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Труды Геологическаго Музея имени Петра Велнкаго Императорской 
Академ^ Наукъ. Томъ VIII. 1914 года.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pits l’Academie 
Imperiale des Sciences. Tome VIII. 1914.

О P seu d o m o n o t is  (E u m o rp h o tis )  le n a e n s is  
Lah . sp. (= H ln n lte s  le n a e n s is  Lah.).

А. Борисякъ.

(Представлено въ засИдат'и Физико-Математич. ОтдЪлешя 6-го марта 1У13 г.).

Нисколько лйтъ тому назадъ, въ связи съ обработкой 
фауны юрскихъ пеледиподъ, я заинтересовался коллекгцей 
сибирскихъ нижнемйловыхъ пластинчатожаберныхъ, храня
щейся въ Геологическомъ Музей И. Академш Науки. Въ то время 
я занимался юрскими Pseudomonotis’ ш к, и среди упомянутой 
коллекцш меня занимала, главными образомъ, одна форма, 
представленная обильными, превосходно сохранившимся матерь 
аломъ, который я тогда-же и обработали, предполагая описати 
затймъ всю сибирскую нижнем!,ловую фауну пелециподъ. Это 
намйреше не получило осуществления, и я решаюсь теперъ 
опубликовать onucaHie одной упомянутой формы, таки какъ она 
представляетъ значителъный интересъ и съ морфологической, 
и съ систематической точекъ зрйтя.

Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis La h .  sp.

Таблица 11.

1886. H in n ites  L en aen sis L a h u s e n; Die Inoceramen-Schichten an dem 
Olenek. und der Lena; Mem. de l’Acad. d. Sc. St.-Pb., T. XXXIII, № 7, S. 4, Taf. I, 
Fig. 3—4.

Неравностворчатая и неравносторонняя форма неправиль- 
ноокругленнаго очертанья, съ выпуклой лйвой и плоской или 
слегка вогнутой правой створкой, покрытая частыми, мелкими 
раддалышми ребрами 2-хъ-З-хъ порядковъ.
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Л е в а я  с т в о р к а .

Размеры л'Ьвой створки:
Длина ......................... 12 14,5 35 59 88
В ы сота........................ 14 16 36 58 82
Т о л щ и н а.................... 3,0 3,25 7 12 ?
Длина замочнаго края 8,5 12 24 40 ?

Л е в а я  выпуклая створка въ молодомъ возрасте (табл. 1 1 , 
фиг. 1 ) является правильнаго, овальнаго, слегка косого (оття
нуть нижнш задшй край) очерташя съ плоскими треуголь
ными ушками; изъ нихъ п е р е д н е е  н е м н о г о  б о л ь ш е  
з а д н я г о ,  и переднш край несетъ подъ нимъ небольшой 
Bbipfeb, тогда какъ задшй край прямой.

Толстыя макушки слегка выдаются надъ замочнымъ 
краемъ и не загибаются ни впередъ, ни назадъ. Поверхность 
раковины покрыта округленными ребрышками (5 на 3 мм.),—  
между которыми имеются уже и ребра второй величины, болйе 
тонюя,— и кроме того концентрическими, еще бол’Ье тонкими 
и неправильно расположенными струйками, образующими съ 
ребрами родъ сетчатой скульптуры. До макушекъ эта скульп
тура не доходить и наиболее развита близь нижняго края. 
Точно также и ушки гладшя. Имеются на раковине и не- 
болыше, на различныхъ разстояшяхъ расположенные пережимы.

Внутренняя сторона створки неизвестна.
Съ возрастомъ (табл. 11, фиг. 2 и 3) раковина делается 

относительно более широкой наечетъ з а д н я г о  у шк а ,  которое 
р а с т е т ъ  б ы с т р е е  п е р е д н я г о  и сравнивается съ нимъ 
по величине, причемъ, однако, сохраняется разлшпе въ ихъ 
форме. Раковина еще косая. Скульптура, какъ у предыдущей 
стадш.

Еще далее (табл. 11, фиг. 4) раковина выпрямляется, и 
з а д н е е  е я  у ш к о  д е л а е т с я  б о л ь ш е  п е р е д н я г о .  
Подъ переднимъ ушкомъ край раковины образуетъ небольшую 
выемку и затемъ выдается впередъ въ виде правильнаго за
кругленна, переходящаго въ нижнш край, съ которыми вместе 
образуетъ какъ-бы часть окружности круга; задшй край об
разуетъ очень пологую кривую, отходить отъ замочнаго края 
подъ тупымъ угломъ и постепенно переходить въ более за
кругленный нижнш.
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Скульптура остается та же: главныя ребра стали соответ
ственно толще и, кроме второго, наблюдается еще третш по- 
рядокъ реберъ, расположенныхъ не всегда правильно; ребра 
попрежнему пересекаются тонкими, концентрическими струй
ками. Ушки остаются гладкими, или на нихъ заметна лишь 
концентрическая скульптура. Раковина представляетъ рядъ 
пережимовъ.

Внутренняя поверхность раковины представляетъ въ верх
ней своей половине несколько отодвинутое отъ средней 
лиши кзади мышечное пятно овальной формы (табл. 11, фиг. 4) 
съ небольшой выемкой въ верхней части, и грубую епанчевую 
линию, которая, изгибаясь S-образно впередъ, а затемъ назадъ 
къ средней лиши тела, у ходить подъ макушку; въ верхней ея 
части наблюдается несколько неболыиихъ расширенш, соответ- 
ствующихъ отдельными мелкими мышечными пучками, и подъ 
макушками, позади епанчевой лиши, имеется небольшое вытяну
тое въ длину (по рад1усу) пятно того же характера. На внутрен- 
нихъ ядрахъ, въ слабомъ виде, отражается и скульптура на
ружной поверхности раковины.

Последнюю стадно взрослой раковины представляютъ самыя 
крупныя формы (табл. 11, фиг. 5 и 6), у которыхъ указанная 
тенденщя роста достигаетъ наиболынаго выражешя: п е р е д 
н е е  у ш к о  почти более не развивается, и потому р а з а  
въ 2 1/г —  3 м е н ь ш е  з а д н я г о .  Последнее-же разра
стается настолько, что ограничивается уже выпуклой кривой, 
которая, подходя къ заднему краю, образуетъ небольшую 
выемку. Этой выемке соответствуетъ небольшая вдавленность 
на раковине по направленно къ макушками, отделяющая тело 
раковины отъ ушка и отсутствующая въ более раннихъ ста- 
дтяхъ. Ближайшая часть ушка приподнимается и образуетъ 
широкую и пологую складку, тогда какъ близъ замочнаго края 
ушко снова делается плоскими, образуя какъ-бы ушко на 
ушке. Какъ мы увидимъ ниже, соответственно изгибается и 
правая створка, такъ что раковина, повидимому, si я Hi я не 
образуетъ. Это — настолько постоянный признаки у всехъ 
формъ более 50 мм., что трудно приписать его случайными при
чинами (напр., изгибашю раковины согласно форме окружавшихъ 
ее и стеснявшихъ ея ростъ иредметовъ). Скульптура остается 
та же; радчалъныя ребра иногда обнаруживаю™, хотя и очень
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слабо выраженную волнистость (изгибы въ одну и въ другую 
стороны).

Внутренняя поверхность раковины им4,етъ тотъ ж'е харак
тера. Передтй край раковины утолщенъ и съ внутренней 
стороны какъ-бы срйзапъ косою плоскостью (на месте выемки), 
обнаруживающей пластинчатое строеше — именно, здесь вы- 
ходилъ биссусъ.

3 а м о к ъ левой створки у раковины съ замочнымъ краемъ 
длиною въ 14 мм. (табл. I I ,  фиг. 7) представляетъ невысокую 
треугольную area ,  которая сливается съ раковиной на месте 
ушковъ, надъ средней-же выпуклой (т. е. изнутри вогнутой) 
частью приподнимается въ вид!; навеса, причемъ поверхность 
area наклонена в н у т р ь  створки. Эта средняя часть a r e a  не- 
сетъ нисколько углубленную бороздку внутренней связки тре
угольной формы съ округленной нижней стороной, слегка от
клоненную назадъ. Поверхность всей area ,  въ томъ числе и 
бороздка, покрыта весьма тонкими горизонтальными струйками.

У более крупныхъ экземпляровъ (табл. 11, фиг. 8) сред
няя бороздка делается болйе косой и значительно оттягивается 
внизъ въ вид!; ложечки. Однако струйки продолжаютъ прохо
дить непрерывно вдоль всей a r ea ,  нисколько раздвигаясь на 
ложечке (соответственно ел большей высоте). У крупныхъ 
экземпляровъ (табл. 11, фиг. 9) эта бороздка теряетъ треуголь
ную форму— верхняя ея часть округляется, упираясь въ самую 
макушку раковины; ея ложечка вдвое шире остальной a r e a  и 
свешивается по направленно внизъ, кзади и внутрь створки 
(т. е. кнаружи отъ средней плоскости раковины), такимъ 
образомъ, что между нею и стенкой раковины остается узкое 
пространство.

Противъ передняго края этой ложечки и проходитъ 
епанчевая лишя со своими утолщешями.

П р а в а я  с т в о р к а .
Размеры правой створки:

Д л и н а ................................. 9 15 23 32 41 55 76 мм.
Высота ............................  9,5 16 24 32 39 53 67 „
Длина замочнаго края . . 8 12,5 18 26 28? 34 ? „

Правая створка (табл. 11, фиг. 1 0 ) въ молодомъ возрасте 
плоская съ прямыми длиннымъ замочнымъ краемъ, прямыми же
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задними крутыми изгибомъ вокругъ оттянутаго задняго ниж- 
няго угла раковины, переходящими въ закругленный пижттш 
край, который сливается съ правильно закругленнымъ перед- 
нимъ. Посл'Ьдшй образуетъ глубокую биссусную складку, до
ходящую до макушекъ и соответствующую глубокому вырезу; 
складка эта ограничивает!, треугольное переднее ушко. Заднее 
плоское ушко сливается съ г!ломъ раковины, причемъ длина 
того и другого ушка вдоль замочнаго края равны.

Съ возрастомъ замочный край раковины, почти равный 
длине раковины молодыхъ формъ, относительно укорачи
вается. Заднш нижтй край раковины, оттянутый у молодыхъ 
формъ и придававши! створке несколько косое очерташе, 
скругляется, въ то же время передни! край,— какъ и въ левой 
створке,— все более выдается впередъ и (относительно) вверхъ, 
такъ что биссусная складка, первоначально направленная подъ 
угломъ 35— 40° къ замочному краю, изгибается и принимаетъ 
все более пологое положеше, и въ то же время биссусный вы- 
резъ делается (относительно) узкимъ, а переднее ушко изъ 
треугольнаго— узкимъ ложковиднымъ. Отношеше между вели
чинами ушекъ изменяется, какъ и въ левой створке, т. е. 
переднее делается относительно заметно короче задняго. По
следнее по прежнему образуетъ одно целое съ плоскимъ те~ 
ломъ раковины, и лишь у самыхъ крупныхъ (более 50 мм.) 
формъ отъ макушекъ къ заднему краю раковины направляется 
небольшая вдавленность (соответственно выпуклости левой 
створки), отграничивающая тело раковины отъ ушка; соответ
ственно, въ заднемъ крае раковины образуется небольшая 
выемка. Плоскость передняго ушка, какъ у молодыхъ, такъ и 
у взрослыхъ экземпляровъ слегка наклонена (оттянута верхними 
краемъ ушка кнаружи) къ плоскости самой раковины. На- 
конецъ, несколько меняется общее очерташе раковины, вы
сота которой делается несколько менее длины, а, благодаря 
укорочешю замочнаго края, раковина принимаетъ почти круглое 
очерташе; наконецъ, плоская, даже слегка выпуклая у моло
дыхъ экземпляровъ створка становится у крупныхъ непра
вильно вогнутой.

Скульптура створки (табл. 11, фиг. 1 0 ) состоитъ изъ ра- 
д1альныхъ реберъ того же характера, какъ на левой створке, 
но несравненно более слабыхъ, и потому невсегда сохраняю-
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щихся, и гораздо бол!е рйзкихъ, ч!мъ на л!вой створк!, и 
неправильныхъ пластинчатыхъ лиши возрасташя, которая игра- 
ютъ доминирующую роль.

Внутренняя поверхность правой створки (табл. 11, фиг. 1 1  
и рис. 1 ) сохраняете хоть же характеръ, что и у лйвой: боль
шое овальное мышечное пятно въ верхней половин!; створки,

Рио. 1 (449/713).

нисколько отодвинутое кзади отъ средней лиши, и S-образно 
изогнутая епанчевая лишя съ ц'Ьлымъ рядомъ мелкихъ мы- 
шечныхъ пятенъ вдоль нея и съ нисколько бол!е крупнъшъ 
переднимъ мышечнымъ пятномъ подъ замочною площадкою на 
особой ложечшЬ.

Некоторые экземпляры раковины просв!чиваютъ и по- 
зволяютъ прекрасно наблюдать последовательным перемйщешя 
мышечнаго пятна, какъ задняго аддуктора (табл. 1 1 , фиг. 1 1 а), 
такъ и мелкихъ мышцъ вдоль епанчевой лиши.

Биссусная складка въ вид! широкаго и высокаго рубца 
вдается внутрь раковины, подходя къ макушкамъ въ мгЬстгЬ 
прикр!нлешя передняго аддуктора.
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З а м о к ъ  представляетъ совершенно то же строеше, что 
и въ левой створке, только плоская a r e a  расположена почти 
перпендикулярно къ плоскости створки, съ неболынимъ на- 
клономъ внутрь раковины. Передняя и задняя части ея пред- 
ставляютъ расширенный замочный край ушковъ, а средняя, 
въ виде треугольной съ округленнымъ нижнимъ краемъ ло
жечки у молодыхъ и болйе широкой и высокой у взрослыхъ 
формъ, вдается внутрь раковины въ виде особой площадки. 
Ложечка эта наклонена внутрь раковины нисколько бол Ье, 
ч4мъ остальная площадка (area) .  На нижней (внутренней) 
стороне ея, у ея передняго края, помещается, у того места, 
где она соединяется съ тйломъ раковины, упомянутое мы
шечное пятно передняго аддуктора. A r e a  и ложечка покрыты 
тонкими продольными струйками.

М е с т о н а х о ж д е н i е (коллекцш Толмачева): Р. Ана- 
баръ, правый берегъ ниже устья рйки Средней и лъвый 
берегъ на 13 и 14 в. выше р. Средней, верхнш горизонта,.

(Коллекцш Толля): Р. Анабаръ, правый берегъ Аякъ, 
Бусъ-Хоя, р. Балколохъ.

Во м н о ж е с т в ^  э к з е м п л я р о в ъ ,  часто переполняя 
песчаную породу.

Огромное большинство формъ изъ коллекцш Толмачева 
относится къ описанному выше виду, и лишь два-три экзем
пляра не подходятъ подъ данное описаше, будучи (табл. 1 1 , 
фиг. 1 2 ) сильно вытянутыми въ высоту (44Я/юos)- Представляютъ 
ли они особый варьететъ, или же являются просто дефор
мированными экземплярами?

Последнее является темъ более возможными, что въ 
коллекцш Толля лишь немноие экземпляры имйютъ нормаль
ную форму, обнаруживая отчасти даже лучшую сохранность 
чТмъ въ коллекцш Толмачева, такъ что позволяютъ видеть 
ГЫ  скульптуру раковины. Большинство же формъ, со- 
бранныхъ Толлемъ, сильно деформировано: деформащя выра
жается въ томъ, что раковина является вытянутой либо въ 
высоту (сжата спереди назадъ), либо въ длину (сжата сверху 
внизъ), или же по д1агонали. Доказательствомъ деформацш 
являются рубцы и складки на поверхности ядеръ, идушде въ



— 148

направлети, перпендикулярномъ сжатш. На одномъ и томъ 
же куске породы приходится при этомъ наблюдать формы въ 
различномъ положены, деформированный различно по одному, 
общему для всего куска, направленш.

Надо заметить, что рубцы и складки видны обычно лишь 
на ядрахъ раковинъ, тогда какъ въ самой породе они на
блюдаются гораздо рЬже и обычно отсутствуютъ.

Формы, деформированныя въ передне-заднемъ направлен]и, 
наиболее распространены, и на первый взглядъ выглядятъ 
какъ бы принадлежащими новому виду, иному, чгЬмъ описан
ный, отличающемуся бол!;е грубой рад1альной скульптурой, со
средоточенной при этомъ, главнымъ образомъ, на средней наи
более возвышенной части раковины, неправильной, слегка 
волнистой. Остальные признаки раковины совершенно тЬ же, 
что и у описанной.

Какъ известно, эта форма была впервые описана про- 
фессоромъ Л а г у з е н о м ъ, какъ принадлежащая роду Hinnites. 
Это соответствовало господствовавшиыъ въ то время взгля
дами когда целый рядъ формъ изъ мезозойскихъ отложены, 
характеризующихся несколько неправильной, часто волнистой 
рад1альной скульптурой, принято было относить къ этому 
роду, несмотря на то, что у нихъ не левая (какъ у типич- 
ныхъ третичныхъ Hinnites), а правая створка являлась плоской, 
и что никакихъ признаковъ прикреплешя ихъ раковина не несла.

Съ техъ поръ объ этихъ раковинахъ имеется особая лите
ратура, и оне, какъ и подобный имъ формы, размещены частью 
по иовымъ родамъ, какъ Eopecten*), Leptochondria 1 2 3), Velopec- 
ten?‘),—  которые, быть можетъ, какъ это отчасти признается и 
самими ихъ авторами 4), представляютъ одинъ и тотъ же родъ,—  
частью по старымъ: Pseudomonotis5), Spondylm  и проч. Однако 
такое положеше вещей еще не является удовлетворительнымъ,

1) P h i l i p p i ,  Е.—Beitrage etc., Hinnites u. Velopecten, Z. d. d. g. G., 
Bd. L, 1898, S. 597.

s) B i t t n e r ,  A.—Triaspetrefacten v. Balia, Jahrb. k. k. g. R.; 1891, 
Bd. XL1, S. 101.

3) D o u v i l l e ,  H.—Bull. soc. g. France, (3) 25, 1897, p. 203.
4) P h i l i p p i ,  E.—1. c.
a) B i t t n e r ,  A .—Ueber Pseudomonotis Telleri etc., Jahrb. k. k. g. R., 1900, 

Bd. L, S. 559, 562, 567...
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такъ какъ упомянутое распределено формъ основывается, глав- 
нымъ образомъ, на признакахъ внешней стороны раковины— на 
относительныхъ размерахъ ушекъ, большей или меньшей не- 
равносторонности, развитш передней или задней стороны, 
частью скульптуре,— тогда какъ внутренняя поверхность и ея 
замокъ остаются неизвестными. Насколько, однако, указанные 
признаки не могутъ иметь решающаго значешя, указывалъ 
еще T e l l e r  и это видно хотя бы на примере описанной 
формы, которая меняетъ съ возрастомъ свои очерташя и изъ 
косой съ относительно болынимъ переднимъ ушкомъ делается 
затемъ равносторонней съ равными ушками, и, наконецъ, раз
вивается ея передняя сторона и заднее ушко значительно пере- 
ростаетъ по величине переднее. Въ результате некоторыя 
формы (Av. inaequicostata) одними авторами (Р h i 11 i р i) отно
сятся къ роду Velopecten 2), тогда какъ другими (В i 11 n e г) къ 
Pseudomonotis 3), т. e. трудно бываетъ установить, какъ оказы
вается, даже принадлежность къ определенному семейству 4).

Надо признать, однако, что здесь есть доля и некото- 
раго недоразумешя. Въ самомъ деле, во всехъ техъ случаяхъ—  
правда, немногихъ,— когда удавалось видеть замочную площадку 
одной изъ этихъ неопределенныхъ формъ, достаточно было ука- 
зашя на присутств1е треугольной связочной бороздки на ней, 
чтобы данная форма была отнесена къ Pectinid’амъ 5). Упу
скалось совершенно изъ виду, что треугольный бороздки для 
внутренней части связки („ хряща “) составляютъ такую же 
принадлежность замочной площадки Pectinid’ъ, какъ и Avi- 
сиШ ’ъ. Только для первыхъ, кроме обычнаго симметричнаго 
положешя ея, характерно разделен1е обеихъ частей связки, а 
следовательно и ихъ площадокъ °), тогда какъ у Aviculid’ъ 
площадки той и другой части связки занимаютъ одну и ту же * 2 3 4 5 6

9 T e l l e r ,  in M o j s i s o v i c s ,  Arktische Triasfaunen, S. 105 If.
2) P h i l i p p i ,  1. c., S. 612.
3) B i t t n e r ,  1900, 1. c„ S- 562, 566...
4) Говоря о характерныхъ признакахъ, я не упоминалъ выше о струк- 

турЪ раковины, такъ какъ, повидимому, этотъ лризнакъ у древнЪйшихъ 
формъ не им'Ьетъ того значешя, какъ у современныхъ. См. W. S a l o m o  п,— 
Ueber Pseudomonotis u. Pleuronectites, Z. cl. d. g. G., Bd. LII, S. 352.

5) P h i l i p p i ,  Beitrage etc., uber P e c t e n A 1 b e r  t i, Z. d. d. g. G., 
1898, L, S..660; S a l o m o n ,  Die Familienzugehorigkeit der Pleuronectiten, Cent- 
ralbl. f. Min. etc., 1902, S. 19 и др.

6) 0. R e i s .  Das Ligament der Bivalven, Jahresh. Vaterl. Naturk. Wiirttem- 
berg, 1902, Bd. 58, S. 179.
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area,  и только бороздка „хряща “углублена въ ней и, бол'Ье или 
метгЬе, оттянута своимъ нижнимъ, всегда закругленнымъ краемъ, 
и расположена при этомъ обычно, болгЬе или менее, косо на- 
задъ 1). Если у типичной Avicula на узкой связочной a r e a  
эта бороздка „хряща" вытянута настолько сильно назадъ, 
что теряетъ типичную форму треугольной ложечки, то у цФлаго 
ряда, какъ современныхъ (.Meleagrina, Malleus) Aviculid’ъ, такъ 
и у того же Pseudomonotis 2), она выражена весьма характерно.

Особый интересъ, въ виду сказаннаго, пршбр'Ьтаетъ пре
красно сохранившшся замочный аппарата нашей формы 3), 
принадлежность которой къ Aviculid’ш ъ  стоитъ вн’Ь всякаго 
сомнФшя, благодаря h e te ro m y a rn ’oMy характеру ея мышечныхъ 
отпечатковъ и присутствие мелкихъ добавочныхъ мышечныхъ 
пятенъ вдоль епанчевой лиши,— явлешю, столь распространен
ному среди Aviculid’ъ. Знатенie этого факта усугубляется 
тФмъ, что у Pseudomonotis echinata var. donesiana изъ До- 
нецкаго доггера, совершенно такъ же построены, какъ мышечный 
аппарата, такъ и связочная a r ea ,  только замочный аппарата 
ея въ общемъ сложнее, такъ какъ кроме связочной пло
щадки онъ состоитъ изъ яьственныхъ, хотя и не дифферен- 
цированныхъ зубныхъ пластинокъ4). Должны ли мы прида
вать этому последнему обстоятельству особое значеше и не 
следовало ли бы беззубый формы выделить въ особый родъ 
или, по крайней мФрФ, въ подродъ?

Чрезвычайно сложноветвистое дерево Aviculid’ъ, можно 
сказать, намъ совершенно еще неизвестно въ своихъ деталяхъ. 
Пока нетъ хотя бы общей группировки его ветвей, чрезвы
чайно трудно на основами! отрывочнаго матщиала соединять 
между собой въ одинъ родъ (или подродъ) формы изъ отда- 
ленныхъ ярусовъ, темъ болФе, что въ сосФднемъ подобномъ 
же дереве Pectinid’ъ наблюдаются неоднократный сходственным 
ветви (конвергирующгя; развитае итеративнымъ путемъ), обу- * 2 3 4

*) Въ этомъ смыс.тЬ возбуждаетъ большое сомнЪше замокъ Pleuronec- 
tites ( S a l o m o n ,  W., Centralbl., 1902, S. 19 и дал'Ье), не представляетъ-ли 
онъ совершенно того же характера, какъ и у описанной формы.

2) A. B i t t n e r ,  Ueber Pseudom. Telleri, Jahrb. k. k. g. R., 1900, S. 674.
3) Это, именно, того характера замокъ, которымъ обладаетъ A vicu la  

(M eleagrina) Tundrae, T e l l e r ,  Arktisehe Triasfaunen, S. 133, Tab XIX, Fig. 9.
4) См. А. Б о р и с я к ъ ,  Pelecypoda юрскихъ отложений Европейской 

Poccin. Труды Геологическаго Комитета. Н. С. Выпускъ 44, 1909, р. 9.
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словливаюпця появлеше сходныхъ рядовъ формъ въ различные 
першды отъ различныхъ частей основного ствола *).

Такимъ образомъ, лишь условно я отношу нашу форму 
къ той групп!; Pseudomonotis’оъъ, которую Б и т т н е р ъ * 2) вы
деляете въ особый подродъ (?) Eumorphotis; эта группа заклю
чаете очень близгая къ нашей формы не только по скульптур!; 
мезозойскихъ „Hinnites“, но и по общей форме— какъ Ps. 
Beneckei 3), которая, при томъ, обладаетъ, хотя и плохо со
хранившейся, связочной a r e a  какъ бы съ срединной косой 
бороздкой.

Необходимо еще упомянуть, что среди представителей этой же 
группы имеются формы (Pseudomonotis Lipoldi) 4), обладаю пц я 
тгЬмъ удивителънымъ изгибашемъ въ вид!; широкой рад1альной 
складки задняго ушка, которое наблюдается у взрослыхъ пред
ставителей описанной формы. Заслуживаетъ внимашя, что 
этотъ же признаки появляется у пйкоторыхъ палеозойскихъ 
Aviculid'ъ (Limoptera Hall).

*) Е. P h i l i p p i ,  Beitrage zur Stammesgeschichte d. Pectiniden, Z, d. d. 
g. G., Bd„ L1I, S. 64.

2) B i t t n e r ,  Ueber Pseudomonotis Telleri, Jahrb. k. k. g. R., 1900, 
L, S. 566.

3) 1. c., S. 574, Taf. XXIII, Fig. 5.
4) 1. c„ S. 576, Taf. XXII, Fig. 3.
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О БЪ Я Ш Е Ш Е ТАБЛИЦЫ.

Таблица 11.

Pseudomonotis lenaensis L a h. sp.

Фиг. 1 -ая. — ЛЬвая створка (*49/7и), р. Анабаръ, правый берегъ 
ниже устья р. Средней.

Фиг. 2-ая.— ЛЬвая створка (ш /7ю), р. Анабаръ, правый берегъ 
ниже устья р. Средней.

Фиг. 3-ая.— ЛЬвая створка С19/725)- р. Анабаръ, правый берегъ 
ниже устья р. Средней.

Фиг. 4-ая.— ЛЬвая створка (4t9/ 72 3 ) , р. Анабаръ, правый берегъ 
ниже устья р. Средней.

Фиг. 5-ая.— ЛЬвая створка (ш /976), р. Анабаръ, выше р. Средней, 
верхшй горизонтъ.

Фиг. 6-ая.— Л’Ьвая створка (27э/365)> Анабарская губа, Бусь-Хая.
Фиг. 7-ая.— Замокъ лЬвой створки С^'/ишЬ р- Анабаръ, выше

р. Средней, верхшй горизонтъ.
Фиг. 8-ая.— Замокъ лЬвой створки (419/ц04), р- Анабаръ, выше

р. Средней, верхшй горизонтъ.
Фиг. 9 ая.— Замокъ лЬвой створки С^/шяэ), р. Анабаръ, выше 

р. Средней, верхшй горизонтъ.
Фиг. 10-ая.— Правая створка (ш /721), р. Анабаръ, правый берегъ 

ниже устья р. Средней.
Фиг. 11-ая.-—Правая створка, внутренняя сторона (м9/м9б), 

р. Анабаръ, выше р. Средней, верхшй горизонтъ.
Фиг. 11а. — Постепенное иеремЬщеше мышечнаго пятна 

аддуктора, видимое на просвЬтъ на правой створкЬ, изо
браженной на фиг. 1 1  С48/1096).

Фиг. 1 2 -ая.— Деформированный экземпляръ лЬвой створки 
(̂ 7э/457), Оленекъ, р. Балколохъ.
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