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Двустворчатый моллюск тепловодного генезиса 
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(Mollusca: Bivalvia: Laternulidae) – 
один из широко распространенных видов

в современной Антарктике 
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Крупный двустворчатый моллюск Laternula elliptica (King, 1832), единственный вид тепловод-
ного рода, широко распространен в холодных водах Антарктики. В статье, помимо литературных 
данных, использованы материалы, собранные в зал. Прюдс (море Содружества) за время работ 52-й 
и 54-й Российских антарктических экспедиций. Обнаружены некоторые структурные новообразо-
вания, возникающие, скорее всего, в связи с зарывающимся образом жизни, особенности возраст-
ной изменчивости и ряд экологических особенностей. Рассматриваются дискуссионные вопросы 
о времени и путях появления вида у берегов Антарктического континента. Возраст ископаемых 
раковин из морских осадков континентальных оазисов, не отличающихся по своим очертаниям от 
современной L. elliptica, оценивается преимущественно поздним плиоценом–голоценом. Датировка 
редких палеонаходок видов рода Laternula на территориях некоторых американских штатов позво-
ляет предположить его более раннее происхождение. Сведения о находках фоссильных видов рода 
Laternula в кайнозойских отложениях северо-запада Тихоокеанского пояса присутствуют во многих 
российских геологических работах. Их таксономический статус оспаривается, но игнорировать эти 
данные невозможно, как и сообщения о видах, отнесенных к роду Laternula, из более ранних осадоч-
ных пород западной части Средней Азии, юга России, Кавказа или Крыма. 

Ключевые слова: Laternula elliptica, описание, структурные особенности, образ жизни, палео-
география, ископаемые находки. 
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The large infaunal bivalve Laternula elliptica (King, 1832), widely distributed in the recent Antarc-
tica, is known as the only species of the warm-water Indo-Pacific genus in this region. It is one of the most
well-studied Antarctic mollusks. In this paper, numerous information on biology and ecology of L. elliptica 
species is summarized. Abundant materials, collected in shallow coastal area of the Prydz Bay during 
the 52nd and 54th Russian Antarctic Expeditions, were used as additional. The fossil records of Laternula 
shells out of the Antarctic continent are very rare, and poor preservation of these shells prevents their 
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identification. Fossil shells similar to recent L. elliptica are known from the Pliocene–Holocene marine 
deposits in some Antarctic coastal oases. Russian paleontological works, containing various information 
about fossil Laternula species from continental deposits of the Mesosoic or Cenozoic time, should not be 
neglected, but critical revision of this data are needed. These records refer to Tertiary or Quaternary deposits 
in the north-western areas of the Pacific Belt (Russian Far East), or to the Cretaceous formations in southern
parts of Russia, within Caucasian and Crimean regions. 

Key words: Antarctica, bivalve Laternula elliptica, structural traits, mode of life, paleogeographic 
notes, fossil records. 

Широко распространенный в Антарктике крупный двустворчатый моллюск 
Laternula elliptica (King, 1832) – единственный представитель из тепловодного 
рода Laternula Röding, 1798, виды которого обитают преимущественно в тро-
пической и субтропической Индо-Пацифике или умеренных водах Австралазии 
[Morton, 1976]. Раковина латернулы впервые была обнаружена у Южно-Шет-
ландских островов во время многолетней Британской гидрографической экс-
педиции 1826–1830 гг. на судах «Adventure» и «Beagle» под руководством капи-
тана Ф.П. Кинга (Phillip Parker King). Описание этого вида под названием Ana-
tina elliptica было опубликовано без изображения [King, 1832]. Составлено оно 
Ф.П. Кингом при участии его друга, юриста по профессии и натуралиста-коллекци-
онера, Вильяма Бродерипа (William J. Broderip). Двойное авторство при упомина-
нии этого вида «King et Broderip, 1831» не вызывало сомнений у многих поколе-
ний малакологов, пока в сравнительно недавно опубликованной статье [Coan et al., 
2011] не была предпринята попытка его уточнения и уточнения года выхода этой 
публикации (1832). Автором описаний новых видов, собранных у южных берегов 
Южной Америки, назван Ф.П. Кинг, хотя он и пользовался помощью своего друга: 
«In the description of the species I have had the benefit of the advice and assistance of
my friend Mr. Broderip; and to his knowledge of the subject, and the attention which he 
has devoted to my collection…» [King, 1832, p. 333]. Можно считать, что эта статья 
знаменовала начало изучения моллюсков Южного океана вблизи Антарктического 
континента. Позднее изображение этого вида появилось в сообщении Е.А. Смита 
[Smith, 1902], содержащего описания моллюсков из моря Росса. 

Занявший стабильные позиции в современной малакологической литера-
туре род Laternula был предложен для индо-пацифического вида Solen anatinus 
L., 1758 и широко распространенного бореально-арктического двустворчатого 
моллюска Mya truncata L., 1758 (рис. 1А–Г). Оба вида – фильтраторы-сестоно-
фаги. Оба ведут зарывающийся образ жизни. Их крупные, удлиненные ракови-
ны с широким зиянием на заднем конце внешне похожи и сросшимися между 
собой вводным и выводным сифонами, как у L. elliptica (рис. 2А, Б, Г). Однако 
M. truncata – типичный представитель рода Mya L., 1758, отличается от S. anatinus 
структурой большого хондрофора, расширяющегося к спрямленному наружному 
краю (рис. 1В, Г). Для S. anatinus, как и для L. elliptica, характерны небольшие, 
одинаковых размеров, ложкообразной формы хондрофоры с поддерживающей 
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Рис. 1. Раковины Mya truncata (А–Г) (Белое море) и Laternula elliptica (А’–Г’) (зал. Прюдс): 
А, А’ – общий вид; Б, Г’ – внутренняя поверхность левых створок; В, В’ – вид хондрофора 
со стороны дорсального края; Г, Б’ – внутренняя поверхность правых створок. Обозначе-
ния: пк – передний край раковины; зк – задний край; дк – дорсальный край; м – макушка; 
мщ – макушечная (умбональная) щель; кс – концентрическая скульптура; скп – складки 
периостракума; хр – хондрофор; ппл – поддерживающая пластинка; син – синус; омз – 
отпечаток мускула-замыкателя.
Fig. 1. Shells of Mya truncata (А–Г) (White Sea) and Laternula elliptica (А’–Г’) (Prydz Bay): 
A, A’ – general view; Б, Г’ – internal view of left valves; В, В’ – dorsal view on chondro-
phores; Г, Б’ – internal view of right valves. Notes: пк – anterior margin; зк – posterior margin; 
дк – dorsal margin; м – umbo; мщ – umbonal crack; кс – concentric sculpture; скп – periostracal 
wrinkles; хр – chondrophore; ппл – buttress; син – sinus; омз – trace of retractor muscle. 
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пластинкой, расположенной на внутренней поверхности створок вдоль умбональ-
ной щели (рис. 1Б–Г). Моллюск S. anatinus, отличающийся от видов рода Mya 
и рядом других структурных особенностей раковины, стал типовым видом рода 
Laternula. Для антарктического вида Anatina elliptica род Laternula впервые ис-
пользован австралийским малакологом Ч. Хедли [Hedley, 1916]. 

L. elliptica – один из наиболее популярных антарктических видов в полевых 
и экспериментальных исследованиях различных направлений. Результаты работ, 
в которых в качестве объекта использована L. elliptica, изложены, по данным Web 
of Science, более чем в 240 статьях [Waller et al., 2017]. 

В российских сборах L. elliptica представлена большим числом непов-
режденных особей и разноразмерных створок раковин [Егорова, 1982, 1989, 
1991]. Ниже приводится описание этого вида и сведения по его биологии и 
экологии. 

Семейство Laternulidae Hedley, 1818 
Laternula elliptica (King, 1832) 

М а т е р и а л  из сборов советских и российских экспедиций хранится 
в Зоологическом институте РАН (г. С.-Петербург). В зал. Прюдс раковины 
L. elliptica обнаружены на 16 станциях из 77 (20.8%), осуществленных за время 
работы 52-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ), и на 7 станциях из 
84 (8.3%) – 54 РАЭ. Несмотря на существующее представление об этом виде, 
как о массовом, «живые» моллюски в количестве от одного до пяти экземпляров 
присутствовали на 17 станциях и только на трех – около 6–8 экз. (рис. 3). Как 
исключение можно рассматривать количественный сбор с глубины 4.5 м, 
содержащий 17 разновозрастных моллюсков и 24 створки. Собранный материал, 
по-видимому, не совсем отражает действительную картину, так как по результатам 
исследований L. elliptica доминирует в инфауне всех выполненных в зал. Прюдс 
разрезов по биомассе [Сиренко и др., 2017], но значения биомассы не столь 
высоки, как это отмечается в некоторых литературных источниках. Моллюски 
обнаружены преимущественно на дне, покрытом заиленым песком с гравием, 
мелкими или крупными камнями, реже – на участках с глинистым илом, песком 
и камнями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и  г л у б и н ы  о б и т а н и я. Распространена L. ellip-
tica широко на континентальном шельфе Восточной Антарктиды, в запад-
ной Антарктике – это обычный вид около островов Петермана, Петра I и архи-
пелага Палмера, вблизи островов моря Скотия (Южные Шетландские и Южные
Оркнейские) [Егорова, 2017]. За пределами антарктического шельфа вид отмечен 
в районе островов Южная Георгия [David, 1934; Carcelles, 1953; Zelaya, 2005; 
Morley et al., 2010] и Южных Сандвичевых [Soot-Ryen, 1951; Dell, 1990], между 
островами Мэрион и Принц Эдуард [Branch et al., 1991], около о-ва Кергелен 
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[Smith, 1885; Thiele, 1912; Thiele, Jäeckel, 1931; Johnston, 1937; Powell, 1957; Tron-
coso et al., 2001] (рис. 4), на глубинах от 1 м [Troncoso et al., 2001] до 508 м [Dell, 
1990; Narchi et al., 2002]. По другим данным, диапазон вертикального распростра-
нения шире – от 0 до 1100 м [Barnes et al., 2009], но основная масса моллюсков 
(до 75%) в некоторых районах встречается на глубинах не более 100 м [Waller 
et al., 2017]. 

О п и с а н и е  р а к о в и н ы. Раковина антарктической латернулы крупнее 
раковин других видов рода и более толстостенная, причем, как наблюдается, тол-
щина стенок варьирует в зависимости от широты, на которой собраны исследуе-
мые моллюски: чем южнее, тем раковина плотнее [Clark et al., 2010]. В сравнении 
с раковинами тропических латернул она такая же неравносторонняя – переднее 
поле имеет закругленные наружные очертания с небольшим зиянием, заднее – 
более короткое, спрямленное по наружному краю, с широким зиянием. При длине 
раковины, равной 80 мм, ширина зияния может достигать 30 мм. Крупный мол-
люск из моря Дейвиса (рис. 2А, Б) имел ширину зияния 34 мм при длине рако-
вины 87 мм [Егорова, 1982]. Макушки невысокие, расширяющиеся к основанию, 
слабо выпуклые, с характерной косой щелью (рис. 1А’, Г’), которая иногда зарас-
тает снаружи, оставляя след на внутренней поверхности створок. У некоторых 
крупных экземпляров центральная часть раковины слабо вогнута (рис. 2Б). Кон-
центрическая скульптура образована разноразмерными мягкими складками и 
плотно расположенными, довольно грубыми линиями нарастания. Поверхность 
перекрыта тонким периостракумом с косо расположенными эпидермальными 
морщинками. 

Внутренняя поверхность створок атласно гладкая со слабым перламутровым 
блеском и следами наружной скульптуры в виде неглубоких, с мягкими очертани-
ями, борозд. Палиальный синус большой, глубокий (рис. 1Б’, Г’). Следы муску-
лов-замыкателей маленькие, почти одинаковые по размерам, не всегда четко очер-
ченные (рис. 1Б’, Г’). Зубы на замочном крае отсутствуют, но хорошо развит вну-
тренний лигамент, лежащий между двумя ложковидными по форме хондрофорами 
(рис. 1). Тонкая удлиненно-треугольная поддерживающая пластинка (рис. 1Б’, Г’) 
под небольшим углом отходит от хондрофора, сужаясь кнаружи и прикрепляясь 
к внутренней поверхности створки одной из граней. 

Рис. 2. Laternula elliptica: А – раковина взрослого моллюска из моря Дейвиса, L=87 мм, вид сбоку; 
Б – вид с дорсальной стороны (по: Егорова [1982]); В – расположение пустых раковин Laternula ellip-
tica в осыпающемся песчаном грунте на склоне подводного холма (по рисунку из полевого дневника 
Б.И. Сиренко, ЗИН РАН); Г – наружные отверстия вводного и выводного сифонов Laternula elliptica 
(King, 1832) на поверхности грунта.

Fig. 2. Laternula elliptica: А – shell of adult mollusc from the Davis Sea, L=87 mm, lateral view; Б – dorsal 
view (after: Егорова [1982]); В – empty shells of Laternula elliptica in friable sand on a slope of underwater 
hill (after sketch in the field journal of Dr. B.I. Sirenko, Zool. Inst. RAS); Г – external openings of inhalant 
and exhalant siphons of Laternula elliptica on surface of bottom deposits. 
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Мощный мускулистый сифон образован сросшимися стенками вводного и 
выводного каналов, наружные отверстия которых окружены короткими чувстви-
тельными щупальцами разных размеров (рис. 2Г). Длина сифона в вытянутом 
состоянии может быть равна длине раковины или несколько превышать ее. При 
сокращении он не втягивается полностью между створками (рис. 2А, 3А, С, Е). 

Размеры (H×L, где H – высота раковины, L – длина): 52 РАЭ, гл. 3–5 м, 
сбор с поверхности грунта: 17.0×27.0, 23×29.0, 26.8×33.9, 42.0×65.3, 48.7×77.8, 
55.5×87.7 (max.); гл. 4.5 м – размеры 17 экз. от 15.9×21.0 до 33.2×49.8 мм. 
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Рис. 3. Фотографии Laternula elliptica, сделанные около cтанции «Прогресс», Восточная Антарктида. 
L. elliptica на морском дне с медкими камнями или гравием, глубина 27 м (А); несколько сифональ-
ных отверстий L. elliptica над поверхностью мягких осадков вокруг голотурии Staurocucumis tur-
queti, глубина 27 м (В); раковина L. elliptica (длина около 110 мм) на снегу около майны сразу после 
извлечения из воды (С); пустые раковины L. elliptica на морском дне, глубина 56 м (D); раковина 
L. elliptica (вид с дорсального края) на мягких осадках с камнями, покрытыми известковыми водо-
рослями, глубина 30 м (Е); пара сифональных отверстий L. elliptica на поверхности мягких осадков, 
глубина 27 м (F). Фотографии О. Савинкина (A, B, D–F) и В. Потина (С). 

Fig. 3. Photographs of Laternula elliptica taken near «Progress» Research Station (East Antarctica). Soft-
shelled clam L. elliptica on sea bottom with small stowns or gravel, depth 27 m (A); several open siphons of 
L. elliptica above soft bottom sediments around holothurian Staurocucumis turqueti, depth 27 m (B); a shell 
of L. elliptica (length about 110 mm) on snow near a dive hole just after dragging out of water (C); empty 
shells of L. elliptica on seafloor, depth 56 m (D); a shell of Laternula elliptica (dorsal view) on soft deposits 
among stones, covering by Lithothamnion, depth 30 m (E); pair of siphonal opening of L. elliptica on surface 
of soft sediments, depth 27 m (F). Photographs are taken by O. Savinkin (A, B, D–F) and V. Potin (C).

Образ жизни и функциональная морфология

L. elliptica – один из массовых, но трудно доступных для сбора видов, так как 
часто зарывается в грунт. Может закапываться на глубину от 5 до 40 см [Wägele, 
Brito, 1990], иногда до 50 см [Hardy, 1972; Zamorano et al., 1986]. 

При зарывающемся образе жизни L. elliptica, при закапывании и при обрат-
ном движении моллюска из грунта к его поверхности, должна возникать значи-
тельная нагрузка на замочный край раковины. Способность к «выкапыванию», 
хотя и медленному, обнаружена не только у ювенильных, но и у взрослых особей 
L. elliptica, в отличие от многих других видов этого рода [Zamorano et al., 1986; 
Peck et al., 2004]. Вероятно, передвижение в грунте, требующее определенных 
усилий, может приводить к развитию структурных элементов, способствующих 
укреплению раковины (рис. 5). Иногда в области хондрофора обнаруживаются 
дополнительные поддерживающие пластинки (рис. 5А, В). Дополнительная пла-
стинка всей плоскостью может срастаться с внутренней поверхностью створки, 
прикрывая макушечную щель (рис. 5А). Причины и возможные пути возник-
новения сложной структуры замочного аппарата были проанализированы на 
примере Laternula spengleri (Gmelin, 1791) из района Филиппинских островов 
[Savazzi, 1990]. 

Тонкие края раковин L. elliptica могут обламываться при перемещении мол-
люска в грунте. Иногда вдоль задне-дорсального края или края сифонального 
зияния появляются утолщенные участки (рис. 5Б), возникающие, возможно, при 
реставрации повреждённой раковины подобно случаям их восстановления после 
разрушения движущимися айсбергами [Checa, 1993; Lomovasky et al., 2005; Clark 
et al., 2010]. Отмечается высокая степень пластичности и более высокая скорость 
восстановления раковины у моллюсков из высоких южных широт по сравнению 
с обитателями более северных районов [Clark et al., 2010]. 
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Раковины латернул располагаются в мягком грунте вертикально или почти 
вертикально [Prezant, 1998]. При водолазных работах в зал. Прюдс на песчаных 
буграх были обнаружены наполовину выступающие из грунта пустые раковины 
L. elliptica, состоящие из двух неповрежденных и неподвижно скрепленных 
створок (рис. 2В). Подобный характер ориентации отмечен и для субфоссильных 

Рис. 4. Географическая локализация современных (●) и фоссильных (○) находок Laternula ellip-
tica в Антарктике; (■) – локализация находки фоссильной раковины Laternula synthetica в Новой 
Зеландии. 

Fig. 4. Geographical localization of the Recent (●) and fossil (○) records of Laternula elliptica in Antarctica; 
(■) – record of a fossil shell of Laternula synthetica in New Zealand. 
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Рис. 5. Дополнительные структуры, служащие укреплению замочного края 
и раковины у Laternula elliptica: А – дополнительная поддерживающая плас-
тинка прикрывает макушечную щель; Б – утолщение ранее поврежденного 
края раковины; В – пример возникновения двух поддерживающих пласти-
нок. Обозначения: мщ – макушечная щель; хр – хондрофор; ппл – поддер-
живающая пластинка; дпл – дополнительные пластинки; укр – утолщения 
задне-дорсального края и края сифонального зияния. 
Fig. 5. Additional structures serving for consolidation of hinge margin and for 
restoration of shell edge in Laternula elliptica: А – the umbonal crack covered 
by additional buttress; Б – thickening of damaged edge; В – appearance of two 
supporting plates. Notes: мщ – umbonal crack; хр – chondrophore; ппл – buttress; 
дпл – additional supporting plate; укр – thickening of posterior-dorsal margin. 
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раковин в голоценовых отложениях района б. Святой Марты на о-ве Джеймса 
Росса (Антарктический полуостров) [Ingólfson et al., 1992]. Несколько иная ори-
ентация «замковой частью вверх» [Егоров, 2010] наблюдалась в отложениях голо-
ценового времени, перекрывающих озерные террасы в оазисе Вестфолль (Земля 
Принцессы Елизаветы, зал. Прюдс), что, возможно, связано с их переотложением 
в связи с неоднократными колебаниями уровня океана. 

Размножение, развитие и рост 

L. elliptica, как и другие представители семейства Laternulidae, гермафро-
дит [Morton, 1973; Powell et al., 2001]. Семенники расположены в вентральной 
части раковины, яичники – в дорсальной. Полевые и лабораторные исследования 
позволили опровергнуть ранее высказанное предположение [Burne, 1920] о том, 
что L. elliptica вынашивает молодь в жаберной полости. В настоящее время уста-
новлено, что латернула выметывает яйца в воду. Время выметывания яиц зависит 
от географического положения района обитания и совпадает с периодом массо-
вого цветения фитопланктона [Pearse et al., 1985; Bosch, Pearse, 1988; Ahn et al., 
2003; Kang et al., 2009]. В районе о-ва Короля Георга (62°02′ ю.ш., 58°21′ з.д.) 
основная масса яиц попадает в воду в декабре–феврале [Urban, Mercuri, 1998; 
Ahn et al., 2003; Kang et al., 2009]. В прол. Мак-Мердо (море Росса), расположен-
ном южнее (77º50′ ю.ш., 165º00′ в.д.), выметывание происходит, главным обра-
зом, с конца марта по начало апреля и в воде от одной особи оказывается до 
200 крупных яиц [Pearse et al., 1986; Bosch, Pearse, 1988]. Развитие трохофорной 
личинки происходит внутри яйцевой капсулы [Arntz et al., 1994; Ansel, Harvey, 
1997]. Личинка лецитотрофная [Berkman et al., 1991]: питается желтком в тече-
ние нескольких месяцев до вылупления. Предполагалось, что после завершения 
метаморфоза вылупившиеся ювенилы оседают на дно [Brey, Mackensen, 1997; 
Powell et al., 2001]. Вопрос о возможном существовании короткой пелагической 
стадии и характере питания личинки долгое время оставался открытым, хотя 
присутствие в водном столбе инкапсулированных личинок в массе наблюдали 
в прол. Мак-Мердо. Существование в онтогенезе латернулы планктонной личи-
ночной стадии в течение нескольких недель нашло подтверждение в ряде работ 
[Berkman et al., 1991; Ansell, Harvey, 1997; Poulin et al., 2001; Beu, 2012], в которых 
оно оценивается как экономичное приспособление к окружающим условиям с 
недостаточными пищевыми ресурсами и как возможность освоения новых участ-
ков морского дна. Но возможности к распространению у планктонных лецито-
трофных личинок более ограничены по сравнению с планктотрофными личин-
ками, находящимися в толще воды более длительное время [Beu, 2012]. 

Скорость развития ювенилов L. elliptica низка. Наблюдения в лаборатор-
ных условиях [Peck et al., 2007] показали, что личинки были способны оста-
ваться в яйцевых капсулах, не вылупляясь, в течение 18 месяцев, хотя любое 
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прикосновение могло привести к их освобождению от капсулярных оболочек. 
В целом же почти во всех исследованных случаях на завершение оогенеза тре-
бовалось около года. 

Растёт L. elliptica также медленно. В возрасте 12–13 лет раковина достигает 
в длину 90 мм [Ralph, Maxwell, 1977]. Максимальные размеры (до 120 мм) отме-
чены для возраста около 36 лет [Berkman et al., 1991; Ahn, 1993, 1994; Urban, Mer-
curi, 1998; Philipp et al., 2005]. Длина еще более крупной раковины, обнаруженной 
в фоссильных отложениях на о-ве Кокберна (Антарктический полуостров), была 
равна 150 мм [Soot-Ryen, 1952]. 

Используя возрастные изменения микроструктуры раковины L. elliptica 
с помощью флуоресцентного маркера было установлено, что скорость роста 
внутреннего перламутрового слоя раковины низка [Sato-Okoshi, Okoshi, 2008]. 
Это, по мнению исследователей, и определяет довольно низкую скорость роста 
моллюска. Антарктическая латернула крупнее своих тепловодных сородичей. 
Максимальные размеры для широко распространенной в Индийском океане 
Laternula anatina (L., 1758) отмечены у берегов Австралии (до 75 мм) и около 
Японии (около 70 мм). 

Возрастная изменчивость

В материалах РАЭ из зал. Прюдс обнаружены две раковины небольших раз-
меров с длиной 3.7 и 4.4 мм, идентифицированные нами как L. elliptica. От взрос-
лых они отличаются пропорциями – заднее поле длиннее переднего. Задняя часть 
раковины отмечена тончайшими радиальными складочками периостракума 
(рис. 6А1, А3), характерными для ювенильных моллюсков этого вида. Замок, хотя 
еще не совсем оформленный, типичен для латернулы: при большом увеличении 
чётко просматривается хондрофор с лежащим в нём лигаментом и поддержива-
ющая пластинка (рис.6А4). Макушки, при боковом ракурсе, низкие и округлые с 
широким основанием, как у раковин взрослых моллюсков. Сверху же, со стороны 
дорсального края, видно, что они сужаются и заостряются к вершине, загнутой к 
дорсальному краю и заканчивающейся микроскопическим продиссоконхом в виде 
блестящего шарика (рис. 6А2). Продиссоконх, по-видимому, исчезает по мере 
роста из-за трения раковины о грунт при закапывании. Макушки с заострённой 
вершиной обнаруживаются и у некоторых взрослых моллюсков (рис. 6B1), хотя 
сбоку они представляются низкими и округлыми (рис. 6B2). 

L. elliptica широко используется в полевых, стационарных исследованиях и 
экспериментальных работах разных направлений. Она нередко служит модель-
ным объектом при изучении сезонной динамики донных поселений и их энерге-
тического бюджета. По некоторым данным, L. elliptica в течение долгой полярной 
зимы может сохранять почти неизменной, с незначительным уменьшением, массу 
тела, несмотря на сокращение пищевых ресурсов и голодание в течение четырех 
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зимних месяцев [Brockington, 2001; Momo et al., 2002]. Наблюдения за сезонными 
изменениями физиологического состояния моллюсков в районе Южно-Шетланд-
ских островов в период с марта по август показали значительные потери в весе 
мышечных тканей и пищеварительных желез, но в то же время отмечается увели-
чение массы гонад [Ahn et al., 2003]. Эти два процесса, по-видимому, уравновеши-
вают друг друга и делают потери в весе не столь заметными. Допускают также, что 
в зимнее время источник пищи не истощается полностью: диатомовые водоросли 
вместе с другими частичками органического происхождения, фекалиями и псевдо-
фекалиями, покрывающими морское дно в значительном количестве, могут снова 
попадать во взвесь в результате волнового движения и, что вполне допустимо, 
могут отфильтровываться моллюсками [Ahn, 1993, 1994; Urban, Mercuri, 1998]. 

Взаимоотношения с окружающей средой 

Взаимоотношения L. elliptica с окружающей средой неоднозначны и харак-
теризуются не только особенностями трофики, но и большим разнообразием 
связей, возникающих внутри локальных поселений. Несмотря на зарывающийся 
образ жизни (рис. 3В), латернула нередко становится жертвой подвижных хищ-
ников. Чаще всего это те моллюски, которые оказываются на поверхности дна 
из-за айсбергов, «вспахивающих» грунт во время движения [Moreno et al., 1982; 
Philipp et al., 2011; Harper et al., 2012]. Легко доступными для хищников могут быть 
сифоны, торчащие над поверхностью дна в то время, когда сам моллюск ещё не 
зарылся в грунт достаточно глубоко (рис. 3F). Сифоны L. elliptica нередко нахо-
дят в желудках нототениевых рыб, в частности, Notothenia rossii Richardson, 1844 
[Moreno, Bahamonde, 1975], N. coriiceps neglecta Nybelin, 1951 [Moreno, Bahamonde, 
1975; Linkowski et al., 1983], Trematomus bernacchii (Boulenger, 1902) [Zamorano 
et al., 1986; Kiest, 1993] и Gobionotothen gibberifrons (Lönnberg, 1905) [Moreno, 

Рис. 6. Ювенильные раковины Laternula elliptica: А1, А3 – левые створки, внешний вид, 
H×L=3.0×4.4 мм; А2 – вид со стороны дорсального края на сдвоенные створки, образующие по 
заднему краю зияние; А4 – замок, соединяющий фрагменты разрушенных створок (штриховка); 
Б1 – правая створка, внешний вид, H×L=8.5×14.0 мм; Б2 – внутренняя поверхность правой створки. 
Фрагменты раковины взрослого моллюска (L=69.7 мм): В1 – вид со стороны дорсального края; 
В2 – фрагмент правой створки, вид сбоку. Обозначения: зк – задний край; дк – дорсальный край; 
скп – складки периостракума; м – макушка; мщ – макушечная щель; пр – продиссоконх; хр – хондро-
фор; ппл – поддерживающая пластинка; дпл – дополнительная пластинка; син – синус.

Fig. 6. Juvenile shells of Laternula elliptica: A1, A3 – left valves, external view, H×L=3.0×4.4 mm; A2 – 
paired valves, dorsal view, showing gape through which the siphon project; A4 – hinge with chondro-
phore and buttress, internal view; Б1– right valve, external view, H×L=8.5×14.0 mm; Б2 – right valve, 
internal view. Adult shell (L=69.7 мм): B1 – fragment of right valve, dorsal view; B2 – fragment of right 
valve, lateral view on umbo. Notes: зк – posterior margin; дк – dorsal margin; скп – periostracal wrinkles; 
м – umbo; мщ – umbonal crack; пр – prodissoconch; хр – chondrophore; ппл – buttress; дпл – additional 
supporting plate; син – sinus. 
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Osorio, 1977; Casaux, Barrera-Oro, 2013]. В желудках N. coriiceps neglecta крупные 
сифоны L. elliptica иногда присутствуют в небольшом количестве, но по весу они 
составляют значительную часть пищевого комка [Linkowski et al., 1983]. В раци-
оне морской звезды Odontaster validus Koehler, 1906 латернула может занимать до 
12.3% от общего объема беспозвоночных, использованных в пищу [Dayton et al., 
1974]. Среди врагов называют и морскую звезду Cryptasterias turqueti (Koehler, 
1906). Немертину Parbolasia corrugatus (McIntosh, 1876), брюхоногого моллюска 
Neobuccinum eatoni (Smith, 1875) и амфипод относят к некрофагам, поедающим 
остатки жертв после активных хищников [Arnaud, 1970]. Пустые раковины латер-
нулы, скапливающиеся на поверхности дна (рис. 3D), нередко служат убежищем 
для молоди рыб [Moreno et al., 1982]. 

Плотность поселений

Зарывающийся образ жизни нередко делает L. elliptica трудно доступ-
ной для водолазных сборов. По многочисленным наблюдениям, живые латер-
нулы редко встречаются на поверхности грунта, хотя дно иногда бывает усеяно 
пустыми раковинами [Hedley, 1911], что характерно и для зал. Прюдс (устные 
сообщения Б.И.Сиренко и С.Ю. Гагаева). По этой причине не так легко оценить 
реальную плотность поселений моллюска, но, судя по литературным данным, 
в поселениях этого вида плотность может быть довольно высокой – до 87 экз./м2 
(Южно-Шетландские острова) [Ahn, 1994] или около 65 экз./м2 у берегов архи-
пелага Палмера [Zamorano et al., 1986]. Поселения с плотностью до 50 экз./м2 
обнаружены в районе Южно-Оркнейских островов [Everson, White, 1969; Ralph, 
Maxwell, 1977]. Максимальные значения плотности поселения от 250 [Philipp 
et al., 2011] до 300 экз./м2 [Mercuri et al., 1998] отмечены около о-ва Короля Георга 
(Южно-Шетландские острова).

В открытой части зал. Прюдс [Сиренко и др., 2017] на глубине 17 м на дне 
с толстым слоем заиленого песка с гравием и камнями максимальные значения 
плотности поселения достигали 40 экз./м2, но в среднем по сообществу – около 
23±7 экз./м2. На участке, расположенном на глубине около 7 м, со скалистым дном, 
покрытым слабо заиленным крупным песком с мелкими и крупными камнями, 
плотность поселения этих моллюсков оказалась невысокой (4±2 экз./м2), но из-за 
крупных размеров особей биомасса составляла около 98±56 г/м2. Самые большие 
значения биомассы (378.5±203.2 г/м2) обнаружены на глубине 17–18 м на дне, кото-
рое было перекрыто крупным песком с наилком и камнями разной величины. 

Исследования вблизи Южно-Шетландских островов позволили установить, 
что численность L. elliptica увеличивается на глубинах свыше 30 м [Barrera-Oro, 
Casaux, 1990]. Массовые скопления этих двустворок характеризуются иногда 
высокими значениями биомасс – от 2–3 кг/м2 [Hardy, 1972] до 5 [Грузов и др., 1967; 
Arnaud, 1985; Mercuri et al., 1998] и 9 кг/м2 [Ahn, 1994].



97

Тепловодный моллюск Laternula elliptica в современной Антарктике 

Во многих работах отмечается высокая чувствительность L. elliptica к повы-
шению температуры окружающей среды, что позволяет рассматривать этого мол-
люска как маркер климатических флуктуаций не только в прошлом, но и в настоя-
щем. В экспериментальных условиях L. elliptica может выживать при температуре 
9–10ºС, но около 50% особей теряют способность зарываться уже при температуре 
2–3ºС [Peck et al., 2004; Morley et al., 2009]. С другой стороны при температуре около 
0ºС «вырыться» из грунта за 24 часа может до 90% находящихся в эксперименте 
особей, в то время как при температуре около 5ºС ни один моллюск не выбирается 
из грунта [Peck et al., 2004]. В районе Антарктического полуострова повышение 
температуры воздуха на 3ºС, сопровождающееся увеличением температуры по-
верхностных вод на 1ºС, наблюдается с 50-х годов прошлого столетия [Meredith, 
King, 2005]. Развитие глобального потепления вызывало тревогу в связи с пред-
полагаемым ростом смертности и численным сокращением популяции L. elliptica. 
Однако существующие наблюдения свидетельствуют о температурной толерант-
ности этого вида: у берегов о-ва Южная Георгия (54°39′45″ ю.ш., 36°11′45″ з.д.) 
L. elliptica обитает в условиях с температурой на 2–3ºС выше температуры, ти-
пичной для антарктического шельфа [Barnes et al., 2006]. В районе о-ва Джеймса 
Росса (64°10′ ю.ш., 57°45′ з.д.) моллюски обнаружены на литорали: при темпе-
ратуре воздуха около +10ºС в грунте она доходила до +7.5ºС [Waller et al., 2017]. 

Зафиксированные изменения размеров раковин и скорости индивидуального 
роста L. elliptica в зал. Максвелл (о-в Короля Георга) исследователи склонны 
рассматривать как свидетельство потепления в западной части Антарктического 
полуострова [Meredith, King, 2005; Brey et al., 2011]. В сокращении объёма пищи, 
связанном с уменьшением летней продукции фитопланктона, видят одну из при-
чин уменьшения средних размеров раковины L. elliptica от 100 мм в шестидеся-
тые годы двадцатого столетия до 83 мм к двухтысячным годам. 

Возможные исторические пути появления
вида рода Laternula в Антарктике

Доступные в настоящее время материалы по палеоистории рода Laternula 
не позволяют убедительно реконструировать время и пути появления в Антар-
ктике единственного вида крупного двустворчатого моллюска из этого рода. 
Около 20 видов [Huber, 2010] Laternula обитают в современном Индийском оке-
ане и сопредельных районах с умеренными, субтропическими и тропическими 
условиями. 

Значительная часть современных представлений об исторических путях рас-
пространения в Южном полушарии растительных и животных организмов осно-
вывается на процессах, связанных с тектоникой плит и распадом суперконтинента 
Гондвана на континентальные блоки. Отделение Австралийского блока от Антар-
ктиды, начавшееся в юре и продолжавшееся до конца эоцена [Zinsmeister, 1987] 
признается одним из наиболее важных моментов в истории гондванских видов. 



98

Э.Н. Егорова

Гондванские связи прослеживаются во многих фоссильных и современных 
группах животных и растений [Macellari, 1987; Zhang et al., 1999; Halder, 2000; 
Goldberg et al., 2008; Beu, 2009; Friedman et al., 2013; Graf et al., 2015; Mennes et al., 
2015; Pirie et al., 2015]. Совпадения в географическом распространении некоторых 
видов животных и растений позволяют обнаружить исторические связи между 
отдельными группами и меняющимися во времени событиями палеогеографии, 
стимулируя разработку количественных методов для изучения коэволюции между 
организмами и средой их обитания [Rosen, 1978]. 

Гондванское происхождение признается и для видов рода Laternula. Моле-
кулярно-генетический анализ, легший в основу этой концепции и позволивший 
доказать сестринские связи между антарктическим видом и видами рода Laternula 
из неcкольких районов Австралии и современной Индо-Пацифики, по мнению 
исследователей [Taylor et al., 2018], дает основания предполагать, что L. elliptica 
могла остаться изолированной у берегов Антарктиды в условиях, сохранявших 
некоторое время тепловодный характер после окончательного разрыва мелко-
водных связей с Тасманией и Австралией. Углубление и расширение Тасманий-
ского пролива сопровождалось резким падением температуры около 38 млн лет 
назад [Kennett, 1980]. В олигоцене или несколько позднее (на границе с миоце-
ном) изоляция южного района и его биоты усилилась с окончательным открытием 
прол. Дрейка и становлением Антарктического циркумполярного течения [Barker, 
Burrett, 1977; Zinsmeister, 1979, 1987; Scher et al., 2015], хотя существует мнение, 
что трудно указать точное время, когда Полярная фронтaльная зона сформирова-
лась окончательно и также трудно определить характер её воздействия на морскую 
фауну [Crame, 1999]. Полагают, что оставшиеся на австралийском шельфе пред-
ставители рода Laternula могли постепенно приспосабливаться к меняющимся 
условиям существования по мере смещения континента в низкие широты с более 
высокими температурами. 

До сих пор остаются без ответа вопросы когда, откуда и какими путями 
вид, принадлежащий индо-пацифическому роду Laternula, появился в современ-
ной холодноводной Антарктике. Ископаемые латернулы отсутствуют в морских 
отложениях Тасмании и Австралии, хотя в толще плиоценовых осадков мелко-
водного и холодноводного залива эстуарного типа в Южной Австралии найдены 
отпечатки раковин, определенные в полевых условиях как Laternula sp. [Pufahl 
et al., 2004]. Современный австралийский вид L. recta (Reeve, 1863), обитающий 
в вариабельных термальных условиях на юге Австралии (38º ю.ш.), где темпе-
ратура воды меняется в течении года от 10ºС до 23ºС [Morley et al., 2009], отме-
чен среди раковин L. elliptica из голоценовых морских осадков оазиса Вестфолль 
(Восточная Антарктида) [Lan Xiu, 1985]. Обе находки пока не получили подтверж-
дения в более поздних работах. 

Двустворчатый моллюск, не отличающийся по раковинным признакам от 
современной L. elliptica, найден в позднеплиоценовых осадках к северо-востоку 
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от о-ва Херд (53°01′ ю.ш., 73°25′ в.д.) среди множества створок раковин Ausro-
chlamys heardensis (Fleming, 1957) [Quilty et al., 2004]. 

Возраст раковин рода Laternula из древних морских отложений антарктиче-
ского континента в основном определяется поздним кайнозоем, когда гондванские 
континентальные блоки и острова уже занимали современное положение. Много-
численные находки фоссильных раковин L. elliptica известны из ряда районов, 
свободных от ледового покрова и расположенных вдоль побережья Антарктиды 
над уровнем моря в виде «оазисов» (рис. 4). Морские осадки, формирующие их 
поверхность, свидетельствуют о неоднократных изменениях климата и колеба-
ниях уровня океана [Короткевич, 1971; Pickard, 1985; Pickard et al., 1988; Ingólfsson 
et al., 1992; Zwartz et al., 1998]. Фоссильные раковины латернул из антарктических 
находок не обнаруживают структурных отличий от раковин современного вида 
L. elliptica. Раковины этого вида найдены в раннеплиоценовых и плейстоцено-
вых слоях в районе Антарктического полуострова на о-ве Кокберна (64º13′ ю.ш., 
56º52′ з.д.) и в северо-западной части о-ва Джеймса Росса (64º15′ ю.ш., 57º30′ з.д.) 
[Henning, 1911; Soot-Ryen, 1952; Ingόlfson et al., 1992; Jonkers, 1998; Jonkers et al., 
2002; Beu, Taviani, 2014]. Единственное отличие от современной L. elliptica – это 
значительно более крупные размеры [Soot-Ryen, 1952]. В северо-восточной части 
о-ва Джеймса Росса хорошо сохранившиеся раковины двустворчатых моллюсков, 
идентифицированные как L. elliptica, найдены в раннеголоценовых ледниково-
морских отложениях [Ingόlfson et al., 1992]. Раковины этого вида и их фрагменты 
из береговых отложений зал. Лютцов-Хольм (море Рисер-Ларсена – 69º20′ ю.ш., 
39º30′ в.д.) принадлежат двум возрастным группам: находки одной из них приуро-
чены к плейстоценовым осадочным породам, находки другой – к морским осадкам 
голоценового времени [Igarashi et al., 1995]. Возраст фоссильных раковин иногда 
пересматривается и уточняется в более поздних работах. 

В морских отложениях оазиса Вестфолль (Восточная Антарктида) L. ellip-
tica – один из самых часто встречающихся двустворчатых моллюсков [Quilty 
et al., 1916; Egorova, 2016]. О многочисленности этих моллюсков свидетельствует 
и название одного из озер – оз. Латернула (Laternula Lake), данное ему австралий-
скими учеными. Раковины этого вида во многих районах оазиса обнаружены в 
голоценовых морских осадках [Lan Xiu, 1985; Pickard, 1985], хотя известны ред-
кие находки из более ранних слоев. Возраст морских отложений Долины Марин 
(Sørsdal Formation – около 68°38′ ю.ш., 78°00′ в.д.), в которых раковины L. ellip-
tica довольно обычны, оценен по диатомовым водорослям ранним плиоценом 
[Quilty et al., 2016]. Температура морской среды в этот период, определенная на 
основании данных по содержанию изотопов кислорода, была положительной и 
составляла 4–7.5ºС. 

Раннеплейстоценовые осадочные породы из формации Скэллоп Хилл 
в прол. Мак-Мердо (78º11′ ю.ш., 166º58′ в.д.) [Beu, Taviani, 2014] и позднеплей-
стоценовые в долине Тейлора (Земля Виктории, море Росса) [Speden, 1962] 
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содержат раковины, определённые как Anatina sp. (? = L. elliptica). Находят осно-
вания считать, что в конце четвертичного периода L. elliptica уже имела циркум-
антарктическое распространение [Pickard, 1985]. 

Среди палеогеновых макрофоссилий в материалах колонки, полученной 
в результате бурения в районе Земли Виктории, обнаружен фрагмент тонкой и 
хрупкой раковины (длина 24 мм) со слабыми линиями нарастания [Taviani, Beu, 
2001]. Находка с сомнением была аттрибутирована как Laternula sp. Фоссильные 
раковины антарктических латернул известны преимущественно из плейстоцено-
вых отложений и их доплейстоценовая история, как считают, не имеет ясности 
[Berckmann et al., 1998]. 

Мезозойские отложения, содержащие раковины фоссильных моллю-
сков, присутствуют только в Западной Антарктиде на восточных побережьях 
о-ва Александра, Антарктического полуострова и о-ва Южная Георгия [Crame, 
1987], но среди обнаруженных там двустворок нет ни одной, принадлежащей 
роду Laternula. 

Представители рода Laternula отсутствуют, за одним исключением, и среди 
известных фоссильных моллюсков Новой Зеландии, которая оказалась изолиро-
ванной от других гондванских блоков еще до конца мела [Zinsmeister, 1979, 1987]. 
Несмотря на изоляцию, Новая Зеландия продолжала оставаться в пределах мел-
ководной Уэдделлианской провинции и сохраняла фаунистические связи с южной 
частью Южной Америки, западной Антарктикой и восточной Австралией с конца 
мела до эоцена [Zinsmeister, 1979]. Исследования ископаемых малакофаун Южной 
Америки и Новой Зеландии позволили выявить возможные случаи фаунисти-
ческого обмена между этими районами [Beu et al., 1997; Crame, 1999; Casadio 
et al., 2010]: в позднем олигоцене – раннем миоцене на миграционных путях к 
берегам Патагонии преобладали новозеландские таксоны. В позднем миоцене–
плиоцене и в плейстоцене в расселении моллюсков доминировало направление 
от Патагонии к берегам Новой Зеландии. Формирование циркумантарктического 
течения могло создать в высоких широтах Южного полушария дополнительные 
благоприятные условия для расселения организмов, особенно имеющих планктон-
ную личинку [Crame, 1999]. Единственный вид рода Laternula synthetica Marwick, 
1948 [Marwick, 1948] был описан из плиоценовых отложений Новой Зеландии 
(Окленд) (5.3–3.6 млн лет назад). Раковина воссоздана из отдельных фрагментов. 
По мнению специалиста из Британского музея, она очень похожа на раковину 
L. elliptica [Beu, Maxwell, 1990]. Но позднее этот вид стали предположительно 
синонимизировать с видом Laternula laterna (Lamarck, 1818) [Beu et al., 2004], 
обитающим в настоящее время на севере Тасмании и у северо-западного побере-
жья Австралии. В более современных исследованиях отмечается, что L. synthetica 
обнаруживает большее сходство с юго-восточным австралийским видом Laternula 
gracilis (Reeve, 1860) и преимущественно восточно-тасманийской латернулой 
Laternula tasmanica (Reeve, 1863) [Taylor et al., 2018]. 
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Перераспределение гондванских блоков в кайнозое сопровождалось несколь-
кими периодами резкого падения температуры (около 38 млн лет, 14–10 млн лет, 
около 4 млн лет назад) [Zinsmeister, 1982; Clarke, Crame, 1989], чередующихся 
с периодами потепления. Предполагают, что потепление в позднем палеоцене – 
раннем эоцене должно было оказать стрессовое влияние на состав и распределе-
ние морских фаун Австралии и Новой Зеландии и привести к замещению почти 
всех умеренных таксонов тепловодными видами из Индо-Пацифики [Zinsmeister, 
1982]. Одна из гипотез, основанная на изотопных данных, допускает, что до силь-
ного глобального похолодания в среднем миоцене (около 14 млн лет) [Zachos 
et al., 1994] в северной части Индийского океана существовала теплая и соленая 
водная масса, которая способствовала переносу тепла в Южный океан [Woodruff, 
Savin, 1989; Flower, Kennett, 1994; Ramsay et al., 1998; Hamon et al., 2013]. Биогео-
графический анализ фоссильной малакофауны из морских отложений третичного 
времени в юго-восточной Австралии, сформировавшихся в период от среднего 
палеоцена до позднего плиоцена, позволил выделить четыре группы видов, со-
держащих Австрало-Новозеландские, тетисные Индо-Пацифические, эндемич-
ные и космополитные элементы [Darragh, 1985]. В связи с закрытием восточного 
Тетиса [Zhang et al., 2011; Hamon et al., 2013], усилением Антарктического цир-
кумполярного течения и расширением южной полярной зоны в северном направ-
лении отмечают заметное снижение поверхностных температур и солености в 
Индийском океане.

Неоднократные морские трансгрессии в Южной Америке в течение долгой 
геологической истории, способствовавшие возникновению эпиконтиненталь-
ных морей, могли создавать временные условия для миграции морских беспо-
звоночных и, в частности, для двустворчатых моллюсков, имевших планктонные 
личинки. Следы этих событий сохранились в виде нескольких крупных осадоч-
ных бассейнов. Морские беспозвоночные раннемелового времени известны пре-
имущественно из отложений западно-центральной Аргентины, а позднемеловые 
морские осадки, содержащие фоссильные виды, локализуются главным обра-
зом в южной Патагонии [Riccardi, 1988]. Размеры площади континентальной 
Патагонии в позднем мелу много раз сокращались из-за неоднократно повы-
шавшегося уровня Мирового океана: в период от 71.3 до 65.0 млн лет назад воды 
Атлантического океана покрывали обширные территории, образовав несколько 
континентальных бассейнов [Hancock, Kauffman, 1979; Malumiàn, Náñez, 2011; 
Nullo, Combina, 2011]. Наиболее крупные трансгрессии, приводившие к возник-
новению временных мелководных эпиконтинентальных морей, отмечены для 
нескольких периодов: позднего мела – раннего палеоцена, позднего среднего 
эоцена, позднего олигоцена – раннего миоцена и среднего миоцена [Malumiàn, 
Náñez, 2011]. Некоторые исследователи отмечают, что современные тропиче-
ские биоты более изолированы, чем биоты мелового и раннетретичного перио-
дов [Vermeij, 1978]. 
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Открытые морские связи с разными частями Мирового океана [Lazo, 2007; 
Nullo, Combina, 2011] до активизации горообразовательных процессов и изоля-
ции имел возникший в юре осадочный Бассейн Неукен (Neuquen Basin), зани-
мающий значительную территорию в северо-западной Патагонии (34º–41º ю.ш., 
66º–71º з.д.). Предполагают, что в раннем мелу палеотемпературы в Бассейне 
Неукен, хотя, возможно, и не такие высокие, но могли бы быть сравнимы с темпе-
ратурами Тетиса [Aguirre-Urreta et al., 2008]. Широкое распространение от тихо-
океанского побережья Южной Америки до Европы, северной Африки, Централь-
ной Азии, восточной и южной Африки, в некоторых случаях до Японии отмечено 
для трети двустворчатых моллюсков, обнаруженных в раннемеловых отложениях 
формации Агрио (Agrio Formation, 38º ю.ш., 70º з.д.) [Lazo, 2007]. Допускают, что 
до середины раннего мела [Lazo, 2007], когда наметились признаки изоляции бас-
сейна от Тихого океана, открытые морские связи оставались со Средиземномор-
ской провинцией. 

В слоях позднего мела в северной части Бассейна Неукен (Loncoche For-
mation), связанных своим происхождением с Атлантическим океаном, най-
дены шесть видов двустворчатых моллюсков, два из которых являются типично 
морскими и отнесены к родам Laternula и Panopea [Parras, Griffin, 2013]. Вид 
Laternula sp. представлен большим числом отпечатков внутренней поверхности 
створок раковин с признаками умбональной щели, часто со следами поддержи-
вающей пластинки и отпечатком хондрофора [Parras, Griffin, 2013]. У некоторых 
сохранились остатки раковины с характерной наружной скульптурой. Несмотря 
на присутствие признаков, свойственных современным видам рода Laternula, пра-
вильность определения вызывает сомнения у некоторых специалистов.

По мнению ряда исследователей, моллюски позднего мела бассейна Неукен 
обнаруживают связи с малакофауной Уэдделлианской провинции, которые в начале 
раннего палеоцена прерываются [Del Rio, Martinez, 2015]. Допускают, что на гра-
нице позднего мела – раннего палеоцена с наступлением очередного глобального 
потепления и повышением уровня Мирового океана уэдделлианские формы были 
замещены тепловодными таксонами из северной Бразилии, района Карибского 
моря и северной Африки [Aguirre-Urreta et al., 2008]. 

Крупный осадочный бассейн формации Рио Турбио (Rio Turbio Formation), 
расположенный в юго-западной Патагонии (51º20′ ю.ш., 72º13′ з.д.) в провинции 
Санта Круз, сформирован морскими отложениями в период от среднего до позд-
него эоцена. Один из найденных здесь видов двустворчатых моллюсков был отне-
сен к роду Laternula [Griffin, 1991]. Laternula sp. из Рио Турбио рассматривается 
как наиболее достоверная фоссильная находка рода [Crame, 1999]. Допускают, 
что Laternula sp. может оказаться предковой формой современной L. elliptica, тем 
более что мелководные морские связи этого района с Антарктикой неоднократно 
возникали в периоды морских трансгрессий [Nullo, Combina, 2011]. 

Вместе с тем, некоторыми авторами высказываются сомнения в правильности 
аттрибуции Laternula sp. из Рио Турбио и сравнивают ее c Exolaternula spengleri 
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(Gmelin, 1792) [Taylor et al., 2018]. Виды рода Exolaternula Habe, 1977 [Habe, 1977] 
в настоящее время обитают в северной части Индийского океана и вдоль южных 
берегов Азии от зал. Петра Великого на востоке до Арабского залива на западе. 
Современное географическое распространение видов рода Exolaternula позволило 
предположить тетисное происхождение для этого рода [Taylor et al., 2018]. Как 
одно из связующих с этим временем звеньев рассматривают двустворчатого мол-
люска Anatina burdigalensis (Cossmann et Peyrot, 1909) из миоценовых отложений 
на юге Франции, которую относят теперь к роду Exolaternula из-за формы рако-
вины. В Японии в среднемиоценовых осадочных породах обнаружены раковины, 
похожие по форме на современную Exolaterula liautaudi (Mittre, 1844) [Itoigawa 
et al., 1981]. Предполагают, что род Exolaternula появился в раннем кайнозое, отде-
лившись от Laternula [Taylor et al., 2018], которая, по мнению этой группы авторов, 
имеет в Антарктике эоценовое или несколько более раннее происхождение. 

Палеоокеан Тетис играл значительную роль в распространении многих групп 
морских беспозвоночных на протяжении долгого геологического времени. Резуль-
таты таксономической ревизии десяти видов устриц из осадочных пород позднего 
мела – раннего палеогена, принадлежащих семи родам, и сравнение малакофаун 
южной Патагонии с антарктической привели к заключению, что фауна бассейна 
Неукен «was influenced by dispersal from lower latitude Tethyan sources» [Casadio, 
1998]. О длительной истории обмена таксонами между Южным и Северным полу-
шариями свидетельствует и характер распространения декапод в Южном полуша-
рии в период от мела до раннего миоцена [Feldmann, Schweitzer, 2006]. 

Представители семейства Laternulidae отсутствуют в мезозойских отложе-
ниях, обнаруженных на восточных побережьях о-ва Александра, Антарктического 
полуострова и о-ва Южная Георгия [Crame, 1987], но для этих осадочных пластов 
известны находки двустворчатых моллюсков, которые вели закапывающийся образ 
жизни и были типичными фильтраторами, подобно латернулам. Особое внимание 
исследователей привлекают виды бивальвий из семейств Inoceramidae и Buchi-
dae, встречающиеся в отложениях позднего мезозоя в районе Антарктического 
полуострова. В частности, виды рода Retroceramus Koschelkina, 1958 некогда были 
широко распространены в северном полушарии и у берегов Гондваны. Они при-
сутствуют в морских отложениях Канады и Аргентины. В палеораспространении 
некоторых видов названных семейств усматривают возможный путь их проникно-
вения из западной Антарктики в район Новой Зеландии, затем через Индонезию 
далее к Гималаям [Crame, 1982, 1987]. 

С поздним мелом или началом кайнозоя связывают время появления морских 
осадочных пород на территории нескольких штатов Северной Америки, на севере 
Бразилии и на территории осадочного бассейна северо-западной Аргентины. Для 
этих районов характерны единичные находки раковин латернул [Kirkland, 1996; 
Merewether et al., 2006; и др.] (см. таблицу). Идентификация этих моллюсков иногда 
подвергается сомнениям, но пока не имеется достаточных оснований для ее пере-
смотра и опровержения. Поздним мелом, когда температуры поверхностных вод 
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Локализация фоссильных видов рода Laternula Röding, 1798
в мезозойских отложениях современных континентальных районов

и морских осадках позднего кайнозоя Южного полушария 

Localisation of fossil species Laternula Röding, 1798
in the Mesozoic deposits within recent continental areas

and in the Late Cenozoic marine deposits of the Southern Hemisphere

Вид Район Время Ссылка

Laternula albertensis 
Rassel et Landes, 1937 Канада, Альберта Поздний мел Russell, Landes 

[1937] 

Laternula lineata 
(Stanton, 1893) Колорадо Поздний мел Merewether et al. 

[2006]  

L. lineata (Stanton, 1893) Дакота Мел Stanton [1893]  

L. lineata (Stanton, 1893) Аризона Мел Kirkland [1996] 

Laternula johnsonana 
Stephenson, 1952 Техас Ранний мел Stephenson [1952] 

Laternula tofana 
Stephenson, 1952 Техас Средний мел Stephenson [1952] 

Laternula (?) robusta 
Stephenson, 1952 США, West Plain Поздний мел Sohl, Koch [1984] 

Laternula sp.
Западно-центральная 
Аргентина,
бассейн Неукен 
(Loncoche Formation) 

Поздний мел Parras, Griffin [2013]

Laternula linistriata 
Beurlen, 1964

Бразилия, Рио Гранде 
(к северу от экватора) Мел Beurlen [1964] 

Laternula (?) subgracilis 
(Whitfield, 1877) Дакота Палеоцен Cvancara [1966]; 

Lindholm [1984] 

Laternula sp. cf. 
Exolaternula spengleri 
(Gmelin, 1791) 

Патагония,
Rio Turbio Formation Эоцен Griffin [1991]

Cf. Laternula sp.
Горы Принца Чарльза
(Восточная  
Антарктида)

Поздний–средний 
миоцен Stilwell et al. [2002] 

Laternula elliptica
(King, 1832)

О-в Кокберн 
(Антарктический 
полуостров)

Ранний плиоцен
Henning [1911]; 
Soot-Ryen [1952]; 
Jonkers [1998] 

L. elliptica (King, 1832) Оазис Вестфолль Ранний плиоцен Quilty et al. [2016]; 
Egorova [2016]  
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Вид Район Время Ссылка

L. elliptica (King, 1832) К северо-востоку от 
о-ва Херд Поздний плиоцен Quilty et al. [2004] 

L. elliptica (King, 1832) Скэллоп Хилл,
прол. МакМердо Ранний плейстоцен Beu, Taviani [2014] 

L. elliptica (King, 1832) О-в Джеймса Росса Поздний плейстоцен Jonkers [1998]  

L. elliptica (King, 1832) Море Рисер-Ларсена, 
зал.  Лютцов-Хольм

Плейстоцен
и голоцен

Igarashi et al. [1995]; 
Hirakawa, Sawagaki 
[1998] 

L. elliptica (King, 1832) Северо-восток
о-ва Джеймса Росса Ранний голоцен Stilwell et al. [2002] 

L. elliptica (King, 1832) Оазис Вестфолль Голоцен Lan Xiu [1985] 

Laternula syntethica 
Marwik, 1948 (?) Новая Зеландия Ранний плиоцен Marwik [1948] 

Окончание таблицы

у берегов Гондваны были около 15ºС [Clarke, Crame, 1989], определяют и возраст 
рода Laternula в одной из авторитетных работ [Keen, Cox, 1969]. В справочнике 
по третичным моллюскам [Коробков, 1954], материалы которого базируются пре-
имущественно на результатах палеонтологических исследований русских учёных, 
время появления рода Laternula относят к миоцену. 

Советские и российские исследования по биостратиграфии северо-западной 
части Тихоокеанской области содержат сведения о присутствии видов рода Later-
nula в фаунистических комплексах разного геологического возраста. В каталоге 
голотипов видов фауны и флоры (ВСЕГЕИ, 1985), хранящихся в Центральном 
научно-исследовательском геологоразведочном музее имени акад. Ф.Н. Черны-
шева (ЦНИГР), присутствует несколько видов рода Laternula из морских осадоч-
ных пород Крайнего Северо-Востока России: Laternula tschechovi Krishtofovitsch, 
1954 из третичных отложений южного Сахалина [Криштофович, 1954], Laternula 
kovatschcnsis Ilyina, 1962 из миоценовых отложений Камчатки [Ильина, 1962] и 
два вида Laternula kavranensis Ilyina, 1962 и Laternula (Aelga) djakovi Ilyina, 1963 
[Ильина, 1963] из неогеновых осадочных слоев западного и восточного побере-
жий Камчатки. Из осадочных пород Камчатки неогенового времени описана также 
Laternula korniana Krishtofovitsch, 1954 [Гладенков, 1972]. В неогеновых свитах 
песчаников на территории восточной Камчатки отмечено присутствие бивальвий, 
принадлежащих роду Laternula, и в сравнительно недавней работе С.И. Бордунова 
[2010]. Крупные раковины Laternula sp., широко встречающиеся в морских отло-
жениях Камчатки, нередко рассматриваются как руководящие формы [Сляднев 
и др., 2006]. Laternula cf. besshoensis (Yokoyama, 1924) названа одним из двух 
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руководящих видов в литологических пачках, зафиксированных для глубины 
около 30 м в кайнозойских отложениях западной Камчатки [Гладенков и др., 2018]. 
В этой же работе L. aff. besshoensis отмечена в составе комплекса видов, типич-
ных для горизонта, который относят к олигоцену. Среди третичных пелеципод 
Сахалина обнаружена крупная раковина латернулы с длиной 90 мм, аттрибутиро-
ванная как Laternula (Aelga) sachalinensis (Slodkewitsch, 1935) [Слодкевич, 1935]. 
В.С. Слодкевич описал для трех видов дальневосточных Laternula (L. besshoensis, 
L. sachalinensis и L. pilensis Slodkewitsch, 1935) подрод Aelga Slodkewitsch, 1935, 
который позднее стали классифицировать как подрод рода Periploma Schumacher, 
1817 (сем. Periplomatidae) [Keen, Cox, 1969; Kafanov et al., 2001] с типовым видом 
Tellina besshoensis Yokoyama, 1924 из миоценовых отложений Японии. В геологи-
ческой литературе, посвященной обсуждению стратиграфии и корреляции кайно-
зойских отложений на дальневосточных территориях России, этот вид цитируется 
то как Laternula besshoensis [Коробков, 1954; Криштофович, 1969; Савицкий, 1969; 
Гладенков, 1972, 1988; Гладенков и др., 2018], то как Periploma besshoensis [Серова, 
1978; Волобуева, Красный, 1979; Kafanov, Ogasawara, 2003]. Таксономический 
статус видов рода Laternula из кайнозойских отложений российского Дальнего 
Востока, по-видимому, нуждается в критическом пересмотре из-за отсутствия его 
единой оценки среди специалистов. 

В российской геологической и палеонтологической литературе присутствуют 
сведения о более ранних находках видов этого рода. Из среднеюрских отложе-
ний западной части Средней Азии описана Laternula turkmenica Sibirjakova, 1961 
[Сибирякова, 1961]. В более поздней работе обсуждается ее сходство с Laternula 
undulata (Sowerby, 1819) из юрских осадочных пород междуречья Днестр – Прут 
[Романов, 1973]. С другой стороны изображение створки L. undulata, имеющееся 
в этой работе [l.c., табл. 14, рис. 1], обнаруживает сходство с Cercomya gurgitis 
(Pictet et Campiche, 1865) из меловых отложений Японии [Hayami, 1975]. В более 
поздней работе, где L. undulata из юрских отложений Армении рассматривается 
в рамках подрода Cercomya Agassiz, 1829 [Азарян, 1983], присутствуют два изо-
бражения поврежденных раковин, не позволяющие с уверенностью оценить их 
систематическое положение. Два вида рода Laternula из позднеюрских отложе-
ний западной Туркмении и Дагестана упоминаются в автореферате диссертации 
Б.Г. Пирятинского [1964]. Laternula agassizi d’Orbigny, 1843 из раннемеловых 
осадочных толщ Прикаспийской впадины [Муромцева, 1960] позднее стала рас-
сматриваться как синоним Platymyoidea marullensis (d’Orbigny, 1844) (сем. Later-
nulidae) [Янин, 2012] – вида, известного из раннемеловых отложений Франции, 
Швейцарии, Болгарии, Крыма и северного Кавказа. Laternula ex. gr. marullen-
sis (d’Orbigny, 1844) обнаружена в раннемеловых осадочных породах Кавказа 
[Котетишвили, 1964]. Раковины Laternula sp. были также найдены в раннемеловых 
осадочных отложениях Сихотэ-Алиня, исследованных преимущественно в преде-
лах Приморского края [Маркевич и др., 2000]. 
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Возможно виды рода Laternula в мезозое имели более широкое распростране-
ние, чем это удается установить по более или менее достоверным следам, которые 
чрезвычайно редки, поэтому вопросы «когда и какими путями?» мог воспользо-
ваться представитель рода для освоения континентального шельфа Антарктиды 
в позднем кайнозое пока остаются без ответа, как это было и более шестидесяти лет 
тому назад: «It is rather astonishing to find a member of the genus Laternula Röding, 
1798 in Antarctic waters» [Soot-Ryen, 1951]. 
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