, невысокие, тонкие, не доходящие до 
нижнего конца резилифера, без зубовидных окончаний. Кардинальная крура от 
вершины резилифера под углом к смычному краю отходит к переднему 
окончанию заднего ушка. Кардинальная крура переднего ушка не сохра
нилась.

Р а з м е р ы  . Высота 3 0  мм, длина 2 5  мм, выпуклость 8 мм, длина смыч* 
ного края больше 1 0  мм.

С р а в н е н и е .  В.С. Слодкевич ( 1 9 3 8 )  отнес близкий экземпляр к Pecten 
(Chlamys) turpiculus, от которого наш вид отличается шиповатостью радиаль
ных ребер, тогда как для японского вида характерна сетчатая микроскульптура 
а шиповатость никогда не была отмечена. Вообще шиповатость для группы 
Chlamys (s.s.) cosibonsis, к которой относится и Ch. (s.s.) turpiculus, нехарак
терна.

Кроме того, пучки ребер нашего вида состоят из радиальных нитей одной 
высоты и ширины и только промежутки между ними различны, тогда как для 
группы Ch.(s.s.) cosibensis характерно наличие в пучках радиальных нитей 
различной высоты и ширины, а также дополнительная расщепленность радиаль
ных ребер у паллиального края даже у совсем юных форм, наличие сетчатой 
микроскульптуры, хорошо сохраняющейся даже у сильно потертых форм в меж
реберных промежутках и на боковых склонах диска.

М а т е р и а л -  1 экз.
В о з р а с т .  Средний миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Камчатка, западное побережье, Рекиникская губа, 

мыс Большой.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ильинская свита.

Chlamys (Chlamys) rikinne'nsis Sindnikova, sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 6 .

Г о л о т и п .  ГИН АН СССР, экземпляр № 1 4 4 8 , Камчатка, западное побе
режье, Рекиникская губа, мыс Большой, ильинская свита.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, тонкая, скульптирована радиальными ребре 
ми, собранными в пучки неодинаковой ширины и высоты. Ребра тонко шипова
тые.

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, вытянутая в высоту, слабо выпуклая, с ко
ротким косо усеченным задним и сильно вытянутым передним ушком. Ушки 
радиально ребристые, тонкошиповатые. Биссусный вырез глубокий, фасциола 
плоская, широкая, скульптирована высокими острыми линиями роста, отграничена 
от диска и от остальной площади ушка невысокими килями, которые в свою оче
редь» скульптированы тонкими вертикально стоящими чешуйками. Ктенолиум 
развит очень сильно.

Поверхность раковины покрыта многочисленными радиальными ребрами, 
уже у макушки собранными в пучки, правда, нечеткие. В пучках количество 
радиальных тонких ребер различно и ширина промежутков между пучками так
же неодинакова. Ребра в пучках тонкие, высокие, округлого сечения, проме
жутки между ребрами плоскодонные, неодинаковые. Как и пучки, промежутки 
между ними скульптированы такими же тонкими радиальными ребрами неоди
наковой ширины и высоты. Вся радиальная скульптура покрыта тонкими вер
тикально стоящими шипиками-чешуйками, очень частыми, из-за чего поверх
ность раковины имеет взъерошенный вид. Ближе к боковым склонам диска



пучки становятся тоньше, ниже и почти образуют одну поверхность с проме
жутками между ними.

Строение зубного аппарата сохранилось неполностью. Резилифер треуголь
ный, глубокий. Передняя стенка полого-скошенная, с небольшим внутренним 
ребром, задняя -  крутая, почти вертикальная, тоже с длинным узким вали
ком. Ограничен резилифер сверху двумя валиками, задний -  более высокий, на 
нижнем конце с зубовидным выступом; передний -  более низкий и узкий. Па
раллельно смычному краю на заднем ушке, несколько отступя от макушки, 
проходит валик, доходящий до конца ушка. Строение зубного аппарата на перед
нем ушке неизвестно.

Паллиальный край с внутренней стороны мелко зазубрен.
Р а з м е р ы .  Длина -  4 2  мм, высота -  5 0  мм, длина смычного края боль

ше 2 5 мм, выпуклость -  10 мм.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является ( !h. (СЬ.) hastatus, от кото

рого ( 'li.((!li.) rikiniK'iisis отличается более неправильными пучками ребер, 
значительно более неправильными радиальными тонкими ребрами, очень мел
кой чешуйчатостью, большими размерами и тонкой раковиной, а также в об
щем большей вытянутостью в высоту.

Другим близким видом является ( ’.h.(C.h.) islandicus, от которого наш вид 
отличается более резко выраженными радиальными пучками, их различной вы
сотой и шириной, тогда как у СЬДСЬ.) islandirus радиальные ребра только 
намечают радиальные пучки. Кроме того, у последнего чешуйчатость радиаль
ных ребер выражена значительно слабее.

В о з р а с т .  Средний миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Камчатка, западное побережье, Рикиникская губа 

( сборы А.С. Арсанова и Ю.Г. Друщица).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ильинская свита.

C.hlamys (Clilamys) ermanensis Sinelnikova, sp. nov.

Табл. .W ill, фиг. 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6a ,6

Г о л о т и п .  ГИН АН СССР, экземпляр № 1 4 4 1 . Камчатка, западное побе
режье, Тигильский район, берег моря в 6 км к северу от устья р. Половинки 
( Хейсли, Хейсливеем, Хеельвеем), эрмановская свита.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, слабо неравностворчатая и неравносторон
няя. Поверхность покрыта грубыми радиальными ребрами, собранными в круп
ные, высокие пучки. Количество ребер в пучках различно. Ребра и межребер
ные промежутки с тонкой сетчатой микроскульптурой.

О п и с а н и е .  Раковина округлой формы, с более выпуклой правой створкой. 
На правой створке переднее ушко резко удлиненное, спереди прямоусеченное, 
скульптировано многочисленными радиальными ребрами. Биссусный вырез глу
бокий, узкий, остроугольный, фасциола не выражена. Ктенолиум хорошо развит. 
Заднее ушко косоусеченное, скульптировано многочисленными ( 2 0 - 2 2 )  ра
диальными четкими ребрами. Макушка довольно узкая, за смычный край не 
выдается. Скульптура диска из многочисленных радиальных ребер, начиная 
с макушки расщепленных продольной бороздкой на две ветви. У молодых эк
земпляров ребра простые, высокие, сжатые с боков, с глубокими плоско
донными промежутками. По мере роста в центре каждого ребра появляется 
продольная бороздка, расщепляющая радиальное ребро на две ветви.

На левой створке, от сильно до слабо выпуклой, переднее ушко большое, 
несколько скошено вперед; заднее небольшое, косоусеченное. Оба ушка скульп- 
тмрованы многочисленными радиальными ребрами, слабо чешуйчатыми. По
верхность диска скульптирована 2 0 -2 2  радиальными ребрами, покрытыми тон
кими радиальными нитями. Даже на крупных экземплярах у макушки ребра 
одиночные, а на некотором расстоянии вниз к паллиальному краю становятся



более сложными; чем дальше вниз, тем сложнее становятся ребра. В средней 
части диска они состоят из 3 -5  тонких, невысоких узких радиальных нитей. 
Промежутки уже ребер и тоже скульптированы 2 -4  радиальными тонкими ни
тями. Радиальные ребра постепенно к па л л иа льном у краю и боковым частям 
диска выполаживаются. Смычный край выпуклый, концы ушек немного опу
щены вниз.

Псевдозамочный аппарат ( рис. 20) правой створки состоит из треуголь
ного высокого и узкого рези лифе ра, расположенного почти в центре смычной 
площадки. Резилифер равнобедренный, с вершинным углом около 5 0  . По обе 
стороны резилифера располагаются боковые валики резилифера, узкие, невы
сокие, без зубовидных бугорков на нижних концах. Валики не доходят до ниж
него конца резилифера и оканчиваются почти по середине высоты смычной пло
щадки. Кардинальная крура отходит с обеих сторон резилифера и идет парал
лельно смычному краю, подходя к смычному краю у окончаний ушек.

Р а з м е р ы .  Высота 9 0  мм, длина 8 0  м ^ , длина смычного края 68  мм, 
выпуклость -  3 0  мм, апикальный угол 1 0 0  .

С р а в н е н и е .  Ch.(Chlamys) ermanensis отличается от Ch. (Chlamys) miyato- 
koensis значительно большими размерами, резче выраженными радиальными 
ребрами на боковых склонах диска и у паллиального края, резко различной 
скульптурой на правой и левой створках, остроугольным, а не тупоугольным 
биссусным вырезом, прямосторонним примакушечным треугольником, выпук
лым смычным краем, а также наличием в скульптуре вставочных ребер.

Ch. (Chlamys) ermanensis отличается от Ch. (Chlamys) hastatus отсутствием 
резко выделенных срединных радиальных нитей в ребрах, а также менее рез
ко выраженной шиповатостью, столь характерной для последних видов.

От современных видов группы Chlamys (s.s.) islandicus наш вид отличается 
четким развитием пучковых ребер, наличием радиально ребристых промежутков.

В о з р а с т .  Верхний миоцен -  плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря 

в 6  км к северу от устья р. Хейсли ( р. Половинка) (обн. 4 3 ,  слой 1 3 , 
обр. 1 2 3 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е *  Эрмановская свита.

Chlamys (Chlamys) г—endoi Ozaki 

Табл. XV, фиг. За,б; 4 ;  5

1 9 5 8 . Chlamys r-endoi Ozaki, стр. 1 1 5 , табл. II, фиг. 1 7 , 18 .
Г о л о т и п .  Японский национальный научный музей, № 4 4 1 6 .
Д и а г н о з .  'Раковина средней величины, почти равносторонняя. Макушка 

маленькая, не выступающая; заднее ушко сзади косоусеченное. Дорзальный 
край, понижаясь, становится слабо вогнутым, сходится с правильно округлым 
вентральным краем под тупым углом. Поверхность снабжена большим числом 
округлых вздымающихся трехраздельных ребер, число которых около 3 0 . Кар
динальная крура слабая и простая; латеральные валики резилиума низкие и ши
рокие. Внутренняя поверхность очень неясно радиально желобчатая, край не 
зубчатый' (Ozaki, 1 9 5 8 , стр. 1 1 5 ) .



О п и с а н и е .  Раковина овально-треугольная, с правильно округленным пал- 
лиальным краем, расположенным полого к плоскости разделяющей створки. 
Смычный край короткий ( около половины всей /шины раковины); заднее ушко 
короткое, резко косоусеченное, переднее в два раза больше заднего, немного 
оттянуто вперед по смычному краю. Ушки четко обособленные, радиально реб
ристые, с небольшим числом сближенных концентрических валиков от переры
вов роста, радиальные ребра с мелкими чешуйками. Макушка широкая, слабо 
выдающаяся за смычный край. Скульптура обеих створок состоит из радиаль
ных ребер неодинаковой ширины и высоты. Ребра с притупленной в сечении 
вершиной, самое высокое и широкое ребро расположено в центральной части 
диска, от него в обе стороны отходят более низкие и узкие, доходящие до 
вершины, ребрышки, постепенно к боковым склонам диска уменьшающиеся в 
размерах и увеличивающиеся в числе. Межреберные промежутки в два раза 
шире ребер, скульптированы одним, очень редко двумя очень тонкими, не до
ходящими до вершины вставочными ребрышками. У паллиального края каждое 
основное ребрышко расщеплено неглубокими продольными бороздками на 2 вет
ви, а срединное -  на 3 или даже 4 . Вставочные ребра у паллиального края 
имеют вид одинарных главных ребер, а в промежутках между ними и основ
ными ребрами опять возникает дополнительное тоненькое ребрышко. У моло
дых форм все ребра, за исключением срединного, целые, нерасшепленные, 
имеются вставочные ребра только первых порядков. Всего на поверхности дис
ка расположено около 6 0  радиальных ребер вместе со вставочными. Примаку- 
шечный треугольник со слабо выпуклыми наружу сторонами. Апикальный угол 
около 90°.

Правая створка неизвестна, псевдозамочный аппарат не сохранился.
Р а з м е р ы .  Высота 7 0  мм, длина 57  мм, выпуклость 3 0  мм, длина смыч

ного края 34  мм.
С р а в н е н и е .  Ch. (Chlamys) г—endoi отличается от Ch. (Chlamys) hasimotoi 

(Masuda) (Masuda, 1 9 6 2  b) большими размерами, несколько более грубой ра
диальной скульптурой, выдающимся срединным радиальным ребром, более рез
кой разницей между главными и дополнительными ребрами, несколько мень
шей вытянутостью в высоту, меньшей разницей радиальной скульптуры на 
склонах и в центре диска. .

От Ch. (Chlamys) halimensis (Makiyama) (Masuda, 1 9 6 2 b )  Ch. (Chlamys) 
r-endoi отличается меньшим числом радиальных ребер, более резким разли
чием главных и вставочных ребер, более выпуклой раковиной, более широкой 
макушкой, меньшей длиной смычного края и хорошо развитой тонкой чешуй
чатое тью ушек.

Ch. (Chlamys) r-endoi довольно близок к Ch. (Chlamys) sendaiensis Masuda 
(Masuda, 1 9 62b  ) по количеству радиальных ребер и характеру скульптуры.
Он отличается отсутствием мелкой чешуйчатости на радиальных ребрах, харак
терной для Ch. (Chlamys) sendaiensis.

В о з р а с т .  Верхний миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Камчатка, западное побережье, Тигильский район, 

берег моря в 4 км к северу от устья р. Хейсли (обн. 42, слой 17, обр. 112) ;  
мыс Непропуск (обн. 1, слой 18, обр. 13) ,  этолонская свита; Япония, формг^ 
ция На-Арай (нижний плиоцен), район Тиоси.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний миоцен -  нижний плиоцен.

Chlamys (Chlamys) kavranensis Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XVII, фиг. l a , б; табл. XXIV, фиг. 2 ,3 : табл. XXV, фиг.5

Го л о тип.  ГИН АН СССР, № 15 1 1 , западная Камчатка, Тигильский район, 
берег моря в 2 км к северу от устья р. Ковран; какертская свита (верхний 
миоцен).



Д и а г н о з .  Раковина крупная, вытянутая в высоту с маленьким апикаль
ным углом, радиально ребристая, рёбра одинарные, с коротким смычным кра
ем, слабо выпуклая, с округлым уплощенным паллиальным краем.

О п и с а н и е .  Раковина с прямым смычным краем, тупой макушкой, слабо 
выдающейся за смычный край; примакушечный треугольник с прямыми сторо
нами; апикальный угол около 70°. Переднее ушко длиннее заднего, с несколь
ко загнутым вверх передним краем и округлым окончанием. Фасциола широ
кая, плоская, пониженная, с резкими концентрическими остановками роста, 
отделенная от остальной поверхности ушка выдающимся килем. Ушко скульпти- 
ровано только линиями роста и валиками остановок роста. Биссусный вырез 
очень широкий, с плоским дном. Ктенолиум небольшой, резко развитый. Заднее 
ушко небольшое, косоусеченное, скульптировано радиальными ребрами.

Поверхность раковины скульптирована многочисленными радиальными р еб 
рами (около 30 ) ;  у макушки ребра одинарные, ближе к паллиальному краю 
ребра раздваиваются. По склонам диска ребра становятся более тонкими и 
мелкими. Межреберные промежутки такой же ширины, что и ребра, у паллиаль— 
ного края в каждом межреберном промежутке появляется по одному более тон
кому вставочному ребру.

Псевдозамочный аппарат состоит из треугольного резилифера, глубокого, 
высокого, с вогнутой задней стенкой и почти вертикальной передней. Латераль
ные валики высокие, узкие; передний латеральный валик короткий, доходит до 
середины высоты смычной площадки; задний валик длинный, доходит до низа 
смычной площадки. Кардинальные круры развиты очень сильно, особенно на 
переднем конце переднего ушка, где они высокие и толстые. У переднего лате
рального валика кардинальная крура понижается и почти сходит на нет. На 
заднем ушке кардинальная крура у резилифера узкая и низкая, постепенно к 
концу ушка становится выше и резче.

Р а з м е р ы .  Высота 105 мм, длина 85 мм, длина смычного края больше 
45 мм, выпуклость 2 0  мм, апикальный угол около 7 0 ° .

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Ch. (Chlamys) branru'ri (Ar
nold), от которого Ch. (Chlamys) kavranensis отличается меньшим апикальным 
углом, меньшей выпуклостью, более вытянутой в высоту раковиной, прямым 
передним ушком с широким плоскодонным биссусным вырезом, тогда как у 
Chlamys (Chlamys) branneri биссусный вырез узкий, остроугольный. Характер 
скульптуры обоих видов также несколько отличается. У Ch. (Chlamys) kax- 
ranensis радиальные ребра у паллиального края примерно одинаковой ши
рины и высоты, тогда как у Ch. (Chlamys) branneri вставочные ребра уже 
и тоньше.

В о з р а с т .  Средний миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря 

в 2 км к северу от устья р. Ковран (обн. 8 , обр. 6 8 ).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Какертская свита.

Chlamys (Chlamys) karaginskiensis Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XV, фиг. 6 , 7 .
ч

Го л о тип.  М? 1 5 0 6 , восточная Камчатка, о. Карагинский, устье р. Лимим- 
теваям; ус ть-лим им те ва ямс кая свита.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, почти равностворчатая, за исключением ушек, 
с коротким смычным краем, слабо выпуклая, радиально ребристая, ребра раз
делены продольными бороздками на три ветви.

О п и с а н и е .  Раковина округлой формы, смычный край прямой, заднее ушко 
немного короче переднего, косоусеченное, но не сильно; ушки покрыты много
численными тонкими радиальными ребрами. На концах ушек развиты концент
рические валики остановок роста. Переднее ушко с округлым передним кон



цом* с 5 - 6  довольно четкими и высокими радиальными ребрами и линиями 
роста. На конце ушка очень хорошо развиты концентрические валики остано
вок роста. Фациола узкая, плоская, пониженная, резко отделена килем от 
остальной поверхности ушка. Биссусный вырез узкий, остроугольный, неглубо
кий. Ктенолиум не наблюдается.

Скульптура правой створки состоит из 2 4 - 2 8  радиальных ребер, по краям 
диска почти всегда одинарных, узких, высоких, с широкими межреберными про
межутками, скульптированными тонкими вставочными ребрышками ( 1 - 2 , реже 
3 ). В центре диска, начиная с 5-ого или 6-ого ре ф а , радиальные ребра про
дольными бороздками разделяются на 2 -3  ветви. Бороздки глубокие, очень 
узкие. Ребра сжатые с боков, плосковершинные, резко увеличивающиеся в ши
рину к паллиальному краю. Межреберные промежутки от макушки до паллиаль- 
ного края почти одной ширины и глубины, всегда уже ребер, с кульптиро ваны 
одним тонким, срединным низким радиальным ребрышком. На всей поверхности 
диска хорошо развиты линии роста, а также несколько концентрических невы
соких и нешироких валиков в местах остановок роста. В некоторых межребер
ных промежутках имеется не одно, а два дополнительных ребрышка. Микро
скульптуры, чешуйчатости или шиповатости не наблюдается. Примакушечный 
треугольник с очень слабо вогнутыми сторонами. Макушка за смычный край 
не выдается, тупая. Апикальный угол 1 2 0 ° . Левая створка также пок
рыта 20—2 2  радиальными ребрами, расщепленными на 2—3  ветви, не
высокими, узкими, разделенными плоскими, мелкими межреберными про
межутками.

Р а з м е р ы .  Высота 8 0  мм, длина 85  мм, выпуклость 15 мм, длина смыч
ного края 5 0  мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Chlamys (s.s.) erythrocoma— 
tus (Dali), от которого Ch. (Chlamys) karaginskiensis отличается значитель- • 
но большими размерами, меньшей выпуклостью, меньшей вогнутостью сторон 
прима кушечного треугольника, более ширю кой макушкой, не выдающейся за 
смычный край, более длинным .смычным краем и низкими ушками, характером 
радиальной скульптуры. У нашего вида радиальные ребра плоско вершинные в 
сечении, с плоскими межреберными промежутками, скульптированными очень 
слабо, тогда как у Ch. (Chlamys) erythrocomatus ребра островершинные с много
численными вставочными ребрышками в межреберных промежутках. У Ch.(Chla
mys) kraginskiensis нет чешуйчатости, характерной для Ch.(Chlamys) eryth— 
гос от at us, а имеется сетчатая микрос кульптура, заметная при хорю шей сох
ранности раковины.

В о з р а с т .  Плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточная Камчатка, о. Карагинский, устье р. Ли- 

мимтеваям.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Усть-лимимтеваямская свита.

Chlamys (Chlamys) cosibensis cosibensis (Yokoyama)

Табл. XIX, фиг. 2 а,б; 3; табл. XX, фиг. l a , б; 2а,б; 4а,б; 
6 а,б,в,г; табл. XXI, фиг. 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,1 1 ;  табл. XXII, 
фиг. 1,3

1 9 1 1  a. Pecten cosibensis Yokoyama, р. 4 , pi. 1, fig. 3,4.
1911  a. Pecten tigerrinus Yokoyama, p. 3, pi. 1, ifg. 11 , 12 (non Muller, 1776). 
1 9 2 0 . Pecten cosibensis Yokoyama, p. 156, pi. 13, fig. 7,8.
1 9 2 0 . Pecten swiftii Yokoyama, p. 154, pi. 14, fig. 5,6 (non Muller, Bernardi, 

1858).
19 2 0 . Pecten tigerrinus Yokoyama, p. 154, pi. 14, fig. 5, 6 (non Muller, 1776). 
1 9 2 3 . Pecten cosibensis Yokoyama, p. 7, pi. 1, fig. 5.
1 9 2 6  a. Pecten heteroglyptus var. cosibensis Yokoyama, p. 304, pi. 33, fig. 6, 7.



1 9 3 6 . Pecten (Pallium) swiftii Bernardi var. etchegoini Слодкевич, табл. XIII 
фиг. 4 ,4 a .

1 9 3 8 . Pecten (Pallium) swiftii Bernardi var. etchegoini Слодкевич, табл. XXVIII, 
фиг. 1 , 2 a, За, 4 , 5a; табл. XXIX,фиг. 5 , стр. 1 7 9 -1 8 3 .

1 959b.Chlamys cosibensis Masuda, p. 122—125, pi. 13, fig. 1—9.
1 9 6 2  b. Chlamys (s.s.) cosibensis cosibensis Masuda, p. 162—163.
1 9 6 3 . Chlamys (Swiftopecten) swiftii Bernardi var. etchegoini Ильина, табл.XXXIX, 

фиг. 3; табл. X, фиг. 2 , стр. 95 .
1 9 6 4 . Chlamys (Swiftopecten) swiftii Bernardi var. nutteri Криштофович, 

табл. XV,фиг. 4 ,  5 , стр. 1 4 6 .
Го л о тип.  Свита косиба. Регистрационный номер и место хранения неиз

вестны.
Д и а г н о з .  'Раковина средних размеров, толстая и выпуклая, с длиной 

меньше высоты, равносторонняя, за исключением ушек, левая створка. более 
выпуклая, чем правая; вентральный край иногда с другой наружной скульпту
рой; обе створки радиально ребристые; апикальный угол меньше 9 0 ° ' ( Masu
da, 1 9 5 9  , стр. 1 2 2 ) .

О п и с а н и е .  Раковина округлой формы, с длиной примерно равной высоте, 
с длиной смычного края больше половины длины раковины. Не сильно выпук
лая, левая створка немного более выпуклая, чем правая. Характерны концент
рические пережимы, число которых непостоянно и расстояние между которыми 
различно. Высота пережимов также меняется, их количество увеличивается к 
паллиальному краю.

Скульптура диска правой створки состоит из тонких округлых ребер с про
межутками уже ширины ребер, некоторые ребра дихотомируют на макушке, 
ширина их резко увеличивается к паллиальному краю. Ребра, соединяясь по 
2 -4 , образуют пучки наподобие складок разной высоты и ширины, число скла
док 4 -9 , в последнем случае складки у краев диска очень узкие и значитель
но ниже остальных, расположенных в центре. На левой створке складки значи
тельно уже промежутков, высокие, довольно узкие на вершине. Характерно на
личие более низких вставочных складок и концентрических пережимов, которые 
на левой створке образуют узловатые вздутия. Ребра и межреберные проме
жутки покрыты тонкосетчатой микроскульптурой, сохраняющейся только у нео- 
катанных форм.

Переднее ушко правой створки сильно вытянуто, спереди прямое, слабо 
округленное, скульптировано 5 -6  радиальными ребрышками. Биссусный вырез 
неглубокий, угловатый. Заднее ушко короткое, примерно равно одной трети 
длины переднего ушка, скошенное, покрыто 1 0 - 1 2  радиальными тонкими че
шуйчатыми ребрышками.

Переднее ушко левой створки тоже длинное, с 9 -1 0  радиальными ребрами, 
заднее очень короткое, скошенное, с 1 0 -1 2  радиальными ребрами. Внутрен
няя поверхность раковины слабоволнистая, паллиальные края створок мелко
зазубренные. Концентрические пережимы имеются не на всех молодых ракови
нах. Они появляются, когда раковина имеет 2 0  мм в высоту. Выпуклость у 
взрослых раковин увеличивается, радиальная складчатость становится более 
четкой; ребра, по мере роста створок, увеличиваются по толщине и по коли
честву, раковина становится толще. У сильно вздутых форм количество .кон
центрических пережимов больше, они резче выражены и ступеньки между ними 
достигают 5 - 7  мм в высоту. Раковины почти треугольной -формы имеют апи
кальный угол около 8 0 °; округлые -  апикальный угол около 9 0 ° . Радиальные 
ребра, покрывающие диск раковины, могут быть тонкими нитевидными, типа 
Chi. cosibensis piltukensis или же грубыми, с округленной, иногда даже за
остренной спинкой. Количество складок может меняться от 4—7 до 9, причем, 
чем больше складок, тем резче разница в выпуклости и ширине складок в 
центре диска и на периферии.

Псевдозамочный аппарат правой створки состоит из резилифера, слегка 
сдвинутого к заднему концу смычноЦ площадки. Резилифер глубокий, узкий,



равнобедренный, с вершинным углом несколько больше 3 0 и. По обе стороны 
резилифера отходят от его вершины латеральные валики, расходящиеся под уг
лом в 8 0 ° . Они широкие, высокие, приподнятые в срединной части и доходя
щие почти до нижнего конца резилифера. Кардинальные круры переднего ушка, 
параллельные смычному краю, доходят до переднего окончания ушка, раздваи
ваются перед латеральным валиком, подходя одной своей ветвью к его верши
не, а нижней -  к наиболее приподнятой части латерального валика. Кардиналь
ные круры заднего ушка состоят из двух ветвей -  одна возникает несколько 
отступя от вершины резилифера и доходит до окончания ушка параллельно смыч
ному краю; а другая шляется как бы вторым латеральным валиком, немного 
отступя от смычного края. На наружном конце заднего ушка косо вниз распо
ложен еще один1 короткий и высокий валик,

Псевдозамочный аппарат левой створки состоит из глубокого и узкого ре— 
зилифера, сдвинутого сзади. Обе стенки пологие расширяющиеся книзу. Почти 
у соединения со смычной площадкой с каждой стороны резилифера от его вер
шины книзу и немного в стороны отходят небольшие желобки для боковых ва
ликов резилифера правой створки. При соединении боковых стенок резилифера 
и смычной площадки в нижней части образуются небольшие зубовидные высту
пы, На переднем ушке параллельно смычному краю располагается желобок 
короткий, косой, направленный вниз. Выше и ниже этих желобков рас- 
полагаются небольшие возвышения типа кардинальных крур, но сильно 
недоразвитые.

Р а з м е р ы .  Высота 72 мм, ширина 6 2  мм, длина смычного края 3 7  мм, 
выпуклость 22 мм.

С р а в н е н и е .' До последнего времени этот вид из третичных отложений 
западной Камчатки считался подвидом Swiftopecten swiftii (Bernardi) и опреде
лялся как Swiftopecten swiftii var. etchegoini (Ander.) или же Swiftopecten swif— 
tii var. nutteri (Am.). Прежде чем перейти к сравнению его с этими видами, 
рассмотрим историю вопроса,

Pecten etchegoini был выделен Андерсоном (Anderson, 1 9 0 5 )  из плиоце
новых отложений Калифорнии (табл, XXII, фиг, 5, 6 ). Впоследствии Арнольд 
( Arnold, 1 9 0 6 )  описал из плиоценовых отложений Калифорнии еще один близ
кий вид -  Chlamys nutteri. В Японии примерно из отложений того же возраста 
Йокояма описал очень близкий к названным калифорнийским видам Pecten cosi— 
bensis (Yokoyama, 1 9 1 1 a ) , Номланд ( Nomland, 1 9 1 7 ), разбирая группу аме
риканских видов Chlamys [Ch.etchegoini (табл. XXII, фиг. 4), Ch. nutteri, Ch. 
morani, Ch. wattsi], пришел к выводу, что "сразу выделить эти формы трудно 
даже опытному человеку. После тщательного изучения было найдено, что вы
пуклые ребра у Р .etchegoini сильно варьируют. Узловатые складки, характер
ные для Р .wattsi, более выпуклые. Ясно, что можно найти серию переходных 
форм между Р. nutteri и Р. wattsi к Р . etchegoini" (Nomland, 1 9 1 7 , стр. 
2 3 9 ) .

Грант и Гейл считали, что ископаемый " Pecten etchegoini может быть 
отнесен к P.swiftii как вариант" (Grant and Gale, 1 9 3 1 , стр. 1 7 3 ) , а Р.mo- 
rani и Р .wattsi (табл. XII, фиг. 7а,б) шляются синонимами Pecten (Pallium) 
swiftii var. etchegoini. Они выделяли в группе P.swiftii Bernardi три вариете- 
та -  Р. swiftii var. nutteri, Р. swiftii var. kindlei и P. swiftii var. etchegoini.

В.С.Слодкевич (1938 ) при рассмотрении камчатских коллекций из этолон- 
ской свиты, разбирая вопрос о P.swiftii и его вариететах, писал, "что при 
исключительно богатом морфологическом разнообразии отдельных раковин нет 
никакой возможности установить твердые пределы для изменчивости разных 
вариететов; больше того, можно утверждать, что большинство из них связано 
Друг с другом многочисленными тонкими переходами, так что, в сущности 
говоря, относятся безусловно к одному единственному виду, а все имеющиеся 
отличия между ними, по-видимому, находятся в тесной зависимости от эколо
гических условий" (Слодкевич, 1938, стр. 175). Он также считает Pecten 
cosibensis синонимом P.etchegoini Anderson. К.Масуда (Masuda,, 1959  b),



детально разбирая группу Chlamys cosibensis, вопреки мнению Гранта и Гейла 
(за  которыми следует и Слодкевич), считает Chlamys cosibensis (Yokoyama) 
самостоятельным видом и выделяет в качестве его подвидов Ch. cosibensis 
hanzawae, Ch. cosibensis turpicula и Ch. cosibensis heteroglypta, (табл. XXII, 
фиг. 2 ,9 ) , Ch. cosibensis cosibensis (табл. XXI, фиг. 2 ,3 ).

Отличия камчатских раковин от Swiftopectcn swiftii значительно резче, чем 
это должно быть между подвидами: апикальный угол у камчатских форм около 
9 0 ° , тогда как у Sw.swiftii -  70°; раковина покрыта неравными парными 
ребрами, образующими подобие складок разной ширины и высоты; наличие по
следних, собственно говоря, и послужило основанием для объединения их в 
одну группу со Sw. swiftii; диск правой створки покрыт широкими округлен
ными радиальными ребрами, с небольшим количеством вставочных более тон
ких ребер, на левой створке радиальные ребра более тонкие, количество вста
вочных больше и они слабее; а у Sw.swiftii вся раковина покрыта широкими 
одинаковыми 4 -5  складками и вся поверхность раковины (и складки, и проме
жутки между ними правой и левой створок) скульптирована плоскими радиаль
ными ребрами одинаковой ширины, с узкими плоскодонными межреберными про
межутками. В последнее время "Pecten" swiftii выделяется как генотип подрода 
или рода (по К.Масуда) Swiftopecten Hertlein, 1935.

Chlamys cosibensis cosibensis отличается от Chlamys etchegoini из плиоце
на Калифорнии сильно развитыми концентрическими пережимами, о которых 
Андерсон только упоминает при описании, но не дает на изображении, и ребра
ми разной высоты и ширины, наличием большого количества вставочных ребер, 
а также значительно более слабо развитым задним ушком, которое у Калифор
нийского вида почти равно переднему.

Л.В.Криштофович (1 9 6 4 )  указывает на большую близость камчатских и 
сахалинских раковин к Ch.nutteri, чем к ' Ch.etchegoini, с которым их обычно 
отождествляли, но Номланд, как уже указывалось выше ( Norn land, 1 9 1 7 ), 
разбирая Ch.nutteri, Ch. wattsi и Ch.etchegoini, считает их одним видом и 
указывает, что они происходят из одно возрастных слоев и что имеются пере
ходные формы между ними.

В о з р а с т .  Средний миоцен -  ранний плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Япония, Хоккайдо, Корея, Сахалин; западная Кам

чатка, Тигильский район, мыс Непропуск, устье р. Воямполки (мыс Ивирвил— 
кин), Пенжинская губа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Аозо, Нанакита, Утсуно, Гинзан, Суено— 
матийяма, Шигарами, Саване, Хайзуме, Ширайява, Сазаока, Косиба, Хамада, 
Дайшака, Сетана Японии; свита мыса Уанди Сахалина; какертская и этолонекая 
свиты Камчатки.

Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglypta (Yokoyama)

Табл. V, фиг. 4 a ,б; 5; Табл. XIV, фиг. 2а,б; За,б ,в,г; 4;
5 а, б; 6 ; табл. XIX. фиг. 5 ; табл. XXI, фиг. 10; табл. XXII 
фиг. 2 , 8 ,9  ’

1 9 2 6  a. Pecten heteroglyptus Yokoyama, р. 304, pi. XXXIII, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 8.
1 9 3 6 . Pecten (Pallium) swif tii var. heteroglyptus Слодкевич,ч. 1, с т р .2 2 7 -2 2 9 , 

табл. XVI, фиг. la .
1 9 3 8 . Pecten (Pallium) swiftii var. heteroglyptus Слодкевич, стр. 1 7 3 -1 7 9 , 

табл. XXVI, фиг. 2 ,3 ; табл. XXVII, фиг. 1а, 2.
1 9 5 9  b. Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglypta, Masuda, p. 137. pi. 14, fig.

17 a -c , 18 a-b .
1 9 6 2  b. Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglyptus, Masuda, p. 164.
1 9 6 3 . Chlamys turpiculus Ильина, стр. 94, табл. 3 9 , фиг. 4 .



Г олотип  неизвестен.
Р а з м е р ы , Высота 64  мм, длина 5 8  мм, длина смычного края 3 0  мм, 

выпуклость 11 мм.
С р ав н ен и е , Ch. (Chlamys) cosibensis heteroglyptus отличается от Ch.(Chla—' 

mys) cosibensis cosibensis отсутствием резко выраженных концентрических 
пережимов, менее резко выраженной радиальной складчатостью, несколько 
большим апикальным углом, более плоской формой раковины, отсутствием чет
ких вставочных ребер и сильной струйчатостью ребер.

В о з р а с т .  Верхний миоцен -  ранний плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е , Япония, Хоккайдо; западная Камчатка, Тигильский 

район, мыс Непропуск (обн. 1, слой 18, обр. 13), утесы Энемтен (Китайская 
стена) (обн. 6, слой 4, обр. 5 5 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Япония, формация Саване, Ширайява, Хайзуме, Нат- 
сукава, Дайшака, Хамада, Хиташи; формация Сетана Хоккайдо; этолонекая и 
энемтенская свиты западной Камчатки.

Chlamys (Chlamys) cosibensis turpicula (Yokoyama)

Табл. XXI, фиг. 6а,б

1 9 2 5  b. Pecten turpi cuius Yokoyama, табл. 2, фиг. 4, стр. 18 .
1 9 5 9  b. Chlamys cosibensis turpicula Masuda,табл. 14, фиг. 16a-6t стр. 1 3 5 . 
1 9 6 2  b. Chlamys cosibensis turpicula Masuda, стр. 1 6 4 .
1 9 6 3 . Swiftopecten swifti Bernardi var. etchegoini (part),Ильина табл. 3 9 , фиг.2, 

табл. 40 , .фиг. 1 ,3 , стр. 9 5 .

Голо тип . Номер и место хранения неизвестны.
Р а з м е р ы . Высота 41  мм, длина 3 7  мм, длина смычного края 8, выпук

лость 4 мм.
С р а в н е н и е . Отличается от типичного вида почти округлой и равносторон

ней раковиной, 2 0  равными округленно вершинными радиальными ребрами, ко
торые разделены на 10  более или менее округлых нитей, пучкообразных на 
правой створке, а на левой створке с довольно низкими округлыми неправиль
ными радиальными ребрами, которые чередуются с менее четкими радиальны
ми вставочными ребрышками. Наиболее четко отличается от типичного вида 
тем, что последний имеет радиальные ребра, разделенные широкими глубокими 
межреберными промежутками с одной-двумя вставочными нитями.

В о з р а с т .  Поздний миоцен -  ранний плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Япония; западная Камчатка, Пенжинский район, раз

рез от мыса Большого до устья р. Пустой (сборы А.С*Арсанова и Ю.Г.Друпшца).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Шигарами, Суеноматийяма, Саване, Ширай

ява, Дайшака, Хамада Японии; этолонская свита западной Камчатки.

Chlamys (Chlamys) cosibensis piltukensis Khomenko 

Табл. IV, фиг. 5 a ,б; 6; 7.

1 9 3 4 . Pecten swiftii piltukensis Хоменко, стр. 32 , табл. V, фиг. 1 ,2 .
1 9 3 8 . Pecten (Pallium) swiftii var. piltukensis Слодкевич, стр. 1 8 3 , табл.XXIX 

фиг. 1, 2, 3 .
1 9 6 4 . Chlamys (Swiftopecten) swiftii var. piltukensis Л.В.Криштофович, стр. 1 4 5 — 

1 4 6 , табл. XX, фиг. 3 , 4.
Л е к т о т и п . Ленинград, ЦГМ, коллекция № 5 0 4 3 . О. Сахалин, западное 

побережье полуострова Шмидт, берег моря в 1 ,5  км к северу от устья р.Пиль— 
тук, базальные конгломераты помырской свиты.



Р а з м е р ы .  Длина -  5 0  мм, высота -  5 4  мм, выпуклость правой створ
ки -  11 мм, выпуклость левой створки -  1 4  мм.

С р а в н е н и е . Этот подвид отличается от типичного подвида почти равно
створчатой раковиной, 2 0  неравными округловершинными радиальными ребра
ми и 10  более или менее выступающими округлыми неравными радиальными 
складками. Почти полным отсутствием концентрических пережимов, а также 
почти равной шириной всех радиальных складок -  ребер, а не разной их шири
ной, как это характерно для всех остальных подвидов этого вида.

В о з р а с т .  Миоцен -  плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Япония; западная Камчатка, Тигильский район, мыс 

Непропуск (обн. 1, слой 19 , обр. 14 ); Ре киники (сборы А. С. Арсенова и 
Ю.Г.Друшица).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Шигарами, Суеноматийяма, Саване, Ширай- 
ява, Дайшака и Хам ада Японии; это ло некая свита западной Камчатки и Ре ки
нике кого залива.

Подрод Leochlamys MacNeil, 1967.

Тип подрода Chlamys (Leochlamys) tugidakensis MacNeil, 1 9 6 7 , плиоцен Аля
ски, USNM 6 4 4 8 7 1 , паратип USNM 6 4 4 8 7 2 .

Д и а г н о з .  'Раковина от крупной до средней, вытянутая в высоту, средне 
выпуклая, правая створка сильнее выпуклая, чем левая. Ушки длинные; на пра
вой створке заднее ушко широкое косоусеченное, переднее вытянутое и узкое. 
Биссусный вырез широкий и глубокий с резко выраженным ктенолиумом. Ра
диальные ребра на обеих створках резкие, неравномерные, широкие и глубоко 
разделенные, грубошероховатые, часто с резкими шипами или иглами, проме
жуточные ребра имеются или отсутствуют. Микроскульптура сетчатая, часто 
покрывает только часть молодых левых створок, у взрослых и старческих эк
земпляров состоит из тонких непрерывных протягивающихся струек, приподня
тых над поверхностью раковины. Кардинальные круры четкие, резкие, широко 
расходящиеся' ( MacNeil, 1 9 6 7 , стр. 9 ) .

В о з р а с т .  Юра -  ныне. М а т е р и а л : около 20  видов, цир кум плане тарное 
распространение.

Chlamys (Leochlamys) nipponensis Kuroda 

Табл. XIII, фиг. 7а, б

1 8 6 9 . IW ton laetus Lisrlike, стр. 169 , табл. 12, рис. 6, 7.
1 9 2 0 . Pecten laetus Yokoyama, стр. 152 , табл. 14, рис. 1, 2 (non Gould,. 

1 8 6 1 ) .
19-55. Chlamys laetus Скарлато, стр. 1 90 , табл. 5 0 , фиг. 12.
I 9 6 0 .  Chlamys (Chlamys) farreri nipponensis Скарлато, стр. 112 , табл. XII, 

фиг. 2.
1 9 6 2  Ь. Chlamys (Chlamys) nipponensis Masuda, стр. 1 8 1 , табл. 20, фиг. 10.

Голо тип. Регистрационный номер неизвестен, Японское море, Шандунг. 
Д и а г н о з .  Раковина слабо разностворчатая, с левой более выпуклой створ

кой, обе створки одинаково скульптированы радиальными ребрами различной 
ширины (более широкие ребра без особой правильности чередуются с более 
узкими). Отступя от макушки, ребра покрыты крупными приподнятыми чешуй
ками, которые на более широких ребрах крупнее и сидят реже, на узких -  
мельче и более сближены. Некоторые ребра полностью лишены чешуек. Ушки 
большие, переднее больше заднего, скульптированы чешуйчатыми радиальными 
ребрышками. Переднее ушко нижней створки с хорошо выраженной фасциолой 
и очень большим биссусным вырезом. Ктенолиум хорошо развит.



Рис. 2 1 . Псевдозамочный аппарат ( ihlamys (Loochlamys) nippononsis Kuroda

О п и с а н и е . Раковина от крупной до небольшой, обычно с высотой больше 
длины, слабо разностворчатая, со слабо выпуклой правой и несколько больше 
выпуклой левой створками. Примакушечный треугольник с вогнутыми сторона
ми, особенно резко вогнута передняя сторона на правой створке. Переднее 
ушко почти вдвое длиннее заднего. Длина смычного края больше половины 
длины диска раковины.

Правая створка скульптирована 2 2 -2 4  радиальными ребрами, парными на 
всей створке, иногда дихотомирование в передней части створки только наме
чается. Межреберные промежутки ^же ширины ребер, глубокие. Ребра высокие, 
вверху округленные, сжатые с боков, особенно резко у основания, остро че
шуйчатые, на широких и высоких ребрах развиваются очень широкие и высо
кие чешуйки, приподнятые почти вертикально над поверхностью ребер. В меж
реберных промежутках располагается по 1 -2  более тонкому и более низкому 
радиальному ребру с тонкими острыми чешуйками. Переднее ушко резко оття
нуто вперед, узкое, спереди слабо округлено, скульптировано 5 -6  радиальны
ми неодинаковой ширины ребрышками. Биссусный вырез очень глубокий и до
вольно широкий. Заднее ушко короткое, косоусеченное, с 10  радиальными реб
рами.

Левая створка скульптирована 2 4 -2 6  радиальными ребрами, высокими уз
кими, сжатыми у основания и округленными сверху, покрытыми острыми че
шуйками. Обычно выделяется 4 -5  ребер более высоких и широких, между ко
торыми располагаются более низкие и узкие радиальные ребра. Все ребра че
шуйчатые. Переднее ушко большое, слегка оттянутое, скульптировано 14—16 
основными, радиальными ребрами, между которыми располагается еще несколь
ко более тонких и узких радиальных ребер, тоже тонко чешуйчатых. Заднее 
ушко косо усеченное, короткое, с мелкими тонкими радиальными ребрами, очень 
тонко и остро чешуйчатыми.

Радиальные ребра с возрастом становятся более грубыми и с более круп
ными и грубыми чешуйками. На левой створке у крупных форм главные высо
кие ребра тогда не очень резко выделяются. Если раковина тонкая, то глав
ные ребра выделяются резко, чешуйчатость тонкая, в межреберных промежут^ 
ках радиальные нити и ребрышки очень многочисленные и тонкие. Если рако
вина толстая, то главные ребра не намного грубее и шире остальных радиальных 
ребер и в межреберных промежутках радиальные дополнительные ребрышки и 
нити почти не отличаются от остальной радиальной скульптуры. Молодые фор
мы имеют большую вытянутость в высоту, нежели в длину. Дополнительные 
ребра только намечаются у них. Апикальный угол около 8 0 °, примакушечный 
треугольник с почти прямыми сторонами. Выпуклость створок сильно варьирует, 
так же как и количество дополнительных ребрышек в межреберных промежутках.

Псевдозамочный аппарат (рис. 2 1 ) правой створки состоит из реэилифера, 
высокого, узкого с вершинным углом около 3 0 ° . Задняя стенка реэилифера 
прямая, почти вертикальная, передняя скошенная. От вершины реэилифера под 
углом в 1 2 0 °  расходятся латеральные валики, тонкие, высокие, короткие



(вниз от кардинальной круры отходят только на 1 /3  высоты смычной площад
ки). Кардинальная крура узкая, длинная. На заднем ушке доходит до его окон
чания, на переднем подходит к лигаментному желобку и сливается с ним перед 
окончанием ушка.

Псевдозамочный аппарат левой створки состоит из ямки неглубокого до
вольно широкого резилифера (вершинный угол около 6 0 °)•  Вдоль смычного 
края идет желобок для кардинальной круры правой створки. Ниже желобка у 
вершины резилифера располагаются небольшие зубовидные бугорки, ниже ко
торых имеются ложбинки для латеральных валиков правой створки.

Р а з м е р ы .  Высота -  8 0  мм, длина -  75 мм, длина смычного края -  
45  мм, выпуклость -  2 0  мм, апикальный угол -  1 0 0 ° .

В о з р а с т .  Плиоцен -  ныне.
М а т е р и а л . Зоологический музей АН СССР, многочисленные экземпляры. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Японское море, Охотское море. Япония, Хоккайдо. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Сибикава, Сетана, Наган ум а и Нията, Ка- 

тори, Умгеэе, Нарита, Сану кии, Киокава, Хиратоко и Токио (все -  плиоцен Япо
нии).

Chlamys (Leochlamys) daishakaensis Masuda et Sawada

Табл. XIII, фиг. l a , б,в,г; 2; 3; 4а,б; 5; табл. XXV, фиг. 2

1 9 3 4 . Pecten (Chlamys) tanassevitschi Хоменко, стр. 3 3 , табл. 3, фиг. 4 ,5 .
1 9 3 5 . Pecten (Pecten) iwakianus Nomura and Hatai, стр. 102 , табл. 12 , рис.З; 

табл. 13, рис. 8.
1 9 3 8 . Pecten (Chlamys) tanassevitschi Слодкевич, стр. 1 6 7 , табл. 20, фиг.5;

табл. 21 , фиг. 1 -3 ; табл. 22, фиг. 1.
1 9 3 8 . Pecten (Pallium) sWiftii var. nutteri Слодкевич, стр. 1 7 1 , табл. 24, 

фиг. 2, 2а; табл. 25 , фиг. 1 , 1а; табл. 26 , фиг. 1.
1 9 3 8 . Pecten (Pallium)%swiftii var. heteroglyptus Слодкевич, стр. 1 7 8 ,табл.27, 

фиг. 1, 1а.
1 9 6 1 . Chlamys daishakaensis Masuda and Sawada, стр. 2 3 —25 , табл.IV, фиг.8,9.
1 9 6 3 . Chlamys (Chlamys) farreri nipponensis Ильина, стр. 91 6 , табл. XXXVIII, 

фиг. 2; табл. 40 , фиг. 4, 5 .
1 9 6 4 . Chlamys (Chlamys) farreri nipponensis Криштофович, стр. 1 39 , табл. 17 , 

фиг. 1; табл. 19 , фиг. 2, *3; табл. 24, фиг. 3 .

Голо тип . Япония, DGS, регистрационный № 3 8 8 0 , формация Дайшака (ран
ний плиоцен), юго-западная часть Хоккайдо.

Д и а г н о з .  тРаковина довольно толстая, вытянутая в высоту, умеренно 
вздутая, почти равносторонняя, кроме ушек; левая створка немного более вы
пуклая, чем правая; створки радиально ребристые, с апикальным углом около 
8 0 ° . Правая створка с выпуклыми сильно шиповатыми радиальными ребрами 
и тонко шиповатыми вставочными нитями и тонкими концентрическими линия
ми роста. Радиальные ребра уже межреберных промежутков, обычно снабжен
ных тонко шиповатыми очень тонкими радиальными нитями. Промежутки между 
радиальными ребрами довольно глубокие с единичными или немногочисленными 
шиповатыми тонкими промежуточными радиальными нитями близ вентрального 
края. Иглы радиальных ребер вздернуты и обычно отклонены назад. Ушки сред
них размеров, переднее узкое, крупное и длиннее заднего, с узким и глубо
ким биссусным вырезом, очень широкой биссусной ареей*. ( Masuda and Sa
wada, 1 9 6 1 , стр. 2 3 -2 4 ) .

О п и с а н и е . Раковина очень крупная, толстая, вытянутая в высоту, почти 
равносторонняя, за  исключением ушек. Правая створка более плоская, левая 
более выпуклая. Переднее ушко намного длиннее заднего, часто сильно накло
нено вниз и искривлено. Правая створка часто скошена вперед с почти прямым 
задним краем диска и округлым передним. Примакушечный треугольник с вог
нутыми сторонами, особенно резко вогнутость выражена на правой створке.



Рис. 2 2 . Псевдозамочный аппарат Chlamys (Leochlamys) daishakaensis Masuda et 
Saw ad a

Раковина скульптирована радиальными ребрами очень неравной ширины и вы
соты, часто парными, сильно отклоненными вперед.

На правой створке 2 2 -2 6  радиальных ребер; ребра высокие, сжатые с бо
ков, округлого сечения, острочешуйчатые, особенно на ушках и по краям дис
ка. Наиболее грубые шипы или чешуйки расположены на более высоких и ши
роких радиальных ребрах, хорошо выделяющихся у крупных взрослых раковин.
В межреберных промежутках и на дополнительных радиальных ребрышках в 
межреберных промежутках имеются вертикально поставленные очень тонкие 
полые шипики, которые на окатанных раковинах сохраняются очень плохо. На 
переднем сильно оттянутом вперед ушке имеется 5 -6  радиальных ребрышек. 
Ушко с глубоким, очень широким биссусным вырезом. Ктенолиум хорошо раз
вит, зубчики резкие, сильно выдающиеся и у молодых, и у взрослых форм. 
Заднее ушко короткое, косоусеченное, с 10  радиальными ребрышками, снаб
женными тонкими вертикально стоящими ши пиками.

На левой створке имеется также 2 5 -2 6  радиальных ребер, узких, высо
ких, с узкими глубокими межреберными промежутками. Все ребра покрыты 
высокими вертикально стоящими полыми чешуйками. Обычно выделяется 4—5 
более высоких и широких ребра. У более тонких раковин их больше и расстоя
ния между ними шире. У толстых, грубых раковин все ребра примерно одина
ковой ширины и высоты и нет такого резкого выделения небольшого числа 
главных ребер. Все ребра занозисто чешуйчатые, более грубые ребра несут 
более высокие и широкие чешуйки. У тонких раковин чешуек больше, они тонь
ше, острее. У грубых толстых раковин чешуйки широкие и толстые, в виде 
заноз. Переднее ушко большое, слегка оттянутое, с 1 4 -1 6  резкими радиаль
ными ребрами, между которыми располагается по 1 -2  тонких радиальных 
ребрышек или нитей. Заднее ушко косоусеченное, короткое, с мелкими, тон
кими радиальными ребрышками, все острочешуйчатые. В основном у раковин 
этого вида сильно меняется толщина створок, в зависимости от которой ме
няется скульптура и чешуйчатость, а также апикальный угол и выпуклость. 
Более тонкие раковины имеют в общем меньшую выпуклость и больший апи
кальный угол, тогда как более толстые и грубые раковины имеют меньший 
апикальный угол и большую выпуклость. В зависимости от толщины створок 
также находится и скульптура, которая становится грубее у толстостворча
тых раковин и изящнее -  у тонкораковинных. У последних расстояния между 
грубыми ребрами больше, промежутки между ребрами шире и по ложе.

Псевдозамочный аппарат (рис. 22) правой створки состоит из резилифера, 
глубокого равностороннего с вершинным углом почти 6 0 ° . По обе стороны от 
резилифера латеральные валики доходят почти до его нижнего окончания, без 
зубовидных окончаний. Кардинальная крура на переднем ушке высокая, широ
кая, параллельная смычному краю, у резилифера подходит к его нижнему кон
цу и с передней стенкой образует зубовидный выступ. На заднем ушке карди
нальная крура от вершины резилифера дугой подходит к окончанию резилифера.

Псевдозамочный аппарат левой створки из глубокого, довольно широкого, 
неравностороннего резилифера. Кардинальная крура хорошо развита, параллель



на смычному краю, с нижним окончанием боковых сторон резилифера образует 
зубовидные выступы.

Р а з м е р ы . Высота -  8 0  мм, длина - 7 4  мм, выпуклость -  3 6  мм, длина 
смычного края -  45  мм, апикальный угол около 90°.

С р а в н е н и е . Наиболее близким видом является Ch. (Leochlamys) nipoonen— 
sis, к которому и относили эту форму Ильина А.П. (1 9 6 3 )  и Криштофович Л.В. 
(1 9 6 4 ) .  Но от этого вида, имеющего широкое распространение в плиоценовых 
отложениях Японии, Chi. (Leochlamys) daishakaensis отличается тем, что у 
него правая створка менее выпуклая чем левая, большим числом радиальных 
ребер, которые часто округлые, менее резкими шипами и обычно отклоняю
щимся книзу передним краем диска раковины, более неравными ребрами на 
левой створке, ушками с большим числом тонких мелких чешуек, а также час
то развитой искривленностью правой створки, когда переднее ушко узкое и 
длинное, а диск искривлен вперед и вниз.

Другим довольно близким видом является Chi. (Leochlamys) iwakiana 
(Yokoyama), с которым его долгое время путали многие японские авторы (No
mura and Hatai, 1 9 3 5 ; Kanehara, 1 9 4 2 ) . Chi. (Leochlamys) iwakiana отли
чается от Chi. (Leochlamys) daishakaensis тем, что у него выпуклости пра
вой и левой створок почти равны, радиальными ребрами, более округлыми, не 
столь резкими, с меньшей шиповатостью, с часто развитой радиальной тонкой 
струйчатостыо, с тонкой струйчатостью межреберных промежутков.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мыс Непропуск (обн. 1, слой 18, обр. 1 3 ), Пен
жинская губа (сборы А.С.Арсанова и Ю.Г.Друщица).

В о з р а с т .  Миоцен -  нижний плиоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Дайшака, Нарузава, Хамада, Саване, Хай- 

зуме, Ширайява, Нисияма, Сазаока, Мангани, Абедате, Сетана, Онма, Суено- 
матийяма Японии; этолонская свита западной Камчатки.

Chlamys (Leochlamys) iwakiana (Yokoyama)

Табл. VIII, фиг. 6, 7; табл; XV, фиг. 1а,б,в,г; 2

1925 b. Pecten iwakiana Yokoyama, стр. 19, табл. 3, фиг. 13.
1 9 4 3 . Pecten spp. MacNeil, in MacNeil, Mertie, Pilsbry, стр. 8 6 , табл. 12, 

фиг. 4, 5.
1 9 6 2  b. Chlamys (s.s.) iwakiana Masuda, стр. 1 7 3 -1 7 4 , табл. 19, фиг. 15; 

табл. 22, фиг. 11, 12.

Го л о тип. Регистрационный номер и место хранения неизвестны. Происхо
дит из миоценовых отложений угольного месторождения Джо—Бан, Япония.

Д и а г н о з .  Раковина округленно-треугольного очертания, сильно выпуклая, 
примакушечный треугольник с сильно вогнутой передней стороной. Скульптура 
в виде трехраздельных чешуйчатых радиальных ребер. Переднее ушко намного 
длиннее заднего.

О п и с а н и е . Раковины слабо неравностворчатые, почти равносторонние, с 
высотой несколько больше длины, с длиной смычного края, примерно равной 
половине длины раковины, сильно выпуклые.

Скульптура диска правой створки состоит из 2 2 -2 4  главных трехраздель
ных чешуйчатых ребер. Межреберные промежутки почти равны ширине ребер 
и в них имеется от 1 до 3 тонких, тонкочешуйчатых вставочных ребрышек.
В передней и задней частях диска главные ребра становятся тоньше, ниже и 
острочешуйчатыми, очень близкими по внешнему виду к вставочным.

У молодых раковин радиальные ребра четко трехраздельные, острочешуй
чатые, у взрослых чешуйки становятся более грубыми, иногда образуют сла
бую бугорчатость на ребрах, трехраздельность становится менее заметной -  
ребрышки как бы сливаются вместе. На левой створке переднее ушко у моло-



Рис. 23 . Псевдозамочный аппарат Chlamys (Leochlamys) iwakiana (Yokoyama)

дох раковин очень большое, около 1 /4  длины и высоты диска, покрыто чет
кими острочешуйчатыми радиальными ребрами. Выпуклость меняется довольно 
резко, особенно у левой створки, которая может быть почти округлой, резко 
вздутой и почти плоской, треугольной и вытянутой в высоту.

На левой створке иногда имеется 3, реже 5 более выпуклых и более широ
ких (очень незначительно) радиальных ребер, одно из которых расположено в 
центре диска, а два по бокам, отделенные от центрального тремя более тонки
ми и низкими главными ребрами с каждой стороны. Переднее ушко большое, 
широкое, несколько скошенное, скульптировано д -9  высокими мелкочешуйчатыми 
радиальными ребрами, между которыми располагается по 1 более низкому и тон
кому вставочному ребру и иногда довольно резкие концентрические линии рос
та. Заднее ушко скошенное, довольно большое, скульптировано так же как и 
переднее. Особенно большое заднее ушко у молодых створок, у взрослых ра
ковин величина заднего ушка становится нормальной и исчезает его резкая 
чешуйчатость.

На правой створке переднее ушко сильно оттянуто вперед, узкое, почти 
прямое, внизу чуть-чуть скошенное, скульптировано 5 -6  сильно чешуйчатыми 
радиальными ребрами, пересеченными концентрическими линиями роста. Бис- 
сусный вырез широкий, U-образный, с плоским дном. Фасциола широкая, кте- 
нолиум хорошо развит. Заднее ушко широкое, наполовину короче переднего, 
резко косо усеченное, скульптировано многочисленными радиальными остро
чешуйчатыми ребрами. Апикальный угол 8 0 ° . Паллиальный край почти ровный, 
очень слабо волнистый.

Псевдозамочный аппарат (рис. 23 ) правой створки состоит из резилифера, 
глубокого, почти равностороннего, с округленными боковыми сторонами и вер
шинным углом около 45 . По обе стороны от вершины резилифера отходят 
латеральные валики, узкие, невысокие, оканчивающиеся зубовидными высту
пами. Кардинальная крура переднего ушка прямая, параллельная лигаментному 
желобку. Между латеральными валиками и кардинальной крурой расположен 
узкий тонкий желобок, ниже которого проходит грубый валик, параллельный 
смычному краю и соединяющийся с нижним концом резилифера. Валик преры
вается, не доходя половины расстояния до переднего конца ушка. На заднем 
ушке кардинальная крура от вершины резилифера дугообразно изгибается к 
окончанию ушка, но не подходит к смычному краю.

Псевдозамочный аппарат левой створки состоит из широкого треугольного 
мелкого резилифера. Нижние углы ямки резилифера сильно выположенные, рез
ко расширенные. От вершины резилифера по смычному краю вдоль переднего 
и заднего ушек проходит неширокая ложбинка для кардинальной круры правой 
створки. Ниже этого желобка, доходящего до окончании ушек, проходят высо
кие, широкие валики, расширенные по обе стороны резилифера и суживающиеся 
до остроугольного окончания у передних концов ушек. Валики подходят почти 
к самым окончаниям ушек.

Р а з м е р ы . Высота 70 мм, длина смычного края 40  мм, выпуклость 25 мм.
С р а в н е н и е . Близким видом является (!Ы. (Leochlamys) daishakaensis, с 

которым описываемый вид долго отождествляли японские палеонтологи, что,



по мнению К.Масуда, было связано с фрагментарными изображениями Ghl. 
(Leorhlamys) iwakiana у Йокоямы Ookoyama, 1 9 2 5 ) . Ghl. (Leorhlamys) iwa— 
kiana отличается от Ghl. (Leorhlamys) daishakaensis характером радиальной 
ребристости, которая у последнего состоит из отдельных, иногда парных тон
ких и высоких ребер с округлой в сечении вершиной и с поджатым основанием, 
тогда как у Ghl. (Leorhlamys) iwakiana ребра у основания несколько расширя
ются и состоят из тонких радиальных 3 или 4 ребрышек, особенно хорошо ви
димых у молодых экземпляров. Чешуйчатость у последнего вида более мелкая, 
чем у Ghl. (Leorhlamys) daishakaensis.

В о з р а с т .  Миоцен -  ранний плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Япония, префектура Фукусима, железнодорожная 

выемка между Татейши и Шиогай; Камчатка, разрез между мысом Большим 
и устьем р. Пустой (сборы А.С.Арсанова и Ю.Г.Друщица).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формации Футаба-Томиока, Фукусима и Хитаси Япо
нии; этолонская свита западной Камчатки.

Р о д  Swiftopecton llortlein, 1935

Тип р о д а . Perten swiftii Bernardi, 1 8 5 8  г. Современный вид, обитает 
у берегов Японии.

Д и а г н о з .  Раковина достигает 1 20  мм в высоту, створки плоско-выпук
лые, почти равные. Апикальный угол до 70°. Ушки резко неравные, переднее 
ушко правой створки оттянутое, биссусный вырез неглубокий. Скульптура пра
вой створки из нескольких крупных плоских радиальных складок, разделенных 
довольно узкими округлыми промежутками. Складки и промежутки между ними 
покрыты радиальными плоскими ребрами. Левая створка скульптирована тоже 
крупными округлыми радиальными ребрами-складками с очень широкими про
межутками между ними. И складки, и промежутки между ними левой створки 
покрыты плоскими радиальными ребрами. Обе створки с тонкой сетчатой микро- 
скульптурой. Передние ушки с крупными, грубыми радиальными ребрами. По
верхность обоих створок покрыта концентрическими пережимами. На левой 
створке это приводит к развитию узловатости на ребрах-складках.

В о з р а с т .  Миоцен -  ныне.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Япония, Северная Америка, Сахалин, Японское мо

ре, Охотское море, Тихий океан.
З а м е ч а н и я . Swiftopecten был введен в 1 9 3 5  г. Хертлином ( Hertlein, 

1 9 3 5 )  в качестве подрода.
Хертлин при разборе современных и ископаемых пектинид отмечал, что 

*Р. parmeleei и родственные формы из плиоцена относятся к подроду Swifto— 
pecten I fort loin с типичным видом P.swiftii Bernardi" (Hertlein, 1 9 3 5 , стр .319). 

Позднее при пересмотре некоторых подродов и видов пектинид он также пи- 
шет, что 'это т  подрод включает хорошо известную группу Pecten swiftii Япо
нии из плиоцена доныне и Р. parmeleei и родственные формы из плиоцена Ка
лифорнии* ( Hertlein, 1 9 3 6 , стр. 2 4 ) . Ни в первом, ни во втором случае диаг
ноза автор не приводит. Диагноз Swiftopecten отсутствует и у KJV\acyfla ( Ма- 
suda, 1 9 5 9 а ) , специально разбиравшего эту группу и переведшего Swiftopecten 
в ранг рода. Впервые полный диагноз рода дается Л.В.Криштофович (1 9 6 4 , 
стр. 1 4 2 -1 4 3 ) .

Тип рода -  Pecten swiftii Bernardi -  ранее, вслед за Грантом и Гейлом 
(Grant, Gale, 1 9 3 1 ) , относили к подроду Pallium Schumacher. Поскольку 
это название является преоккупированным (в 1 8 0 2  г., оно было употреблено 
Шретером для устриц), а для подрода Pallium в качестве типичного вида была 
указана Ostrea plica L., оно было еще Хертлином (Hertlein, 1 9 3 6 , стр. 2 5 )  
заменено подродом Decadopecten, для которого Рюппель предложил тот же вид 
в качестве типичного (Riippel in Sowerby). И.А.Коробков (Коробков, 1954 ; 
Основы палеонтологии, 1 9 6 0 ) вместе с Pallium Schumacher, 1 8 1 7  включает



Рис. 2 4 . Местонахождение современных (крестики) и ископаемых (точки) 
представителей рода Swiftopecten Hertlein, 1936

Swiftopecten Hertlein, 1 9 3 5  в синонимику Decadopecten, не приводя осно
ваний для упразднения подрода Swiftopecten. Диагностические признаки кате
горий Swiftopecten и Decadopecten различны. Группа Decadopecten Swainson, 
1 8 4 0  характеризуется 'коротким смычным краем, с маленькими квадратными, 
почти равными ушками; крупные радиальные складки на правой створке волно
образные' ( Криштофович, 1 9 6 4 , стр. 1 4 3 ) .  Псевдозамочный аппарат состоит 
из ряда овальных бугорков, перпендикулярных смычному краю (табл. VI, 
фиг. 2а,б^в,г,д). У Swiftopecten ушки резко неравные: переднее оттянуто впе
ред, а заднее скошенное, почти редуцированное, смычный край длинный и скульп
тура в виде плоских радиальных складок, псевдозамочный аппарат типичный 
для Chlamysinae.

К роду Swiftopecten относятся виды: Sw. swiftii Bernardi и Sw. donmilleri 
MacNeil. Представители рода встречены в третичных отложениях Японии, 
Аляски, Калифорнии, Камчатки и Сахалина. Род представлен в третичных от
ложениях Японии только одним типичным видом, который здесь встречен в 
формации Отсутсуми префектуры Ми яг и, в формации Гинзан префектуры Ям ага
та, в формации Хитаги префектуры Ибараки, в формации Сигарами префектуры 
Нагано, в формации Суеноматийяма префектуры Ива те, в формациях Саване, 
Хайзуме и Сираява префектуры Ниигата, в формациях Сазаока и Сибикава пре
фектуры Акита, в формациях Дайшака и Хам ада префектуры Аомори, в форма
циях Сетана, Камииэо, Сисикай и Кусиро острова Хоккайдо; в настоящее вре
мя вид известен в Японском и Охотском морях у берегов северной Японии 
(рис. 2 4 ) .

На Сахалине род Swiftopecten также представлен одним типичным видом.
Он известен в третичных отложениях п*-ва Шмидт -  помырская свита, а в на
стоящее время обитает в Охотском море около берегов южной части острова.

На Камчатке род представлен Sw. swiftii kindlei (Dali), известным из отло
жений этояонской свиты Рикиникской губы и этолонской свиты Тигильского 
района (берег.моря у Энемтенских скал), а также собственно Swiftopecten 
swiftii (Bernardi), встречающийся очень редко в отложениях этолонской свиты 
западной Камчатки и в среднемиоценовых отложениях Валагинского хребта (Гла- 
денвов, Цикунов, 1 9 6 5 ) .

Из третичных отложений Аляски (берингийские и анвильские слои, по Гоп- 
кинсу, 1965)* описан Sw. swiftii kindlei (Dali), и из основания миоцена -  Sw. 
donmilleri MacNeil, а из плиоценовых (самых верхних горизонтов) отложений 
Калифорнии -  Sw. swiftii parmeleei (Dali).



Swiftopecten swiftii (Bemardi)

Табл. XII, фиг. 1 ,2 ,3 ,4 ,5a, б,в,г

1 9 5 8 . Pecten swiftii Bornardi, т. VII, стр. 9 0 , табл. I, II, фиг. 1.
.1 9 3 1 . Pecten (Pallium) swiftii Grant and Gale, стр. 171 , 1, 10, фиг. la ,  16,

2, 4a, 46, 5 .
1 9 3 4 . Pecten swiftii Хоменко, стр. 3 1 , табл. II, фиг. 3, 4; табл. Ill, фиг.2,3. 
1 9 3 8 . Pecten (Pallium) swiftii (part) Слодкевич, стр. 169 , табл. XXII, 

фиг. 2; табл. XXIII, фиг. 1а, 2, 3 .
1 9 5 9  a. Chlamys (Sw iftopecten) swiftii Masuda, стр. 8 7 , табл. 9, фиг. 1 -7 . 
1 9 6 0 . Chlamys (Decadopecten) swiftii Скарлато, стр. 114 , табл. XIII, фиг.а,б.
1 9 6 0  b. Swiftopecten swiftii Masuda, стр. 3 8 0 , табл. 3 9, фиг. 9, 10 .
1 9 6 4 . Chlamys (Swiftopecten) swiftii Криштофович, стр. 1 43 , табл. XX, фиг.1,2. 
1 9 6 2  b. Swiftopecten swiftii Masuda, стр. 1 9 6 .

Г о л о т и п. Неизвестен.
Д и а г н о з .  'Раковина большая, выпуклая, довольно крепкая, удлиненная, 

верхняя створка с 5 толстыми, узловатыми ребрами, узлы удлиненные, распо
ложены по концентрическим линиям относительно макушки, межреберные про
межутки с продольной штриховкой, тонкосетчатые, с правильной продольной 
бороздчатостью, ушки неровные, с верхней стороны узловатые, внизу борозд
ч аты е '(Bemardi, 1 8 5 8 , стр. 9 0 -9 1 ) .

О п и с а н и е . Наиболее полное описание экологии и морфологии Swiftopecten 
swiftii дано Масуда (Masuda, 1 9 5 9 а ) . Он пишет: 'Э тот вид характеризует
ся большой толстостенной, позади искривленной раковиной, с апикальным уг
лом около 70  и высотой, значительно превосходящей длину. На правой створ
ке четыре слегка выдающихся, закругленных на вершине радиальных ребра, 
скульптированных несколькими тонкими радиальными нитевидными ребрышка
ми, имеются два подчиненных радиальных ребра вблизи краев, очень тонкие 
вставочные ребрышки и хорошо моделированные концентрические сокращения; 
переднее ушко очень большое, треугольное, замочная площадка плоская, с ку льго
тированная слабо обозначенными тонкими бороздками, параллельными замоч
ной линии. Левая створка характеризуется пятью (редко четырьмя или шестью) 
значительно выдающимися закругленными на вершине, обычно узловатыми 
радиальными ребрами. У юных экземпляров раковина почти плоская или редко 
немного вогнутая в верхней части. Радиальные ребра иногда бывают сильные 
и приподнятые, но могут быть низкими и плоскими. Иногда скульптура на 
радиальных ребрах неясная, особенно в случае, когда хорошо выражена узло
ватость радиальных ребер на левой створке' (Masuda, 1959а, стр. 8 7 ) .

Раковина округленно-треугольная с высотой больше длины. Левая створка 
несколько более выпуклая. Смычный край прямой, несколько отклонен назад. 
Радиальная скульптура в виде 5 широких радиальных складок и многочислен
ных плоских радиальных ребер, с узкими межреберными промежутками. На 
правой створке складки широкие, промежутки между ними узкие, на левой 
створке -  наоборот. Зоны роста создают концентрическую волнистость, кото
рая на левой створке придает радиальным складкам узловатый вид. Переднее 
ушко значительно больше заднего, скульптировано грубыми радиальными реб
рами. К.Масуда пишет об изменчивости этого вида следующее: '  . . .  у миоце
новых экземпляров радиальные нитевидные ребрышки на верхушках ребер и в 
межреберных промежутках на обеих створках обычно тоже многочисленные и 
более сближенные, чем у плиоценовых, плейстоценовых и современных экземп
ляров. Ископаемые левые створки обычно почти плоские или реже более или 
менее вогнутые вверху на юных стадиях роста, в то время как современные 
раковины слабо выпуклые с постепенным возрастанием их выпуклости по нап
равлению к нижнему краю; кроме того, концентрические пережимы у современ
ных раковин менее заметны, чем у ископаемых' (Masuda, 195961, стр. 9 4 ) .



На нашем материале видно, что на правой створке радиальная ребристость, 
покрывающая складки и промежутки между ними, может быть бблее грубой и 
более тонкой. Если радиальные ребра грубые, тогда они плоские и межребер
ные промежутки глубокие и узкие; если ребристость тонкая, то ребрышки 
округлые и межреберные промежутки мелкие, одинаковой с ними ширины. На 
некоторых раковинах спереди и сзади намечается еще по одной, очень мелкой, 
складке, но очень слабо заметной у самой макушки.

Псевдозамочный аппарат (рис. 2 5 )  правой створки состоит из резилифера, 
немного сдвинутого назад на смычной площадке. Резилифер треугольный, до
вольно глубокий, равносторонний. Книзу он несколько выполаживается и резко 
расширяется. По обе стороны резилифера имеются четкие, высокие, без зубо
видных выступов латеральные валики, оканчивающиеся почти в нижней части 
резилифера (очень немного не доходя до его основания). Кардинальная крура 
выше и шире у переднего окончания ушка. У вершины резилифера она тонкая, 
низкая, сливающаяся с латеральными валиками и потому совсем незаметная.

Псевдозамочный аппарат левой створки также состоит из резилифера, не
сколько сдвинутого назад на смычной площадке. От его вершины ̂ Вдоль боко
вых сторон из глубины наружу проходят ложбинки для латеральных валиков 
резилифера, расширяющиеся и выполаживаюшиеся книзу. Выше ложбинок нару
жу, ближе к смычному краю, проходят небольшие бугорки типа зубовидных’ 
вздутий. Кардинальная крура на переднем ушке расположена косо от нижнего 
зубовидного вздутия к смычному краю на конце ушка. На заднем ушке карди
нальная крура также проходит от зубовидного бугорка в нижней части резили
фера, направляясь к смычному краю на переднем конце ушка. Выше кардиналь
ной круры располагается узкая у молодых раковин и широкая у взрослых эк
земпляров ложбинка для кардинальной круры правой створки.

Р а з м е р ы .  Современные формы достигают 1 3 0 -1 3 1  мм в высоту, плио
ценовые 1 2 0 -1 2 7  мм; камчатские Swiftopecten swiftii имеют в высоту от 
22 до 3 8  мм, в длину от 24 до 3 4  мм, выпуклость до 5 мм, длину замочно
го края до 18 мм.

С р а в н е н и е . К роду Swiftopecten относятся два вида: Sw. swiftii и Sw. 
donmilleri. Доллом (Dali, 1 8 9 8 )  был выделен Pecten (Chlamys) parmeleei, 
а позднее он из третичных отложений Аляски описал Pecten (Chlamys) kindlei 
(Dali, 1 9 2 0 ) . Оба вида очень близки к Sw. swiftii и некоторыми авторами 
рассматривались как синонимы Sw. swiftii (Grant and Gale,' 1 9 3 1 ; Слодкевич, 
1 9 3 8 ) . Масуда (Masuda, 1 9 5 9 a) при рассмотрении Sw.swiftii и рода Nanao— 
chlamys (Masuda, 1 9 6 0 b ) отмечал, что Swiftopecten swiftii впервые появ
ляется в миоценовых отложениях Японии и живет доныне, а виды, выделенные 
Доллом, на самом деле являются подвидами Sw. swiftii, существующими толь
ко в плиоцене. " Sw.swiftii parmeleei (Dali) из плиоцена Калифорнии и Sw.swiftii 
kindlei (Dali) из плиоцена Аляски очень близки настоящему виду, но имеют 
от него некоторые отличия: у первого размеры раковины меньше и имеется 
своеобразная микроскопическая чешуйчатость, у последнего отсутствуют кон
центрические пере жимы * (Masuda, 1 9 6 2  b, стр. 1 96  )•



В о з р а с т .  Миоцен / ? /  -  ныне.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Сахалин, о. Хонсю, Хоккайдо, Западная Америка, 

Сейчас живет у берегов Кореи, Японии, Сахалина и Курильских островов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средненутовский ярус Сахалина; формации Orcyiw 

суми и Гинзан острова Хонсю, берингийские слои Западной Америки; сейчас 
живет в северной части Японского моря и в южной части Охотского моря.

Swiftopecten swiftii kindlei (Dali)

Табл. X, фиг. 3; табл. XII, фиг. 6а*б; табл. XIII, фиг. 6

1 9 2 0 . Pecten (Chlamys) kindlei Dali, стр. 3 0 -3 1 ,  табл. XV, фиг. 2, 7.
1 9 3 1 . Pecten (Pallium) swiftii Bern. var. kindlei Grant and Gale, стр. 1 7 4 -1 7 5 ,.  

табл. 10, фиг. 7.
1 9 3 4 . Pecten swiftii Хоменко, вып. 40, табл.. II, фиг. 3, 4; табл.’1Н,’фиг. 2, 3. 
1 9 3 8 . Pecten (Pallium) swiftii Слодкевич, т. X, ч. 3 , вып. 18, с т р .1 6 9 -1 7 1 , 

табл. XXII, фиг. 2; табл. XXIII, фиг. 1а, 2, 3 .
Голо тип. USNM, N? 3 2 4 3 0 1 , плиоцен в 2 милях севернее Нома, Аляска.. 
Р а з м е р ы .  Высота -  85  мм, длина 68 мм, длина смычного края более 

3 0  мм, выпуклость 15 мм.
С р а в н е н и е . От Swiftopecten swiftii (Bernardi) настоящий подвид отличает* 

ся отсутствием концентрических пережимов на створках, очень узкими и более 
глубокими промежутками между складками, парными или иногда со срединной 
бороздкой ребрами, покрывающими поверхность створки Sw. swiftii kindlei 
(I)all). Кроме того, у этого подвида на правой створке в псевдозамочном 
аппарате имеется на заднем ушке второй латеральный валик, развившийся из 
кардинальной круры, а задний ее конец располагается параллельно смычному 
краю, несколько отступая от него.

От Sw. swiftii parmeleei подвид Sw. swiftii kindlei отличается значительно 
более крупными размерами, отсутствием тонкой дополнительной скульптуры 
на створках и более широкими радиальными складками меньшей высоты. 

В о з р а с т .  Верхний миоцен -  плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Аляска, окрестности Нома; Камчатка, западное по

бережье, Пенжинская губа и Тигильский район, берег моря у Энемтенеких 
скал (Китайская стена).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аляска, берингийские и анвильские слои; Камчатка, 
этолонская свита Пенжинской губы и энемтенская свита Тигильского района.

Swiftopecten donmilleri (MacNeil)

Табл. VIII, фиг. 5; табл. XII, фиг. 7; табл. XXIV, фиг. 1.

1 9 6 6 . Swiftopecten swiftii liozumi, Fujie, Matsui,стр. 1 7 5 -1 7 6 , табл.14, фиг. 2.
1 9 6 7 . Chlamys (Swiftopecten) donmilleri MacNeil, стр. 12, табл. 3 , ф иг.1 ,4 ,6 . 
1 9 7 1 . Swiftopecten donmilleri Kanno, стр. 49 , табл. 1, фиг. 25, 26 .

Го л о тип. USNM, N? 6 4 4 8 8 2 , правая створка. Аляска, район Юкатага, 
южный борт Уайт ривер, у основания морены, формация Юкатага; горизонты, 
вероятно, среднемиоценового возраста.

Д и а г н о з .  "Раковина средней величины, относительно вздутая; смычный 
край средней длины; апикальный угол относительно узкий у юных раковин, но 
резко расширяется к старости; раковина слабо асимметричная; резко складча
тая и с сильно выраженной ступенчатостью. Переднее ушко правой створки 
средней длины, биссусная площадка узкая, биссусный вырез довольно мелкий; 
заднее ушко правой створки короткое с узким вертикальным задним краем.



Ушки левой створки неизвестны. Правая створка с четырьмя резкими средин
ными складками и с неясными узкими складочками с каждого края, промежут
ки между складками равны половине ширины складок, наибольшей глубины до
стигают между ступенями от перерывов роста; вторичная скульптура состоит 
из низких плоских струек, 9 или 10  на складочках и от 5 до 8 в промежут
ках, резче выраженных у края и на переднем склоне у концентрических пере
жимов роста. Левая створка несет 5 относительно резких складок и широких 
промежутков, которые глубже между варицами; вторичная скульптура состоит 
из рельефных струек, имеющих тенденцию исчезать на полпути между варица- 
ми, хотя гребень каждой варицы может быть почти гладким. Внутренний вид 
неизвестен" ( MncWil, 1 9 6 7 , стр. 1 2 ) .

О п и с а н и е . Раковина средней величины для свифтопектинид, с длиной, 
почти равной высоте, несколько выпуклая, даже несколько уплощенная, с длин
ной смычного края, равной половине длины диска или несколько меньше. Апи
кальный угол 9 0  , тогда как у типичного экземпляра около 85  . Стороны 
прима пушечного треугольника почти прямые, иногда очень слабо вогнутые. 
Скульптура в виде складок и тонких плоских ребрышек, покрывающих весь 
диск. Ребрышки выражены четко, почти не исчезают, а складки и промежутки 
между ними немного более мелкие, чем у голотипа. Скульптура на ушках не
четкая, хорошо выражены только ребрышки, отделяющие фасциолу от ушка. 
Ребрышки на диске в целом неодинаковой ширины -  на складках немного шире, 
чем в промежутках. Смычная площадка правой створки с широким треуголь
ным резилифером, с узкой очень четкой кардинальной крурой, параллельной 
смычному краю, и только по краям -  у конца ушка и около вершины резили- 
фера -  подходящая вплотную к смычному краю. Латеральные валики четкие, 
высокие, узкие. На смычной площадке левой створки резилифер шире, чем на 
правой, без крур, но с четкими желобками для крур правой створки. Па л ли а ль
ны й край с внутренней стороны мелко зазубренный, створки сходятся под octw 
рым углом.

Р а з м е р ы . Длина 61 мм, высота 6 7  мм, выпуклость 15 мм, длина смыч
ного края 3 0  мм.

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от типичного вида рода резкой 
складчатостью и узловатостью складок левой створки, менее крыловидным пе
редним ушком правой створки и несколько менее четко выраженной вторичной 
струйчатостью, особенно на гребнях складок.

От типичного экземпляра, описанного Мак Нейлом (MacNeil,. 1 9 6 7 ) , кам
чатская форма отличается несколько большим апикальным углом и более чет
ко выраженной вторичной струйчатостью, а также прямыми, а не вогнутыми 
сторонами примакушечного треугольника.

М а т е р и а л . 10  экземпляров, несколько двустворчатых.
В о з р а с т .  Средний -  верхний миоцен. ,
М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Камчатка. Тигильский район, мыс Непро- 

пуск, этолонская свита; Ре кинике кая губа, этолонская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, Северный Хонсю, префектура Мияги, форма

ция Отсутсуми; Х оккайдо, формация Анинай; Аляска, формация Юкатага; Кам
чатка, этолонская свита.

Swiftopectrn merklini* Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXIII, фиг. 7, 9, 10

Г о л о ти п . ГИН АН СССР, коллекция 3 6 7 2 , экземпляр N? 1 9 0 1 , западная 
Камчатка, Тигильский район, разрез между устьями р. Ковран и мысом Вон, 
какертская свита.

*В память Р.Л.М ер клина.



Д и а г н о з .  Раковина небольшая, несколько выпуклая, смычный край корот
кий; апикальный угол 8 0 ° . Створки резко складчатые, особенно в средней 
части диска правой створки и со слабо выраженной складчатостью по его 
краям. На левой створке расположены три четких узких складки. Ширина скла
док несколько больше ширины промежутков между ними и .при значительной 
глубине этих промежутков. Вторичная скульптура из радиальных струек раз
вита неравномерно.

О п и с а н и е . Тонкие небольшие раковины с четырьмя широкими складками 
на правой створке. Две складки в центре диска со стертой вторичной скульп
турой, слабо заметной только у паллиального края. Складки по краям диска 
менее четкие. Дополнительная скульптура почти не выражена на складке зад
ней части диска, а на передней -  состоит из плоских сдвоенных радиальных 
ребрышек. Скульптура створки состоит из трех высоких узких радиальных 
складок и широких межреберных промежутков. Вторичная скульптура на склад
ках почти не выражена, а в межреберных промежутках состоит из тонких 
плоских радиальных струек. Смычный край короткий, занимает около половины 
диска. Передние ушки с прямым передним краем, задние ушки очень маленькие, 

„ скошенные. Скульптированы ушки тонкими многочисленными радиальными реб
рышками. Строение замочной плошадки и паллиального края с внутренней сто
роны неизвестно.

Р а з м е р ы .  Длина 4 8  мм, высота 5 2  мм, длина смычного края больше 
22  мм, апикальный угол 8 0 ° .

С р а в н е н и е . Описываемый вид отличается от Sw.donmilleri характером 
вторичной скульптуры на складках правой створки. У нашего вида вторичные 
ребрышки отсутствуют только на срединных складках и состоят из сдвоенных 
струек неодинаковой ширины, тогда как у Sw.donmilleri они одинаковые и везде 
выражены одинаково.

Другим близким видом является типичный вид рода Sw.swiftii, от которого 
описываемый вид отличается менее резко выраженной складчатостью по краю 
диска, нечетко развитой радиальной струйчатостью, наличием срединной борозд
ки на срединных складках правой створки и отсутствием сетчатой микроскульп
туры.

М а т е р и а л . 2 экземпляра и один фрагмент.
В о з р а с т .  Миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Камчатка, Тигильский район, разрез от 

устья р. Ковран до мыса Вон, какертская свита.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, какертская свита.

Р о д  Nanaochlamys Hatai et Masuda, 1953

Т и п о в о й  вид . Pecten notoensis Yokoyama, Япония, карбонатные песчани
ки, формация Нанао, миоцен.

Д и а г н о з .  *Раковина равносторонняя, почти равностворчатая, округлая, 
толсто-раковинная, умеренно выпуклая, с 5 -6  гладкими или резко узловаты
ми ребрами, дихотомируюпшми на макушке или близ нее, с несколькими вста
вочными более тонкими ребрами. Ушки неравные, переднее больше и с редкими 
радиальными ребрышками, заднее с радиальными ребрами и тонкими концентри
ческими струйками. Имеется биссусный вырез, ктенолиум резко недоразвит. 
Створки неодинаково выпуклые* (Hatai and Masuda, 1 9 5 3 , стр. 7 6 ) .

В о з р а с т  -  миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е :  Япония, Камчатка.
З а м е ч а н и я . Масуда при изучении рода Nanaochlamys (Masuda, 1 9 6 0 6 ), 

а также вида* Swiftopecten swiftii (Masuda, 1 9 5 9 а ) отмечает близость Nanaoch— 
lamys otutumiensis Nomura and Hatai k Swiftopecten swiftii на юных стадию 
развития японского вида и считает, что N. notoensis предок Sw.swiftii.



Nanaochlamys notoensis (Vokoyama)

Табл. XVI, фиг. 8

1 9 2 9 .P e c te n  notoensis Vokoyama, стр. 4, табл. 3, фиг. 1 -4 ; табл. 4, фиг. 1 ,2 ; 
табл. 5 , фиг. 1.

1 9 6 0  Ь. Nanaochlamys notoensis Masuda, стр. 3 7 3 , табл. 3 9 , фиг. 1 -5 .
1 9 6 2  b. Nanaochlamys notoensis Masuda, стр. 1 9 8 -1 9 9 , табл. 20, фиг. 11.

Го л о тип. Место хранения и регистрационный номер неизвестны, Япония, 
префектура Исикава, формация Нанао, ранний миоцен.

Д и а г н о з .  'Средней величины, неравностворчатая раковина; 6 выпуклых, 
округлых, гладких радиальных ребер, увеличивающихся численно бифуркацией; 
гладкие вставочные нити становятся ширю вентрально и почти равные им, пос
ле деления ребрышки усиливаются тоже у вентрального края; ушки средней 
величины, из них переднее длиннее заднего и снабжено мелким биссусным 
вырюзом и узкой биссусной площадкой; с хорюшо развитым ктенолиумом на 
правой створке . . . '  (Masuda, 1 9 6 0 b , стр. 3 7 3 -3 7 4 ) .

В о з р а с т .  Ранний миоцен.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, формация Нанао; пачка Монива формации 

Хатате, Оидо и Аджири; формации Фукусима, Сугота, Танозава; Хоккайдо, фор— 
мация Имагане.

Nanaochlamys notoensis otutumiensis (Nomura et Hatai)

Табл. W ill, фиг. 3 , 4

1 9 6 0  b. Nanaochlamys notoensis otutumiensis Masuda, стр. 3 7 5 , табл. 39 , 
фиг. 6 -8 .

1 9 6 2  b. Nanaochlamys notoensis otutumiensis Masuda, стр. 2 0 0 -2 0 1 .

Голо тип. Япония, SW N? 5 9 9 8 .
Д и а г н о з .  'Отличаются от типичного вида более длинной раковиной, вы

сокими радиальными ребрами, тоже бифуркирующими, и потом дальше разде
ляются на несколько радиальных нитей мелкими продольными желобками, на 
правой створке между радиальными ребрами от 3 до 5 вставочных нитей и 
несколько тонких вставочных ребрышек между раздваивающимися ребрами; ле
вая створка несет выпуклые радиальные ребра, которые подразделяются мел
кими продольными бороздками на 3 -5  тонких радиальных нитей; главные, наи
более высокие и широкие ребра подразделяются на 5 радиальных нитей' (Ма— 
suda, 1 9 6 2 , стр. 2 0 0 ) .

О п и с а н и е . Раковина вытянутая в высоту, с коротким смычным краем и 
небольшими ушками. Поверхность створок только с радиальной скульптурой.
На правой створке переднее ушко крыловидное, а поверхность створки скульп— 
тирована 4 гладкими радиальными ребрами в примакушечной части и двумя 
почти незаметными ребрами по краям диска. Ближе к па л ли а ль ном у краю глав
ные ребрышки продольными бороздками подразделяются на ряд тонких и мел
ких, причем деление каждый раз происходит на два; так же происходит и де
ление ребрышек в межреберных промежутках. Левая створка в примакушечной 
части с тремя высокими узкими гладкими радиальными ребрами в центре дис
ка и с двумя ребрами более низкими и узкими по краям диска. Межреберные 
промежутки широкие, плоскодонные. В примакушечной части диска дополнитель
ная радиальная скульптура не выражена или почти не выражена, а постепенно 
к па л лиа ль но му краю она становится более четкой, радиальные ребрышки бо
лее широкими.

В о з р а с т .  Средний -  верхний миоцен.



М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Камчатка, Тигильский район, разрез от 
устья р. Ковран до мыса Вон, какертская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Япония, формации Отсутсуми, Хатусухара, Утсуно, 
Гинза н, Суеноматийяма, Каноматозава, Огане; Камчатка, очень редко в ка- 
кертской свите.

Nanaochlamys anapleus (Woodring)

Табл. XIV, фиг. l a , б; табл. XVI, фиг. 1, 2а,б; За,б; 4; 
табл. XXV, фиг. 1, 3, 4 , 6 , 8

1906 . Pecten (Chlamys) hastatus var. strategus Arnold R., crp. 113, табл.ХЫХ, 
фиг. 2, 2a, 3, 4.

1946 . Chlamys anapleus Woodring W., Bramlette N., Kew W., стр. 81, табл.ХХХ1У, 
фиг. 15.

1 9 6 3 . Chlamys (Chlamys) anapleus Ильина А.П., стр. 95, табл. X, фиг. 6.
Г оло тип. Национальный музей США, Ns 4 9 8 6 2 , левая створка, Калифор

ния, песчаники Сан-Педро, нижний плейстоцен.
Д и а г н о з .  Небольшие формы, у которых 'имеется 10  или 11 широких 

основных рёбер, а также слабые вторичные ребрышки в большинстве межре
берных промежутков, скульптированы микроскопическими точками. Задний 
край типа изогнутый, возможно, образует выпуклость' (Woodring, Bramlette,
Kew, 1 9 4 6 , стр. 8 1 ) .

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, слабо разностворчатая, довольно 
выпуклая.

Левая створка несколько менее выпуклая, с 1 0 -1 1  ребрами первого по
рядка, очень широкими, коробчатыми. У взрослых раковин ребра первого по
рядка разделены продольными бороздками на 2 -3  части. Межреберные про
межутки шире ребер, плоские с 2 -3  очень низкими, слабо заметными допол
нительными ребрышками. На задней половине раковины в межреберных про
межутках располагается по 1 вставочному, довольно высокому, но узкому 
ребру. Переднее ушко несколько оттянуто вперед и косо усечено. Скульпти- 
ровано 4 -5  радиальными ребрами первого порядка и 2 -3  ребрами дополни
тельными. Заднее ушко совсем маленькое. Скульптировано 3 радиальными 
ребрами I порядка и 2 -3  дополнительными ребрами. На левой створке хорошо 
заметна концентрическая ступенчатость, придающая узловатый вид ребрам.

Правая створка более выпуклая. Скульптирована 10 радиальными ребрами 
I порядка, разделенными ерю д и иной бороздкой на две части на задней поло
вине раковины. У самого заднего края ребра дихотомируют на макушке. Почти 
в каждом межреберном прюмежутке имеется по одному или по два вставочных 
рюбра. Межреберные прюмежутки плоские, несколько уже рюбер. Перюднее оття
нутое ушко с небольшим биссусным вырезом, сперюди округленное, с 2—3 ра-' 
диальными, расщепленными надвое рюбра ми. Заднее косоусеченное ушко скульп
тировано 4  радиальными ребрами. У молодых экземпляров на левой створке 
количество радиальных рюбер I порядка остается равным 10, а дополнитель
ные рюбрэа только намечаются в задней половине раковины, но главные ра
диальные рюбра целые, недихотомируюшце и без ерюдинной борюзды, рюзко 
высоко коробчатые. Переднее ушко большое, косо усеченное, с 6 радиальными 
чешуйчатыми рюбрами, резкими и грубыми.

На правой створке общее количество главных ребер равно 10 . Срюдинный 
желобок в передней половине раковины только намечается, а в задней поло
вине раковины главные ребра дихотомируют на макушке уже на самых малень
ких экземплярах. Дополнительные ребра по одному имеются почти во всех 
межреберных промежутках, но тонкие. У взрюслых раковин они более крупные, 
ширю и выше, почти не отличаются от главных рюбер. Отличия в строении 
правой створки взрюслой и молодой раковин гораздо слабее, чем левой, где



Рис. 2 6 . Псевдоэамочный аппарат Nanaochlamys anaplues (Woodring)

на взрослой раковине радиальные ребра становятся узловатыми и трех-* че
тыре храэде льны ми. На правой створке три задние ребра у некоторых экземп
ляров четко дихотомируют уже на макушке и каждая из ветвей, в свою оче
редь, разделяется на три мелкими пологими бороздками в верхней половине 
раковины. У большинства экземпляров дихотомирование ребер только намеча
ется и происходит у всех ребер в верхней половине раковины.

На левой створке у большинства экземпляров главные ребра простые, за 
исключением двух задних, где дихотомирование намечается в примакушечной 
части раковины, но до конца не происходит. У некоторых же створок все реб
ра разделены на 1 -2 -3  части резкими, но неглубокими бороздками. Межре
берные промежутки, в свою очередь, заняты 2 -3 , редко 4  дополнительными 
ребрышками, четко видимыми только у верхнего края раковины.

Выпуклость меняется от 10 мм до 28  мм у правой створки и от 12  мм 
до 19  мм у левой створки.

Псевдоэамочный аппарат (рис. 2 6 )  правой створки состоит из треуголь
ного резилифера, широкого, глубокого. Его передняя стенка почти вертикаль
ная, задняя более пологая..^По обе стороны резилифера имеются длинные лате
ральные валики, доходящие до основания резилифера и оканчивающиеся зубо
видными выступами. Кардинальная крура на переднем и заднем ушках раздво
енная: одинарная в верхних концах ушек близ смычного края, затем сразу 
раздваивающаяся и подходящая одним концом к вершине резилифера, а* другим 
к нижнему концу латерального валика. Так же построена и кардинальная кру
ра заднего ушка, только здесь ее нижняя ветвь выражена менее четко.

Псевдоэамочный аппарат левой створки состоит из резилифера, приближен
ного к заднему концу смычной площадки. Резилифер треугольный, широкий, 
более мелкий, чем на правой створке. В нижней части (у основания) расши
ренный, резко выполаживаюшийся. По обеим сторонам от его вершины к осно
ванию, направляясь несколько вверх, имеются неглубокие желобки для лате
ральных валиков правой створки, постепенно расширяющиеся. Выше них HMeioiw 
ся небольшие вздутия типа латеральных валиков. Кардинальная крура раздво
енная, как и на правой створке, только уже и четче. Между смычным краем 
и верхней ветвью кардинальной круры располагается узкий желобок для верх
ней ветви кардинальной круры правой створки.

Р а з м е р ы . Высота 82  мм, длина 75  мм, выпуклость 23 мм, длина смыч
ного края 4 5  мм, апикальный угол 8 0 ° .

З а м е ч а н и я . В 1 9 4 6  году Вудринг при описании геологии и палеонтологии 
третичных отложений холмов Палое Вердес Калифорнии выделил новый вид 
Chlamys anapleus 'для маленьких Chlamys, представленных створкой из мер
геля Ламита и другой створкой из песчаников Сан-Педро' ( Woodring, Bram— 
lotto, Kow, 1 9 4 6 , стр. 8 1 ) . Располагая только этими двумя экземплярами, 
Вудринг приводит очень краткое описание без измерений, причем указывает 
на изогнутость заднего края раковины, которая 'возможно, образует выпук
лость, как у (!. parmelooi” (стр. 8 1 ) .  Новый ьид Вудринг считал аналогом 
формы, описанной Арнольдом (Arnold, 1 9 0 6 )  как Pecten (Chlamys) hericeus 
var. strntc'gus. Действительно, Арнольд, как и Вудринг, указывал на микро-



скопичсскую ячеистость раковины, на увеличение выпуклости створки после 
достижения 2 0  мм высоты (т .е . на образование концентрических ступенек).
На рисунках Арнольда ступенчатость правой створки хорошо заметна (Arnold, 
1 9 0 6 , табл. 4 9, фиг. 2), как и усложнение скульптуры после нее. Все это 
дает возможность говорить о том, что оба автора имеют в виду один и тот 
же вид.

При изучении ковранской фауны полуострова Камчатки А.П.Ильина (1 9 6 3 )  
кратко описывает ( .h. ((lh.) anapleus и дает к нему одно изображение неболь
шой створки.

До сих пор ни в одной из коллекций не было двустворчатого, совершенно 
взрослого экземпляра, а предыдущие авторы располагали лишь небольшим чис
лом створок юных особей.

При детальном описании и сборе фауны из ковранских отложений западно
го побережья Камчатки между мысом Непропуск и устьем реки Этолоны в 
низах этолонской свиты, в трех слоях, обшей мощностью порядка 40 м, было 
найдено 25 экземпляров этого вида, среди которых имеется один двуствор
чатый. В коллекции преобладают крупные раковины. Этот материал позволил 
пересмотреть принадлежность вида к подроду Chlamys и отнести его к под
роду Nanaochhimys llatai and Masuda, 1 9 5 3 . Основанием послужили следую
щие признаки, хорошо наблюдаемые на экземплярах нашей коллекции. На пра
вой створке вида хорошо развиты дихотомирующие широкие ребра, правда, бо
лее узкие, чем у N.notoensis. У N.notoensis дихотомирование ребер развито 
на всей поверхности диска, а у N.anapleus — только на макушке и реже на 
поверхности диска. На левой створке у N.notoensis и у N.anapjeus количество 
основных ребер одинаковое, но количество дополнительных ребер и разница 
между шириной главных и дополнительных радиальных ребер у N.anapleus не 
такая резкая, как у N.notoensis. Псевдозамочный аппарат обоих видов иден
тичен (табл. XVI, фиг. 8 ) . Кроме того, на левой створке хорошо заметна 
концентрическая ступенчатая складчатость, которая сопровождается развитием 
узловатости на крупных радиальных ребрах. На правой створке ступенчатость 
менее заметна. Обе створки покрыты хорошо заметной ячеистой микро скульп
турой, особенно хорошо сохраняющейся на ушках и в межреберных промежутках.

Ктенолиум развит хорошо только у юных раковин, у взрослых форм он не
ясный, иногда в виде небольших 2 или 1 бугорка близ фасциолы. На внутрен
ней стороне раковины имеются рефлексные двухвершинные ребра с желобком 
посредине. Концентрические рефлексные ребра резко отличают " Chlamys" 
anapleus от типичного представителя рода Chlamys и говорят об его принад
лежности к роду Nanaochlamys.

С р а в н е н и е . N.anapleus отличается от N.notoensis дихотомированием 
ребер у макушки, а не по всему диску, как у японского вида, сильнее разви
тым биссусным вырезом и более удлиненным передним ушком правой створки.

От N.kitamurai (Kotaka) камчатский вид отличается отсутствием тонкой 
мелкой радиальной ребристости, покрывающей у японского вида весь диск.

В о з р а с т .  Верхний миоцен -  плиоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная Америка, штат Калифорния, Сан-Пабло; 

Камчатка, западное побережье, Тигильский район, мыс Непропуск, Пенжинская 
губа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний плейстоцен Калифорнии, низы этолонской 
свиты западной Камчатки.

Nanaochlamys anapleus kakcrtensis Sinelnikova, subsp. nov.

Табл. XVI, фиг. 5; 6af6; 7a ,б; табл. XXIV, фиг. 8

Г о л о т и п .  ГИН АН СССР, коллекция 3 6 7 2 , экземпляр № 1 4 6 4 , Камчатка, 
западное побережье, Тигильский район, берег моря в 2 км к северу от устья 
р. Ковран.



Р а з м е р ы .  Высота 75 мм, длина 65 мм, длина смычного края 3 0  мм, 
выпуклость 15 мм, апикальный угол около 80°.

С р а в н е н и е .  Подвид отличается от основного вида резко различной скульп
турой левых створок. У основного вида вставочные ребра очень низкие, слабо 
заметные, тогда как у нашего подвида на левой створке вставочные ребра 
слабо отличаются от главных, и поэтому общее количество радиальных ребер 
значительно больше. Межреберные промежутки последнего узкие, а у N.ana— 
pleus -  широкие и плоскодонные. Скульптура правых створок также резко 
различается. У основного вида радиальные ребра более правильные, часто под
разделенные довольно глубокими продольными бороздками, у подвида продоль
ные бороздки развиты только у паллиального края, а на поверхности диска 
ребра одинарные или дихотомирующие. В межреберных промежутках у подвида 
имеется дополнительная ребристость, а у основного вида только струйчатость. 
Кроме того, у основного вида длина переднего ушка правой створки, как и 
вообще вся длина смычного края, больше, чем у подвида, вздутость послед
него значительно меньше основного вида.

В о з р а с т .  Миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Камчатка, западное побережье, Тигильский район, 

берег моря в 2 км к северу от устья р. Ковран.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Какертская свита.

Chlamys ("Chlamys") pseudolioica Sinelnikova, sp. nov.

Табл. XXIII, фиг. 2 ,5

Го л о тип.  ГИН АН СССР, коллекция № 3 6 7 2 , экземпляр N? 1 9 0 2 . Запад
ная Камчатка, Тигильский район, разрез между устьем р. Ковран и мысом 
Вон, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, с высотой больше длины, с коротким смыч
ным краем. Поверхность раковины скульптирована многочисленными тонкими 
плоскими радиальными ребрами и широкими, очень пологими радиальными 
складками с очень узкими промежутками. Тонкая радиальная ребристость час
то незаметна, и раковина в этом случае кажется гладкой.

О п и с а н и е .  Раковина несильно выпуклая, с небольшим передним ушком, 
с коротким широким биссусным вырезом и плоской, четкой не отделенной от 
ушка фасциолой. Заднее ушко косо усеченное, небольшое. Поверхность створок 
почти гладкая9 с четкими, ясными, несколько приподнятыми линиями роста.
У некоторых экземпляров сохраняется тонкая радиальная струйчатость, осо
бенно различимая у паллиального края и по обеим сторонам диска. Струйки 
различной ширины и высоты, плоские, немного волнистые, особенно внизу. 
Створки радиально складчатые. Наиболее четко выражен срединный ^желобок -  
срединный промежуток между складками -  он немного глубже и шире осталь
ных. Складки неодинаковой ширины и высоты. Иногда почти не видны. Псевдо- 
замочная плошадка правой створки короткая, узкая, с узким высоким треу
гольным резилифером, ограниченным высокими килями с дистальными зубами. 
Кардинальная крура выражена четко к концам ушек, где образует два (верх
нее и нижнее) зубовидных выступа.

С р а в н е н и е .  Близким видом является Chl.(s.s.) lioica MacNeil из верх
ней части формации Юкатага Аляски, от которого описываемые вид отличается 
значительно хуже выраженной радиальной струйчатостью, резче выраженной 
складчатостью и более высокой, в целом, треугольной формой створки.

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
В о з р а с т .  Средний-верхний миоцен.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Тигильский район, разрез меж

ду устьем р. Ковран и мысом Вон, какертская свита, верхняя подсвита, слои 
с Kotorapecten subrefugionensis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Камчатка, какертская свита, верхняя подсвита редко.



Chlamys (Chlamys)^ sp. nov.

Табл. Wi l l ,  фиг. 8

Голо тип.  ГИН АН СССР, коллекция № 3 6 7 2 , экземпляр № 1 9 0 3 . Запад
ная Камчатка, Коврано-Утхолокская бухта, верхнекакертская подсвита, слои 
с Kotorapecten subrefugionensis.

Д и а г н о з .  Раковина средней величины, высокая, с острым апикальным 
углом (7 5 ° ) , с короткими ушками, скульптура в виде радиальных ребер, соб
ранных по три в пучки.

О п и с а н и е .  Довольно уплощенная, вытянутая в высоту раковина с корот
ким смычным краем и очень небольшим, сильно скошенным задним ушком. 
Переднее ушко спереди обломано, с Y-образным биссусным вырезом. В при- 
макушечной части скульптура не сохранилась, начиная с середины высоты, 
створка скульптирована радиальными ребрами, разделенными 2-м я мелкими 
продольными бороздками на 3 ветви, ближе к па л ли а ль ном у краю каждая ветвь, 
в свою очередь, также делится опять на 3, реже 2, ветви. Всего наблюдает^ 
с я 6 первичных ребер. Строение смычной части не сохранилось.

М а т е р и а л .  Всего 1 сильно окатанный экземпляр.
С р а в н е н и е .  В целом описываемая форма характером скульптуры напоми

нает группу Chlamys cosibensis (Yok.), от которой отличается менее глубокой 
складчатостью, более четко выраженными ребрами на паллиальном крае и их 
почти одинаковыми размерами, тогда как у группы Chi. cosibensis ребра в 
промежутках между складками ниже и уже тех, что на складках.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Редко в верхнекакертской подсвите.
В о з р а с т .  Миоцен, вероятно, верхи среднего и верхний.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная Камчатка, Коврано-Утхолокская бухта, к 

северу от устья р. Ковран.

Недостаточность материала не позволяет давать новое название.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все более широкое развитие поисковых и геологоразведочных работ в рай
онах Дальнего Востока требует разработки детальной стратиграфической шка
лы неогеновых отложений, которые могли бы обеспечить корреляцию не толь
ко однофациальных толщ, но и сопоставление* морских и континентальных па
чек различных регионов. С этой точки зрения разрезы кайнозоя западной Кам
чатки представляют несомненный интерес, так как в них наблюдается чередование 
морских и континентальных пачек, достаточно полно охарактеризованных пале
онтологически (Арсанов, Малаева, 1 9 6 4 ; Баранова, 1 9 6 2 ; Баранова, Доро
феев, 1 9 6 2 ; Баранова, Биске, 1 9 6 4 ; Васьковский, 1 9 5 4 , 1 9 5 6 , 1 9 60а, б, 
1 9 6 1 ; Волассович, 1 9 6 6 ; Гантман, 1 9 3 7 ; Гладенков, 1 9 6 6 ; Двали, 1934 ; 
Журавлева, 1 9 3 7 ; Криштофович, 1 9 3 6 ; Мер клин, Амтров, Петров, 1 9 6 2 ; 
Нейштадт, 1 9 3 6 ; Челебаева, Синельникова, Мчедлишвили, 1 9 6 6 ) .  Однако 
посвитная фаунистическйя характеристика создавала впечатление медленности 
эволюции океанической фауны по сравнению с комплексами моллюсков, раз
вивающихся в закрытых и полузакрытых морских бассейнах.

Для создания более дробной стратиграфической схемы и выделения зональ
ных стратиграфических единиц ГИН АН СССР были начаты на опорных разре
зах западной Камчатки детальные биостратиграфические работы. Причем для 
создания схем, как выяснилось в процессе работы, была необходима ревизия 
наиболее перспективных для стратиграфии групп моллюсков и сравнение палео
ценозов с современными биоценозами наиболее близких зоогеографических зон 
(Справочник по экологии морских двустворок, 1 9 6 6 ; Справочник по экологии 
морских брюхоногих, 1 9 6 8 ; Голиков, 1 9 6 3 ; Голиков, Скарлато, 1 9 6 7 ; Каза
кова, 1 9 5 2 ; Савилов, 1 9 6 1 ; Скарлато и др„ 1 9 6 7 ; Степанов, 1 9 5 7 ) .

Одной из наиболее ценных для целей зональной стратиграфии групп могут 
являться пектиниды, так как они быстро эволюциируют во времени и в не
которой степени приближаются к планктонным организмам и з-за  своей спо
собности к реактивному плаванию (Johnson, 1 9 5 7 ; Menard, Boucot, 1 9 5 1 ), 
они имеют раковину, хорошо сохраняющуюся в ископаемом состоянии с чет
кими морфологическими признаками. Поэтому пектиниды были выбраны пер
выми для монографической обработки.

Систематика пектинид до последнего времени строилась на изучении внеш
них морфологических признаков без учета строения смычной площадки, отно
сительно ко торю й существовало мнение, что выступам на внутренней стороне 
одной створки противостоят на другой аналогичные выступы. Изучение массо
вого ископаемого материала по кайнозою Камчатки, а также створю к совре
менных Mizuhopecten yessoensis, Chlamys laetus, Ch. nippx>nensis, Ch.hindsii,
Ch. hastatus, Ch. erytrocomatus, Swiftopecten swiftii дает основание утвер>- 
ждать, что пектиниды обладают специальным *псевдозамочным аппаратом*, 
который, как и у гетеродонтных пелеципод, несет функцию * замка* -  запора, 
не позволяющего створкам смещаться вбок. Этот запор назван псевдозамоч
ным аппаратом. Его выступам и впадинам были даны названия еще первыми 
исследователями пектинид -  Веррилом, Доллом, Арнольдом, а в последнее 
врюмя некоторые новые обозначения введены К.Масуда.



Наши исследования показали, что для трех подсемейств -  Chlamysinae, 
Fortipectininae и Pectininae -  строение псевдозамочных аппаратов различно. 
Так, для Chlamysinae характерно наличие простой одинарной кардинальной 
круры, простых латеральных валиков с латеральными зубами. Ушные круры 
четкие, передняя одинарная, а задняя -  двойная.

Для Fortipectininae характерно наличие прямой одинарной кардинальной 
круры с раздвоенной передней ветвью у резилифера, длинных латеральных ва
ликов с латеральными зубами и нечетких ушных крур.

Для Pectininae характерно наличие одинарной длинной кардинальной круры, 
нечетких латеральных валиков и двойных ушных крур с дистальными зубами.

Анализ систематического состава пектинид мио-плиоцена Камчатки пока
зал преобладание здесь представителей двух подсемейств Chlamysinae и 
Fortipectininae. Среди Chlamysinae наибольшим развитием пользуется груп
па Chlamys (s.s.) cosibensis, появляющаяся в верхнекакертской подсвите и ис
чезающая только в кровле энемтенской свиты. Представители Fortipectininae 
обладают четкой стратиграфической приуроченностью и широким географичес
ким распространением. Во всех изученных нами отложениях полностью отсут—



ВЕРХНЕНЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАП. КАМЧАТКИ

Рис. 2 7 . Распространение пектинид в верх
ненеогеновых отложениях Камчатки

1 -  туфы; 2 -  пески и песчаники; 3 -  
ракушники; 4 -  конгломераты; 5 -  глины и 
алевриты; 6 — косослоистые песчаники;
7 -  диатомиты; 8 -  конкреции
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ствуют современные виды, за исключением единичных Swiftopecten swiftii 
(рис. 27 ).

Широкое развитие японской группы Chlamys cosibensis, представителей 
Kotorapecten и Nanaochlamys, обилие таких видов, как Chlamys iwakiana,
Ch. г—endoi, Ch. (Leochlamys) daishakaensis, свидетельствует в пользу тесной 
связи пектинидных фаун западной Камчатки и Японии, а не Калифорнии (Moore, 
1963; Palmer, 1958; Parker, 1949; Reinhart, 1943; Weaver, 1942), как 
это принималось ранее.

Присутствие в качестве характерных форм представителей типично миоце
новых родов (Kotorapecten и Nanaochlamys) в верхнекакертской и этолонской 
свитах дает основание для пересмотра возраста этих свит и ставит вопрос о 
необходимости некоторой ревизии моллюсков из этих отложений.

Анализ комплексов моллюсков и сравнение их с современными биоценозами 
южной части Охотского моря и северной части Японского моря позволил вы
делить ряд палеоценозов для каждой свиты.

Выявление комплексов моллюсков позволило детализировать существующую 
стратиграфическую схему ковранских отложений, выделить ряд характерных



комплексов для отдельных слоев. Анализ фауны из Паланского и Томилинского 
разрезов позволил проследить выделенные нами слои на довольно значитель
ной территории, а в ряде случаев аналогичные комплексы прослеживались и 
на восточной Камчатке.

Ревизия пектинид показала возможность пересмотра корреляции верхнего кай
нозоя Камчатки с мелководными неритовыми фациями Японии ( Hatai, 1940: Asa— 
no, lltitai, 1967; C.hinzri, Jawusaki, 1967 ) и Аляски (Glen, 1959 ; Hopkins, 
1959  a, b, 1963, 1966, 1967; Hopkins, MacNeil, 1 9 6 1 ). Так, фауна моллюс
ков ильинской свиты и низов какертской свиты имеет много общих элементов 
с фауной миоценовых отложений Японии ^формация Кадонаэава), а миоценовый 
возраст этолонской свиты вытекает из полного отсутствия в ее комплексе 
современных видов арцид, пектинид, туррителлид и, наоборот, присутствия в 
нем значительного числа миоценовых форм, близких к формации Суеноматияма.

Таким образом, уже первые результаты детального изучения морфологии и 
систематики пектинид кайнозоя Камчатки дали возможность подойти к сущест
венно иной трактовке возраста и характера сопоставления позднего кайнозоя 
Камчатки и смежных регионов (Таблица).
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Западная Камчатка

По автору По Л.В. Криштофович (Григоренко и др.,1968)

Сви- 
та

Под
свита

оX
фh2фх

(О

8о(Q
ОX032а

СО

а
СО
X
о
Xо
Xон
со

ааз
х«о

£

IX
®'хd х

&
о a

Слои с фауной

Siliqua costata, 
Macoma calcarea

Fortipecten takahashii

Clamys ermanensis, 
Mercenaria ermanensis

Pitar gretschischkini

Securella ensifera che* 
halisensis

Chlamys r—endoi

Mizuhopecten slodke- 
witschi

Cardita markini, 
Pododesmus macro -  
shisma
Kotorapecten subrefu- 
gionensis

Mya majanatschensis, 
Thracia kavranensis

Macoma astori, M.sec- 
ta, M.truncatoides

Papyridea kipenensis, 
Panope penjinskensis

'Зональные*
виды

Jt
cjII c Z

03 <h 
со —

-o (J — H
CJ '«ji

S - t
u

Зона 1)

ьс03

оз —

CL ио оз 
о

's a
^  £ 
ся СЛ

E
CO _ c

CJ s
T

05
£  V

CO WоW c

Подзона

Lucinoma acuti- 
lineata

Chlamys(Swifto- 
pecten) swiftii 
и Neptunea 
lirata

Myliloconcha
trampasensis

Glycymeris sp., 
Patinopecten sub- 
refugionensis
Yoldia thraciae — 
formis

Слои с фауной Сви
та

Anadara etalonensis 
Pitar gretschischkini

Securella securis

Yoldia (Cnesterium) 
nabiliana

Сахалин (Л.С.Жидкова и др.# 1968)

Южный Сахалин

Под-
свита

х03
X
о
2к
аоз

о:Х
Sо03

о
XX
о>>
<

Гори
зонт

Xа  х  
ф х  А х

X
X
X
Cf
ф

а
О

X
X
X

Слои с фауной

Macoma calcarea, 
Mya areanaria
Mya areanaria, Serri— 
pes groenlandicus
Fortipecten takahashii

Laevicardium
taracaicum,
Gomphina
fluctuosa

Gomphina furtiva, 
Cardita pacifera
Yoldia thraciaeformis, 
Thyasira disjuncta
Delectopecten pedroa-

Pecten subyessoensis, 
Thyasira disjuncta, 
Dosinia ausiensis

Япония (С Ц  Хонсю, массив Ки-
Паромайско- Боатсинский р—н

Под-
свита

х
Xа
фо.о

х
к
х
*
X

Япония л. о нею, к
таками) (Obinzei. IS66)

Слои с фауной

Spisula polynyma, 
Mya areanaria

hortipecten takahashii

Corbicula adamensis, 
Mulinia densata, 
Anadara ermanensis

Chione parapodema, 
Serripes groenlandicus

Gomphina fluctuosa

Macoma calcarea

Yoldia scapha

Аляска (Hopkins, Wolfe, Le
opold, 1966) __________

I se  sf_

о
%
*

03t-
X
3

X
0)
rc
Ф

2
о
H

“i---<s
2о оз * 2 
£ g (J ь

Слои с фауной

Fortipecten,
kenyoshiensis

Phacoides acutilineata

Turritella nipponica, 
Lucinoma acutilineata, 
Pandora pulchella

Chlamys cosibensis. 
Chlamys daishakaensis 
Mizuhopecten kintaichi

Chlamys cosibensis, 
Macoma optiva, 
Kotorapecten yamasakii

Macoma optiva, 
Mizuhopecten kimurai, 
Conchocella disjuncta

s 1
03
2а  к о xe  я

Слои с фауной

Берингийские слои 
(Fort ipecten hallae)

«
х

I

Xa
ф
2
u

«X
8

03

a
о
к
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М а л а е в а  Е.М. 1 9 6 5 .  Верхнеплиоценовые -  плейстоценовые флоры северной Камчатки 
и их значение для стратиграфии и палеогеографии. Автореф. канд. дисс. М., Изд-во 
МГУ.

Маркин  Н.М. 1 9 5 7 а .  Геологические исследования восточного побережья Пенжинской 
губы. -  Труды ВНИГРИ, вып. 1 02 .

Маркин  Н.М. 1 9 5 7 6 .  Третичные отложения восточного побережья Пенжинской губы. -  
Труды ВНИГРИ, вып. 1 0 2 .

Маркин Н.М. 1 9 6 1 .  Стратиграфия третичных отложений западного побережья Камчатки.-  
В кн. "Материалы Совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем 
Сахалина, Камчатки, Курильских о-вов". М., Гостоптехиздат.

Международный кодекс зоологической номенклатуры, принятый XV Международным зооло
гическим конгрессом. 1 9 6 6 .  М.-Л., изд-во "Наука".

М е н н е р  В.В. 1 9 6 2 .  Биостра^играфические основы сопоставления морских лагунных и конти
нентальных свит. -  Труды ГИН АН СССР, вып. 6 5 .

М е н н е р  В.В. 1 9 6 5 .  К общей стратиграфии кайнозоя (итоги и перспективы). -  В кн. 
"Проблемы стратиграфии кайнозоя (Междунар. геол. конгресс. XXII сессия. Докл. 
сов. геологов. Проблема 16ж)".  М., изд-во "Недра".

М е н н е р  В.В., К у л и к о в а  В.Н. 1 9 6 1 .  К вопросу о возможности детализации страти
графии плиоценовых отложений Камчатки. -  В кн. "Материалы Совещания по разработ
ке унифицированных стратиграфических схем Сахалина, Камчатки, Курильских и Коман
дорских о-вов". М., Гостоптехиздат.

М < р к л и н Р.Л., Д м и т р о в  О. В., П е т р о в  О.М. 1 9 6 2 .  Атлас-определитель моллюсков 
четвертичных отложений Чукотского полуострова. М., Изд-во АН СССР.

М ер к л и п  Р.Л., П е т р о в  О.М., Гоп кин с Д.М., М ак Нейл Ф.С. 1 9 6 4 .  Попытка 
корреляции позднокайнозойских морских осадков Чукотки, северо-восточной Сибири и 
Зап етой Аляски. -  Изв. АН СССР, серия геол., N? 10.



Не в е с е  кая Л.А. 1 9 6 0 .  Об онтогенетическом развитии замка у черноморских Vrneri— 
(Inc. — Палеонтол. ж., bfr 2.

lie  в е с  с кая Л. А. 1 9 6 2 .  Об онтогенетическом развитии замка у некоторых видов черно
морских двустворчатых моллюсков. -  Палеонтол. ж., N* 2.

Н е й ш т а д т  М.И. 1 9 3 6 .  Торфяники западного побережья Камчатки. -  Труды Центр, тор
фяной опытной станции НКЗ, т. 1.

Основы палеонтологии. 1 9 6 0 .  Справочник для палеонтологов и геологов СССР. Моллюс
ки -  панцирные, двустворчатые, лопастные. М,, Изд-во АН СССР.

П е т р о в  О.М. 1 9 6 4 .  Стратиграфия четвертичных отложений и история развития плейсто
ценовой фауны морских моллюсков Чукотского полуострова. Автореф. канд. дисс. М., 
ГИН АН СССР.

П е т р о в  О.М. 1 9 6 5 . Палеогеография Чукотского полуострова в позднем неогене и четвер
тичном периоде. -  Труды НИ ИГА, т. 1 4 3 .

П е т р о в  О.М. 1 9 6 6 .  Стратиграфия и фауна морских моллюсков четвертичных отложений 
Чукотского полуострова. -  Труды ГИН АН СССР, вып. 1 5 5 .

П л е ш а к о в  И.Б. 1 9 3 9 . Третичные отложения Утхолокского района Западной Камчатки.-  
Труды НГРИ, сер. А, вып. 1 2 5 .

Про н ин а  И.Г. 1 9 5 7 .  Новый представитель десмостилид Kronokotherium brevimaxillare 
gen. nov., s|).nov.H3 миоценовых отложений на Камчатке. -  Докл. АН ОССР, т. 11 7 ,

N? 2.
Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Д.М. 1 9 6 7 .  О зонах единых и региональных стратиграфических 

шкал. -  Изв. АН СССР, серия гео л., № 7.
Са ви  лов  А.И. 1 9 6 1 .  Экологическая характеристика донных сообществ беспозвоночных 

Охотского моря. -  Труды Ин-та океанол. АН СССР, т. 4 6 .
С и д о р о в а  Н.П. I 9 6 0 .  К вопросу об эволюции замка сарматских мактрид. -  Палеонтол. 

ж., № 3 .
С и н е л ь н и к о в а  В.Н. 1 9 6 7 .  К вопросу о возрасте энемтенской свиты западной Кам

чатки. -  Изв. АН СССР, серия геол., № 1 .
С и н е л ь н и к о в а  В.Н. 1 9 6 9 .  Некоторые вопросы систематики пектинид. -  В кн. 'Био

стратиграфия, фауна и флора кайнозоя северо-западной части Тихоокеанского подвиж
ного пояса'. М., Изд-во 'Н аука'.

С и н е л ь н и к о в а  В.Н., Д р у ш и ц  Ю.Г. 1 9 7 1 .  Биостратиграфия ковранских и энемтен- 
ских отложений западной Камчатки (миоцен -  плиоцен). -  Изв. АН СССР, серия 
геол., № 5 .

С и н е л ь н и к о в а  В.Н., С к и б а  Л.А., Ф о т ь я н о в а  Л.И. 1 9 6 7 .  О плиоценовой (энем
тенской) флоре западной Камчатки. -  Изв. АН СССР, серия геол., № 8 .

С к а р л а т о  О.А. 1 9 5 5 .  Класс двустворчатые моллюски. -  Bivalvia (-Lamellibranchiata, 
Pelecypoda). — Атлас беспозвоночных дальневосточных морей СССР. М .-Л., Изд-во 
АН СССР.

С к а р л а т о  О.А. I 9 6 0 .  Двустворчатые моллюски дальневосточных морей СССР. (Отряд 
Dysodontа).— Определители по фауне СССР, вып. 7 1 .

С к а р л а т о  О.А., Го л ик о в  А.Н., В а с и л е н к о  С.В., Ц в е т к о в а  Н.Л., Г р у з о в  Е.А., 
Н е с и с  К.Н. 1 9 6 7 .  Состав, структура и распределение донных биоценозов в прибреж
ных водах залива Посьет (Японское море). -  В кн. 'Исследования фауны морей', 
т. 5 ( 1 3 ) .  Л., изд-во 'Н аука'.

С л о д к е в и ч  В.С. 1 9 3 5 .  Некоторые новые раковины из семейств Latemuloidea. — Еже— 
годи. Русс к. палеонтол. об-ва, т. 1 0 .

С л о д к е в и ч  В.С. 1 9 3 6 .  Стратиграфия и фауна третичных отложений Западного побе
режья Камчатки. -  Труды НГРИ, сер. А, ч. 1, вып. 7 9 .

С л о д к е в и ч  В.С. 1 9 3 8 .  Третичные пелециподы Дальнего Востока. -  В кн. 'Палеонто
логия СССР, т. 1 0 , ч. 3 , вып. 1 8 ,  1 9 ' .  М .-Л ., Изд-во АН СССР.

С л о д к е в и ч  Е.М., М а к а р о в  В.Г. 1 9 4 6 .  О нефтеносности третичных отложений полу
острова Камчатки. -  Изв. АН СССР, серия геол., № 1.

С о б е ц к и й  В.А. 1 9 6 0 . К систематике верхнемеловых пектинид среднего Приднестровья. -  
Палеонтол. ж., № 2.

Справочник по экологии морских дву створок, 1 9 6 6 .  М., изд-во 'Н аука'.
Справочник по экологии морских брюхоногих. 1 9 6 8 . М., изд-во 'Н аука'.
С т е п а н о в  Д.Л. 1 9 5 7 . Неотенические явления и их значение для эволюции. -  Вести. 

ЛГУ, № 1 8 , серия геол. и геогр., вып. 3 .
Т юш ов  В.Н. 1 9 0 6 . По западному берегу Камчатки. -  Зал. Русск. геогр. ofr-ва, т. 3 7 ,  

вып. 2 .
Х а р к е в и ч  И.П. 1 9 4 1 .  Геолого-петрографический очерк острова Карагинского. -  Труды 

Камчатской комплексной экспед. АН СССР, вып. 3 .
Х о м е н к о  И.П. 1 9 3 1 . Материалы по стратиграфии третичных пластов нефтеносной пло

щади восточного Сахалина. -  Труды ГГРУ, ВСНХ СССР, вып. 7 9 .



Х о м ен к о  ЦП. 1 9 3 3 .  О возрасте третичных отложений побережья залива Корфа на 
Камчатке. -  Труды ДВ геол.-развед. треста, вып. 2 8 7 .

Х о м ен к о  И.П. 1 9 3 4 .  Стратиграфия третичных слоев юго-западного побережья полу
острова Шмидта (Сев. Сахалин). -  Труды НГРИ, сер. А, вып. 4 0 .

Ч е л е б а е в а  А. И., С и н е л ь н и к о в а  В.Н., М ч едл и ш в и л и  П.А. 1 9 6 6 .  Стратиграф^ 
чес кое положение и условия формирования корфской туфогенно—угленосной толшн. -  
Труды Ин-та Вулканол. СО АН СССР, вып. 2 3 .

Ш анцер А.Е., Ч е л е б а е в а  А.И., Г е п т н е р  А.Р. 1 9 6 5 . Новые данные о стратигра
фии осадочных и вулканогенных толш неогена Камчатки. -  Докл. АН СССР, т. 1 6 2 ,
N» 6.

Ш м идт П.Ю. 1 9 0 2 .  О физико-географических условиях и фауне Японского и Охотского 
морей. -  Изв. Русск. геогр. об—ва, т. 38.

A b b o t t  R .T . 1 9 6 4 . A m e r ic a n  s e a s h e l l s .  N .Y .
A d d i c o t t  W.O. 1 9 6 6 . N ew  T c  ia r y  m arine m o llu s c s  from O reg o n  a n d  W a s

h ington . -  J. P a ieo n to L , v . 4 0 , NJ 3.
A k i y a m a  M. 1 9 5 7 , A m u s s io p e c te n  iito m ie n s is  (O tu k a ) a n d  it s  a l l ie s  from  

Jap an . -  T r a n s , a n d  P r o c . P a la e o n t  S o c .  Jap an , N .S ., N  25.
A k i y a m a  M. 1 9 5 8 . N ew  C h lam ys from th e  e n v ir o n s  of N a g a n o  c ity , J a p a n .-  

T r a n s . a n d  P r o c . P a la e o n t. S o c .  J a p a n ., N . S ., N  3 1 .
A n d e r s o n  F .M . 1 9 0 5 . A  s tr a tig r a p h ic a l s tu d y  on  th e  M ount D ia b lo  R a n g e  

of C a liforn ia . -  P r o c . C alif. A c a d . S c i , -  S e r . 3 , v . П, N  2.
A r n o l d  R. 1 9 0 6 . T h e  T e r tia r y  a n d  O u a r te m a r y  P e c t e n s  of C a liforn ia . -  

U .S . G eoL  - S u r v . P ro fe ss*  P a p e r , N  47 .
A s  a n  о  К ., H a t a i  К . 1 9 6 7 . M icr o -a n d  m a c r o p a le o n to lo g ic a l ter t ia ry  c o r 

r e la t io n s  w ith in  J a p a n e s e  I s la n d s  a n d  p la n c to n ic  foram in ifera l s e q u e n c e s  o f  
fo re ig n  c o u n tr ie s . -  In: " T ertiary  corr . a n d  c lim atic  u io n g e s  in  th e  P a 
cific" . S e n d a i.

B e r n a r d i  M. 1 8 5 8 . D e sc r ip t io n  d ’e s p e c e s  n o u v e lle s .  -  J. co n ch io L , v . 7.
В u c  q u о  у  E ., D a u t z e n b e r g  P. ,  D o l l f u s s  G . 1 8 5 8 . L e s  m o llu sq u e s  

m arins du R o u s s i l lo n , t  П. P e le c y p o d e s ,  f a s c .  XVL
C a r p e n t e r  P .P . 1 8 6 4 . S u p p le m e n ta r y  report on  th e  p r e s e n t  s ta te  of ou r  

k n o w le d g e  w ith reg a rd  to  th e  M o llu sc a  of th e  W est C o a s t  of N orth  A m e 
r ica . -  R ep t Brit. A s s o c .  A d  v a n e . S c i .  R ep t for 1 8 6 3 .

C h i n z e i  K . 1 9 5 8 a . On th e  N e o g e n e  form ation s in  th e  v ic in ity  of P u k u o k a -  
m achi, Iv a te  P r e fe c tu r e , I -  C e n o z o ic  g e o lo g y  on  th e  n o rth ern  m argin o f 
th e  K itakam i m ou n ta in s. -  J. G e o g r ., v . 6 7 , N  1.

C h i n z e i  K . 1 9 5 8 b . P lio c e n e  s tr a tig r a p h y  of th e  n orth ern  e n d  of th e  K ita 
kam i m ou n ta in s, N o r th e a s t  Jap an . П -  C e n o z o ic  g e o lo g y  of th e  north ern  
m argin  of th e  K itakam i m ou n ta in s. -  J. G eoL  S o c .  Ja p a n , v; 6 4 , N  7 5 7 .

C h i n z e i  K . 1 9 5 9 . M o llu sc a n  fa u n a  of th e  P lio c e n e  S a n n o h e  gro u p  of 
N o r th e a s t  H o n s h u , Jap an . I. T h e  fa u n a e  of th e  K u b b  form ation . -  J. F a c .
S c i ,  U n iv . T o k y o , S e c t .  2, v . 12 , pt 1.

C h i n z e i  K . 1 9 6 0 . A  n ew  F o r t ip e c te n  from th e  P l io c e n e  S a n n o h e  gro u p  in  
A om ori p r e fe c tu r e , N o r th e a s t  Jap an . -  Jap an  J. G e o t  a n d  G e o g r ., v . 3 1 ,
N 1.

C h i n z e i  K . 1 9 6 1 . M o llu sc a n  fa u n a  of th e  P lio c e n e  S a n n o h e  g ro u p  o f N o r
th e a s t  H o n sh u , Jap an . П. T h e  fa u n a e  of th e  T o g a w a  form ation . -  J. F a c .
S c i  U n iv . T o k y o , S e c t  2, v* 3 1 , pt 1.

C h i n z e i  K . 1 9 6 6 . Y o u n g e r  te r t ia r y  g e o lo g y  of th e  M a b e c h i r iv e r  v a l l e y  
N o r th e a s t  H o n sh u , Jap an . -  J. F a c .  S c i  U n iv . T o k y o , S e c t .  2, v . 16 , pt 1.

C h i n z e i  K „  I w a s a k i G .  1 9 6 7 . P a le o e c o lo g y  o f  s h a l lo w  s e a  m o llu sc a n  
fa u n a e  in  th e  N e o g e n e  d e p o s i t s  o f N o r th e a s t  H o n sh u , Jap an . -  T r a n s , a n d  
P ro c . P a la e o n t o l  S o c .  Jap an , N .S . ,  N  67 .

C s e p r e p h  y - M e z n e r i c s  i  1 9 6 0 . P e c t in id e s  du n e o g e n s  d e  la  H on grie  
et ieu r  im p o rta n ce  b io s tra tig ra p h iq u e . P t 1. -  M em. S o c .  g 4 o l  F r a n c e ,
N 92 , p t  3 9 .

D a k i n  W.J. 1 9 0 6 . P e c te n . -  L iv erp o o l M arin e B io l  Com . M em ., 17 .
D a l i  W.H. - 1 8 8 6 . R ep o r ts  on  th e  r e s u lt s  of d ra g in g , u n d e r  th e  s u p e r v is io n  

of A le x a n d e r  A g a s s i z ,  in  th e  gu lf of M e x ic o  ( 1 8 7 7 - 1 8 7 8 )  a n d  in  th e  C a 
r ib b ea n  S e a  (1 8 7 9 -1 8 8 0 ) ,  b y  th e  U S N , an d  com m an d er J.R. B arlett. -  B u ll  
M u seu m  C om par. Z ooL , H arvard  C o lle g e , v . 12 , N  6,

D a l i  W.H. 1 8 9 8 . T h e  T e r tia r y  fa u n a  of F lorida; fam ily  P e c t in id a e . -  T r a n s .  
W a g n er  F r e e  I n s t  P h ila d e lp h ia , v . 3 , pt IV.

D a l i  W.H. 1 9 2 0 . P lio c e n e  a n d  P le i s t o c e n e  f o s s i l s  from A r c t ic  c o a s t  of 
A la sk Q  an d  a u r ife r o u s  b e a c h e s  o f N om e, N orton  S o u n d , A la s k a .  -  U .S . 
G eoL  S u r v . P r o e s s .  P a p er , N  1 2 5 -C .

D a l i  W.H. 1 9 2 1 . Sum m ary of th e  m arine s h e l l-b e a r in g  m o llu sk s  of th e  north
w e s t  c o a s t  o f A m e r ic a , from S a n - D ie g o ,  C a liforn ia , to  th e  P o la r  S e a  m o stly
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c o n ta ih e d  in  th e  c o lle c t io n  of th e  U n ited  S ta t e s  N a tio n a l M useum , w ith il
lu s tr a tio n s  of h itherto  u n figu red  s p e a s i e s .  -  B u ll  U .S . N at. M useum , N 1 12 .

D a v e n p o r t  C .B. 1 9 0 0 . On th e  v a r ia tio n  of th e  s h e l l  of P e c te n  ir ra d ia n s  
L am arck from L ong Is la n d . -  A m er. N a tu ra list, v . 34 .

D a v e n p o r t  C .B . 1 9 0 3 a . A  co m p a r is io n  of so m e  P e c t e n s  from th e  e a s t  an d  
th e  w e s t  c o a s t  of th e  U n ited  S ta te s .  -  M ark A n n iv e r s a r y . V olum e.

D a v e n p o r t  C .B . 1 9 0 3 b . Q u an titative s tu d ie s  in  th e  ev o lu tio n  of P e c te n .  
m . C o m p a r iso n  of P e c te n  o p e r c u la r is  from th r e e  lo c a l it ie s  of th e  B ritish  
I s la n d s . -  P ro c . A m er. A c a d . A r ts  an d  S c L , v . 39 .

a v e n p o r t  C .B . 1 9 0 5 . E v o lu tio n  w ithout m utation. -  J. E x p e s . Z o o l ,  v . 2. 
a v e n p o r t  C .B . 1 9 3 8 . G-rowth lin e s  in f o s s i l  P e c t e n s  a s  in d ic a to r s  of 

p a s t  c lim a te s . -  J. P a leo n to L , v . 12 , N 5.
D a v e n p o r t  C .B ., H u b b e r d  M .E. 1 904 . S tu d ie s  in  th e  ev o lu tio n  of P e c 

ten . IV. R a y  d ev e lo p m en t in  P e c te n  v a r iu s . -  J. E x p e r  Z o o l., v . 1.
D e p e r e t  C h., R o m a n  F . ± 9 0 2 -1 9 0 5 . M o n o g ra p h ie  d e s  P e c t in id e s  n e o 

g e n e s  d e  1’E u ro p e  et d e s  v o is in e s .  -  Mem. S o c .  geoL  F r a n c e , v . 26 , n ou v . 
s e r . ,  f a s c .  10.

D o u v i l l e  H. 18 9 7 . E s s a i  d e  c la s s if ic a t io n  s is te m a tiq u e  d e s  P e c t in id e s . -  
B ull. S o c .  g e o l. F r a n c e , v . 15 , N 3.

F a u s t m a n  W .F. 1 9 6 4 . P a la e o n to lo g y  of th e  W ildcat G rou p  at S c o t ia  an d  
C e n te r v il le  B e a c h , C a liforn ia . -  U niv . C alif. PubL G e o l  S c i . ,  v . 41 , N 2.

F i s c h e r  P . 1 8 8 7 . M a n u el d e  c o n c h y lio lo g ie  et d e  p a le o n to lo g ie  c o c h y lio -  
lo g iq u e . P a r is .

F l e m i n g  C .A . 1 9 5 1 . T h e  g e n u s  P e c te n  in  th e  W est P a c if ic a . -  J. co n ch io L , 
v . 90 , N  4.

F l e m i n g  C .A . 1 9 5 2 . E c o lo g ic a l  a s p e c t s  of th e  p a le o n to lo g ic a l stu d y . N .Z . 
S c i .  R e v ., v . 10 , N  5.

F l e m i n g  C .A . 1 9 5 7 . T h e  g e n u s  P e c te n  in  N ew  Z e a la n d . -  B u ll  N .Z . G e o l. 
S u r v ., P a leon toL  v . 26 .

F l e m i n g  C .A . 1 9 6 2 . On th e  H aw aiian  S c a l lo p s  of th e  G e n u s  P e c te n  M ul
le r  ( P e le c y p o d a ) .  -  P a c if . S cL , v . 16 , N 2.

С 1 e  n W. 1 9 5 9 . P lio c e n e  an d  L ow er P le i s t o c e n e  of th e  W estern  P art of th e  
S a n  F r a n c is c o  P e n in su la . -  U niv. C alif. P u b is . G e o l  S cL , v . 3 6 , N 2.

G o u l d  A .A . 1 8 5 0 . On th e  r e la tio n  of s h e l l s  from th e  E a s t  an d  W est C o a s t  
o f A m e r ic a . -  P ro c . B o s to n  S o c .  N atur H ist., v . 3.

G o r g e s  J. 1 9 5 2 . D ie  o b e r o lig o z a n e n  P e c t in id e n  d e s  D o b e r g e s  b e i B u n d e  
und  ih r e  s tr a t ig r a p h isc h e  B ed eu tu n g . -  P a laon toL  Z ., Bd. 24 , N  l / 2 .

G r a n t  U. ,  G a l e  H. 1 9 3 1 . C a ta lo g u e  of th e  m arine P l io c e n e  an d  P le is to 
c e n e  M o llu sc a  of C a liforn ia . -  Mem. S a n -D ie g o  S o c .  N atur H ist., v . 1.

G r a n t  U .S ., S t e v e n s o n  R .E . 1 9 4 8 . A  n e w  P e c te n  from th e  u p p er  Mi
o c e n e  of C a liforn ia . -  J. P a leo n to L , v . 22 , N  6.

G r e g o r i o  A . 1 8 9 8 . E tu d e s  s u r  le  g e n r e  A m u ssiu m . -  A n n . g e o l, et P a 
leon toL , 23  livr.

G u t s  e l l  J .S . 1 9 3 1 . N atu ra l h is to r y  of th e  b a y  S c a llo p . -  BulL U .S . Bur. 
F is h . ,  v . 46 .

H a  t a  i K . 1 9 4 0 . M igration  of m arine fau n a  in  th e  N orth  P a c if ic  A r e a  during  
th e  Y o u n g e r  C e n o z o ic  E ra . -  P ro c . S ix th  S cL  C on gr. P a c if . S cL  A s s o c . ,  
v . П.

H a t a i  K ., M a s  u d a  K . 1 9 5 3 . On th e  M io c e n e  P e c t in id a e  from th e  E n v i
r o n s  o f S en d a L  P art 2. On th e  P e c te n  n o to e n s is  Y ok oyam a. -  T r a n s , and  
P r o c . P a leo n to L  S o c .  Ja p a n , N .S ., N  11.

H a t a i  K. ,  N i s i y a m a  S . 1 9 3 9 . P a la e o n to lo g ic a l n o te s  on  cer ta in  J a p a 
n e s e  S c a l lo p s .  -  J. G eoL  S o c .  Jap an ., v . 4 6 , N  544 .

H a y a s a k a  L 1 9 5 2 . A  p lio c e n e  M y a -b e d  in  H ok k a id o  ( a  p a le o e c o lo g ic a l  
n o te ) .  -  J. F a c .  S cL  H o k k a id o  U n iv ., S e r . IV, v . 8 , N  3.

H a y a s a k a  S . 1 9 6 1 . T h e  g e o lo g y  an d  p a le o n to lo g y  of th e  A tsu m i P e n in 
s u la , A ic h i  P r e fe c tu r e . -  S cL  R ep ts  T o h o k u  U n iv ., S e r . 2, v . 3 3 , N  1.

H e r t l e i n  L .G . 1 9 2 5 . P e c t e n s  from th e  T e r tia r y  of L ow er C aliforn ia . -  
P r o c . C alif. A c a d . S cL , S e r  4, v . 14 , N 1.

H e r t l e i n  L.G. 1 9 3 1 . C h a n g e s  of n o m ec la tu re  of so m e  r e c e n t  an d  f o s s i l  
P e c t in id a e  from Jap an , P o rto  R ico , S o u th  A m e r ic a , N e w  Z e a la n d  a n d  C a 
liforn ia . -  J. P a leo n to L , v . 5, N  4.

H e r t l e i n  L .G . 1 9 3 5 . T h e  r e c e n t  P e c t in id a e . T h e  T em p le to n  C r o c k e r
E x p e d it io n  of C a liforn ia  A c a d e m y  of S c i e n c e s .  1 9 3 2 . -  P r o c . C alif. A c a d .  
S c L , S e r . 4, v . 21 , N  25.

H e r t l e i n  L.G . 1 9 3 6 . T h r e e  n e w  s e c t io n s  an d  r e c tif ic a tio n s  of so m e  s p e c i 
fic  n a m e s  in  th e  P e c t in id a e . -  N a u tilu s , v . 50 , N  1 -2 .

H o p k i n s  D.M . 1 9 5 9 a . H is to r y  of Imuruk la k e , S e w a r d  P e n in su la , A la s k a . -  
BulL G eoL  S o c .  A m e r ic a , v . 70 .



H o p k i n s  D .M . 1 9 5 9 b  S o m e  c h a r a c te r is t ic s  of th e  c lim ate  in  fo r e s t  an d  
tundra r e g io n s  in  A la s k a .  -  J. A r c t ic  Inst. N orth A m e r ic a , v . 12 , N  4.

H o p k i n s  D .M . 1 9 6 3 . G e o lo g y  of th e  Imuruk L ak e a r e a , S e w a r d  P e n in su la ,  
A la s k a .  -  U .S . G eoL  S u r v  B u ll ,  1 1 4 1 -C .

H o p k i n s  D.M . 1 9 6 6 . P le i s t o c e n e  g la c ia t io n  on  S t. G e o r g e , P rib ilo f I s 
la n d s . - S c i e n c e ,  v . 1 5 2 , N 3 7 2 0 .

H o p k i n s  D.M . 1 9 6 7 . O u a te m a r y  M arin e  T r a n s g r e s s io n  in  A la s k a .  -  In:
"T he B e r in g  L and B ridge" . S ta n fo rd  U n iv . P r e s s .

H o p k i n s  D .M ., M a  c  N e  i 1 P .S .  1 9 6 0 -1 9 6 1 . A  m arine fa u n a  p r o b a b ly  of 
L ate P l io c e n e  a g e  n e a r  K iv a lin a , A la s k a .  -  U .S . G eoL  S u r v . P r o fe s s .
P a p e r , 4 0 0 -B .

H o p k i n s  D .M ., M a  c  N e  i 1 F .S . ,  L e o p o l d  E .B . 1 9 6 0 . T h e  C o s ta l p la in  
at N om e, A la s k a :  a  L ate C e n o z o ic  ty p e  s e c t io n  for th e  B e r in g  S tra it R e 
g ion . -  In tem a t. G eoL  C on gr. XXI S e s s io n .  N ord en , pt 4. C h r o n o lo g y  an d  
C lim a to lo g y  of th e  O u a tem a ry .

H o p k i n s  D .M ., M a  c  N  e  i 1 F.S.V M e  г к l i n R.L., P e t r o v  O.M. 1 9 6 5 . 
O u a te m a r y  c o r r e la t io n s  a c r o s s  B e r in g  Strait. -  S c ie n c e ,  v . 1 4 7 , N  3 6 6 2 .

H o w e  H. 1 9 2 2 . P a u n a l an d  str a tig r a f ic  r e la t io n sh ip s  of th e  E m pire F orm a
tion  C o o s  B a y , O regon . -  U n iv . C alif. P u b is . G eoL  S cL , v . 14 , N 3.

I r e d a l e  T . 1 9 2 9 . M o llu sc a  from th e  co n tin en ta l s h e l l  o f E a s te r n  A u s tr a 
lia . -  R e c . A u stra L  M useum , v . 17 , N  4.

J a c k s o n  R .S . 1 8 9 0 . P h y lo g e n y  of P e le c y p o d a . -  Mem. B o sto n . S o c .  N atur. 
H is t ,  v . 4.

J a h n s o n  R .G . 1 9 5 7 . E x p er im en ts  o n  th e  bu ria l of s h e l l s .  -  J. G eoL , v . 65 .
J a y  J.C. 1 8 5 7 . R ep ort of th e  s h e l l s  c o l le c t e d  b y  th e  J a p a n  E x p ed itio n , u n d er  

th e  com m and of C om m odore, M.C. P e r r y , U S N , to g e th e r  w ith a  lis t  of J a p a 
n e s e  s h e l l s .

K a n e h a r a  K . 1 9 4 2 . S o m e  M o llu sc a n  rem a in s from th e  S e ta n a  S e r ie s  of 
H ok k a id o  a n d  from th e  T a g a  S e r i e s  o f th e  J ob an  C o a l-F ie ld  of IwakL -  
Jap an . J. G eoL  a n d  G e o g r ., v . 18 , N  4.

К  a  n n  о S . 1 9 5 5 . T e r tia r y  M o llu sc a  from T a is h u  M ine, T s u s h im a  N a g a s a k i  
P r e fe c tu r e , Jap an . -  T r a n s , a n d  P r o c . P a leon toL  S o c .  Ja p a n , N .S ., N  18.

К  a  n n о S . 1 9 6 0 . T h e  T e r tia r y  S y s te m  o f th e  C h ich ib u  B a s in , S a ita m a  P r e 
fec tu re , C en tra l Jap an . P t  2. P a la e o n to lo g y . Japan . S o c .  P ro m o t S cL

К  a n n o  S . 1 9 7 1 . T e r tia r y  m o llu sc a n  fa u n a  from th e  Y u k a ta g a  d is tr ic t  an d  
a d ja c e n t  a r e a s  o f S o u th ern  A la s k a .  -  P r o c . P a la eo n to L  S o c .  Jap an , S p e c .  
P a p e r s , N  16 .

К  a  u t s  к у  P . 1 9 6 2 . P h y lo g e n e t i s c h e  S tu d ie n  a n  f o s s i l e n  In v er teb ra ten . -  
S v e r . geoL  u n d e r so k n . s e r .  C , N 5 8 1 .

K e e n  A .M . 1 9 5 8 . S e a  s h e l l s  of tr o p ic a l W est A m e r ic a . S ta n fo rd  U niv. P r e s s .
K i n o s h i t a ,  T . 1 9 3 5 . L o ca l v a r ia t io n  o f th e  num ber o f ra d ia l r ib s  in  P e -  

c te n  y e s s o e n s i s  J a y  from H ok k a id o . -  Jap an . J. M a la co l, v . 5, N  4.
L i s  c  h к e  C .E . 1 8 6 9 . J a p a n is c h e  M e e r s - C o n c h y l ie n . . C a s s e L
M a  c  N  e  i 1 P .S .  1 9 6 1 . L ity a p ec ten  ( n e w  s u b g e n u s  of P a t in o p e c te n )  from  

A la s k a  a n d  C a liforn ia , -  U .S . G eoL  S u r v . P r o fe s s .  P a p e r , N  3 5 4 -J .
M a c N e i l  P .S .  1 9 6 5  E v o lu tio n  a n d  d istr ib u tion  o f th e  g e n u s  M ya, w ith a  

d is c u s s io n  o f T e r t ia r y  fa u n a l m ig ra tio n s . -  U .S . G eoL  S u rv . P r o fe s s .  P a p e r , 
N 4 8 3 -G .

M a c N e i l  P .S .  1 9 6 7 . C e n o z o ic  P e c t in id s  of A la s k a ,  Ic e la n d  a n d  o th er  
N orth ern  R e g io n s . -  U .S . G eoL  S u r v . P r o fe s s .  P a p e r , N  5 53 .

M a c N e i l  P .S .  1 9 7 0 . N e w  P l io c e n e  C h la m y s ( S w ifto p e c te n )  a n d  B e r in g iu s  
from th e  A la s k a  P e n in su la . -  N a u tilu s , v . 8 4 , N  2.

M a c N e i l  P .S . ,  M e  r t i e  J .R ., P i l s  b r y  H .A . 1 9 4 3 . M arin e  in v er teb ra te  
fa u n a s  o f th e  b u r ied  b e a c h e s  n e a r  N om e. A la s k a .  -  J. P a leo n to L , v . 17, N 1.

M a c N e i l  P .S . ,  W o l f e  J .A ., M i l l e r  D .J., H o p k i n s  D .M . 1 9 6 1 . C o iv  
re la tio n  o f T e r t ia r y  F o rm a tio n s o f A la s k a .  — BulL A m er. A s s o s .  PetroL  
G e o lo g is t s ,  v . 4 5 , N 11.

M a k i y a m a  J. 1 9 2 3 . S o m e  P l io c e n e  M o llu sk s  from M a ik e , n e a r  K o b e , Ja
pan . -  Jap an . J. G eoL  an d  G e o g r ., v . 2, N  2.

M a n s f i e l d  W.C. 1 9 3 6 . S tra t ig ra p h ic  s ig n if ic a n c e  of M io c e n e , P l io c e n e  
a n d  P le i s t o c e n e  P e c t in id a e  in  th e  S o u th e a s te r n  U n ited  S ta t e s .  -  J. P a le 
ontoL, v . 10 , N  3.

M a r w i c k  J. 1 9 6 5 . U p p er  C e n o z o ic  M o llu sc a  of W airoa  D istr ic t , H a w k e’ s  
B a y . -  BulL N .Z . G eoL  S u rv . P a leo n to L , N  39 .

M a  s  u d a  1 9 5 3 . A  N ew  S p e c ie s  o f P a t in o p e c te n  from Ib a ra g i P r e fe c tu r e . -  
Inst. G eoL  a n d  P a leon toL  T o h o k u  U n iv ., S h o r t P a p e r s , N  5.

M a  s  u d a  K . 1 9 5 4 a . On th e  M io c e n e  P e c t in id a e  from th e  E n v ir o n s  of S e n 
dai. Pt 4. P e c te n  a k ita n u s Y o k o y a m a  a n d  C h lam ys n i s a t a ie n s e s  Otuka. -  
T r a n s , a n d  P r o c . P a leon toL  S o c .  Ja p a n , N .S ., N  13.



M a  s  u d а  К . 1 9 5 4 b . On th e  M io c e n e  P e c t in id a e  from th e  e n v ir o n s  of S e n 
ded, pt 5. On " P ecten "  a ra k a w a i N om ura. -  T r a n s , a n d  P ro c . P a leon toL  
S o c .  Jap an , N .S ., N 14.

M a  s  u d a  K . 1 9 5 6 a . On th e  M io c e n e  P e c t in id a e  from th e  e n v ir o n s  of S e n 
d a i. Pt 8. On P e c te n  ( P a t in o p e c te n )  kim urai m a tu m o rien sis  N akam ura. -  
T r a n s , a n d  P ro c . P a leon toL  S o c .  Jap an , N .S ., N  23 .

M a  s  u d a  K . 1 9 5 6 b . On th e  M io c e n e  P e c t in id a e  from th e  e n v ir o n s  of S e n 
d a i  P t 9. On P e c te n  (C h la m y s)  m iy a to k o e n s is  N om ura an d  Hated. -  T r a n s ,  
a n d  P r o c . P a leon toL  S o c ,  Ja p a n , N .S ., N 24 .

M a  s  u d a  K . 1 9 5 9 a . On th e  M io c e n e  P e c t in id a e  from th e  e n v ir o n s  o f S  e n 
ded. P t 14 . On P e c te n  sw iftii B e m a r d ii. -  T r a n s , a n d  P r o c . P a leon toL  S o c .  
Jap an , N .S ., N 34.

M a s  u d a  K . 1 9 59b . On th e  M io c e n e  P e c t in id a e  from th e  e n v ir o n s  of S e n 
d a i  P t 15 . On P e c te n  c o s ib e n s i s  Y o k o y a m a  an d  it s  r e la te d  s p e c i e s .  -  
T r a n s , a n d  P ro c . P a leon toL  S o c .  Jap an , N .S ., N  35 .

M a  s  u  d a  K . 1 9 6 0 a . On th e  M io c e n e  P e c t in id a e  from th e  e n v ir o n s  of S e n 
d a i. P art 17 . Sum m ary. — T r a n s , a n d  P ro c . P a leon toL  S o c .  Jap an , N .S .,
N  39 .

M a  s  u d a  K . 1 9 6 0 b . On th e  m o r p h o g e n e s is  o f N a n a o  ch la m y s . -  S cL  R e p ts  
T 6 h o k u  U n iv ., S e r . 2 (G e o L ) ,  S p e c .  v . 4.

M a s  u d a  K . 1 9 6 2 a . N o te s  on  th e  T e r tia r y  P e c t in id a e  o f Jap an . -  S cL  R e p ts  
T o h o k u  U n iv ., S e r . 2 (G e o L ) ,  S p e c .  v . 33 , N  5.

M a  s  u d a  K . 1 9 6 2 b . T e r t ia r y  P e c t in id a e  Japan . -  S cL  R ep ts  T o h o k u  U niv. 
S e r  2. ( G e o L ) ,  v . 3 3 , N 2.

M a  s  u d a  K . 1 9 6 3 . T h e  s o - c a l l e d  P a tin o p e c te n  of Jap an . -  T r a n s , a n d  P r o c .  
P a leo n to L  S o c .  Jap an , N .S ., N  52.

M a  s  u d a  K ., S  a  w  a  d a  Y. 1 9 6 1 . S o m e  N ew  T e r t ia r y  P e c t in id s  from S o 
u th w e ste r n  H okkaido . -  Jap an . J. G eoL  an d  G e o g r ., v . 3 2 , N  1.

M a s u d a  K. ,  T a k e g a w a  H. 1 9 6 5 . R em a rk s o n  th e  M io c e n e  m o llu s c s  
form th e  S e n n a n  d is tr ic t , M iy a g i P r e fe c tu r e , N o r th e a s t  H o n sh u , Jap an . -  
BulL S a ito  H o -o n  K a i M u seu m  R e s .,  N 34 .

M e n a r d  H.W., В о  u с  о  t A .J . 1 9 5 1 . E x p er im en ts  o n  th e  m ovem ent o f s h e l l s  
b y  w a ter . -  A m er. J. S c L , V. 2 4 9 .

M e z n e r i c s  -  C s e p r e g h y n e  П. 1 9 5 1 . A  s a lg o ta r fa n v id e k i s l ip  et p e c t e n e s  
h om ok k o  faunaja . -  F o id t. k o z lb n y , v . 7 1 , N  7 -9 .

M i n  a  t о  M .f G o r a i  M. f H i n a k a s h i  M. 1 9 6 5 . T h e  g e o lo g ie  d e v e 
lop m en t of th e  J a p a n e s e  I s la n d s .

M o o r e  E .J. 1 9 6 3 . M io c e n e  m arine m o llu sk s  from th e  A s to r ia  F o rm a tio n s  
in  O reg o n . -  U .S . G eoL  S u r v . P r o fe s s .  P a p e r , N  4 1 9 .

M U 11 e  r O .F . 1 7 7 6 . Z o o lo g ia e  D a n ic a e  p rod rom u s, s e n  A nim alium , D a n ia e  
et N o r v e g ia e  in d igen aru m  C h a r a c te r s , N om ina et S y n o n y m a  im prim is p o -  
pularium .

N e w e l l  N .D . 1 9 3 7 . L ate P a le o z o ic  P e le c y p o d a :  P e c t in a c e a .  -  U niv . K a n s a s  
S ta te  G eoL  S u r v ., v . 10 .

N о  m 1 a  n d J.C. 1 9 1 7 . T h e  E tc h e g o in  P lio c e n e  o f M id d le C a liforn ia . -  U niv . 
C alif. P u b is . G eoL  S c L , v . 1 0 , N  14.

N o m u r a  S. ,  H a t a i  K . 1 9 3 5 . P lio c e n e  M o llu sc a  from th e  D a is h a k a  s h e l l -  
b e d s  in  th e  v ic in ity  of D a ish a k a , A o m o r ik en , N o r th e a s t  H o n sy u , Jap an . -  
BulL S a ito  H o -o n  K a i M u seu m , R e s .  6.

N o m u r a  S. ,  H a t a i  K . 1 9 3 7 . A  lis t  of th e  M io c e n e  M o llu sc a  a n d  B r a -  
c h io p o d a  c o l le c te d  from th e  r e g io n  liy n g  north  of th e  N a n a k ita  R iv e r  in  
th e  v ic in ity  of S e n d a i, R ik u z e n  P r o v in c e , Jap an . -  BulL S a ito  H o -o n  K a i  
M u seu m . R e s . ,  v . 13 .
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А lens 9
Aequipecten 9, 10, 11, lioica 85

12, 13, 15, miyatokoensis 24, 56, 57,
16, 17, 18 60

hallae Ifi morani 65
opercularis 12 nipponensis 23, 24, 25,

Am ussiopecten 10, 15, 17 •68, 87
Anatipopecten 16 nodosa 9
Anlsom yaria 32 nutteri 65, 66
Argopecten 16 opercularis 9
Athlopecten 17 parmeleei 77, 83

athleta 17 plica 9
В ponticus 27
Belchlamys 16 pseudo hastatus 57
Blankenhomia 15 pseudolioica §5
C r-endoi 60, 61, 89
C amptochlamys 16 rikinnensis 58. 59
C amptonectes 9, 12, 17 sendaiensis 61

lens 12 sp. nov 86
Chlamilnae 18, 19 swiftii 65, 76
Chlamys 7, 8, 9, 10, var. etchegoini 64, 65

11, 12, 13, var. nutteri 64, 65
15, 16, 19, var. piltukensis 64, 67
22, 25, 26, tanas s  e wits c hi 25, 70
54, 83, 84 turpicula 57, 58, 67

aeqievalves 9 wattsi 65, 66
albidus 24 C hlamysinae 7, 8, 16,
anapleus 82, 83, 84 18, 21, 24,
aspe r 26 26, 28, 53,
azerem ensis 17 88
branneri 62 Coptopallium 19
cosibensis 14, 18, 22, pauciplicatum 19

24, 25, 58, D
63, 64, 66, Decadopecten 9, 12, 15,
86, 88, 89 16, 22, 25,

hanzawae 66
striatus 28, 74, 75

heteroglypta 22, 25
heterogtyptus 66 swiftii 76
pittukensls 64, §J Delectopecten 21, 22, 25
lurpicula 66, 67 Dendopecten 16

dalshakaensis 70, 71, 73, Dentlpecten 12, 15, 16,
74, 89 17

donmllleri 78 E
ermanensis £9. 60 Ebum eopecten 9, 12
erythrocomatus 63, 87 Equichlamys 12, 16
etchegolni 6, 14. 18. Euvola 11, 13, 15,

65, 66 17
excentlca 6 ziczac 13
farreri 68 P

nipponensis 68, 70, 72 Felipes 12, 13, 15,
halimensis 61 16
hasimotoi 61 Flabellipecten 10, 15, 17
hastatus 25, 55, 57, Plexopecten 10, 12, 13,

59, 60, 87 15, 16
var.strategus 82 flexuosus 12

hericius 22, 24, 55 Fortipecten 7, 15, 17,
var.strategus 83 T$7 22, 27,

inaequisculpta 9 26, 34, 35,
islandicus 12, 24, 59, 49

60 ha Пае 23, 24, 40,
Iwakiana 2 2 , 73, 74, 41

89 kenyos hiensis 25, 35, 37,
kaneharal 57 39, 40, 41
karaglnskiensls
kavranensis
kindlei

62, 63 
61, 62 
78

makarovi
sachalinensis
takahashii

40, 41
22, 37 
6, 21, 22,

kitamural 6 23, 34,
laetus 68, 87 36, 37, 40,
lawsoni 55 41

Подчеркнутые цифры указывают на страницы описания.



Fortipectininae 7, 8, 19, N
21, 26, £ 4 j Nanaochlamys 7, 18, 19,
42, 88 25, 77, 80,

G 84, 89
Gigantopecten 15, 16 anapleus 82, 83, 84
G lo rip a  Ilium 19 kakertensis Ой
Glycymeridae 24 kitamurai 84
Grandipecten 15, 16 notoensis 6, 24, 25,
H 80, 81, 84
Hemipecten 9 otutumiensis 80. 81
Hinnita 13 Neithea 9, 17
Hinnites 9, 10, 13, Nipponopecten 19

15, 17 Nodipecten 10, 12, 13,
cortesii 13, 17 15, 16
leymerieri 17 nodosus 12

Hinnus 13 Notochlamys 12
I anguineus 12
Indope cten 17 Notovola 13, 15, 17
Inequipecten 16 О
J Oopecten 10, 16
Janira 9, 13, 15, Ostrea 13

17 clavata 13
intermedia 13 islandica 13, 54

К latissima 16
Kotorapecten 7, 19, 48, . maxima 17, 19

89 opercularis 13, 16, 19
kakertensis 25 pallium 19
korfiensis 53, 54 pes-fe lis 13, 16
singula ris 50, 51, 52 plica 13, 16, 74
subrefugionensis 46, 48. 49, P

50, 51, 52 Palliolum 9, 10
subsingularis 51, 52, 54 . Pallium 9, 11, 12,
yamasakii 50, 51, 54 13, 15, 16,

L 18, 74
Leochlamys 7, 25, 68 estrellanum 13, 16

dais hakaensis 70, 71, 72, plica 12 •
73, 74, 89 striatum 13, 16

iwakiana 72, 73, 74 swiftii 76
nipponensis 23, 68 var. etchegoini 63, 64, 65
tanassewits chi 25 var. heteroglyptus 66, 70
tugidakenste 68 var. kindlei 78

Leptopecten 10, 13 var. nutteri 70
Liropecten 9, 10, 13 var. piltukensis 67
Lissopecten 10 Pandora 13
lyropecten 10, 13, 15, Patinopecten 11, 13, 15,

16 17, 18, 19,
crassicardo 53 22, 25, 32,

Lyssochlam ys 1 7 33, 40, 48
Lyssopecten 16 caurinus 18, 22, 23,
M 24, 32, 33
Macrochlamys 10, 15, 16 var. oregonensis 44
Manupecten 10, 12, 13, oregonensis 4*

15, 16 paraplebejus 6
M asudapecten 19 rhytidus 40

masudai 19 singula ris s a
Merklinia 26 subrefugionensis 48
Mesopeplum 12, 16 takahashii 35

caroli 12, 16 yesso en sis 42, 46
Mimachlamys 12, 15, 16, Pecten 7, 8, 9, 10,

18 11, 12, 13,
mamigataensis 22 15, 17, 19,

M iyagipecten 6 20, 21, 32,
matumoriensis 6 33, 42

Mizuhopecten 7, 19, 42, adscension is 8, 12
48 aequico status 17

kavranensis 46, 47 agnatus 35
kimurai 22 akihoensis 19
kitamiensis . 47 akitanos 16
sannohensis 22 anatipes 16
slodkewitschi 28, 44, 45, asperrimus 16, 18

47 athleta 17
tokyoensis 22 azerem ensis 17
yessoen sis 6, 18, 23, benedictus 15

24, 25, 36, bifrons 12, 16
42, 43, 45, burdigalensis 17
47, 87 caurinus 13, 17, 19,

32, 33, 44



var. oregonensis 44
clavatus 12
clintonlus 12, 19
cortesii 13
cosibensis 63, 65, 66
crassicardo 53
etchegoini 65, 66
excisus 17
flabelliformis 17
gibbus 13

var. clrcularis 13 '
hallae 40
hastatus 55

var. strategus 82
hericius 55

var. strategus 83
heteroglyptus 63, 66

var. cosibensis 63
h6chstetteri 17
inflexum 16
irradians 12
islandica 9
iwakiana 70, 72
jacobaeus 6. 7, 9,

15, 22, 26
walkikius 26

kagamianus 19, 48
kenyos hiensis 35, 37
kindlei 78
kitamurai 84
klignetti 17
laetus . 68
lawsoni 55
lens 12, 17
livida 16
maximus 22
merriami 33
miyatokoensis 56
monotimeris 13
morani 65
nevadensis 13
nodosus 12
notoensis 19, 80, 81
novae zelandiae 13
nutteri 65
oregonensis 44
parmeleei 74
pesfelis 12
plica 13, 16, 74
plicatus 13
ps eudoamussium 17
rhytidus 40
rotundatus 16
sakitoensis 6
septemradiatus 12
singula ris 50
sp. indet. 37
spp. 72
spondyloideum 17
subrefugionensis 48
swiftii 13, 19, 63, 

65, 66, 74,
Ж

var. etchegoini 63, 64, 65
var. heteroglyptus 66, 70
var. kindlei 65, 78
var. nutteri 65, 70
var. piltukensis 67
kindlei 18, 75, 77, 

78
piltukensis 67

takahashii 17, 19, 34, 
35, 37

tanas s  ewits chi 70
tigerrinus 63
tokunagai 19

triphooki 17
turpi cuius 57, 58. 67
ventricosus 13
watts! 65
yessoen sis 19, 42, 46
ziczac 13

Pectinacea 15, 3 g
Pectinidae 9, 11, 12, 

13, 15, 16, 
18, 32

Pectininae 8, 12, 17,
19, 21, 26, 
32, 42, 87

Pedum 12, 17
Peplum 10, 12, 13, 

15, 16
clavatus 12

Pethopecten 17
Phialopecten 17
Placopecten 10, 11, 12, 

17, 19
clintonlus 12. 17

Plagioctenium 12, 13, 15, 
16

ventricosus 12
Platipecten 16

hallae 16
Plicatulinae 12
Prohinnites 17
Propeamussium 9
Proteopecten 16
Pseudoamussium 9. 12, 17

septemradiatus 12
P s  eudope cten 9
Pteriidae
R

14

Radulopecten
S

16

S caeochlamys 16
Sectipecten 17
Semipecten 12
Serripecten 17
Swiftopecten 7, 14, 15, 

16, 18, 19, 
22,. 25, 66, 
74, 75, 77

donmllleri 75, 77, 78, 
80

merklini 79
swiftii 18, 21, 22,

23, 25, 28, 
65, 66, 75, 
Z£, 77, 78, 
80, 87, 89

kindlei 18, 75, 77,
78

parmeleei 18, 75, 77
var. etchegoini 64, 65, 67
var. nutteri 64, 65
var. piltukensis 67

Syncyclonema 9
T
Talochlamys 16

famigeratov 16
V
Variamussium 21
Veprichlamys 12, 17

perillustris 12, 17
Vertipecten 13

rhytidus 40
Veyla 17
Vola 9, 13, 15,

17
Y
Yabepecten 19

tokunagai 22



Т а б л и ц а  I

Ф иг. 1а,б,в,г; 2а,б; За,б. Fortipecten takahashii (Yokoyama)
Южный Сахалин, Макаровский район, маруямская свита, III горизонт; 1 -  экз.
№ 1 3 5 1  ( х 0 ,7 5 ) :  а -  правая створка, б -  псевдо замочный аппарат правой 
створки, в -  левая створка, г -  псевдоэамочный аппарат левой створки; 2а -  экз. 
№ 1 5 1 2 /1 6 5 ,  псевдоэамочный аппарат правой створки юного экземпляра 1; 26 -  
экз. № 1 5 1 3 /1 6 5 ,  псевдоэамочный аппарат левой створки юного экземпляра;
За, б -  экз. hfe 1 4 9 5 , микроскульптура левой створки ( х 2 ,5 )

Т а б л и ц а  II

Ф иг. 1а,б,в,г; 2; 3; 4 . Fortipecten kenyoshiensis (Chinzei)
Западная Камчатка, Тигильский район, 'утесы Энемтен', э нем те нс кая свита; 1а -  
экз. № 6 4 , правая створка; 16 -  экз. № 6 4 , псевдоэамочный аппарат правой 
створки; 1в -  экз. № 6 6 , левая створка; 1г -  экз. N? 6 6 , псевдоэамочный аппа
рат левой створки; 2 -  экз. № 1 3 5 7 , микроскульптура левой створки ( х 2);
3  -  экз. № 1 3 5 6 , микроскульптура слабо окатанной левой створки; 4  -  экз.
№ 1 3 9 8 ,  правая створка юного экземпляра ( х 1 ,8 )

Т а б л и ц а  III

Ф иг. 1а,б,в,г; 2а,б. Fortipecten kenyoshiensis (Chinzei)
Южный Сахалин, пос. Владимирово, маруямская свита, III горизонт, сборы В.О.Са
вицкого; 1 -  экз. № 1 5 0 9 :  а — правая створка, б -  псевдозамочный аппарат пра
вой створки, в -  левая створка, г -  псевдоэамочный аппарат левой створки. Запад
ная Камчатка, Тигильский район, 'утесы  Энемтен', энемтенская свита; 2 -эк з .№  1 3 9 5 :  
а -  левая створка ( х 2 ,5 ) ,  б -  псевдоэамочный аппарат юного экземпляра левой 
створки ( х 1 ,5 )

Т а б л ц а  IV

Ф иг. 1а,б; 2. Fortipecten hallae (Dali)
Восточная Камчатка, о . Карагинский, берег моря у устья р. Лимимтэваям, усть- 
лимимтеваямская свита; 1 -  экз. № 9 3 9 : а -  правая створка, б -  псевдоэамочный 
аппарат правой створки; 2 -  экз. № 1 3 5 8 , псевдоэамочный аппарат левой створки.

Ф иг. З а ,б. Mizuhopecten yessoensis (Jay)
Охотское море, Анивский залив, пляжный выброс; экз. № 1 5 0 7 ,  левая створка: 
а -  вид сверху, б -  псевдоэамочный аппарат.

Ф иг. 4а ,б . Kotoropecten singularis (Slod.)
Западная Камчатка, Тигильский район, в 2  км севернее устья р. Ковран, какерт- 
ская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis: а -  экз. № 1 4 7 5 , левая створ
ка, б -  экз. № 1 4 7 3 ,  псевдоэамочный аппарат левой створки. *

* Отсутствие указания на уменьшение ( увеличение) означает, что размеры раковин (фраг
ментов) на снимке натуральные.



Фиг. 5а,б; 6; 7. Chlamys (s .s .) cosibonsis piltukonsis (Khomenko)
Западная Камчатка, Тигильский район, 0утесы Энемтен*, энемтенская свита; 5 -  
экз. N? 1 4 9 2 , левая створка: а -  вид сверху, б -  псевдозамочный аппарат; 6 -  
экз. № 1 4 9 3 , левая створка; 7 -  экз. № 1 4 9 4 , юный экземпляр правой створки

Т а б л и ц а  V

Фиг. 1а,б. Cortipecten hallac (I)all)
Восточная Камчатка, о. Карагинский, берег моря у устья р. Лимимтеваям, устъ- 
лимимтеваямская свита, сборы Ю.Б.Гладенкова; экз. № 9 3 9 , левая створка: а -  
вид сверху, б -  псевдозамочный аппарат.

Фиг. 2а,б. kotorapecten subsingularis Sinelnikova, sp.nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 1 км севернее устья р. Хейсли, 
этолонская свита; экз. № 1 4 4 0 , левая створка: а -  вид сверху, б — псевдозамоч
ный аппарат ( х 1 ,5 ) .

Ф иг. 3 . Kotorapecten subrefugionensis (Slod.)
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои Kotorapecten subrefugionensis; экз. № 1 4 3 8 , левая 
створка.

Ф иг. 4а,б; 5 . Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglypta (Yokoyama)
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, этолонская свита; 4  -  экз.
№ 1 4 5 0 , левая створка: а -  вид сверху ( х 2 ,5 ) , б -  псевдозамочный аппарат 
( х 2 ,0 ) ;  5 -  экз. № 3 6 4 /8 1 ,  правая створка

Т а б л и ц а  VI

Фиг. 1а,б,в ,г,д . Patinopecten caurinus (Could)
Тихий океан, Пьюджет Саунд, коллекция Зоологического музея АН СССР: а -  пра
вая створка, б -  псевдозамочный аппарат правой створки, в -  левая створка, г -  
псевдозамочный аппарат левой створки, д -  микроскульптура левой створки.

Ф иг. 2а ,б ,в ,г,д . Decadopecten striatus (Sebum.)
Японское море, коллекция Зоологического института АН СССР: а -  правая створка, 
б -  псевдозамочный аппарат правой створки, в -  левая створка, г -  псевдозамоч
ный аппарат левой створки, д -  микроскульптура левой створки ( х 2 ,0 )

Т а б л и ц а  VII

Ф иг. 1а,б,в,г,д; 2 а ,б .Mizuhopecten yessoensis (Jay)
Охотское море, современные экземпляры, сборы Л.К.Сулержицкого и Л.С.Жидковой; 
1 -  экз. № 1 3 5 9 :  а -  правая створка, б -  псевдозамочный аппарат правой створ
ки, в -  левая створка, г -  псевдозамочный аппарат левой створки, д — микроскульп
тура левой створки ( х 3 ,0 ) ;  2 -  экз. № 1 5 0 7 , правая створка: а -  вид сверху, 
б -  псевдозамочный аппарат

Т а б л и ц а  VIII

Ф иг. 1а,б; 2 . Mizuhopecten slodkewitschi Sinelnikova
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, этолонская свита; 1 -  экз. 
№ 5 2 7 /2 6 2 ,  левая створка: а -  вид сверху, б -  псевдозамочный аппарат; 2 -  
экз. № 5 1 0 /4 4 ,  левая створка.

Ф иг. 3 . Nanaochlamys notoensis ototumiensis (Nomura et Hatai)
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; экз. № 1 9 0 4 , правая 
с т и р к а .

Ф иг. 4 . Chlamys (Clamys ) beringianus Midd.
Берингово море, соврек. „нный экземпляр, левая створка.



Ф иг. 5 . Swiftoprrten donmilleri MacNeil
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть
ем р. Пустой, этолонская свита; экз. № 1 9 0 5 , левая створка.

Ф иг. 6 ,7 .  Chlamys (Leochlamys) iwakiana (Yokoyama)
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть
ем р.'Пустой, этолонская свита; экз. № 1 9 0 6 : 6  -  левая створка, 7  -  правая 
створка.

Фиг. 8 . Chlamys ("Chlamys") pseudolioica Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км к северу от устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с kotorapecten subrefugionensis; экз. № 1 9 0 7 ,  правая 
створка

Т а б л и ц а  IX

Ф иг. 1; 2а,б; 3; 4а,б; 5; 6а,б,в; 7а,б. Mizuhopecten kavranensis Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, какертская свита, слои с Kotorapecten subre
fugionensis; 1 -  экз. № 8 4 , мыс Непропуск, фрагмент левой створки; 2  — экз.
№ 1 4 3 5 , берег моря в 2 км севернее устья р. Ковран, правая створка: а -  вид 
сверху, б -  псевдозамочный аппарат ( х 1 ,5 );  3 -  экз. № 1 4 4 3 , берег моря в 
2 км севернее устья р. Ковран, правая створка; 4  -  экз. N?' 5 4 9 ,  берег моря в 
2 км севернее устья р. Ковран; правая створка: а -  вид сверху, б -  псевдозамоч
ный аппарат; 5 -  экз. № 8 9 , берег моря у устья р. Майнач, отпечаток левой створ
ки; 6 -э к з .  № 1 4 4 4 , обнажение по р. Хейсли, левая створка: а -  вид сверху ( х 1 , 5 ) , 1 
б -  псевдозамочный аппарат, в -  микроскульптура ( х 3 ,0 ) ;  7 -  экз. № 5 4 0 ,  об
нажение по р. Хейсли, левая створка: а -  вид сверху, б -  псевдозамочный аппарат

Т а б л и ц а  X

Ф иг. 1а,б,в,г; 2 . Kotorapecten subrefugionensis (Slod.)
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; 1 -  экз. № 1 3 6 0 :  
а -  правая створка, б -  псевдозамочный аппарат правой створки, в -  левая створ
ка, г -  псевдозамочный аппарат левой створки; 2 -  экз. № 1 4 3 7 ,  левая створка.

Ф иг. 3.Swiftopecten swiftii kindlei (Dali)
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, этолонская свита; экз.
№ 3 6 8 / 6 0 5 ,  правая створка

Та бли ца XI

Ф иг. 1; 2; За,б; 7а,б. Kotorapecten subrefugionensis (Slod.)
Западная Камчатка, Тигильский район, какертская свита, слои с Kotorapecten sub— 
refugionensis; 1 -  экз. № 1 4 4 3 , берег моря в 2 км севернее устья р. Ковран, 
правая створка; 2 -  экз. № 4 8 8 , обнажение по р. Хейсли, юный экземпляр пра
вой створки; 3 -  экз. № 4 8 2 /1 ,  обнажение по р. Хейсли, юный экземпляр левой 
створки: а -  вид сверху, б -  псевдозамочный аппарат; 7 -  экз. № 1 3 6 1 , берег 
моря в 2 км севернее устья р. Ковран, левая створка: а -  вид сверху, б -  псевдо
замочный аппарат.

Ф иг. 4а,б; 5; 6; 8 . Kotorapecten korfiensis Sinelnikova, sp. nov.
Восточная Камчатка, Карагинский район, берег моря в 3 км южнее мыса Окно, 
свита Японских камней; 4а, б -  экз. № 9 3 7 ,  фрагменты левой створки; 5 -  экз.
№ 7 3 , левая створка; 6 -  экз. № 1 4 4 5 , фрагмент правой створки; 8  -  экз. № 9 44 , 
псевдозамочный аппарат левой створки

Т а б л и ц а  XII

Ф иг. 1; 2; 3; 4; 5 а ,б,в ,г. Swiftopecten swiftii (Bernardi)
Охотское море, лагуна Буссе, пляжный выброс; 1 -  правая створка; 2 -  псевдо
замочный аппарат правой створки; 3  -  левая створка; 4  -  псевдозамочный аппарат



левой створки; 5  -  юный экземпляр: а -  правая створка, б -  псевдоэамочный аппа
рат правой створки, в -  левая створка, г -  псевдоэамочный аппарат левой створок

Ф иг. 6а,б. Swiftopecten swiftii kindlei (Dali)
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть
ем р. Пустой, это лоне кая свита; экэ. № 1 4 8 7 , правая створка: а -  вид сверху, 
б -  псевдоэамочный аппарат.

Ф иг. 7 . Swiftopecten donmilleri MacNeil
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть
ем р. Пустой; экэ. № .1 4 8 8 , левая створка

Таблица XIII

Фиг. 1а,бьв,г; 2; 3; 4а,б; 5 . Chlamys (Leochlamys) daishakaensis Masuda et Sawada
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, это лоне кая свита; 1 -  экэ.
№ 2 9 2 /1 :  а -  правая створка, б -  псевдоэамочный аппарат правой створки, в -  ле
вая створка, г -  псевдоэамочный аппарат левой створки; 2 -  экз. № 4 /6 ,  левая 
створка; 3 -  экэ. № 1 3 /1 0 4 ,  правая створка; 4  -  экэ. № 3 4 0 /1 2 3 ,  левая створ
ка: а -  вид сверху, б -г микроскульптура ушка левой створки ( х 2 ,5 );  5  -  экэ.
№ 3 4 4 ,  юный экземпляр правой створки.

Фиг. 6 . Swiftopecten swiftii kindlei (Dali)
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, этолонская свита; экэ.
№ 3 7 7 /1 7 9 ,  правая створка юного экземпляра.

Ф иг. 7а,б. Chlamys (Leochlamys) nipponensis К u rod а
Охотское море, о.Монерон, пляжный выброс, сборы Л .С. Жидковой; правая створка: 
а -  вид сверху, б -  псевдоэамочный аппарат

Т а б л и ц а  XIV

Ф иг. 1а,б. Nanaochlamys anapleus (Woodring)
Западная Камчатка, Тйгильский район, мыс Непропуск, этолонская свита; экз.№ 1 7 8 2 :  
а -  левая створка, б -  правая створка.

Ф иг. 2а,б; За,б,в ,г; 4; 5а ,ф  6 . Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglypta (Yokdyama)
2 -  экэ. № 6 1 , восточная Камчатка, о. Карагинский, берег моря у устья р. Ли- 
мимтеваям, усть-лимимтеваямская свита, сборы Ю.Б.Гладенкова: а -  правая створ
ка, б -  левая створка; 3  -  экэ. № 4 4 3 , западная Камчатка, Тигильский район, 
мыс Ивирвилкин, этолонская свита: а -  правая створка, б -  псевдоэамочный аппа
рат правой створки, в -  левая створка, г -  псевдоэамочный аппарат левой створ
ки; 4  -  экэ. № 9 2 8 , западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между 
мысом Большим и устьем р. Пустой, эталоне кая свита, сборы А.С.Арсанова, пра
вая створка юного экземпляра; 5  -  экэ. № 4 4 0 , западная Камчатка, Тигильский 
район, мыс Непропуск, этолонская свита, левая створка: а -  вид сверху, б -  псев
доэамочный аппарат; 6 -  экэ. № 4 3 3 ,  западная Камчатка, Тигильский район, 
мыс Непропуск, этолонская свита,, левая створка

Т а б л и ц а  XV

Фиг. 1а,б,в,г; 2 . Chlamys (Leochlamys) iwakiana (Yokoyama)
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть
ем р. Пустой, этолонская свита, сборы А.С.Арсанова; 1 -  экэ. № 11: а -  правая 
створка, б -  псевдоэамочный аппарат правой створки, в -  левая створка, г -  псев
доэамочный аппарат левой створки; 2 -  экэ. № 1 9 0 0 /1 2 ,  юный экземпляр левой 
створки.

Фиг. За,б; 4; 5 . Chlamys (s .s .)  г—endoi Ozaki
Западная Камчатка, Тигильский район, этолонская свита; 3  -  экэ. № 1 9 0 1 , мыс Не
пропуск, левая створка: а -  вид сверху, б -  псевдоэамочный аппарат; 4  -  экэ.
№ 1 5 0 8 ,  берег моря в 1 км севернее устья р. Хейсли, слепок из латекса фраг
мента левой створки; 5 -  левая створка, вид сверху



Ф иг. 6; 7 . Chlamys (s .s .)  karaginskiensis Sinelnikova, sp. nov.
Восточная Камчатка, Карагинский район, о. Карагинский, берег моря у устья р. Ли- 
мимтеваям, усть-лимимтеваямская свита, сборы О.М. Петрова; 6  -  экз. № 1 5 0 6 ,  
слепок из латекса правой створки; 7 -  экз. № 9 3 9 ,  правая створка

Т а б л и ц а  XVI

Ф иг. 1; 2а,б; За,б; 4 . Nanaochlamys anapleus (Woodring)
Западная Камчатка, Тигилъский район, мыс Непропуск, этолонская свита; 1 -  экз. 
Ns 2 8 0 /3 ,  юный экзмепляр левой створки; 2 -  экз. № 2 7 6 /5 ,  левая створка: а -  
вид сверху, б -  псевдоэамочный аппарат; 3 -  экз. № 2 6 7 /1 ,  правая створка: а -  
вид сверху, б -  псевдоэамочный аппарат; 4  -  экз. № 2 8 9 /5 4 ,  микроскульптура 
левой створки ( х 3 ,0 ) .

Ф иг. 5; 6а,б; 7а,б. Nanaochlamys anapleus kakertensis Sinelnikova, subsp. nov.
Западная Камчатка, Тигилъский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; 5  -  экз. № 1 4 6 4 ,  
правая створка; 6 -  экз. N> 1 4 4 7 , левая створка: а -  вид сверху, б -  псевдоза- 
мочный аппарат; 7 -  экз. № 1 4 6 1 , правая створка: а -  вид сверху, б -  псевдо- 
замочный аппарат.

Ф иг. 8 . Nanaochlamys notoensis (Yokoyama)
Япония, северо-запад Хоккайдо, около Сетане, формация Якумо (верхний миоцен); 
экз. № 1 5 1 5 , псевдоэамочный аппарат правой створки

Т а б л и ц а  XVII

Ф иг. 1 а ,б .Chlamys (Chlamys) kavranensis Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигилъский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои Kotorapecten subrefugionensis; голотип № 1 5 1 1 ,  пра
вая створка: а -  вид сверху, б -  псевдоэамочный аппарат.

Ф иг. 2а,б; 3; 4; 5а ,б ,в ,г . Chlamys (Chlamys) hastatus (Sewerby)
Восточная Камчатка, Карагинский район, остров Карагинский, берег моря у устья 
р. Лимимтеваям, усть-лимимтеваямская свита; 2 -  экз. № 1 4 6 9 , слепок из латек
са левой створки: а -  вид сверху, б -  микроскульптура ( х 2 ,0 );  3  -  эк з .№ 1 4 6 7 , 
псевдоэамочный аппарат правой створки; 4  -  экз. № 1 4 6 8 ,  правая створка; 5 -  
современный экземпляр из коллекции Р.Л.Мерклина, Тихий океан, Пьюдзмет Саунд: 
а -  правая створка, б -  псевдоэамочный аппарат правой створки, в -  левая створ
ка, г -  псевдоэамочный аппарат левой створки.

Ф иг. 6 .  Chlamys (Chlamys) rikinnensis Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть
ем р. Пустой, сборы А.С.Арсанова, ильинская свита; экз. N? 1 4 4 8 , правая створка.

Ф иг. 7 . Chlatnys (Chlamys) pseudohastatus Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть
ем р. Пустой, ильинская свита; голотип № 1 4 4 9 ,  правая створка ( х 3 ,0 )

Т а б л и ц а  XVIII

Ф иг. 1; 2; 3; 4; 5; 6а,б. Chlamys (Chlamys) ermanensis Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигилъский район, берег моря в 4  км севернее устья р. Хейс- 
ли, основание эрмановской свиты; 1 экз. № 1 4 7 0 , слепок из латекса левой створ
ки; 2 -  экз. № 1 4 7 1 , фрагмент правой створки; 3  -  экз. № 1 4 7 2 ,  псевдоэамоч
ный аппарат правой створки; 4  -  экз. № 1 7 7 8 , фрагмент правой створки юного 
экземпляра; 5 -  экз. № 1 7 ^ 3 , фрагмент левой створки; 6  -  экз. Ns 9 3 1 ,  фраг
мент левой створки: а -  вид сверху, б -  микроскульптура ( х 2 ,0 ) .

Ф иг. 7; 9 . .Chlamys (Chlamys) miyatokocnsis Nomura et Hatai
Западная Камчатка, Тигилъский район; 7 -  экз. Ns 9 3 1 /1 ,  берег моря в 5  км се
вернее устья р.Хейсли, основание эр м а но вс кой свиты, слепок из латекса левой 
створки; 9  -  экз. N? 1 4 4 6 , мыс Ивирвилкин, этолонская свита, правая створка.



Фиг, 8. Chlamys (Leochlamys) daishakaensis Masuda et Sawada
Восточная Камчатка, Карагинский район, о. Карагинский, берег моря севернее устья 
р, Юнюньваям, сборы Ю.Б.Гладенкова; экз. N? 1779, правая створка молодого эк
земпляра

Таблица XIX

Фиг, 1а,б; 5. Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglypta (Yokoyama)
Западная Камчатка, Тйгильский район, мыс Непропуск, этолонская свита; 1 -  экз.
№ 4 0 0 /2 0 2 , правая створка: а -  вид сверху, б -  псевдоэамочный аппарат; 5 -  
экз, № 1505 , 'утесы Энемтен', энемтенская свита, правая створка.

Фиг. 2а,б; 3. Chlamys (Chlamys) cosibensis cosibensis (Yokoyama)
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть- 
QM р. Пустой, этолонская свита, сборы А.С.Арсанова; 2 -  экз. № 62, правая створ
ка: а -  вид сверху, б -  псевдоэамочный аппарат; 3 -  экз. N#927/17, левая створка.

Фиг. 4, Chlamys (Chlamys) sendaiensis Masuda
Западное побережье, Тигильский район, мыс Ивирвилкин, этолонская свита; 
экз. № 3 6 6 /1 , правая створка молодого экземпляра.

Фиг. 6а,б,в,г, Chlamys (Chlamys) erythrocomata (Dali)
Тихий океан, Пьюджет Саунд, современный экземпляр из коллекции Р.Л.Мерклина: 
а -  правая створка, б -  псевдоэамочный аппарат правой створки, в -  левая створ
ка, г -  псевдоэамочный аппарат левой створки

Т а б л и ц а  XX

Ф иг. 1а,б; 2а,б; 4а,б; 6а,б^в,г. Chlamys (Chlamys)cosibensis cosibensis (Yokoyama)
Западная Камчатка; 1 -  экз, N # 5 9 , Тигильский район, берег моря в 2 км север
нее устья р. Ковран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis, ле
вая створка: а -  вид сверху, б -  фрагмент псевдоэамочного аппарата; 2 -  экз.
№ 6 0 , то же местонахождение, правая створка: а -  вид сверху, б -  фрагмент 
псе идо замочного аппарата; 4  -  экз. № 1 5 0 0 , Карагинский район, берег моря 
между мысом Большим и устьем р. Пустой, этолонская свита, сборы А.С.Арсанова, 
правая створка: а -  вид сверху, б — псевдоэамочный аппарат; 6  — экз. № 1 4 2 9 , 
то же местонахождение: а -  правая створка, б -  псевдоэамочный аппарат правой 
створки, в -  левая створка, г -  псевдоэамочный аппарат левой створки.

Ф иг, 3; 5 а ,б .Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglypta (Yokoyama)
Западная Камчатка, Тигильский район, 'утесы Энемтен', энемтенская свита; 3 -  
экз, № 1 4 9 8 , латексовый слепок левой створки; 5  -  экз, № 5 4 , Тигильский рай
он, мыс Непропуск, этолонская свита, правая створка: а -  вид сверху, б -  псевдо— 
замочный аппарат

Таблица XXI

Фиг, 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11. Chlamys (Chlamys) cosibensis cosibensis (Yokoyama)
1 -  экз. th 1920, Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, этолон
ская свита, правая створка; 2 -  экз. DGS № 3 6 8 5 , Япония, префектура Аомори, 
формация Дайшака (репродукция из работы (СМасуда, 1959, табл. 13, фиг. 2);
3 -  экз, IGPS № 72556, Япония, формация Хамада, префектура Аомори, (репро
дукция из работы (СМасуда, 1959, табл. 13, фиг. 5); 4 -  экз, № 1921, Тигиль
ский район, мыс Непропуск, этолонская свита, левая створка; 5 -  экз, № 1922, 
то же местонахождение, правая створка; 7 -  экз, № 1923, то же местонахожде
ние, левая створка юного экземпляра; 8 -  экз. № 1924, то же местонахождение, 
левая створка; 9 -  экз, № 1924, то же местонахождение, правая створка; 11 -  
экз, № 1925, то же местонахождение, правая створка молодого экземпляра.

Фиг, 6а,б. Chlamys (Chlamys) cosibensis turpicula (Yokoyama)
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря между мысом Большим и усть
ем р. Пустой, сборы Ю.ГЛрушица, этолонская свита; экз, № 1926: а -  левая 
створка, б -  правая створка.



Фиг. 10. ( 'lllnmys (C’.lilamys) cosibensis heleroglypta (Yokoyama)
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, этолонская свита; 
экз. К? 1927, правая створка молодого экземпляра

Таблица XXII

Фиг. 1; 3 . Chlamys (Chlamys) cosibensis cosibensis (Yokoyama)
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, сборы Ю.Г.Друшнца, этолон
ская свита; 1 -  экз. № 1928, правая створка; 3 -  экз. № 1929, правая створка 
молодого экземпляра.

Фиг. 2; 8; 9. Chlamys (Chlamys) cosibensis heteroglypta (Yokoyama)
2 -  экз. DCS N? 3688, Япония, префектура Аомори, формация Хамада (репродук
ция из работы К.Масуда, 1959 , табл. 13, фиг. 18); 8 -  экз. № 1930, Западная 
Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, этолонская свита, правая створка;
9 -  экз. DCS N? 3687 , Япония, префектура Аомори, формация Хамада (репродук
ция из работы К.Масуда, 1959, табл. 13, фиг. 17).

Фиг. 4." Pecten etchegoini nutteri Arnold”
Калифорния, район Монтерей, местонахождение 3004 , формация Ичигоин (репродук
ция из работы Дж.Номланда, 1917, табл. 8, фиг. 26 ).

Фиг. 5; 6. " Pecten etchegoini Anderson"
Калифорния, ранчо Крейенхаген на Zapata Chiko Creek, слои Ичигоин (репродук
ция из работы Андерсона, 1905 , табл. 18, фиг. 92, 93).

Фиг. 7а,б. " Pecten (Pallium) swiftii Bernardi form wattsi Arnold"
Калифорния, средний плиоцен Холсер Каньона, местонахождение 217а, экз. SDSNH 
N? 111 (репродукция из работы Гранта и Гейла, 1931, табл. 10, фиг. За,б)

Таблица XXIII

Фиг. 1а,б. Mizuhopecten kavranensis Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; экз. № 1931: а -  
вид сверху, б -  псевдозамочный аппарат.

Фиг. 2; 5 . Chlamys ("Chlamys") pseudolioica Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis, правые створки: 2 -  
экз. № 1932, сильно окатанная форма; 5 -  экз. № 1902, взрослый экземпляр.

Фиг. 3; 4 . Nanaochlamys notoensis olutumiensis (Nomura et Hatai)
Западная Камчатка, Тигильский район, какертская свита, слои с Kotorapecten sub— 
refugionensis, берег моря в 2 км севернее устья р. Ковран; 3 — экз. № 1933, фрагь- 
мент; 4 -  экз. № 1934, левая створка.

Фиг. 6. Chlamys (Chlamys) rikinnensis Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря от мыса Большого до устья 
р. Пустой, ильинская свита; экз. № 1935, левая створка.

Фиг. 7; 9; 10. Swiftopecten merklini Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; 7 -  экз. № 1936, 
фрагмент правой створки; 9 -  паратип № 1937, левая створка; 10 -  голотип 
№ 1900 , правая створка.

Фиг. 8. Chlamys ("Chlamys") sp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; экз. № 1903, правая 
створка

Таблица XXIV

Фиг. 1. Swiftopecten donmilleri MacNeil
Западная Камчатка, Карагинский район, берег моря от мыса Большого до устья 
р. Пустой, этолонская свита; экз. № 1938, правая створка.



Фиг, 2; 3. Chlamys (Chlamys) kavrancnsis Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря от устья ручья Безымянного 
до устья р, Хайшевеем, какертская свита, слои с Kotorapectec subrefugionensis; 
левые створки: 2 -  экэ, № 1939, 3 -  экз. № 1940,

Фиг. 4; 7; 9. C.hlamys (Chlamys) myatokoensis (Nomura et Hatai)
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с Kotorapectec subrefugionensis; левые створки: 4 -  
экз. № 1941, 7 -  экз. № 1942, 9 -  экз. № 1943.

Фиг. 5; 6. Chlamys (Chlamys) cosibensis lurpicula (Yokoyama)
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря от устья ручья Безымянного до 
устья р. Хайшевеем, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; 5' -  
экз. Ne 1944, правая створка; 6 -  экэ. № 1950, левая створка.

Фиг. 8. Nanaochlamys anapleus kakertensis Sinelnikova, subsp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis;экэ. hfe 1951, правая 
створка

Таблица XXV

Фиг. 1; 3; 4; 6; 8. Nanaochlamys anapleus (Woodring)
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Не пропуск, этолонская свита, сборы 
Ю.ГЛрушица; 1 -  экз. № 1952, левая створка; 3 -  экз. № 1953, левая створка; 
4 -  экз. № 1954, левая створка; 6 -  экз. № 1955, левая створка; 8 -  экз.
N? 1956, правая створка.

Фиг. 2. Chlamys (Leochlamys) daishakaensis Masuda et Sawada
Западная Камчатка, Тигильский район, мыс Непропуск, этолонская свита, сборы 
Ю.ГЛрущица, экз. № 1957, левая створка.

Фиг. 5. Chlamys (Chlamys) kavranensis Sinelnikova, sp. nov.
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; экз. № 1958, левая 
створка.

Фиг. 7. Chlamys (Chlamys) sendaiensis Masuda
Западная Камчатка, Тигильский район, берег моря в 2 км севернее устья р. Ков- 
ран, какертская свита, слои с Kotorapecten subrefugionensis; экз. № 1959, правая 
створка
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