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Расцвет двустворчатых моллюсков надсемейства Inoceramoidea пришёлся на поздний
мел. Одна из причин успеха данной группы это планктонотрофная личинка, для кото-
рой характерна долгая планктонная стадия [1]. Это способствовало быстрому расселению
на большие расстояние, позволяло избегать неблагоприятные условия на дне бассейна
во время самой уязвимой стадии онтогенеза и обеспечило космополитный ареал распро-
странения многих таксонов иноцерамид. В настоящий момент известно всего несколько
ювенильных раковин представителей надсемейства альбского-сантонского возраста [1, 2,
4].

В нижнекелловейских отложениях разреза Починки в Нижегородской области най-
дена группа ювенильных раковин Parainoceramya subtilis (Lahusen, 1883), замурованная
между оборотами аммонита Cadochamoussetia subpatruus (Nikitin, 1885). Принадлежность
ювенильных раковин к Inoceramoidea, в целом, и к P. subtilis, в частности, подтверждается
развитым призматическим слоем диссоконха и найденными в том же слое взрослыми ра-
ковинами этого вида. Морфология найденных личиночных раковин решительным образом
отличаются от известных альбско-сантонских находок. На наших образцах виден крупный
П-1, достигающий высоты 420 мкм, а П-2 отсутствует. Среди современных представителей
подобная морфология характерна для личиночных раковин лецитотрофного типа, веду-
щих псевдопланктонный образ жизни, например, представители семейств Limopsidae и
Crenellidae [3]. Подобный образ жизни подтверждается находками прижизненно замуро-
ванных между оборотами аммонита ювенильных раковин P. subtilis и взрослых раковины
этого вида, прикреплённых к остаткам древесины.

Это первая находка личиночных раковин Inoceramoidea в юрских отложениях, кото-
рая подтверждает раннее высказанное мнение об исключительной важной роли планкто-
нотрофной личинки для расцвета данной группы в позднем мелу и частично объясняет
причину их провинциализма в келловейско-волжское время.
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