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Л.Ф.Романов

РОД SILBERLINGIA IMLAY, 1963 В ЮРЕ ЮГА СССР

Среди многочисленных раковин И отпечатков Bositra buchi Oftoem.) 
из горских отложений Крыма и Памира хорошо выделялись несколько эк
земпляров с очень характерной дивергиругощей радиальной скульптурой. 
УдалОСЬ установить, ЧТО ЭТИ формы ОТНОСЯТСЯ К роду Silberlingia Im- 
lay, 1963, выделенному на материале из нижнего келловея Чили и США. 
Оказалось, что формы из нижнего келловея Крыма (п-в Меганом) отно
сятся К давно известному виду Silberlingia eanctaeanae Smith,а фор
мы из нижнего келловея Памира представляют новый вид.

Род Silberlingia Imlaj, 1963

ТИПОВОЙ ВИД.Daonella eanctaeanae Smith, 1914, C.I45, табл.50, 
фиг.12-14.

Диагноз. По форме и морфологии раковины сходен с родом Boeitra 
Gregorio, 1886, отличаясь наличием сильных дивергирутощих радиаль
ных ребер. Последние значительно сильнее, чем тонкие радиальные штри
хи У некоторых ВИДОВ Poeidonia Вгопп, 1828.

Сравнения и замечания. И ш ш  (Imlay, 1963, с.100) привел под
робные отличия этого рода от других, близких по морфологии раковины.

От палеозойского рода Canyeiia Girty, 1909 отличается менее уп
лощенными радиальными ребрами и отсутствием заднего 1фыла, от позд- 
нетриасово-юрского рода otapiria Marwick, 1935 - равносторонностью, 
одинаково развитыми радиальными ребрами на обеих створках и отсут
ствием ушка на правой створке, от триасового рода Daonella Mojsieo- 
vics, 1874 - передним положением выступающей макушки, более сгль- 
ной концентрической ребристостью, волнистыми и ветвистыми радиаль
ными ребрами, от позднеюрского рода Aulaoomyella Furlani, 1910 
вытянутой в длину раковиной, смещенной к переднему краю макушкой, 
менее сильной и не прямолинейной ребристостью и менее выраженным 
понижением в месте сочленения заднего края со спинным.

Как отмечает Имли (imiay, 1963, с. 100), наибольшее внешнее 
сходство представители Silberlingia имеют с видами родов Posido- 
nia и Bositra, отличия от которых отмечены в диагнозе.На мой взгляд, 
существует также внешнее сходство и с родом Aulaoomyella, особенно



на ранней отадии развития, предшествовавшей появлению радиальной 
скульптуры, когда молодые экземпляры Sllberlingia И Aulaoomyella 
могут быть приняты за представителей Posidonia или Boeitra. Взрос
лые экземпляры Sllberlingia отличаются не только радиальной скульп
турой, но и более широкой раковиной, занимая как бы промежуточное 
положение между Boeitra И Aulaoomyella.

Видовой состав. Известны следующие виды: s.sanetaeanae (Smith), 
S.escuttiana (Douglas), S.dalmasi (Dumortier), S.pamirica Romanov, 
sp.nov. Несмотря на довольно продолжительную историю изучения этой 
группы (с 1814 г.) число посвященных ей работ и изученных экземпля
ров незначительны. Основные отличия первых трех видов сводятся к 
различным очертаниям створок, а также к тому, что они описаны в раз
ных регионах. Не исключено, что при детальном сравнении американских 
и европейских экземпляров мы придем к выводу, что они относятся к 
одному ВИДУ, как ЭТО наблюдалось C Boeitra buchi (Roem.).

Распространение и возраст. Южная и Северная Америка (Север Чи
ли, Калифорния) - нижний келловей, Франция - нижний келловей.СССР. 
Крым (п-в Меганом) - нижний келловей. Юго-Восточный Памир (Мынхад- 
жирская подзона), верхний байос(?) - нижний келловей.Возможно, кел- 
ловей Кавказа.

Sllberlingia sanotaeanae (Smith, 1614)

Табл.1, фиг.I

Daonella sanctaeanaei Smith, 1814, c.145, табл.50, фиг.12-14. 
Sllberlingia sanctaeanaei Imlay, 1963, C.IOI, табл.14. фиг.1-9 (см. 
синонимику).

Материал. Две створки одной особи и несколько обломков.
Описание. Небольших размеров (длина - 24 мм; передний край - 

5,40; задний - 18 мм), равностворчатая, неравносторонняя, вытянутая 
в дайну раковина. Передний и задний края округлые; задний край по
логий, а передний - крутой. Замочный край прямой, длинный. Макушка 
небольшая, смещенная к переднему краю и слегка выступающая.Раковина 
слегка выпуклая, основная выпуклость приурочена к середине створок, 
а к краям створка плавно выполаживается. Поверхность створок покры
та четкой концентрической скульптурой, с промежутками значительно 
уже ребер, а также густой радиальной скульптурой, четко проявляющей
ся несколько ниже макушки. На заметно выраженной депрессии, идущей 
от макушки к задненикнему углу створки, радиальные ребра относитель
но прямые и длинные, а на остальной части створки - прерывистые и 
разветвленные. На переднем крае створки преобладает концентрическая 
скульптура, а радиальные ребра в основном прерывистые, что наиболее



четко выражается при их пересечении с концентрическими, но в основ
ном они пересекают концентрические ребра не прерываясь. Радиальные 
ребра не постоянны: одни раздваиваются, другие - соединяются.

Сравнения и замечания. Отличив описанного вида от s.escuttiana 
(Douglas), по мнению Имли (Imlay, 1963), заключается в переднем 
положении макушки и сильной концентрической ребристости,а от s.dai- 
masi (Dumortier) (см. Freneix, 1963, С.993, табл.26) - более ВЫ
ТЯНУТОЙ в длину формой и сдвинутыми кпереди макушками.

Распространение и возраст. СССР. Крым (п-в Меганом) - нижний 
келловей. Вне СССР: Чили (г.Арика), США (Калифорния) - нижний кел- 
ловей.

Silberlingia pamiriсa Romanov, ep.nov.

Табл.1, фиг.2,3,4

Голотип.Posidonia dagheetanicas Андреева, 1977, с.69, табл. 2, 
фиг.13. Экз. 229/893, музей УГСМ Тадж.ССР, г.Душанбе.Юго-Восточ
ный Памир; сай Безымянный. Верхний байос - нижний келловей.
Материал. Четыре внутренних ядра.
Описание. Створки равностворчатые и неравносторонние, плоские. Раз
меры: (левая створка: высота - 20; длина - 18 мм. Образец Т.Ф.Анд
реевой, 1977, с.69; высота - 19,75; длина - 17 мм). Замочный край 
короткий, прямой и слегка скошенный. Скульптура из концентрических, 
обручеобразных складок, которые пересекаются многочисленными тонки
ми дивергирующими радиальными линиями.

Сравнения и замечания. Т.Ф.Андреевой (1977, с.69) этот вид был 
описан как Posidonia daghestanica (Uhlig). Из тех же местонахожде
ний (перевал Куртеке) Е.А.Успенская передала образцы, где вместе с 
типичными Bositra buchi (Roem.) находились четыре экземпляра с ти
пичной сильберлингиевой скульптурой. При сравнении с известными ви
дами этого рода легко улавливаются отличия и своеобразие памирских 
экземпляров. От S.escuttiana (Douglas) и S.sanctaeanae (Smith) от
личается вытянутой в высоту раковиной, коротким замочным 1фаем и 
отсутствием у спинного края депрессии, лишенной радиальной скульпту
ры. Ближе всего памирский ВИД приближается к S.dalmasi (Dumortier) 
и в первую очередь уплощенностыо створок. Однако более высокая ра
ковина, короткий замочный край и развитие радиальной скульптуры по 
всей створке четко отличают S*escuttiana от указанного вида. Эти ви
ды близки и по возрастному диапазону. Во Франции s.dalmasi, по дан
ным Dumortier (1871, с.28), обнаружен в верхнем байосе, однако, 
согласно более поздним данным, его возраст - келловейский (Freneix, 
1963, с.994). Т.Ф.Андреева (1977, с.70) также указывала на находку



своих экземпляров из отложений, относимых к верхнему байосу - ниж
нему келловею. Имеющиеся в моем распоряжении образцы встречены с ти
пичной келловейской фауной.

Распространение и возраст. СССР. Юго-Восточный Памир: караба- 
шийскал и кутатырская свиты. Верхний байос (?) - нижний келловей. 
Верхнебайосский возраст требует уточнения.
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СЕМЕЙСТВО SPONDYLOPECTINIDAE KASUM-ZADE ET ROMANOV,
PAM.NOV. В ЮРЕ ЮГА СССР

В верхнетриасовых и юрских отложениях Европы, Сев.Африки, Се
веро-Западных районов Азии и Индии была широко распространена груп
па пект:;ноидов, имеющая существенные отличия от других групп надсе- 
мейства Pectinoidea Rafinesque, 1815: форма раковины от одутлой 
до шаровидной, о апикальным утлом > 90°. На замочном крае правой 
створки развиты два зуба или хорошо развитые замочные и ушные крура. 
Радиальная скульптура из одиночных радиальных ребер или они сгруп
пированы в дуплексы, триплексы или пучки на одной из створок,По ука
занным признакам эта группа пектиноидов четко отличается от семей
ства Chlamydidae Korobkov, I960, В состав КОТОРОГО ОНИ Чаще ВСвГО 
включались.

По характерным морфологическим признакам (формараковины,особен
ности строения замка и ушек, неравностворчатость) предлагается объе-



Таблица I

Фиг. 1. Silberlingia sanctaeanae (Smith).
1 — Крым, полуостров Меганом, образец М/8—231 (коллекция автора); 1а — 
то же, X 2. Нижний келловей. Сборы Е. А. Успенской.
Фиг. 2—4. Silberlingia pamirica sp. nov.
2 — голотип, № 229/893, музей УГСМ ТССР, г. Душанбе, коллекция Т. Ф. Ан
дреевой (1977, с. 69, табл. 2, фиг. 13); 3 — № 227/893, там же (фиг. 12). 
Юго-Восточный Памир, верхний байос ( ? ) — келловей; 4 — М/8—285 (коллек
ция автора). Юго-Восточный Памир, перевал Куртеке. Келловей. Сборы 
Е. А. Успенской.
Фиг. 5,6. Bositra buchi (Roomer)
Экземпляры с радиальной скульптурой, образовавшейся при деформации ство
рок: 5 — мелкая, 6 — крупная струйчатость. Верхний байос Преддобруджского 
прогиба. 5-скв. 168, инт. 891—896, с. Московей, обр. М/8—270; 6-скв. 299, 
пит. 727—731 м, с. Рошу, обр. М/8—271. Сборы автора.
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