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ОТ Р Е Д А К Т О Р А 

К а з а л о с ь бы, в настоящее время специальное исследование по ран-
немеловым северосибирским ктенодонтидам ( = палеотаксодонтам) п р е ж 
девременно: ведь в юре и нижнем мелу на севере С С С Р еще много не
достаточно изученных, в а ж н ы х д л я с т р а т и г р а ф и и групп двустворок, 
таких к а к гетеродонты, десмодонты, неотаксодонты. Однако , знакомст
во с работой рассеивает это сомнение. П о крайней мере, д в а р е з у л ь т а 
та о п р а в д ы в а ю т ее постановку. 

1. В итоге исследований бывших палеотаксодонт коренным образом 
пересмотрен их систематический состав: из нижнемеловых отложений 
на севере Сибири впервые описаны 6 родов из 4 семейств. В прежних 
р а б о т а х н а з в а н и я родов Leda и Nucula использовались произвольно 
д л я обозначения видов из р а з н ы х родов и д а ж е семейств. 

2. Р а н н е м е л о в ы е ктенодонтиды на севере Сибири 'были д и ф ф е р е н 
цированы экологически, о б р а з у я две трофические группировки среди 
собирателей детрита на поверхности грунта и в грунте, непосредствен
но под поверхностью. Ктенодонтиды я в л я ю т с я пока единственной хо
рошо сохранившейся в ископаемом состоянии группой детритофагов в 
морских раннемеловых донных сообществах беспозвоночных. 

Теоретическое и п р и к л а д н о е значение полученных результатов оче
видно. Р а з р а б о т к а системы раннемеловых ктенодонтид повлечет пере
смотр таксономического состава их юрских представителей. К а к с л е д 
ствие этого, возрастает роль ктенодонтид в с т р а т и г р а ф и и морских от
ложений на севере С С С Р . П р и ф а ц и а л ь н о м анализе ктенодонтиды д а ю т 
хорошую информа цию о ф а к т о р а х среды. В этом отношении особенно 
эффективны трофические группировки ктенодонтид, позволяющие допол
нительно д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь спокойноводные обстановки, которые пред
почитали эти моллюски . Равнинные относительно глубоководные по
пуляции ктенодонтид х а р а к т е р и з о в а л и с ь устойчивой плотностью и з а н и 
мали большие площади . У к а з а н н а я особенность, а т а к ж е небольшие 
р а з м е р ы раковин п о з в о л я ю т использовать эту группу в с т р а т и г р а ф и и 
относительно глубоководных отложений к а к для определения геологи
ческого в о з р а с т а , т ак и д л я детального расчленения и корреляции 
близко расположенных разрезов /на основе полуколичественной оценки 
раковин . 

Д а н н о е исследование особенно актуально в связи с р а з в е р т ы в а 
нием нефтегазопоиековых р а б о т в Енисейско-Хатангском прогибе. О н о 
полезно не только д л я специалистов по двустворкам , но и д л я геологов,, 
з а н и м а ю щ и х с я мезозойскими морскими ф а ц и я м и на севере С С С Р . 

В. А. Захаров 
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В В Е Д Е Н И Е 

Н а с т о я щ а я работа я в л я е т с я частью общей темы «Мезозой Сибири 
и смежных регионов, история развития ф л о р ы и ф а у н ы , биостратигра
фия и палеобиогеография» , р а з р а б а т ы в а е м о й л а б о р а т о р и е й палеонто
логии и стратиграфии мезозоя я кайнозоя под руководством члена-
корреспондента А Н С С С Р В. Н. Сакса . П р е д м е т исследования — 
раннемеловые ктенодонтиды севера Средней Сибири. Изучением ктено
донтид п р о д о л ж е н ы исследования по систематике раннемеловых дву
створчатых моллюсков севера Сибири, из которых к настоящему време
ни монографически о б р а б о т а н ы анизомиарин ( З а х а р о в , 1966) и часть 
гетеродонт ( З а х а р о в , 1970). 

Выбор группы ктенодонтид, я в л я ю щ е й с я основной составляющей 
мелкомерной фауны неокома на севере Сибири, обусловлен частой их 
встречаемостью почти во всех типах фаций, хорошей сохранностью ра
ковин и значительной морфологической изменчивостью. 

П о л е в ы е работы проводились комплексным литолого-палеоэкологи-
ческим методом на хорошей стратиграфической основе, р а з р а б о т а н н о й 
предыдущими исследователями ( С а к с и др. , 1972а; З а х а р о в и др . 1974). 
Окаменелости собраны послойно. При обработке коллекций особое 
внимание уделялось изучению морфологии и морфофункциональному 
анализу раковин ктенодонтид. 

М а т е р и а л о м д л я исследований послужили собственные сборы авто
ра на севере Средней Сибири (реки Б о я р к а , А н а б а р , п-ов П а к с а ) , а так
ж е коллекция ктенодонтид, переданная В. А. З а х а р о в ы м (север Сред
ней С и б и р и — п - о в П а к с а , реки П о д к а м е н н а я , Б о я р к а , Б о л ь ш а я Р о м а -
ниха; Северный У р а л — реки Толья и Л о п с и я ) (рис. 1) . 

Д о настоящего времени мезозойские ктенодонтиды из северных рай
онов С С С Р специально не изучались . И м е ю т с я лишь единичные опи
сания и и з о б р а ж е н и я северосибирских .ктенодонтид в тр у дах некоторых 
авторов (Keyser l ing , 1846; Schmjidt, 1872; Tu l lbe rg , 1881; Бодылевский , 
1936). Сведения о находках мезозойских ктенодонтид на севере Сибири 
с о д е р ж а т с я в р я д е р а б о т по с т р а т и г р а ф и и (Крымгольц , Петрова , Пче-
линцев, 1953; Бодылевский, Шульгина , 1958; и д р . ) . В перечисленных 
сводках, к а к п р а в и л о , встречаются н а з в а н и я лишь двух родов Nucula 
и Leda. Н а м и установлена ошибочность с д е л а н н ы х ранее определений. 
Кроме того, в работе описано восемь видов ктенодонтид, о т н о с я щ и х с я 
к шести родам и подродам из четырех семейств . 

В музеях С С С Р были просмотрены коллекции А. А. Б о р и с я к а и 
Д. М. Федотова ( Ц Н И Г Р М им. Ф. Н. Ч е р н ы ш е в а , Л е н и н г р а д ) и 
Н. А. Фокиной (музей П И Н А Н С С С Р , М о с к в а ) . 

В качестве сравнительного м а т е р и а л а была изучена ко л л екц и я со
временных ктенодонтид из северных морей С С С Р , любезно предоста
вленная О. А. С к а р л а т о ( З И Н А Н С С С Р ) , у которого автор, кроме 
того, постоянно консультировался . С этой ж е целью была использована 

4 



Рис. 1. Схематическая карта района сборов верхнеюрских и нижнемеловых ктенодонтид. 
/ — п-ов Пакса , 2 - р . Боярка, 3 - р. Большая Р о м а н и х а , 4 - р. Толья, 5 - р. Лопсия, 6 - пос. 

Урюнг-Хая. 

к о л л е к ц и я четвертичных ктенодонтид севера Сибири, полученная от 
С. Л . Троицкого ( И Г и Г СО А Н С С С Р ) . Ценную помощь о к а з а л и ав-, 
тору музейные работники В. А. Кузнецова (Горный музей, Л е н и н г р а д ) 
и Т. М. М а л ь ч е в с к а я ( Ц Н И Г Р М , Л е н и н г р а д ) . Фотографии выполнены 
Б . С. Погребовым ( Л Г У ) , чертежные р а б о т ы , — Н. Е. Саниной (Ново
сибирское геологическое у п р а в л е н и е ) . О б щ е е руководство работой осу
ществляли член-корреспондент А Н С С С Р В. Н . С а к с и старший науч
ный сотрудник И Г и Г С О А Н С С С Р В, А. З а х а р о в . 

Всем перечисленным л и ц а м автор приносит искреннюю благодар 
ность. 



1. М Е Т О Д И К А ИЗУЧЕНИЯ К Т Е Н О Д О Н Т И Д 

О с н о в н а я часть коллекции ктенодонтид собрана по методике 
Р . Ф. Геккера (1940, 1957), признанной большинством опециалистов -
палеонтологов . Э т а методика опробована на северных р а з р е з а х мезозоя 
и дополнена В . А. З а х а р о в ы м (1970) и Е. Г. Юдовным ( З а х а р о в , 
Юдовный, 1974) . Оборы проводились послойно с точной привязкой 
и с д е т а л ь н ы м и тафономическими наблюдениями , в к л ю ч а ю щ и м и опре
деление качественного и количественного состава ориктоценозов, типа 
з ахоронения окаменелостей, их сохранности, ориентировки и степени 
окатанности . Подобные наблюдения позволили определить тип ископае
мого ценоза (автохтонный или аллохтонный ископаемый т а н а т о ц е н о з ) . 
Оценка типа ископаемого ценоза особенно в а ж н а при изучении индиви
дуальной внутрияопуляционной изменчивости, допустимом лишь на 
м а т е р и а л е из единой ископаемой популяции (группе экземпляров одно
го вида , собранной из единого ископаемого автохтонного т а н а т о ц е н о з а ) . 
Вторая причина повышенного интереса к тафономичеоким особенно
стям ктенодонтид состоит в том, что типы захоронений нередко яв
л я ю т с я определяющей характеристикой слоя, к о т о р а я значительно об
легчает расчленение и послойную у в я з к у разрезов (особенно относи
тельно глубоководных о т л о ж е н и й ) . 

д 

Рис. 2 . Строение раковины у представителей родов Nuculoma (а, б) и Taimyrodon (в, г): 
а, в — схема внутреннего строения раковины; 6, г — в и д со стороны верхнего края. Остальные 

обозначения: зв — задняя замочная ветвь; пв — передняя замочная ветвь; з —- зубы; х — х о н д р о ф о р ; 
л — м а к у ш к а ; мл — мантийная линия; зм — з а д н и й мускульный отпечаток; пм — передний мускуль
ный отпечаток; в — высота раковины; д — д л и н а раковины; вп — выпуклость; ал — а м ф и д е т н ы й л и -
гамент; щ — щиток; лун — л у н у л а ; сз — связочный з у б ; ся — связочная ямка; смл — синус мантий-

аюй линии; /. А" — апикальный угол; ол — опистодетный лигамент . 
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Б л а г о д а р я хорошей сохран
ности м а т е р и а л а в рыхлых 
в м е щ а ю щ и х т о л щ а х удалось 
вскрыть и изучить многие десят
ки раковин ктенодонтид. Осо
бое внимание уделялось стро
ению замочного а п п а р а т а . В 
с т а р ы х р а б о т а х ктенодонтид 
и з о б р а ж а л и либо в н а т у р а л ь 
ную величину ( G a r d n e r , 1884), 
л и б о с небольшим увеличением 
(Orb igny , 1844; Woods , 1899— 
1903), что з атрудняет восприя
тие особенностей строения з а м 
ка и з а с т а в л я е т сомневаться в 
определениях родовой и семей
ственной принадлежности . 

Изучение и фотографиро
вание замочного а п п а р а т а р а к о 
вин ктенодонтид производи
лись независимо от их разме 
ров при увеличении в 10 р а з . 
П р а к т и к а п о к а з а л а , что такое 
увеличение позволяет демонст
рировать все детали строения 
з а м к а , в а ж н ы е д л я системати
ческих исследований. Все ос
т а л ь н ы е снимки, не связанные 
с и з о б р а ж е н и е м раковины из
нутри, сделаны с увеличением 
в 4 р а з а . Поскольку на фото
г р а ф и и не всегда удается ото
бразить в а ж н ы е в системати
ческом отношении детали , мы 
широко использовали зарисов
ки наиболее существенных 
элементов морфологии ракови
ны и замочного а п п а р а т а . Н а 
наш в з г л я д , не следует совсем 
о т к а з ы в а т ь с я от фотогра
ф и р о в а н и я мелких двустворок 
(Савельев , 1969), ибо любой, 

с а м ы й тщательный, рисунок 
субъективен. 

Описание ктенодонтид про
изводилось по единому плану, 
от крупных таксономических 
категорий к более мелким , 
с использованием терминоло
гии и обозначением элементов 
раковин, принятых в оте
чественных р а б о т а х (Основы 
палеонтологии, 1960; Слодке-
вич, 1967; Савельев , 1969; и д р ) . 

С учетом существенных 
морфологических отличий ра
ковин представителей двух над-
семейств Nuculo idea и Mal le t io i -

ч 
ю 

о ч о 
•в-
о. 
о 
S 

3 
га 

m 

3" 
С 
ч: 

ч 

я 
да ч 

01 
в-

О 

S ч 
и 

о •* со 
о" о" 

о 
О 

о" 

о о 
I I 

о ст> 
-i °. 
о" о" 

я 
к К со к (< 

со я X а} 
со 4 X а . 
со 

:а
я со о си М :а
я со о- С :а
я 

« о X 
« X 
со X К о к 
Я QJ со о СО да iep

 ю X хо Ч iep
 

СО m СО я ч со ч О >> и а, U 

Я 

ч я О 

с» г-
О О 
I I 

О о 
о_ со 
—Г о 

CD 1Л 
о" о 

о 
со 
о 

со 
о 

Оз о 
о о 

о 
о" 

к к 
СО со 

« к X я СО со дз я Ч X ч CD СЗ с- дэ со я СЗ >-> ч га я 

Фс
ф1

» о- со о ej 

Фс
ф1

» 

К -о
к 

-о
в 

к 

- он 

к 

СО о о со я о 
ч я ч я 1} 
С_ дз с-. дз я да 

ч ч я ал
 

а . со о . СО ч ал
 

со к m |=£ га О о о о >> о 

о 
I ю о 

Ю ю ю ю 
00 со ю_ ю 
о" о о о 
1 1 1 1 о 

•* ш 
г~ СО с» я о" о" о о О) 

я 
о . 

U « о 

со 
CN 

°1 
от 
о 
со" 



dea на рис. 2 приведены принятые схемы з а м е р о в д л я к а ж д о г о надсе-
мейства отдельно. И з относительных величин вычислялись коэффициен
ты: удлинения — В/Д , выпуклости — Т/В и скошенности (неравносторон-
ности) — Д П Ч / Д . Д л я унификации некоторых морфологических особен
ностей раковин ктенодонтид произведена г р а д а ц и я их по р а з м е р а м и 
относительным величинам (табл . 1) . 

Частота встречаемости различных форм в танатоценозах опреде
л я л а с ь по методике, р а з р а б о т а н н о й В. А. З а х а р о в ы м и Е. Г. Юдовным 
(1967; Опорный р а з р е з , 1969). 

2. О Б Ъ Е М К Р У П Н Ы Х Т А К С О Н О М И Ч Е С К И Х К А Т Е Г О Р И Й 
К Т Е Н О Д О Н Т И Д 

К ктенодонтидам относятся двустворки с нукулоидным замком , зу
бы которого поставлены перпендикулярно замочному к р а ю и сходятся 
своими п р о д о л ж е н и я м и вентрально (Невесская , С к а р л а т о и др. , 1971) . 

П о л о ж е н и е ктенодонтид в системе двустворчатых моллюсков изме
нялось в соответствии с развитием взглядов на основу построения 
классификации класса в целом. Великолепные и полные обзоры класси
фикаций двустворок сделаны в р а б о т а х И. А. Коробкова (1954) , 
Л . Р . Кокса (Сох, I960) , Н. Д . Н ь ю е л л а (Newel l , 1965), Л . А. Невес
ской, О. А. С к а р л а т о и др . (1971) . Поскольку целью настоящей р а б о т ы 
я в л я е т с я освещение систематического состава северосибирских ктено
донтид неокома и р я д а вопросов, связанных с их экологией и значением 
д л я биостратиграфии и фациального анализа , мы не будем углублять 
ся в историю местоположения ктенодонтид в общей системе двуство
рок, а отошлем читателя к у к а з а н н ы м авторам . Отметим только, что 
работы последних лет многократно подтвердили предположение 
И . А. Коробкова (1954) о различии палео- и неотаксодонт, по крайней 
мере на уровне отрядов . Л . А. Невесская , О. А. С к а р л а т о и др . (1971) 
относят ктенодонтид к н а д о т р я д у P r o t o b r a n c h i a Pe l senee r , 1889 и пол
ностью о т к а з ы в а ю т с я от н а з в а н и я «палеотаксодонты», ибо «название 
P a l a e o t a x o d o n t a говорит в какой-то степени о связи с T a x o d o n t a или 
ф о р м а м и с таксодонтным замком , а связи этой нет, т ак что название 
может внести путаницу» (из письма Л . А. Невесской от 1 ноября 1974 г ) . 
Авторы д а ю т отряду название C t e n o d o n t i d a (кроме перечисленных при
чин это название имеет приоритет ) . М ы присоединяемся к этому реше
нию и понимаем отряд C t e n o d o n t i d a в объеме , принятом Л . А. Невесской, 
О. А. С к а р л а т о и другими авторами . Поэтому в д а л ь н е й ш е м употреб
ляется название «ктенодонтиды» вместо «палеотаксодонты». 

В о т л о ж е н и я х неокома на севере Сибири встречаются представи
тели трех надсамейств : Mal le to idea , Nucu lo idea и Nucu lano idea . Семей
ства Mal l e t i idae , Nucu l idae и N u c u l a n i d a e приняты в объеме, указанном 
в «Trea t i se on I n v e r t e b r a t e P a l e o n t o l o g y » (1969) . В состав семейства 
S a r e p t i d a e , кроме рода Sarepta, входит еще и род Pristigloma Da l l , 
1900 (в американской системе он относится к н у к у л а в и д а м ) . 

3. Э Л Е М Е Н Т Ы М О Р Ф О Л О Г И И 
И С И С Т Е М А Т И К А 

С Е В Е Р О С И Б И Р С К И Х К Т Е Н О Д О Н Т И Д Н Е О К О М А 

Мускулатура . М у с к у л ь н ы е отпечатки у ктенодонтид д е л я т с я на 
три группы: следы прикрепления мускулов, в т я г и в а ю щ и х мантию в ра 
ковину, отпечатки мускулов-аддукторов и более редкие отпечатки вис
церальных мускулов . 

М а н т и й н а я м у с к у л а т у р а . След прикрепления мантийных 
мускулов у ктенодонтид представляет собой непрерывную линию, цель
ную или с синусом. М а н т и й н а я линия у описанных экземпляров сохра-
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Рис. 3. Мантийная линия и мускульные отпечатки родов Nuculana (luplteria) 
(a), Sarepta (б), Taimyrodon (в), Malletia (г). 

няетея довольно редко и обычно с л а б о в ы р а ж е н а . Смнупаллиатными 
(имеющими синус) я в л я ю т с я роды Nuculana {luplteria), Taimyrodon и 
Malletia. К интегрипаллиатным (не имеющим синуса) относятся роды 
Nuculoma, Sarepta и Dacryomya. У первого рода синус очень маленький, 
овальный, с округленной вершиной, он р а с п о л о ж е н непосредственно под 
отпечатком заднего м у с к у л а - а д д у к т о р а (рис. 3i а). У рода Sarepta м ан 
тийная линия простая , без синуса, значительно о т с т у п а ю щ а я от зад
него к р а я раковины (рис. 3 , б). У родов Taimyrodon и Malletia синус 
глубокий и широкий с полого округленной в первом (рис. 3, в) и со 
скошенной во втором случае вершиной (рис. 3, г). К р о м е того, у рода 
Malletia н и ж н я я ветвь синуса и мантийная линия сливаются . 

О т п е ч а т к и м у с к у л о в - а д д у к т о р о в . Следы прикрепления 
мускулов-аддукторов к раковине почти всегда отчетливо заметны и 
р а с п о л а г а ю т с я вблизи замочного к р а я . У рода Nuculoma более круп
ный передний мускульный отпечаток имеет субовальную форму, за
д н и й — о к р у г л ы й (рис. 4, а ) . У рода Dacryomya мускульные отпечат
ки крупные. Передний имеет округлую форму, задний субовальную 
(рис. 4, б). У рода Nuculana (Jupiteria) мускульные отпечатки крупные 
и глубокие. З а д н и й овальный, передний — неправильно округлый (см. 
рис. 3, а ) . У рода Sarepta — передний — округлый и з а д н и й — с у б о в а л ь 
ный, очень крупные мускульные отпечатки почти равны по величине 
(см. рис. 3, б). Р о д Malletia имеет мускульные отпечатки средних раз 
меров. З а д н и й — удлиненно-овальной формы, д л и н н а я ось его вытянута 
п а р а л л е л ь н о задней замочной ветви. Передний — более мелкий, округ
лой формы, д л и н н а я ось его перпендикулярна передней ветви (см. 
рис. 3, г). У рода Taimyrodon довольно крупные, почти равновеликие 
мускульные отпечатки. Передний — округло-овальный, задний — гру
шевидный (см. рис. 3, в). 

О т п е ч а т к и в и с ц е р а л ь н ы х м у с к у л о в . Следы прикрепле
ния внутренних органов н а б л ю д а ю т с я у вида Malletia interligamenta 
sp . п. К р у п н а я и г л у б о к а я з и г з а г о о б р а з н а я депрессия протягивается 
примерно от середины задней замочной ветви в сторону передненижне-
го угла раковины (рис. 5 ) . К р о м е того, в передневерхней и подмакушеч-
ной частях раковины имеется р я д мелких субовальных углублений. 

Лигамент в ископаемом состоянии у ктенодонтид сохраняется край
не редко и д а л е к о не полностью. П о э т о м у о строении лигамента у ис
копаемых форм м о ж н о судить л и ш ь косвенно, основываясь на изучении 
структур , с л у ж и в ш и х д л я 
его п о д д е р ж а н и я или по- ° б 
мещения. Е. Р . Трумен 
( T r u e m a n , T rea t i s e on In
v e r t e b r a t e Pa l eon to logy , 
1969, с. 63) приводит све
дения по строению лига
мента современных ктено
донтид. В данной работе 
используется терминоло
гия Е. Трумена д л я оп-

Рис. 4. Мускульные отпечатки родов Nuculoma (а) и 
Dacryomya (б). 
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Рис. 5, Отпечаток ви
сцерального мускула 
у вида Malletia in-

terlgamenta. 

Рис. 6. Амфидетный 
аливинкулярный ли
гамент родов Nuculo

ma и Dacryomya. 

Рис. 7. 

ределения типа лигамента у изученных родов кте
нодонтид. 

У представителей родов Nuculoma и Dacryo^ 
туа имеется сильно развитый внутренний лигамент , 
п о м е щ а ю щ и й с я в хондрофоре , а очень тонкий на
р у ж н ы й лигамент р а з м е щ а е т с я в узкой к а н а в к е по 
обе стороны от м а к у ш к и (рис. 6 ) , причем б о л ь ш а я 
его часть (2/3) — н а переднем к р а е створки. П о э 
тому .мы называем лигаментный а п п а р а т родов 
Nuculoma и Dacryomya «амфидетным аливинкуляр -
ного типа» . У представителей родов Nuculana и 
Sarepta т а к ж е имеется развитый внутренний ли
гамент (у подрода Nuculana {luplteria) в меньшей 
степени) и хорошо р а з в и т ы й н а р у ж н ы й лигамент 
позади макушек . П о л о ж е н и е и степень развития 
наружного лигамента определяются по сохраниЕГ-
шемуся узкому ланцетовидному углублению на зад-
неверхнем к р а е раковины. У рода Sarepta (рис. 7) 
в отличие от рода Nuculana (Jupiteria) хондрофор 

направлен в сторону задненижнего угла рако в и н ы и почти п а р а л л е л е н 
задней замочной ветви. П о к л а с с и ф и к а ц и и Е. Р . Трумена, лигаментный 
а п п а р а т двух последних родов следует называть -«опистодетным али-

винкулярного типа». В ископаемом состоянии 
у перечисленных родов сохраняется только 
измененное, белесое, аморфное вещество внут
реннего лигамента в хондрофорах . У родов 
Malletia и Taimyrodon внутреннего лигамента 
нет. Н а л и ч и е ланцетовидного ж е л о б к а поза
ди м а к у ш е к у к а з ы в а е т на то, что эти роды 
имели в различной степени развитый н а р у ж 
ный лигамент (наиболее развитым лигаментом 
о б л а д а л род Taimyrodon) (см. рис. 2 ) . Необ

ходимо отметить отсутствие нимфы (структуры д л я п о д д е р ж а н и я на
ружного лигамента ) у двух последних родов. П о всей вероятности, ли
гамент п р и к р е п л я л с я к боковым стенкам ж е л о б к а . Остатки волокнисто
го слоя сохранились в ископаемом состоянии у рода Taimyrodon. 

Замочный аппарат. Х а р а к т е р и с т и к а замочных а п п а р а т о в изучен
ных родов д а е т с я в описательной части монографии. Следует л и ш ь от
метить значительную изменчивость составных элементов з а м к а (длина, 
ширина и изогнутость задней замочной ветви; 'количество зубов на за 
мочных ветвях; форма , ширина и глубина х о н д р о ф о р а ) , к о т о р а я уста
новлена на представительных в ы б о р к а х ископаемых и современных 
ктенодонтид. 

Зубы. П о д а в л я ю щ е е большинство авторов, описывая з а м к и ктено
донтид, практически не з а т р а г и в а е т морфологию зубов. Н а м и уста
новлено, что зубы ктенодонтид достаточно с л о ж н ы и разнообразны. 

Так , у рода Nuculoma зубы передней и задней замочных ветвей от
личаются по форме и р а з м е р а м (рис. 8 ) . Продольное сечение зубов 
передней ветви имеет форму равностороннего треугольника . Попереч

ное сечение — С-образное, с вы
пуклой стороной, обращенной к 
м а к у ш к е . Н а передней стороне 
зуба имеется треугольное углуб
ление, а вдоль его задней сторо
ны протягивается гладкий валик . 

„ „ _ „ ., Н и ж н я я и верхняя грани зубов — Рис. 8. Зубы рода Nuculoma: r r

0

 J 

, л , , , „ широкие и плоские. З у б ы перед-
а, 6 — з у б ы з а д н е й замочной ветви (а — вид J f ^ 
сбоку, б — п о п е р е ч н о е сечение) ; в, г. <5 — зу- ней ВеТВИ Д О С Т И Г Э Ю Т МЭКСИМаЛЬ-
бы передней з а м о ч н о й ветви (в — вид с б о к у , „ . , , , „ „ ^ „ . л „ „ „ „ „ „ „ „ „ . . „ л 

г - фас , з - вид с в е р х у ) . ных р а з м е р о в в п е р е д н е и трети 

Хондрофор рода Sa
repta. 
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Рис. 9. Зубы рода Dacryo
mya (а — вид сбоку, б — по

перечное сечение). 
Рис. 10. Зубы передней за
мочной ветви рода Sarepta 
(а — вид сбоку, б — вид 

сверху). 

замочного к р а я и у м е н ь ш а ю т с я по н а п р а в л е н и ю к м а к у ш к е , на задней 
зетви они увеличиваются от к р а е в к ее центру. У Dacryomya зубы 
передней замочной ветви р а в н ы по высоте задним. З у б ы обеих замоч
ных ветвей — длинные , тонкие, загнутые вверх. Меняется форма зубоЕ 
передней ветви: от середины ее по н а п р а в л е н и ю к м а к у ш к е почти исче
з а е т треугольное углубление на передней грани и сильнее прогибается 
верхняя грань (рис. 9 ) . З у б ы увеличиваются в р а з м е р а х от краев 
ветвей к их середине, причем на задней ветви они значительно длиннее , 
чем на передней. З у б ы представителей рода Sarepta т а к ж е похожи 
на зубы передней ветви з а м к а нукулом и лишь слегка изогнуты вверх 
и по направлению к м а к у ш к а м . Кроме того, на передней ветви по мере 
п р и б л и ж е н и я к м а к у ш к а м они с т а н о в я т с я более плоскими (рис. 10) и 
от краев ветвей до их середины постепенно увеличиваются в р а з м е р а х . 
З у б ы нукулан короче, сильнее притуплены и менее изогнуты, чем у 
всех изученных родов (рис. 11) , а у представителей м а л л е т и й — п л о с 
кие, очень слабо С-образно ' изогнутые выпуклой стороной к макушке . 
З у б ы передней ветви длиннее и выше, чем задней (рис. 12) и увели
ч и в а ю т с я в р а з м е р а х от середины ветвей к их центру. Морфологиче
с к и зубы у представителей рода Taimyrodon отличаются от зубов пере
численных выше родов. И х продольное сечение имеет форму высокого 
равностороннего треугольника . Б о к о в ы е стороны зубов обеих ветвей 
имеют треугольные углубления , вытянутые вдоль длинной оси. Углубле
ние, расположенное на внутренней (обращенной к макушке) стороне, 
з а н и м а е т только верхнюю половину зуба , слабо повернутого боковой 
плоскостью кверху. Углубление на противоположной стороне, з а н и м а е т 
почти всю ее п л о щ а д ь (рис. 13) . Н а и б о л е е крупные зубы — на середине 
ветвей. Поперечный срез зуба — многослойного строения. Число слоев, 
о к р а с к а и структура их при обычных увеличениях ( Х 2 0 ) идентичны 
раковинным слоям (рис. 14) . Концы зубов загнуты вверх. 

Форма раковины. Н е с м о т р я на значительную изменчивость очерта
ний раковины, можно в ы д е л и т ь некоторые устойчивые в пределах ро
довых таксонов типы, о п р е д е л я ю щ и е облик подродов, а иногда и ро
д о в , правда , в с о ч е т а н и и с д р у г и м и п р и з н а к а м и р а н г а 
р о д а . Виды рода Nuculoma, например , х а р а к т е р и з у ю т с я раковиной 

Рис. 11. Зубы подрода Ju-
piteria (а — в и д сбоку, б — 
лид сверху, в — поперечное 

•сечение). 
Рис. 12. Зубы рода Mal
letia (а — вид сбоку, б — 

вид сверху). 

Рис. 13. Зубы рода Tai
myrodon (а —вид свер
ху зуба задней замоч
ной ветви, б — вид свер
ху зуба передней замоч

ной ветви). 


