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П Р ЕДИ С Л О В И Е 

В настоящ ее время палеобиогеографические данн ые все чаще при
влека ются для решения во просов детальной страти графии и корреляции 
разрезов в разных районах, вопросов палеогеографии , фациального ана
лиза и оценки перспектив выявления различных осадочных полезных 
ископаемых. Все это определяет возросший интерес к проблемам па
леобиогеографии и применительно к морски м бассейнам, в первую оче• 
редь, к проблемам палеозоогеографии . Во многом еще в этой области 
д ела ются только первые шаги . Недостаточно разработана пока методи
ка составлени я палеобиогеографичес ких карт. Спорными ос таются прин
ципы выделени� и соподчин ени я  отдельн.ых палеобиогеографических еди
ниц .  И прежд е всего палеобиогеография  нуждается в сборе и накопле
нии нового фа ктического материала об ареалах распространени я от
дельных групп фауны и флоры и даже отд ельных родов и ви дов ,  об ус
ловиях жизни тех или ин ых органи змов, их экологии , миграциях , гене
тичес ких связях .  

Н а  протяж ении мезозойской эры , ка к мы сейчас уже достаточно 
хорошо знаем,  в морских бассейнах, а та кже и на суше, на поверхно
сти нашей планеты устанавли ваются признаки четкого биогеографичес
кого ра йонирования с границами , по крайн ей мере в северном полуша
рии , близкими к широтным . Обособление та ких биогеографических еди
ниц есть все основания связывать с и зменениями температурного ре
жима в водной оболочке и атмосфере. Это открывает ши рокие врзмож
ности для разви тия палеобиогеографических исслед ований мезозоя и 
позволяет надеяться , что под обного рода исследования помогут уточ
нить многие вопросы стра ти графии , палеогеографии и прогноза полез
ных ископа емых в мезозойских толщах.  

В настоящем сборни ке в с татье В.Н .Сакса рассматриваются неко
торые общие вопросы палеогеографии мезозоя применительно к реше
ни ю именно палеобиогеографичес ких задач. Показано значение палео
биогеографического анализа для освещ ения вопроса о перемеще нии ма
тери ков . Приведены имеющиеся данные о палеотемпературах морских 
вод в мезозое , о колебаниях солености м�озойских морей.  

В статье В.А.Вахрамеева, Г.Я . Крымгольца , М .С.М есежни кова , 
В.Н .Сакса и Н . И . Шульгиной описана методика построени я  палеобио
географических карт, которая была принята при составлении юрс кого 
выпуска ли толого-палеогеографического атласа С СС Р. На терри тории 
СССР выд еля ются в морях юрского периода палеозоогеографические 
провинции , перешедшие во второй половине юры в ранг областей с под
разделением на провинции , а в позд неюрс ку ю эпоху - и на подобласти. 
Вполне возможно, что было' б ы  более правильным говорить о сущест
вовании во второй половине позднеюрс кой эпохи двух поясов - Бо
реального и Тетического, разд еляющихс я, в свою очередь, на области. 

Я влени ям смещ ения во времени эпох развития , близких по составу 
комплексов брахиопод в разн ых зоогеографических областях, посвяще-
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на статья А.С.дагиса . Автор статьи уб едительно показывает, что од
на из  групп триасовых спириферинид Сибири переселяется в дальней
шем в Австралийскую область , где и продолжает ра звиваться. В ста
тье В .Ф .Возина охарактеризованы некоторые раннетриасовы е аммони
ты Верхоянья, свидетельс твующие об известном своеобразии  бореаль
ной фауны уже с начала мезозоя. 

Большое значение для палеогеографии и стратиграфии низов ниж
ней юры Сибири имеет статья В.Ф.Вози на и А .А . дагис,  впервые обо
сновывающая выделение нижнего лейаса ( нижнего геттанга и верхне
го синемюра) на севере Средней Сибири. В то же время в статье ус
танавливается присутствие европейских родов ра ннелейасовых аммони
тов в районе, промежуточном между Западной Европой и Тихоокеа н
с ким бассейном. Тем самым намеча ются пути ми граuий европейской 
фауны к б ерегам Тихого океана. 

В с татье С.В.М елединой и Т.И . Н альняевой описан разрез юры 
п-ова Урюнг-Тумус на побережье моря Лаптевых . В разрезе нижней 
и средней юры выделены по аммонитам зоны,  свойственные Бореаль
ной зоогеографи чес кой области . 

С татья Е.д. Калачевой и И .И .Сей заключает описание некоторых 
аммони тов ра ннего и позднего аалена ,  ка к устанавливают авторы, ха
рактери зующи х обширные пространства ,  прилегающие к северным ок
раинам Тихого океана.  Авторы предлагают выделить на этом основа- · 

нии Северотихоокеанскую провинuи ю  и для нее отдельные зоны в ниж
нем и верхнем аалене (Pseudolioceras m•clintocki и Tugu ri tes tuguren-
sis ) . Если учесть распространение описываемых аммонитов 
на восток до Канадс кого арктического архипелага и на запад до бас
сейна Л ены , вернее было бы называть провинuию не Северотихоокеан
ской , а Бореальной. 

Большой интерес представляет статья С�В.Меледи ной , впервые на
дежно обосновывающая раннекелловейский  возрас т  зоны Arclicoce -
ras kochi (A . i shmae ) в Бореальной зоо географичес кой области.  Эта 
статья кладет конеu дискуссии о батском или келловейском возрасте 
названной зоны,  развертывавшейся в т�чение многих лет в советских 
и зарубежных изданиях. В с татье В .Н .Са кса и Т .И .Н альняевой приве
ден случай прижизненного повреждения роста белемнита , подтверждаю
щий наличие твердого известкового рос тра у живых белемнитов. 

В с татье М .С.Месежни кова описываются новые роды аммонитов,ха
рактери зующие Сибирскую провинuи ю  Арктической палеозоогеографи
чес кой области в середине средневолжс кого времени . С татья показы
вает своеобрази е  Сибирс кой палеозоогеографичес кой провинuии в сред
неволжс кое время. 

В uелом настоящий сборни к предс тавляет интерес как в области 
палеозоогеографии ,  так и с трати графии и палеонтологии мезозоя  Си
бири и Дальнего Востока.  Ставится на обсуждени е ряд общих. вопро
сов палеозоогеографии и палеобиогеографии мезозоя,  предлагается 
методи ка сос тавления палеобиогеографических карт, уточняется гео
графичес кое и с;:тратиграфичес кое распространение отдельных групп 
фауны,  родов и видов. Материалы сборника позволяют с достаточной 
уверенностью выделять в мезозое Бореальную зоо географичес кую об
ласть,  с середины юры пояс с входящей в его сос тав Арктичес кой,  
сначала · провинuией, а затем и областью. 
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В . Н .Сакс 

НЕ КОТОРЫЕ ОБЩИ Е ВОПРОСЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
И ПАЛ ЕОБИОГЕОГРАФИ И МЕЗОЗОЙС КОЙ ЭРЫ 

Палеогеография как наука,  изучающая физико-географические 
условия на нашей планете ·в прошлом, всегда вызывала большой 
интерес , оставаяс 'ь все же чисто теоретической дисциплиной . В 
настоящее время палеогеография все в большей степени приобре
тает  прикладное значение ,  становясь основой для прогнозов и по
исков осадоч ных полезных ископаемых, таких как нефть , горючие 
сланцы, уголь, осадочные железные руды , бокситы ,  агроруды,  со
ли, россыпи ряда ценных минералов . Передавая свои достижения в 
практику геолого-поисковых и разведочных работ, палеогеография ,  
в свою очередь, получает о т  производственных организаций  огром
ный новый фактический материал, определяющий ее и нтенсивное 
развитие в последние десятилетия.  

То значение ,  которое сейчас придается паl\еогеографии ,  наилуч
шим образом иллюстрируется изданными в нашей стране литолого
палеогеографическими атласами по европейской части СССР,  Ук
раине и по всей территории СССР. На картах последнего атласа 
показаны распространение суши и моря, глубины моря, состав и 
мощности отложений ,  находки ископаемых организмов, рельеф су
ши,  вулканические проявления .  Ос новные карты дополняются кар
тами палеотектоническими ,  палеогеологическими,  палеобио геогра
фичес кими. 

В настоящее время мы подошли уже к восстановлени ю  палео
ландшафтов и созданию палеоландшафтных карт, отражающих всю 
совокупность признаков, определяющих формирование того или ино
го ландшафта. Наряду с распределением суши и моря характеризу
ются рельеф и геологичес кое строение ,  гидросеть, почвы, органи
ческий мир и, в первую очередь, расти тельность, климат,  воздуш
ные и · морс кие течения. В качестве примера можно назвать карты, 
составленные А.В.Гольбертом,  Л . Г.Марковой ,  И . д. Поляковой ,  В . Н .  
Саксом и Ю.В.  Тесленко ( 1968) для мезозоя Западной Сибири. П о
добные карты в наибольшей с тепе ни должны отражать предъявляе
мые к палеогеографии запросы практики и широко использоваться 
для прогщ>зов и поисков осадочных полезных ископаемых. 

От освеще ния общих особенностей палеогеографии крупных от
резков времени - геологических периодов и эпох - мы теперь пе-
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реходим к восста новлени ю палеогеографии все более мелких еди
ниц геохронологи ческой шкалы - геологических веков и их частей.  
Это тоже повышает точнос ть палеогеографичес ких пос троений и 
возмож нос ть их применения в практи ке. Накоплени е данных, осве
щающих палеогеографию, идет в нас тоящее время с та кой быстро
той ,  что приходится непрерывно дополня ть и изменять с уше с твую
щие палеогеографические карты . 

К онечно , при любых палеогеографичес ких реконструкциях необ
ходимо считаться с неполнотой геологической летописи. 

К тому же у нас почти полностью отсутствуют сведения о 
большей части поверхности нашей пла неты, скрытой под водами 
морей и океанов. Эти обстоятельства несомненно накладывают 
свой отпечаток на достоверность и надежность наших палеогео
графичес ких выводов. 

Мы располагаем сейчас рядом разнообразных методов восста
новле ния палеогеографичес ких обс та новок. В ос нове всех этих ме
тодов лежит метод актуализма, т.е. метод проведения аналогий  
между прошлым и современным, без  применения которого мы во
обще лишены возможнос ти подойти к освеще ни ю геологичес кой ис
тории.  П ри этом , одна ко , надо уч итыва ть , что в прошлом, как под
робнее будет говориться далее,  географическая среда резко отли
чалась от современной , Иными были рельеф земной поверхности, 
состав атмосферы , состав и масса вод Мирового океана, меня
лась ,  вероя тно , и масса планеты , иначе шли процесс ы выветрива
ния ,  минералообразования ,  резко отличался органичес кий мир. По
этому чисто меха ничес кое перенесение современных условий в 
геологи ческое прошло е  является недопустимым. 

Мы часто говорим, например, о шельфовых морях в прошлые 
Геологичес кие эпохи ,  имея в виду глубины, соответствующие сов
ременным шельфам, Однако применение понятия  "шельф" к древ
ним морям не является оправданным, та к как современная конти
нентальная ступень выработалась в столь яркой степени лишь бла
годаря волновой обработке при эвс татическом понижении уровня 
Мирового океана в ледни ковые эпохи , 

Очень вели ко при палеогеографичес ких построениях значение  на
ходок органических оста тков. Оста тки наземных растений позво
ляют восстановить не только растительный покров , но и климат -
температуры и влажность воздуха , в известной степени рельеф. 
П ри этом на иболее полное по сравнени ю с ос та тками листьев и се
мян и обобщенное представление о растительности дают спорово
пыльuевые комплексы,  позволяющие подходить к соотношени ю раз
лич ных по экологии гру пп растений с количественными оценками.  
Опыт такого палеоэкологичес кого анализа да нных по спорам и 
пыльце проделан А.В.Гольбертом с соавторами ( 1 968 )  для юры и 
мела Западной Сибири. Конечно, анализируя сос тав с пор и пыль
цы,  нужно помнить о возможности дальнего переноса отдельных 
групп микроспор, а равно и о возможности их втори чного переот
ложения ,  различиях в продуктивности разных групп растений .  

М ного дают для палеогеографии остатки морских животных и 
водорослей ,  Состав фауны и водорослей позволяет с удить Q глуби
нах , солености, температурах бассейна ,  хотя нико гда нельзя забы-
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вать о том, ч то во многих случаях м ы  находим в ископаемом со
стоя нии не биоценозы, а тафоценозы, в которых могут быть за
ключены представители существенно различных биоценозов. 

Совершенно обязательным при палеогеографических реконструк
циях является учет тектонической , точнее палеоте ктонической об

становки , определяющей через рельеф .распределение областей ак
кумуляции и размыва. 

В дальнейшем мы рассмотрим некоторые далеко еще нерешен
ные до конца проблемы палеогеографии и палеобиогеографии при
менительно к мезозойс кой эре , и именно те из них, учет которых 
необходим для палеобиогеографического анализа. Н еобходимо ого
вориться ,  что многие  из этих проблем выходят за рамки мезозоя 
и являются общими для палеогеографии в целом. 

Распределение суши и моря - первое, что рисовалось на палео
географических картах,исходя из с овременного распределения мор
ских и прибрежн0-континентальных отложений той или и ·ной эпохи . 
Одна ко в дальнейшем стало очевидным,  что на больших площадях 
отлагавшиеся осадки уничтожены денудацией и потому контуры 
древних морей можно восстановить, лишь опира.ясь наряду с сох
ранившимися отложениями и на признаки сходства и различия на
селявших моря фаун и наземных флор на побережьях, а равно и 
на находки заведомо прибрежных фаций. Тем не менее и до сих 
пор над исследователями часто довлеет принцип уста новления 
гра ниц моря по нахождению его осадков •. Одним из примеров это
го является  изображение, например, в литолого-палеогеографичес
ком атласе Русской платформы, узких заливов и проливов в позд
неюрское время на Русской равнине.  При этом не были учтены не 
только явные связи морских фаун U ентральной России ,  П ольши и 
Прибалтики , но и находки верхнеюрских валунов в северо-запад
ной час ти равнины. 

В качестве второго примера можно привести показ узкого и 
мелкого пролива, который соединял раннеюрское море В осточного 
Забайкалья , населенное богатой и разнообразной фауной, с При
морьем. Между тем образование глубоко вдающегося в сушу за
лива с нормальной соленос тью требует широкого доступа морских 
вод через достаточ но широ кое и глубокое соединение, М ож но до
пустить существование и мелкого пролива по аналогии с современ
ным Белым морем, но только при наличии сильных приливно-от
ливных течений,  способс твующих обмену водами.  

Большим вопросом при палеогеографичес ких реконструкциях яв
ляется вопрос о возможности горизонтальных перемещений мате
риковых глыб.  Физическое обоснование раздвигания материков . и 
разрастания океанов на ос нове уста новленного за последние годы 
подъема геоизотерм под дном океанов и особенно в зонах рас тя
жений в с рединных океаничес ких хребтах , дано в ряде геофизичес
ких работ ( Vine, Matthews , 1 963; Langseth, Le Pichon, Ewiлg, 
1 966 ; Schuiling, 1 966 ;  Vine , 1 967 и др.) . Хотя далеко не все со
ветс кие ученые,  например П . Н . Кропоткин ( 1 967) , А .В.Пейве и др, ,  
поддерживают гипотезу перемещения матери ков относительно друг 
друга , нельзя игнорировать и имеющиеся в пользу последней дан-
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ные,  в том числе да нные палеомагнитные и палеобиогеографичес
кие, на которых мы остановимся ниже . 

Второе, с чем сталкивается палеогеограф в своих построениях, -
это восстановление древнего рельефа на суше и на морском дне. 
Представления о рельефе суши нам дают определения крупности 
зерна в осадках , напичие или отсутствие конгломератов, оце нка 
общей массы снесенного с суши материала . По размеру галек в 
конгломера тах делаются попытки установить величины превыше
ния гор. Так, для гор Забайкалья в юрском периоде, исходя из 
градиентов изменения объема и окатанности галек, предполага ют
с я  абсолютные высоты 3600-3800 м ( Стасюкевич,  1 964 ) . Эти вы
соты значительно больше существующих в настоящее время и по
казыва ют, что общего выравнивания рельефа , которое нередко до
пускается для всего мезозоя, в действительности не было. Н есом
ненно первенствующее значение при а нализе древнего рельефа име
ет восстановление тектdнического развития данного участка зем
ной коры, направленность тектонических движений,  их амплитуда 
и скорость. Чаще, однако, к расшифровке тектони ки мы можем по
дойти именно через палеогеографический анализ. 

К выводу о достаточно большой амплитуде высот мезозойского 
рельефа в Сибири можно прийти , если учесть гранулометрический 
состав и огромные массы обломочного материала, с несенного , 
особенно в юрском и меловом периодах ,  внутрь Западно-Сибирс
кой плиты, Енисейско-Ленского и А нгара-Вилюйского прогибов, в 
мезозойские геосинклинали Северо-Востока и Дальнего Востока 
СССР. М ожно в самой грубой форме оценить объем юрс ких и ме
ловых отложений ,  накопившихся в указанных областях,  примерно 
в 20-25 млн.км3 ( считая ,  что некоторая часть их к настоящему 
времени размыта и не учитывая за отсутствием данных объем по
род за пределами современной суши ) .  Это более чем в 1 О раз 
превосходит объем современных Гималаев над уровнем моря . Ос
новным и сточ ником выноса обломочного материала были горы Юж
ной Сибири , в значительной части срезанные до докембрийского 
основания,  которые должны были быть высок? поднятыми ,  особен
но,  если учесть разнос на огром ные пространства относительно 
крупнозернистого песчаного материала . 

Конечно, нельзя ставить знак равенства между объемом нако
uившихся осадков и объемом гор, с которых сносился материал. 
Вряд пи можно сомневаться ,  что области сноса испытывали в ме
зозое поднятие. Например, если для Русской платформы в юре и 
раннем мелу И .Г.Сазонова и Н .Т.Сазонов ( 1 96 7 )  принимают объем 
накопившихся осадков ( включая и позже размытьi�) около 1 млн.к� 
то основная область сноса - Балтийский щит - могла при условии 
постепенного подъема оставаться и очень невысокой,  с отметками 
в пределах первых сотен метров. 

Однако для Южной Сибири с огромным выносом обломочного 
материала , с мощными толщами конгломератов в меж горных впа
динах и с разносом гальки и валунов на широкие прос транства 
сибирских равнин есть все основания рисовать в мезозое доста
точно высокие горные сооружения. Высота гор не оставалась не-· 
изменной , в отдельные эпохи они в той или в иной  степени дену-
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дировались и тогда, особенно в зоне предгорий ,  формировались 
коры выветривания ,  в другие, фикс ирующиеся по возрастанию мощ
ности осадков и увеличени ю крупности зерна в них ,  поднятия пре
обладали над денуhаuией.  

Установление глубин  в морях геологического прошлого оказы
вается возможным на основе гранулометрического состава осад
ков и характера содержащейся в них фауны. Хотя ,  как уже гово
рилось, могут б ыть отклонения от этого правила, все же широкое 
распространение песков достаточно однозначно свидетельствует об 
активном воздействии на дно волнений , т.е. о глубинах не свыше 
1 00-200 м, а при наличии с ильных приливно-отливных течений и 
значительно больших. Кстати ,  сибирские моря в мезозое,  судя по 
преобладанию в них тонкозернистых осадков , не подвергались или 
слабо подвергались действию прилив но-отливных течений .  Боль
шие,  порядка 500, а возможно, и более метров,  глубины приходит
ся принять для зоны на копления волжс ких битуминозных аргилли
тов в Западно-Сибирском море, содержащих очень бедную донную 
фауну, но зато заключающих свойственных в настоящее время океа
ническим бассейнам радиолярий. 

Что касается собственно океанических абиссальных глубин,  то 
прямых указаний на их наличие в мезозое в п ределах современ
ной с уш и  у нас нет. Однако оuе нки , основанные на определениях 
мощности донных осадков , а также последние данные о результа
тах бурения на дне о кеанов, позволяют думать, что океаны в ме
зозое,  в первую очередь Тихий , уже были . Резко выраженный эн
демизм современной глубоководной фауны на уровне отР,.Ядов,  се
мейств и даже более высоких таксонов, тоже зас тавляет считать, 
что океанические впади ны в мезозойской эре с уществовали. 

Этот вывод ставит перед нами еще один большой вопрос - ме
нялась ли и в каких масштабах и в каком направлении масса во
ды в океанах? М ы  знаем, что идет постоянный приток на земную 
поверхность и з  земных недр воды, связанной с вулканическими -
явлениями.  Одновременно идет и обратный проuесс потери воды 
гидросферой за счет отложения глинистых и некоторых других ми
нералов, содержащих в своем сос таве молекулы воды. Пока нет 
объективных данных для с уждения о количественной оuенке тех и 
других проuессов. Можно не сомневаться ,  что и проявления вулка
низма,  и садка глин в разные геологические эпохи шли с разной 
и нтенсивностью, соответственно и масса воды в океанах должна 
была испытывать колебания ,  но в каких именно пределах,  пока 
с казать нельзя. 

Одно из интереснейших 
леобиогеография ,  позволяет 

направлений в палеогеографии - па
наметить палеобиогеографич еские об-

пасти и ,  ка к части их ,  прови нuии и тем самым на основе и зуче
ния ископаемых организмов подойти к палеоклимати ческим рекон
струкuиям. В мезозойской эре, начиная уже ,  как по казал А .С .да
гис ( 1 966 ) , с триаса , а особенно ярко в юре и в мелу, обосабли
ваются палеобиогеографические области,провинuии ,  а со второй 
половины юры - и пояса, имеющие бли зкую к широтной западно
северо-западную ориентировку и обусловленные несомненно клима
тичес кой зональностью. 
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В морях с триаса выделяется Бореальная зоогеографичес кая 
область, отличающаяся ,  главным образом, обеднением населявших 
ее •фаун,а с конца ранней юры и особенно с середины юрского пе
риода появлением ряда эндемичных групп животных. В середине 
юрского периода эта область преобразуется уже в пояс с двумя 
составляющими е го областями: Бореально-Атлантичес кой и Аркти
чес кой. На суше Евразии  В .А .Вахрамеевым ( 1 964 ) различаются 
палеофлористические области :  С ибирская на севере и И ндо-Евро
пейская на юге. 

Граница Бореального и расположенного южнее Тетического (в 
морях Тетиса ) зоогеографичес ких поясов, надо думать, совпадала 
с широтной зональностью. М ожно допустить известное смещение 
этой  границы к с еверу в приатлантической зоне, если существо
вало, как и в нас тоящее время, теплое течение ,  направлявшееся 
из  А тлантики в Арктический бассейн. Такое течение под воздей
ствием западных ветров и вращения земного шара неизбежно 
должно было возникнуть. Анализ юрс ких и раннемеловых морских 
фаун Восточно� Гренландии ,  бассейна Печоры и Северного Урала ,  
содержащих много западно-европейс ких иммигрантов, действитель
но говори� в пользу сущес твования подобного течения. 

Если граница Бореального и Тетичес кого поясов совпадает с 
климатичес кой зональностью, то южнее зоогеографические грани
цы, как особенно убедительн0 пеказал Г.С тивенс , ( Stevens , 1 968) , 
при обретают в мезозое близкие к меридиональным направления , 
которые невозможно увязать с разпичиям:v. в температурном ре
жиме. В пределах Тетического пояса в ыделяютс я  области: С реди
земноморская, Эфиопс кая ( в  Восточной Афри ке и на Мадагаскаре ) 
и И ндо-Тихоокеанская. Особенно с транно ведут себя фауны И ндо
Тихоокеанской области , распрос траняющиеся в Евра зии  от И рана 
до Я понии и на юго-восток до Австралии и Н овой Зеландии ,  а в 
Америке от Калифорнии до Патагонии и далее прослеживающиеся 
в Антарктиду. При этом поражает отсутс твие в южном полушарии 
при полярных обедненных фаун, которые можно было бы сопоста
вить с фаунами Бореальной области в северном полушарии.  

Г.Стивенс объясняет подобное распределени е фаун тем, что в 
мезозое материки южного полушария примыкали друг к другу, це
ликом располагаясь в низких широтах в виде единого материково
го массива Гондвана. Благодаря этому в эпиконтинентальных мо
рях на периферии Гондваны и в проливах , разделявших отдельные 
ее части , развивалась сравни тельно однообразная фауна . И только 
там ,  где существовали перемычки суши ,  появлялись различия в 
фауне И ндо-Тихоокеанской, Эфиопской и С редиземноморс кой обла
с тей . В высоких же широтах южного п олушария ,  по Г.Стивенсу,  в 
мезозое находился океан, в котором дифференциация температур и 
соответственно фаун не происходила . 

Н есомненно, приведенные соображения заслуживают серьезного 
вни мания,  но нельзя не подчеркнуть, что мезозойские фауны юж
ного полушария ,  и особенно Антарктиды, изучены очень сла бо, и ,  
возможно, при более углубленном и х  и зучении еще выявятся осо
бенности, характеризующие приполярные фаунистические комп
лекс ы .  
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На отс утс твие в юрс ком периоде ш ирокого и глубокого водно
го пространства между материками Афри кой и Южной Америкой 
указывают и ос обенности расселения в ранней юре белемнитов 
( Сакс ,  Нальняева, 1 970) . Белемниты были широко развиты в мо
рях Европы и отчасти Северной Африки , с конца плинсбаха или 
начала тоара заселили моря Северной Азии и севера Северной 
Америки, но совершенно отсутствуют в Индо-Тихоокеанской про
винции. Между тем на юге Южной Америки, в Чили и Аргентине 
белемниты появляются с плинсбаха . Кажется логичным допус ти ть 
переселение белемнитов в Южную Америку из Северной Африки ,  
но  это возмож но лишь в случае существования между Южной Аме
рикой и Африкой не очень глубокого и не очень широкого водного 
бассейна. 

И меются и другие палеозоогеографические данные в пользу 
сохранения в мезозое Гондванс кой материковой глыбы, по-видимо
му, уже разобщенной на ряд отдельных массивов суши сравнитель
но мелководными проливами на месте будущих океаничес ких впа
дин. Эти данные ( по наземным позвоноч ны м и морс ким �оллюс
кам )  сведены в работе А. Холлама ( Hallam, 1 967 ) , и мы здесь их 
повторять не будем. Особенно поразительны близость фаун триа
совых и юрских двустворок и гас тропод в Америке и в С редизем
номорской области , черты общности свойственных Тетическому 
поясу а ммонитов в Америке и на юге Евразии, большое сходство 
неокомских тригониид и аммонитов Южной Амери ки и Южной Аф
рики и т.д. П одобные же доводы против существования в мезозое 
между Афри кой и Южной Америкой широкого и глубокого Атлан-r тичес кого океана да ют континентальные фауны - близость комп-
лексов триасовых тетрапод в Южной Африке и Бразилии, юрских 
рептилий Танзании и США,  меловых рептилий, амфибий и пресно
водных рыб в Южной Америке и Африке . 

Палеозоогеография·дает дополнительные доводы в пользу гори
зонтального перемещения глыб материковой коры и в области 
Арктики. Позднеюрские фауны севера С редней Сибири оказывают
ся знач ительно более близкими к восточно-гренландским,  нежели 
к фаунам вос трчного с клона Северного Урала ( Захаров , 1 970) . 
Существенные различия между вос точно-уральскими и с еверо-си
бирскими фаунами легче всего объясняются разобщением их срав
нительно глубоководным Западно-Сибнрским бассейном, представ
лявшим трудно преодолимое препятствие для миграций личинок и 
даже свободно плава ющих взрослых организмов - обита телей при
брежной зоны.  Следовательно , между Гренландией и Северной Си
бирью в позднеюрскую эпоху не б ыло еще области глубокого м о
ря. Можно п редположить, что Гренландия находилась в мезозое 
по отноше нию к Евразии там,  где сейчас · располагается Гренланд
ское море, т . е .  примыкала к Скандинавии и Шпицбергену. Все ж е  
пролив между Скандинавией и Гренландией ,  обеспечивавший по
ступление теплого течения и с ним миграции западно-европейских 
фаун в Арктику, несомненно с уществовал,  по крайней мере, с на
чала юрс кого периода. 

То обстоятельство, что влияни е теплого течения с казывалось 
и у берегов Гренландии ,  является лишним свидетельством о тноси-
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тельной узости пролива . При близкой к современной конфигурации 
Арктич ес кого бассейна и Гренландского моря теплое течени е не
избежно вследс твие вращения планеты прижималось бы к Сканди
навии , а отток вод с холодным течением осуществлялся бы у бе
регов Гренландии.  Если же пролив был узким, он  мог целиком с 
поверхности заполняться теплыми водами , охлажденные же аркти
ческие воды либо полностью сливались в сторону Тихого океа на ,  
либо в силу большей плотности холодной воды уходили в А тланти
ку с придонным течением. 

Если Гренландия действительно была смещена в сторону Ска н
динавии и Шпицбергена , то и подводный хр. !Ломоносова с корой 
субконтинентального типа должен был п римыкать к матери ковой 
глыбе Евразии севернее Земли Фра нца-Иосифа и Северной З емли. 
Сказа нное полностью подтверждается А .М . Карасиком ( 1 968) , ко
торый показал; что особенности структуры аномального магни тно
го поля в Евразийской. части Ледовитого океана могут быть объ
яснены лишь щсоцессами формирования новой океанической коры и 
ее раздвижением в приатлантической ч асти о кеана за счет отод
вигания от материка хр. Ломоносова. 

Для уяснения температурных условий водной и воздушной сре
ды в прошлом мы можем использова ть ряд особенностей осадко
и минералообразования ( известковые осадки , оолиты , глауконит) 
и присутс твие тех или иных представителей органического мира. 
Анализ состава пыльцы и спор в юрс ких и меловых отложениях 
Западной Сибири привел к выводу о том, ч то произраставшие по 
берегам За падно-Сибирского моря расти тельные сообщества раз
вивались в условиях климата , близкого к современному субтропи
ческому (Гольберт и др. , 1 968 ) . Это подтвердили и находки ооли
товых и глаукони товых осадков среди морских отложений юры и 
мела, присутс твие в них кораллов, устриц, радиолярйй,  кокколито
форид, периди неевых водорослей,  свойственных сейчас тропичес
ким и субтропически м бассейнам. 

Относ ительно высокотемпера турный режим юрских и меловых 
морей на севере Европы показали и непосредственные определе
ния палеотемпера тур по изотопному составу кислорода и по соот
ноше ни ю кальция и магния в рострах белемнитов ( Берлин и др., 
197Щ. Среднегодовые палеотемпературы воды , измеренные в ро
страх, взятых из верхнеюрских и неокомс ких отложений Северной 
Сибири , оказались в пределах 1 3- 1 8°, что соответствует в поверх
ностных водах современных морей примерно границе умеренной и 
субтропи ческой зон. При этом наблюдается рост температур на 
протяжении позднеюрской эпохи, спад их вблизи границы юрского 
и мелового периодов

. 
и вновь подъем в неокоме.  Послойные изме

рения темпера тур внутри ростров дали амплитуду колебани й ,  оче
видно, сезонного характера , в пределах 7- 1 2°, что также отвеча
ет амплитуде сезонных колебаний температуры поверхностных 
морс ких вод вблизи современной северной границы субтропи ков. 
Среднегодовые палеотемпературы воды в морях Сибири оказались 
примерно на 6° ниже, ч ем в Западной Европе (Bowen, 1 966; Fritz, 
(966 ) .  

В позднемеловую эпоху палеотемпера туры воды в Западносибир
ском море стали приблизительно на 5° ниже, что,  возможно, было 

1 2  



обусловлено не столько общим охлаждением климата , сколько пре
кращением доступа тепрого течения из Атлантики из-за поднятия 
Новой Земли и Пай-Хоя. 

Изотопный состав кислорода в раковинах морс ких животных за
висит н� только от температуры вмеща ющих вод, но и от степени 
их ми нерализации.  Поэтому определения палеотемпера тур могут 
иметь абсолютное значение только при условии,  что соленость 
мезозойского Мирового океана не отличалась от современной . А 
это ,  ка к будет показано ниже, является маловероятным. Следова
тельно, и получаемые палеотемпературы ··-скорее имеют относи
тельное, чем абсолютное значени е. Все же дiiя позднеюрской и 
раннемеловой эпох они , по-видимому , близки к истинным величи
нам,  та к как хорошо увязываются с да нными о температурном ре
жиме, полученными по развитию отдельных групп морских орга
низмов , по наземной расти тельности и по характеру процессов 
выветривания.  

Для раине- и среднеюрс кой эпох палеотемпературы, определен
ные по изотоп ному составу кислорода и по отношени ю  кальция и 
магния в рос трах белемни тов ( 1 6-24° в Сибири и 1 6-26° в Запад
ной Европе) оказываются выше,  чем можно было бы ожидать по 
общему облику ландшафтов и даже выше,  чем в поздней юре.  
Весьма возможно, ч то причина таких а номалий в определениях па
леотемп ератур заключа ется в пониженной солености ранне- и -сред
неюрских морей.  

Палеотемпера турные определения ,  если даже они дают для ран
ней и ср едней юры относительные значения,  все же пок�зали , что 
температурные условия морс ких вод были выulе в раннем лейасе, 

. понизились ( на 2-4° ) в плинсбахе и снова возросли ( на 6-6°) в 
тоаре. М ежду средним и поздним тоаром в Сибири среднегодовые 
температуры воды понизились на 5-7° ; новое,  уже о'бщее с Евро
пой,  по нижени е темп ера тур ( на 5-9° ) фиксиру ется между ааленом 
и байосом. Резкое повышение температур воздуха в раннем и 
среднем тоаре устанавли вается и по расселени ю почти на всей 
территории Сибири ряда суб тропичес ких рас тений ( И льина, 1 969) . 
В позднем тоаре эти субтропические элементы в сиб ирс кой флоре 
исчеза ют. 

О расположении кли матичес ких зон в прошлом может с казать 
нам и местонахождение полюсов. К этому можно подойти через 
выявление географического полюса,  пользуясь годовыми кольцами 
на захороненных в прижизненном состоянии стволах деревьев, в 
общем случае более широкими в сторону юга , чем севера .  Но  п ри 
наличии единичных находок пней здесь вnзможны ошибки. Я рким 
примером та ковых являются найденные в 1 967 г. В.А.Николаевым, 
А . Н . Зудиным и Г.А.Поспеловой в четвертичных отложениях ив Ир
тыше п ни с годовыми кольцами,  расширяющимися по направлению 
к современному полюсу . Очевидно , тут над общими п ричи нами -
положе ние солнца - стали преобладать местные фа кторы - поло
жени е опушки леса или ориентировка речного русла , со стороны 
которого деревья получали больш е солнеч ного света.  

Поэтому местоположение географичес кого полюса мы скорее 
найдем , опира ясь на распределение биогео графичес ких областей , 
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но с обязательным учетом воздействия час тных фа кторов, таких, 
как рас пределение суши и моря, морс кие и воздушные теч ения. 

Пользуясь явлениями палеомагнетизма , мож но выявить положе
ние ма гнитных полюсов , которые при наличии дипольного поля 
должны были совпадать или быть близкими к оси вращения земно
го шара. Прежде всего приходится отметить ,  ч то определения по
ложени я палеома гнитных полюсов оказались разными для разных 
континентов и даже отдельных их час тей. Если по определе ниям, 
сдела нным на территории Евразии, северный магни тный полюс 
фиксируется в мезозое на северо-вос токе Азии, то по определени
ям в Северной Америке ма гнитный полюс за метно смешен к запа
ду. Еще более разительные расхождения показывают определения 
положения палеомагнитного полюса, вы полненные по мезозойс ким 
породам Я понии, Индии, Австралии, Южной Америки и Африки.  По
люс оказался уже в пределах западного полушария,  в Северной 
Америке или вблизи нее. 

Наиболее прос тое объяснение подобных аномалий за ключается 
в предположении о смещении точ е к  наблюдения друг относительно 
друга после о тложения исследовавшихся пород, т.е .  в признании 
горизонтальных подвижек матери ковых гл ыб. Аналогичны�: эффект 
может дать гипотеза пос тепенного расширения земного шара. Од
на ко , для того чтобы объяснить наблюдающиеся расхождения в по
ложении палеомагнитных полюсов возрастанием диаметра нашей 
планеты , нужно допустить увеличение диаметра Земли с палеозоя 
почти вдвое ( Нейман, 1 963) . Это кажется маловероятным, особен
но если учесть, насколько возрас т планеты (порядка 5 млрд.лет) 
больше отрезка времени,  отделяющего нас от  конца палеозоя 
(около 250 млр.п.  лет ) . 

Вы полненные в И нституте геологии и геофизики СО АН СССР 
(hоспелова , Сакс ,  1 968)  определения дали для начала мелового 
периода положение ма гнитного полюса в районе Коря кс кого на
горья - положение, которое, если судить по расположению биогео
графических зон, можно, хотя и с известной натяж кой , допус тить 
для географичес кого полюса. Для ко нца юрско го периода ( волж
ский век) магнитный полюс о казался в районе Алданс кого масси
ва, что совершенно исключается для гео графичес кого полюса, по
скольку гра ницы палеозоогеографических (в море ) и палеофлори
стических (на суше )  облас тей имели в юре близкую к широтной 
ори ентиро.вку. В целом же полученные по Сибири положения маг
нитного полюса в юрс ком и меловом периодах отличаются от оп
ределений, сделанных ка к в Европе,  та к и в Северной 
Америке. 

Очень трудной задачей палеогеографичес ких пос троений являет
ся восс та новление условий циркуляции атмосферы. Однако в неко
торых случаях оказывается необходимым уяснить себе движ ения 
воздуш ных масс , дабы приблизиться к пониманию условий форми
рования определенных пал еола ндшафтов.  В ка чес тве примера мож
но привести условия,  ус тановившиеся в Евразии в позднеюрс кое
раннемеловое время . Несмотря на ма ксимальное распростра не ние 
в это время моря (Европа была по сушеству архипелагом остро
вов, Урал был узким полуостровом, западный ж е  берег материка 
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проходил вдоль западного края Сибирской платформ ы и Казахс кой 
складчатой области ) , вс юду в средней полосе Еврази и уста новил
ся аридный климат. Это отразилось и на хара ктере осадков,  преи
мущественно красноцветных, и на составе растительности - с рез
�им преобладанием ксерофитов, продуцирующих пыльцу CI assopollis. 

Даже допуская вполне вероятное по ряду соображений общее по
вышение те мператур на поверхности нашей пла неты в поздней юре 
по срав нению с предществу.ющими эпохами , нельзя объяснить ари
дизацию климата в западных районах Евразии ,  например на бере
гах Западносибирского моря, при господствующих в настоящее 
время на этих щиротах движениях воздушных масс с запада на 
восток по направлени ю вра щения Земли . Приходится допустить, 
что средняя полоса Евра зии попадала в зону северо-восточных 
пассатов , бла годаря чему даже прибрежны е ра йоны о казывались 
под воздействием сухих ветров, Дующих с материка . Однако , для 
того, чтобы зона пассатов распространилась на южную часть За
падной С ибири , нужно допустить либо смещение географического 
полюса в сторону Америки, либо изменение скорости вращения 
земного шара. Вполне возможно и даже вероя тно , что в прошлом 
Земля вращалась быстрее, чем сейчас, пос кольку ее вращение 
торм озится приливным действи ем Луны.  Однако вряд ли могло 
произойти ускорение вращения планеты в поздней юре по сравне
нию с раине- и среднеюрской эпохами,  когда вся Сибирь находи
лась в зоне широтной (с запада на восток)  циркуляции воздушных 
масс. 

С изучением атмосферы связана и другая,  во многом еще не
ясная проблема палеогеографии. С ейчас уже признается вс еми , 
что свободный кислород в нашей атмосфере является продуктом 
жизнедеятельности рас�ени й  и что , следовательно , его сdдержа
ние в атмосфере на протяжении геологи ческой истории постепенно 
возрастало. Вполне вероятно ,  что, ка к недавно высказывался 
Ю.В.Тесленко ( 1 967) , возрастание содержания кислорода в атмо
сфере в меловом периоде предопределило распрос транение на суше 
покрытосеменных растений, которые, обладая более высокой жиз
недеятельностью, в свою очередь способствовали дальнейшему 
обогащению атмосферы кислородом. Возможно,  что изменения со
става атмосферы В КОНце МеЗОЗОЯ И ЯВИЛИСЬ ПРИЧИНОЙ ВЫМИраНИЯ 
ряда групп животного мира ( динозавры , аммониты , б елемниты ) и 
развития теплокровных позвоночных, нуждавшихся в достато чном 
количестве свободного кислорода для дыха ния. 

М ы  еще не можем сказать, каково было содержание кислоро
да в воздухе в мезозойской эре. Попытки непосредственного оп
ределения состава пузырьков газа в янтаре, насколько ав тору из
вестно, не были успешными .  Если же учесть, что со времени по
явле ния первых растительных организмов прошло не менее 2-3 
млрд. лет1 то содержание кислорода в мезозойской атмосфере, т.е .  
60-250 млн •. лет назад, могло лишь на 1 0%, а скорее всего еще 
меньше отличаться от современного. 

Наряду с измене нием состава атмосферы бесспорно не мог ос
таваться неизменным в прошлом и солевой состав вод Мирового 
океана. Представления о посте пенном нарастании солености пер-
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вичного пресного океана за счет выноса солей реками сейчас уже 
отставл ены . Мировой океан существует не менее 3 млрд.лет, а 
для установления современной солености вод при сохранении рав
ного современному выноса солей реками нужно всего 200-300 млн. 
лет, а по некоторым компоне нтам намного меньше , на пример, по 
калию всего несколько десятков миллионов лет. Кроме того , за
полнени е Мирового океана , как правильно указал А . П .Виноградов 
( 1 967 ) , шло в значительной степе ни за счет с само го начала быв
ших высоко минерализованными ювенильных вод, вы носимых с глу
бины при вулканических извержениях. Следовательно , велич ина со
лености Мирового океана определяется как приносом солей река
ми и из земных недр, так и обра тными процессами извлечения со
лей при солеоб�азовании и через адсорбцию при отложении гли
нистых частиц. 

Все эти процессы в разные эпохи ис тории Земли шли с разной 
интенсивностью. Соответственно должна б ыла колебаться и соле
ность вод в М ировом океане. Для мезозойской эры И .С.Грамберг 
и Н�С.Спиро ( 1 965 ) привели ос нованные на изменении состава по
глоще нных оснований в осадках данные о пониженной солености 
Мирового океа на по сравнению с концом палеозоя и современной 
эпохой. А налогичные данные получены А .В.Ивановской ( 1 967 ) по 
геохимии бора . М езозойские моря в низовьях Л ены, судя по пони
женному содержанию бора в глинистой фра кции осадков, обладали 
меньщей, чем современный М ировой океан, соленостью. Пока ос
тается еще неясным, насколь ко такие да нные отражают рбщие за
кономерности в изменении солевого состава вод Мирового океана . 

Каждая из упомянутых проблем могла бы быть рассмотрена 
более де тально, но в рамках одной общей статьи это сделать не-. 
возможно. Вместе с тем есть ряд других важных вопросов палео
географии и палеобиогеографии мезозоя, которые здесь не затра
гивались. Одна ко и то, ч то б ыло сказано, долж но дать представ
ление, наско лько широкими возмож ностями для восста новления 
ландшафтов прошлого располагает уже в настоящее время палео
география и ка к много важнейших вопросов еще предстоит разрешить. 

В будущем палеогео графия и палеобиогеография имеют широ
чайшие перспективы развития с углублением уже известных мето
дов и привлечением ряда новых методов . Очень велика будет роль 
изучения дна со временных морей и океанов . Все это позволит бо
лее пол но восста навливать облик нашей планеты в прошлом и да
вать более уверенные и широкие прогнозы на осадочные полезные 
ископаемые .  
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В.А.Вахрамеев, Г.Я . Крымгольц , М.С.Месежников, 
В . Н .Сакс ,  Н .И . Шульгина 

." 

К МЕТОДИ КЕ СОСТАВЛЕ НИЯ П АЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
КАРТ 

Палеобиогеографическим исследованиям в последнее время уде
ляется большое внимание. Это свяЗа но ,  в частности, с их значе
нием для целей стратиграфии,  ибо применение биостратиграфичес
ких схем ограничивается ареалами соответствующих комплекс ов 
организмов. Сопоставление палеобиографических карт для ряда по
следовательных геологических этапов позволяет восстанавливать 
историю расселения, а в ряде случаев ис тори ю развития фаун и 
флор. Эти карты существенно помогают при палеогеографических 
и палеоклиматических реконструкциях. 

В результа те биогеографического районирования мы можем на
нести на географическую карту границы распространения однотип
ных комплексов растений и животных, одновременно существовав
ших на поверхности суши и в морских бассейнах. Это наиболее 
наглядный, точ ный и удобный способ изображения биогеографичес
ких обобшений и заключений .  

Факт различия одновременно существующей фауны и флоры на 
отдельных участках земной поверхности хорошо известен из рас
смотрения особенностей расселения современ ного органичес кого 
мира . Он установлен с полной ясностью уже для начала палеозой
с кой эры ,  и эта особе нность с казывается  во всей последующей 
истории ·земли , проявляясь то с большей,  то с меньшей четкостью. 
Причи на этого явления лежит в существенных различиях обстано
вок, одновременно имевших место в отдельных частях земнОй по
верхности, что связано прежде всего с разными климатическими 
условиями и с тепенью изолированнос ти как уча стков суши, так и 
морских бассейнов. Фактор изоляции, ка к и направление морских 
течений , регулирует расселение, миграцию организмов, а темпе
ратурные условия определяют возмож нос ть существования отдель� 
ных групп, влияя на их характер и ход эволюционного развития. 
В различные моменты истории Земли дифференциация климата бы
ла выражена в ра зной степени, и в этом заключается одна из 
причи н  того, что в отдельные периоды биогеографические различия 
были выражены с различной четкостью и в различной степени. 
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Географическое распространение предс тавителей орга нического 
мира на поверхности Земли подчинялось в прошлом тем же общим 

. закономерностям ,  которые сформулированы для современной мор
ской фауны Е .Ф . Гурьяновой ( 1 957 ) . Они сводятся к следующему: 

1 .  Адэкватность измене ний органического мира изменениям в 
эволюц ии· лика Земли. 

2. Ограничение распространения видов от центра их возни кно
вения физическими , экологическими и биологическими пре градами . 

3. П реобразование видов при изоляции. 
4 .  М и грация и смешение фаун при исчезновении разделявших 

их преград. 
5. Дифференциация по климатическим широтным поясам . 
6 .  Для населения моря - зависимос ть состава от глубины оби

тания ( как ,  добавим,  и сос тава наземной растительности от вы
соты над уровнем моря ) . 

Кроме того, необходимо иметь в виду развитие и дифференциа
цию фау н  и флор в процессе их эволюции. 

Н а  палеобиогеографичес ких картах,  как и на картах современ
ного биогеографического районирования, в зависимос ти от степе
ни различия комплексов организмов, выделяются в нисходящем 
порядке б иогеографические единицы: области , подобласти, провин
ции, а и ногда и меньшие подразделения ( подпровинции ,  округа , 
районы ) .  Более крупн ые категории охватывают, как правило, це
лые седиментационные бассейны, меньшие же отвечают более ог
раниченным площадям в их пределах. Для обособления комплексов 
организмов по округам и районам определяющими являются уже 
не климатические и географические факторы,  а хара ктер_ и глуби
на бассейна, близость и очертание берега, состав грунта и т.д. 

Общепринятая методика составления палеобиогеографических 
карт отсутс твуе т. Н ет, к сожалению, единства и при составлении 
биогеографических карт для современной эпохи,  нет даже единст
ва в терминологии ,  применяемой фитогеографами и зоогеографами. 
При районировании современных морских бассей нов отдельно рас
сматриваются литоральная,  сублиторальная,  батиальная и абис
сальная области , что невозможно сделать для древних морей . Для 
них мы обладаем, главным образом, данными по эпи континенталь
ным бассейнам, которые не были резко разграничены по глубине. 
В отложившихся на их дне осадках остатки фауны смеще ны по от
ношени ю к местам обита ни я  и лишь в ничтожной степени отража
ют богатство и разнообразие жизни прошлого. Уже в силу о грани
ченности и случайности исходн?ГО материала тталеобиогеографичес
кое районирование нельзя основывать на какой-либо одной группе. 
Наоборот, при этом необходимо и спользовать макс имально все до
ступные материалы . 

Н а ряду с указанными трудностями палеобиогеографы имеют и 
преимущества по сравнению с о  специалистами,  занима ющимися 
районированием современного органичес кого мира .  Они в большей 
мере могут учитывать фактор времени, рассматривая перераспре
деление и эволюцию населения Земли в ходе геологи ческой исто
рии в связи с изменением контуров суши и морс ких бассейнов, 
возникновением и прекраще нием связей, изменением физи ко-гео-

20 



графической обстановки. При этом меняется ра нг биогеографич ес
ких подраздел ений, меняются их контуры, т.е. происходит их ми
грация во времени и прос тра нстве ( Шульги на ,  1 966) . 

Папеобиогеографические карты могут составля ться для интер
валов времени , доста точ но охара ктеризованных палеонтологич ес
ким материалом , синхроничность которого ус тановлена с необхо
димой точнос тью. Составление та ких карт для периода в цепом 
поневоле п риведет к созданию слишком ус редненной карти ны,  по
каза нные границы будут в значительной степени обобщенными , а 
значит условными. Для зон же часто не хватает фа ктич ес ких дан
ных по с колько-нибудь знач ительным площадям. Поэтому дл я · тер
ритории ССС Р в целом в нас тоящее время возможно составление 
подобных карт лищь для эпох и частично для веков. 

Большая работа по составлени ю папеобио географических карт 
б ыла проделана при по дготовке Атласа питопого-папеогеографи
чес ких карт ССС Р. В процессе этой работы вы явились неко торые 
положения и методи ка , на которых, используя в качестве примера 
карты юрс кого периода , мы и оста новимся. 

Возможнос ти биогео графичес кого районирова ния континентов и 
морс ких бассейнов прош лого различны . Для первых главную роль 
игра ют растител ьность и, в отдел ьных случаях , оста тки наземных 
позвоноч ных, в значительно меньшей с тепени оста тки пресновод
ных моллюсков и других животных. Здес_ь особ енно с казыва ется 
влияние кли мата , определяющее система ти чес кий сос тав рас ти
тельных ком плексов , а натомические особе ннос ти растений ( на при
м ер,  нали чие или отсутствие годичных кол ец, строение устьиц и 
т.д.) и гра ницы фитогеографического районирования суши, поэтому 
существенную роль и гра ет ориентировка широт данного времени. 
Медленность климатичес ких изменений обусловливает значитель
ную устойчивость фи тогеографичес ких подразделений . Их границы 
на суше обы ч но сохраня ются на больший срок, чем зоогеографи
ческое районирование морс ких бассей нов. 

В ыделяемые фитогеографические обла с ти обы чно хорошо отра
жа ют распределение кпи.матических зон. Конфигураци я провинций, 
на которые разделяются · обла сти , определяется уже не с только 
расположением ос новных климатичес ких поясов,  с колько очерта ни
ями суши и моря и рельефом суши,  созда ющи м барьеры для рас
прос транения растений и назе мных животных. 

для морей ра йонирование основывается на распределе ние фау
ны, прич ем существенно различ ное знач ение имеют обитатели бен
тоса и обита тели пепагиапи. Только последни е,  перемещаясь в 
толще воды , могут б ыстро заселять разные части одного бассей
на или свободно мигрирова ть из одного бассейна в другой. Поэто
му особенно вели ко значение головоногих моллюс ков для зоогео
графичес кого районирова ния морей мезозоя. Бентосные же орга
низмы вс егда находятся под давление м факторов грунта , глубин
ности и других локальных услови й.  В то время ка к комплекс ы  
пелагичес ких животных · позволяют в ыделить зоогеографические об
ласти и прови нции по небольшому числу форм, для в ыделения об
ластей и провинций по бентосу приходится привлекать значитель
ное число представителей различных групп. Лишь немногие их 
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таксоны образуют сообщества,  хара ктерные в основном только 
для те пловодных или · холодноводных морей . Это, на пример, боре
альны е роды двустворок Aucel l a, Retroceramu s, ·Arctotis или 
средиземноморс кие Diceras, Nerinea рифообразуюumе кораплы . 

Критериями для выделения irале обиогеографичес ких, ка к и би о
географических подраздел ений,  являются- ранг и степе нь эндемич
ности фаунь! и флоры , проявляющиеся в наличии или отсутствии 
определенных сис тематич ес ких та ксонов в том или и ном районе. 
При этом нельзя установить строгой зависимости между рангом 
палеонтологических и биогеографических таксонов. Такая связь 
может иметь место лишь при районировании по ка кой-либо одной 
группе. Например, по мезозойским брахиоподам В . П .М а кридин и 
Ю.И . Кац ( 1 965)  считают возможным выделя ть области по нали
чию эндемичных надсемейств и семейств, подобласти - по энде
мичным подсемействам и родам, а п ровинции - по эндемичным ви
дам и подвидам.  В . большинстве случаев, однако, различие родово
го и даже видового сос тава существе нно и для областей, тогда 
ка к представители одного и того же сем ейства встречаются в 
разных областях. Так, например, распростра нение видов группы 

Pictonia baylei и группы Pictoni a involuta  позволяет провести 
гра ницу Бореально-А тла нтической и Арктической подобластей ки
мериджс кого века ( Месежников, 1 968) . 

Вместе с тем важным отличительным призна ком может явить
ся отсутствие ка ких-либо та ксонов, представители которых рас
прос транены в и ных областях или провинциях , а также общее об ед
н ение фауны. Отч етливо сказывается общеизвестное правило Уолес
са: от полюсов к экватору наблюдается сильное обогащение фау
ны .по колич ес тву родов, семейств и более высоких та ксонов ( то 
же можно сказать и о флоре ) . Обеднение родового состава фау ны 
юрских морей к северу было показано В.И. Бодылевс ким ( 1 957 ) . 
Существенную роль может �гра ть · и  частота нахождения предста
вителей тех или иных та ксонов, ч то имеет значение уже, как пра
вило, не для областей, а для биогео графических кате горий более 
низ кого порядка . 

Таким образом, не може т бы ть дана вс еобъемлющая схема , на 
основании которой должно осущес твляться биогеографичес кое рай
онирова ние. Только а нализ всех известных данных о распределении 
остатков древ.них орга низмов в сопос тавлении с данными палео
географии позволяе т  восстановить расселение этих ж ивотных и 
растений в соответствующее время на поверхности Земли . 

Общеизвестная непол нота палеонтологичес кой летописи застав
ляет особенно тщательно использовать весь материал, что в не
которой степени позволяет избегнуть ошибок, возможных в связи 
с тем, ч то отсутствие тех или и ных форм може т бы ть обусловлено 
недос та точ нос тью находок, плохой их сохранностью или несовер
�е�ством наших знаний . П оэтому к негативным особенностям,  не 
отриuая их значение,  следует относиться с большой ос торож но
стью. 

для территории ССС Р  нами сос тавле но по юрс кому пери оду де
вять биогеографических карт, из которых четыре здесь при водя т
ся. Несмотря на большую площадь нашей страны,  в ее пределах 
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рас полагалис ь, ка к прав ило , лишь части биогеографичес ких обла
стей, а часто и провинций.  Чтоб ы позна ть их особе нности , необ
ходимо было учесть и мате риал, происходя щий из других облас
тей и других провинц ий,  лежащих иногда полностью вне гра ниц 
ССС Р. Этот материал не мог найти место на наших картах, но 
он учитывался, ибо сущес твен ное влияние на формирова ние био
географических единиц в древних морях и на суш е в пределах 
СССР оказывало рассел ени е фау ны и флоры из с межных, а иног
да 

u 

и значительно удале нных районов , 
В ыделение еди ниц меньше пров инций и подпровинций при мас-
1бе наших карт ( l :  25 ООО ООО ) на современном уровне прора-

б(. · ·ш материала часто было невозможно. Гра ницы биогео графичес-
ких 11одразделений пров еде ны разными линиями , прерывистыми на 
менее обос нованных участках,  На оконтуренных ими площадях по
мещены наименования этих биогеографичес ких единиц, по возмож
нос ти координируемые с наименованиями палеогеографических под
разделений. 

Одна из задач, которую мы поставили перед собой при состав
лении биогеографич·ес ких карт, за ключалась в том ,  чтобы сделать 
эти карты ма ксимально обоснованными,  показать не только ре
зультаты проведенного райони рования, но и фа ктичес кий ма териал, 
из которого оно следует. С этой целью, помимо карт, к каждой 
из них составлены таблицы,  в которых указаны выделяемые для 
дан ного этапа биогеографичес кие подразделе ния.  Характерные для . 
каждого из последних комплексы организмов обознач ены буквен
ными и ндекса ми,  наборы которых могут б ыть легко сопоставлены 
между собою, причем выявляются то общее и те отличия, которые 
свойственны этим комплексам. Тем самым дае тся и становнтся 
на глядным обоснова ние выделяемых подразделений . Те же индек
сы помеще ны в соответствующих местах на картах,  указывая, по
нятно в обобще нном виде, места находок отдельных хара ктерных,  
использова нных для ра йонирова ния таксонов. Сами индекс ы  дол.Ж
ны изображаться цветными бу квами,  отвечающими началу наимено
вания соответствующих та ксонов . Ц вета l ) присваива ются ис поль
зуем ым хара ктерным группам и поэтому лишь в редких случаях, 
когда в одной и той же группе названия начина ются с одинаковых 
букв , приходится указывать и следующую букву. 

Знач ительное распрос транение и еди ничные находки различа ют
ся тем, что в первом случае приводя тся прописные,  а во втором 
строчные букв ы .  В и тоге каждое биогеографическое подразделе
ние хара ктеризуется как бы формулой - набором свойственных 
ему бу квенных инд.ексов . Каждая биогеографическая схема сопро
вожда ется обозначениями фигуриру ющих на ней инде ксов. 

Проведенное биогеографич еское · ра йонирование ·территори и СССР 
в юрс ком периоде показало имевшие за это время знаt{ительные 
преобразова ния биогеографи чес ких подразделений, Они показаны 
на таблице, 

1 )  По условиям вос произведения на помещаемых здесь одно
цветных картах некоторые и нµексы изменены.  
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В эволюции биогео графичес ких категорий выделя ются три ос
новных этапа. Перв ый отвечает геттанг-ааленс кому времени, в 
начале которого ( гетта нг-пли нсбах } в с илу однообразия фауны мо
рей на всей пов ерхности Земли , да же в разоб щенных морях , су
ществовавших на те рритории СССР,  выделяются всего две провин
uии: Евро-Азиатская на юге и Восточно-Сибирс кая - на севере . 
П ри повс еместном широком развитии в геттангском , си немюрском 
и плинсбахском веках родов P siloceras, Waehneroceras, Schlotheimia, 
Arietites и Aшal theu s различия между этими провин -
uиями б ыли н езначительными. Только на юге существовали пред
с тавители родов Arnioceras, Echioceras и некоторых других ам
монитов, а та кже белем 1шты,  На севере фауна вообще была силь
но обеднена . Здесь развивались своеобразные двус творки Otapiria  
и ( в  плинсбах е }  многочисл енны е представители разных видов ро
да l l arpax. Этот этап иллюстрируетс я картой позднеплинсбахс ко
го времени ( рис , 1 ) .  

В тоарс кий век морс кая фауна в северном полушарии сохраня
ла преж ние ос обе ннос ти. Повсеместно • были распространены пред
ставители родов Dactyl iocerJs, Zugodactylites, Pseu dol ioceras 
и др. Однако толь ко для Евро- Азиатс кой провинuии  характерно на
личие Durnortieri a и преобладание среди белемнитов :\1eso teu this 
и Acrocoeli tes. В Восточ но-Сибирс кой провинuии в тоаре впер
вые широ ко расселяются белемниты,  предс тавленные своеобразны
ми Passaloteuthinae и Nannobel inae , со второй половины тоара 
появились и широ ко распространились, наряду с упомя нутыми ро-
дами Hastitidae и эндемичные Pseudodicoel i tinae , а также дву-
створки рода Arctoti s. В это время обособилась третья, Дальне
восточная провинuия ,  что и является особеннос ть ю  второй полови
ны рассма триваемого этапа.  Дальневосточная прови нuия по соста
ву фауны занимает ка к бы промежуточное место между двумя су
щес тво вавшими ра нее. Ка к и в Вос то чно-С ибирс ко й  прови нции, 
там отсутство вали Dumortieri a. Grammoceras и Phymatoceras 
знач ительно более редки, чем на юге. A rctoti s, ха рактерные для 
Вос точ но-Сибирс кой провинции, в дальневосточной и Евро-Азиат
с кой провинциях отсутствуют. 

Те же три пров инции сохранились и в ааленском веке, в нача
ле средней юры . Для них всех особенно ха)актерны Graphoceratidae 
(Pseudolioceras, Leioceras, Ludwi � a  и др, ) 1 , В т.-:, же вре-
мя на юге и вос токе появились l f ammatoceras и Tmetoceras, 
не встречавши еся на севере Сибири. Для этой последней а квато
рии, ка к и для дальневосточ ных море й ,  очень хара ктерно ра зви
тие I1etroceraш u s , на севере продолжали существовать Arctoti s. 

Второй этап на чина ется с бай осс кого века . В это время раз
личн я в составе фауны морей ус илились и в пределах Сов етского 
Союза должны быть выделены две области : Средиземноморс кая и 
Бореальная, подразделяемые на пров инции. П ерва я облас ть харак-

1 )  Вполне возможно, что все или поч ти все аркти чес кие Ludwigi a  
относ ятся к эндемич ному бореальному роду Tuguri tes , выде-
лен ному Е ,С. Кала чевой и И .И . Сей.  
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теризовалась широким рас простра нением Steph anoceras, Parkinsonia, 
Oppel iidae, B el emnopsinae и др, Ее северная · часть, в пре-
делах Русской платформы,  выделяется ка к Восточ но-.t:::вропеиская 
провинция, отличавшаяся более бедной фа уной от Кавказс кой про
винции, В пределах последней головоноги е  молюс ки ( Parkinsonia, 
Pseudocosmoceras ) и други е близкие роды предс тавлены большим 
числом видов. В Бореа льной области ( в  пределах ССС Р Арктичес
кая подобласть) преобладали эндемичные Arctoceph al i tinae, Cylindro-
teuthidae, ·Arctotis, Retroceramus. Здесь различаются · 
три пров инции:  Гренлавдская ,  Северо-Сибирская, в которой,  наря-
ду с Arctocephalitin ae и массовыми Retroceramu s  , изредка 
встре чались Normanni tes, ·Arkelloceras Oxycerites: Дальнево-
сточная с Arctocephal i tinae Stephanoceras. Для байоса и бата 
нами составлена одна обобщенная карта ( рис. 2) . 

Позднеюрс кая эпоха характе ризовалась на территории СССР 
широ кой бореальной транс грессией , которая при вела к знач итель
ны м изменениям в расселении морс кой фауны и максимальной био
географической дифференциации ( третий этап) . Средиземноморс кая 
область сущес тве нно сузилась. К ней относились в это время 
только южные моря , располагавшиеся на территории от Карпа т до 
Памира , хотя в конце оксфордс ко го века некоторые элементы этой 
фауны проникли к северу в Днепровско-Донецкую впадину . В кел
ловее и в оксфорде ( рис, 3) в Средиземноморс кой области в пре
делах нашей с траны сущес твовали две провинции - Кавказс кая,  
где наряду с типично средиземноморс кими форма ми, встречались 
и бореальные ( Cardioceratidae ) и Памирс кая , куда проникали и н
дийские формы ( Indoceph al ites и др, ) и некоторые виды Reine -
ckeia . С кимериджс кого века эти провинциальные различия исчезли, 

В Бореальной области в позднеюрскую эпоху выделялись две 
подобласти - Бореально-А тлантическая и Арктическая. для первой 
к:арактерна с равнительно разнообразная фауна , имевшая ряд общих 
рорм со Средиземноморс кой . В келловейский и оксфордс кий века 
здесь выделялись две провинции - Вос точ но- Европейс кая и Средне
Европейская ( Ли тва ) , а в кимеридже три провинци и, В волжс ком 
веке ( рис. 4 )  в связи с регрессией моря на западе, на Русской 
платформе сохранилась одна Вос точно-Европейс кая провинция, в 
пределах которой может быть выделе н ряд подпров инций. Фауна 
Арктич еской подоблас ти содержала много эндемичных элементов 
( Arcticoceras, Euprionoceras, Hoplocardioceras, Chetai tes.  
многие виды Oorsopl anitinae, Raseniidae, Craspedi tidae ) и в 
целом являлась заметно обедненной, хотя в ее пределы в поздне-

-

Рис, 1 ,  Схема палеобиогео графичес кого ра йонирования территории 
СССР в плинсбахском ве ке · 

А - Amal theus; Ar- Arieticeras; L - Liparoceras ; H - H arpoceras; P,p - P a
зsaloteuthi s; Нр - Harpax: М - Marattiop si s: T - Thaumatopteri s; 0 - 0  smundopsi s; 
An - Anomo zami tes; R - Raph ael ia; G - Ginkgoal es; D,d- Dictyophyllum; Ph • Phl  e-
Ьopteri s; Cl- CI adophl eЬis; St - Stachyotaxu s. 

1 - море; 2 - суша ; 3 - границы областей ; 4 - границы под
областей ; 5 ·- границы провинций ;  6 - гра ницы подпровинций 
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кимериджское время и во вторую половину волжс кого века про
ни кли элементы более южных фаун ( StreЬlites, Virgatosphinctes B er
riasel la  ) . В Арктичес кой подобласти выделяются три пр�вин
ции: Гренландская,  С ев еро-Сибирс кая и дальневосточная . П ослед
няя в волжс ком веке входила уже в состав Тихоокеанской обла
сти и характеризовалась наличием средиземноморс ких и эндемич
ных групп аммонитов ( Berriasel li dae , P rimoryi tes Virgatosphinctes А . . ) , , 
· taxюceratinae • 

Для контин ентальных простра нств в основу биогеографическо
го районирования положено сочетание различных групп растений,  
на которых в первую очередь, с казывался климатический фа ктор. 
Фитогеография юрс кой суш и  в пределах как СССР, так и всей 
Евразии, хара ктеризуется существованием двух облас тей: Сибир
с кой,  отвечающей зоне умеренно-теплого климата и И ндо-Евро
пейской , распола гавшейся в зоне тропического ( и  субтропическо
го ) кли мата .  На . протяжении ранней и средней юры обе области 
отличались ус тойчивым положе нием. Гра ница между ними прохо
дила через среднее теч ение р.Волги , Южный Урал, севернее оз. 
Иссык- Куль и далее уходила в Китай . 

В раине- и среднеюрских флорах И ндо-Европейской области бы
ли широко и разнообразно предс тавлены папоротни ки из с емейств 
Maratti aceae, Matoni aceae, Oipteridaceae, Sch i zaeaceae ( род 
Кluki a ) , а та кже различные Cycadal es и Bennetti tales , среди 
них роды Oto zami tes, Zamites, Ptilophyll um, P seudocycas и Paracycas , 
не обнаруженные в Сибирской области. В изобилии при
сутствовали гинкговые и хвойные и среди последних роды B rachy
p h yll um и P agiophyl lum.  Из ч втырех провинций И ндо-Европейской 

облас ти две - Европейская и Среднеазиатс кая ,  располагались в 
значитель ной своей части на территории СССР. Фnора Среднеази
атской провинции отличалась от Европейс кой большим видовым 
разнообразием папоротни ков Cl adophl eЬi s и Coniopteris, обили-
ем разнообразных гинкговых и присутствием хвойных из рода 
Ferganiel la. Европейская провинция была более богата хвойны-
ми Brachyphyllum и P agiophyllum и не которыми бе ннеттитовыми 
(Oto zamites, Spheno zami tes). 

Флоры Сибирской области были вдвое беднее видами и родами.  
В них приобладапи гинкговые ( включая чекановскиевые ) и хвойные ( осо
бенно представители родов Pityophyllum и Podoz.amites ), а среди папо
ротников разнообразные Coniopteris, Raph ael i a  и Cl adophleЬi s. Uика-

-

Рис .  2. Схема палеоб иогеографического райо нирования территории 
ССС Р в байосском и батс ком веках 

S- Steph anoceras ; A - Arctocephalites; Cranoceph ali tes ; Р - P arkin soni a;  
K - P seudocosmoceras ; О - Oppel iid�e ; N - Noпn anni tes, \1orri si ceras; C - Cly
doniceras, Tuli tes, Bull atimorphites; В - B el emnopsin ае; Cl - Cylindroteuthinae ;  
Ar- Arctoti s ; Rc, rc - Retroceramus ; N - M arattiopsis; О - Oictyophyllum · Gl 
Gleichenia;  R , r - Raphael ia ;  G - Ginkgoal es ; Су - Cycadi tes; Ph, ph - Ph

,
l eЬo

pteri s; Pt - Pti lophyllum, Ot - Otozami tes; Bu - 13utefia; Br- B rachyphyllum·  F -
Ferganiel l a; Ct - Cteno zamites. 

' 
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довые и беннеттитовые имели ограниченное распространение и были 
представлены немногими видами и родами. 

В начале поздней юры в связи с общим потеплением климата 
и появл ением аридного пояса, захва тивш его южные районы СССР, 
граница между областями сильно .сместилась к северу. В позднеit 
юре она проходила ч ерез широтный отрезок р.Оби , Заба йкалья и 
по р.Амуру. А ридизация климата вызвала резкое сокраще ние папо
ротни ков и ги нкговых в составе флор И ндо-Европейской области ; 
преоблада ющи ми · рас тениями здесь становятся хвой ные Brachyphyllum 
и Pa�ophyl l um ,  а также цикадовые и беннеттитовые. 

Позднеюрс кие флоры Сибирс кой облас ти , продолжая произра
ста ть в поясе гумидного нес колько потеплевш его клима та , сохра
нили свои ос новные черты. Вместе с тем в них появились новые 
роды цикадовых ( 13utefia, Rurej а,  Hei lungi a  ) , не выходящие в 
своем распростра нении за пределы Сибирской области. Хвойные 
BrachyphylJum и Pa�ophyll um, пользовавшиеся широким распро-
странением во флорах более южной области,  здесь почти не встре
чались. В составе Сибирс кой области обособи лись две провинции -
Амурс кая,  с более теплолюбивой растительностью ( ши рокое раз
витие ци кадовых и беннеттитов ) и Л е нс кая.  

Л и т е р а т у р а 

Б о д ы  л е в  с к и й  В.И.  1 957. Бореальная провинция юрс кого 
периода. В кн. Вопросы палеобио географии и биостра тиграфии. М ., 
Госгеолтехизда т.  

В а х р а м е е в В. А. 1 964. Юрские и раннемеловые флоры Евразии и 
палеофлористические провинции этого времени. Труды Геол. ин-та АН 
СССР, 10'2. Изд-во 'Наука' .  

Г у р ь я н  о в а Е.Ф.  1 957. Закономернос ти распределения совре
менной морской фауны и принцип районирования М и рового океана . 
В кн. ' Вопросы палеобиогеографии и биостратиграфии ' .  М ., Гос
геолтехиздат. 

-

Рис. з. Схема палеобиогеографического ра йонирования территории 
СССР в келловейском веке 

М - M acrocephal ites; 1 - lndocephalites; А - ·Arcticoceras, С, с - Cadoceras; 
Q,q- Quenstedticeras; 0,o - Oppeliidae; Р, р - Peltoceras; Re - Reineckeiidae ( ев
ропейские ) ;  Ri - Rеinесkiidае (индийские )  ;К ,k - Kosmoceratidae· Cl - Cylindro
teuth

.
inae; В ,  Ь - B

_
ele1?nopsinae: Е - �Ьora

.
cia; R - Raphaelia; Pa- Pachypteris; 

G - G1nkgoales; Р1 - Pinaceae; Н - He1lungi a� Ot- Otozamites · Pt- Ptilophyllum• 
Z - Zamites; Иu - Butefia:. Br, br- Brachyphyllum, Pagiophyll�m. 

' 

1 - Печорская подпровинция ; 11 - Средне-Русская подпрови нция; 
/ I J  - За каспийская подпровинция; IV - Западно-Сибирская подпро

винция 
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Рис.  4 .  Схема палеобиогеографичес кого райони рова ния �ерритории 
СССР в волжский век 

О - Dorsopl ani t inae, Oa - iJorsopl an i ti nae t9рктическИе} О Ь _ Dnrsopl пn i 
tшa: бо�еальные ) ; Ch , :h - Chetai tes; V, v - Vi rgati ti�ae; B , b Berr1 asel1 dae: P - Prymoп tes; 0 - 0ppel i i dae; At - Ataxiocer:a t inae· �� с - Craspediti dae; \\1 , w - Virgatosphi nctes, Cl - Cyl i ndroteu th inae; Dv- Du�al н n a

.
e ;  

_
A , � - Aucel la; Е - �bora:i a; R - Raphael i a; P a - Pachypteri s; G - Ginkgoal es, _ P1 - P1na:eae; H - l l ei l un gia,  Ot - Otozami tes, Pt - P ti lophyl lum,  Z - Zamites, ! Зu - Outef1 a; IJr, br- Brachyphyll um; Pagiop hy l l  n .  

l - Восточно-УраJ1ьс кая подпровинция ;  JI I  - �олжская подпровин-
1ия ; l l l  - Печорская подпровинция ;  / V  - Западно-Сибирс кая под-

провинция 

М а к  р и д и  н В .П . ,  К а ц Ю.И.  1 965. Значение обобща ющих па
леонтологичес к:_их исследований длst стратиграфии  и палеогеогра
фии .  - Палеонтол. жур. , № З. 

М е с е ж  н и  к о в М.С.  1 968. Зональное подразделение нижнего 
кимериджа Арктики. - Докл. АН ССС Р,  1 78, № 4 .  

Ш у л ь г и н  а Н .И .  1 966. О при нципах выделения биостратигра
фичес ких·  категорий на примере юрских и неокомских морей Се
верной Сибири . - Геол. и геоф. , № 2. 
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А.С.дагис 

Я ВЛ ЕН И Я  М ЕТАХОРЕЗА СРЕДИ ТР ИАСОВЫ Х 
СПИ РИФЕРИНИД 

Определенное сходс тво отдельных групп триасовых брахиопод 
С ибири и Н овой Зела ндии было отмечено впервые Ю . Н . Поповым 
( 1 959 ) ,  выделившим в ладинских отложениях вид Spiriferina subkai -
hikuana ( = Pennospi ri ferina popowi Oagys).  После моно-
графичес кой обработки триасовых брахиопод Сибири ( Дагис,  1 965 ) 
были высказаны более конкретные суждения о близости брахиопод 
этих районов и, в первую очередь , спириферинид. В последнее 
время новозела ндский род Rastel l igera был приведен Лога ном 
( Logan, 1 967 ) из А рктичес кой Канады . Однако детальные сравне
ния триасовых брахиопод Сибири и других северных районов .с 
таковыми Н овой Зеландии были затруднены в связи с недоста точ
ными сведениями о морфологии,  главным образом, внутренних с ке
летных образований новозеландс ких форм. Появившаяся недавно 
с та тья Кэмпбелла ( Campbell ,  1 968) с ревизией рода R astel l igera 
и описанием близких форм позволяет более определенно говорить 
о генетических связях между отдельными группами триасовых 
брахиопод этих рай онов ,  наметить их ис торию развития ка к во 
време ни ,  так и в пространстве. 

В данной с татье мы будем касаться только одной группы триа
совых спириферинид, выделенных в новое подсемейство Pennospirife-
nnшae, которое объединяет очень широких, крыла тых спи-
риферин с длинным замочным краем, низкими линейными ареями 
и почти одинаково выпуклыми створками,  лишенными игольчатой 
микрос кульптуры . Не менее характерное у этой группы и внут
реннее строение .  Здесь сЛедует указать сходящиеся, сильно накло
ненные к септе зубные пластины, иногда обра зующие спондилий,  
и отсутствие полного югума. Особый интерес Pennospiri ferininae 
предс тавляют в связи с намечающимся у этой группы закономер
ным измене ни ем ареала существования во времени , приводящим 
к уходу этой группы из первоначальной области обита ния ,  полу
чившим название метахореза (Tennier H.,Tennieг ·G . ,  1 956 ) .  

Древнейши й  представитель Pennospiri ferininae - род Penno.spi-
riferina - известен на Северо-Вос токе СССР ( бассейн рек 

Колымы, Индигирки ) и в П риморье , где он  распрос тране н в верх-
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них горизонтах ладинс ко го яруса ( зона � athorstites ) и в са-
мых низах карнийско го яруса .  Этот род хара ктеризуется гладкой 
ареей ,  а также с ильно на клоненными и сходящи мися зубными пла
стинами,  которые не соединяются с септой и, следовательно, 
спондилий1 в брюш ной створке отсутствует. В низах карнийс кого 
яруса Сибири ( Омолонс ки й массив)  наряду с типичными Penno'spiri-
ferina появляются форм ы, ' имеющие уже хорощо сформиро-
вавши йся спондилий,  которые выделены в подрод Spondylospiri ferina. 
Последний , кроме Сибири, известен , по всей вероятности, 
в Японии,  откуда Наказава (� akazawa, 1 958) из карнийских отло
жени й указывает формы со спондилием, очень близкие к P sioidea 
conjuncta, и Новой Зеландии ,  где в оретском ярусе Марви ком 
( М arwi ck, 1 953) описа на Spi riferina ( P sioidea ) conj uncta, 
вполне соответс твующая диагнозу подрода Spon dylospiri ferina. 
Кемпбелл ( Campbell,  1 968)  этот вид отнес к новому роду Psioidiel-
l a, но для него не отмечен двой ной характер ареи и зубча-
тос�ь вну тренней ча сти замочного края ,  в связи с чем более ве
роятна принадлежнос ть Spiri ferina conj uncta к подроду Spondy -
lospiriferina .  

В с редних и верхних горизонтах карнийс кого яруса , а также в 
более молодых триасовых отложе ниях Сибири Pennospiri ferininae 
уже отсутствуют, но они получают широкое развитие в Новой Зе
ландии .  Здесь в ярусе отомитан ( верхний карний )  появляетс я род 
P sioidi el l a, являющийся ,  по всей вероятности , прямым потом ком 
Spondylospiriferina, от которого отличается лишь появлением 
зубча тости на придельтириальных час тях ареи.  Этот род просуще
с твовал до конuа триаса и наиболее ш и роко распространен в но
рийс ких и рэтских отложениях Н овой Каледонии.  

В верхней части яруса отомитан, как предпола гает Кэмпбелл 
и с чем трудно не соглас иться ,  род Psioidiel l a  дал начало ро-
ду Rastel l igera, имеющему . полностью зубчату ю арею. Кроме то-
го , у этого рода происходи т разъедин.е ние септы и зубных пла
стин,  в связи с чем спондилий не развит и расположение зубных 
пласти н  с тановится такое же, как у древнейшего рода подсемей-
ства Pennospi riferina. Кроме отомитан яруса ,  этот род широко 
распространен в норийских и рэтс ких ( варепан и отапириан) яру
сах Н овой Зеландии .  Наиболее молодые предс тавители этого рода , 
по мнению Кэмпбелла , лиш.ены зубных пластин ,  но это неверно. 
У рэтских видов, возможно , лишь нес колько слабее раз виты зуб
ные пластины и в идимость их отсутствия создают сильно разви
тые вторич ные у толще ния ,  полнос тью заполняющие боковые при ма
кушечные полости. 

Из вышеизложенных данных следует,
· 

что Pennospi ri ferininae 
первоначально возникли в конце ладинского века в Сибири ,  в ран
нем карнии достигли Яп'онии и расширили свой ареал до юж
ного полушария ( Новая Зеландия ) . В позднекарнийском веке 
они покидают места первоначального обитания . и дальнейшее 
развитие Pennospiri ferininae происходило в Новой Зеландии и при

легающих к ней областях. И зменение ареала существования 

этой группы сопровождалось определенными изменениями мор

фологии раковины, наиболее яркие из которых связаны с в.за-
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иморасположением септы и зубных пластин и зубчатостью арен. 
В обше й картине изменения мест обита ния Penno·spi riferininae 

во времени , достаточно надежно иллюстрирующей явление ме
тахорез а, можно наметить частные случаи, иллюстрирующие 
другие типы 'миграцийv , которым А.  и Ж .  Термье дали самостоя
тельные названия.  Та к, резкое расширение ареала обитания этой 
группы в низах карнийского яруса дает прекрасный  пример прохо-
реза , а норийс ко-рэтс кая ис тория Pennospiri ferininae - кати-
стемии , поскольку в это время происходи т о кончательное водво
рение рассматриваемого та ксона в австралийской подобласти, где 
он и вымирает в конце рэтс кого века ( рис.  1 ) .  

Ка к уже о тмечалось выше, род Rastell igera был описан так-
же из карнийских отложений Арктической Канады (Logan, 1 967 ) . 
Один и з  приведенных Логаном видов - R.canadensi s - имеет по
лущ1рамидальную ракови ну с высокой ареей, высокую септу и 
длинные расходящиеся зубные пластины,  а та кже полный югум, 
чем резко отличается от типичных Rastelligera, в связи с чем 
выделен нами в новый род Can adospira, описание которого да-
ется ниже. Spiriferina lundgreni Boehm, которая Логаном так-
же отнесена к роду Rastell igera, имеет зубчатый замочный 
край и внешний облик, свойственный Pennospi riferininae, но от-
сутствие доста точных сведени й  об апи кальном аппарате этой 
формы не позволяет убедиться в ее истинной родовой п ри надлеж-, 
ности. Вполне вероятно, что этот вид имеет большую близость к 
родам Oentospiri ferina и Canadospira, чем к Rastel l igera� В 
случае если принадлежность Spiriferina lundgreni к роду Rastel-
l igera подтвердится ,  общая картина изменения ареалов -обитания 
во времени Penno spi ri ferininae не изменится ,  она лишь усложнит-
ся вторичной миграцией в карнийском веке рода Rastel l igera в 
арктичес кие области и по-прежнему будет служить наглядным при
мером явлений метахореза с реди тр'Иасовых брахиопод. 

Н иже дается · описание новых таксонов. Оригинальная коллек
ция под № 381 хранится в И нституте геологии и геофизи ки СО 
АН СССР в Н овосибирске. 

Семейство Spi ri ferinidae Oavidson, 1884 
Подсемейс тво Pennospiri ferininae suЬfam. nov. 

Ра ковины с одина ково выпуклыми створками или слабо нерав
ностворчатые,  обычно очень широкие и с замочными углами,  от
тянутыми в виде ушек. Арея низкая,  линейная , макушка короткая,  
загнутая.  И гольчатая  микрос кульптура отсутствует. Зубные пла
с ти ны на клонены к септе или слиты с последней с образованием 
спондилия. Ю гум разобще нный.  

Средний - верхний триас. Включает роды Pennospiri ferina Oagys 
Psioidiell a Campbell и Пastell igera Hector. 
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Рис . 1 .  Схемы географичес кого распростра нения подсемейства Pennospi ri ferininae в конuе ладинс кого 
века ( а ) , в начале карнийско го века ( 6 ) ,  в конuе карнийского века ( в ) , в норийское и рэтское время 
( г) ; 1 - Pennospiri ferina (Pennospiri ferina  ); 2 - Pennospi riferina ( Spondy lospiri ferin a) ;  3 - P sioidiel l a, 4 - R astelli
gera. 



Род ren no sp i ri feri n a  D agy s, ]965 
Подрод Pennospi ri feri n a  C a � s ,  1965 1 )  

Penno sp i ri feri n a  ( Pennosp i ri feri n a) co stata sp. nov, 

Т а б п .  1 ,  ф и г .  1 ,  2 

Г о п о т и п .  И Ги Г  № 1 /381 . С е в еро- В ос то к  С С С Р ,  р , О м к у ч а н  
( б а с с е й н  р , Кедона ) ,  Ка р н и й с к и й  я рус . 

О п и с а н и е . С и л ь н о  в ы тя ну т ы е  в ш и р и ну ра ков и ны трапецеи
дал ь ного о ч е р та н ия , неб ольших д л я  рода размеров ( дл и на голот и 
па 24 м м ,  ш и ри на 55 м м ,  тол ш и на 1 7  м м ) . О б е  с т в о р ки в ы л  у к 1 1 1 . 1  

в ра в н о й  с те п ен и  или же б р юш ная нес кол ь ко в ы ш е  с п 1шной . За
м о ч н ы й  край дл и н н ы й , за ка н ч и в а е тс я  с и л ь но о ттяну т ы ми , остры
ми· у ш к а м и .  М а куш ка н и з кая , загнутая , А р ея л и н ей н а я ,  б е з  зу б
ч и ко в ,  дельтирий о т крыты й ,  С и н у с  глубокий с о к р у гл е н н ы м  дном , 
четко отделен о т  б о ковых поверх нос т е й .  Б о ков ы е  п о в е рх н о с ти 
с творо к с 6-8 о кр у гл е н н ы м и  ребра м и , прослежива ю щ и м и с я  до ма 
куш е к .  И гольча та я  м и крос ку л ь п ту ра о т с у тс тв у е т .  

В б р юш ной с твор ке ко ро т к и е  н а кл о н н ы е  зуб н ы е пла с ти н ы ,  опи 
ра ющи е с я  на дно с тв ор к и  у о с н о в а н и я  с е п ты .  С е п та н и з ка я ,  п ро
слеживается п о ч ти до полов и н ы  д л и н ы  б р юш н ой с творки . За м оч 
н ы й  о тросток н и з ки й ,  ра с с еч е н н ы й ,  крура л ь н ы е  пла с ти н ы  у з к и е .  
Ю г у м  ра зоб щ е н н ы й  ( ри с .  2) . 

С р а в н е н и е , От других в и дов рода P en n o spi ri feri n a  о тл и -
чается с и л ь н ы м  разв и т и ем р е б р и с т о с т и  на б о ках с творо к .  

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р  о с т р а н е н  и е .  I<а р
н и й с ки й  ярус ( ни ж ня я  ч а с т ь )  Омолонс к о го м а с с ива . 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л . Р .О м к у ч а н  ( ус т ь е ) , 
бас с е й н  р. Кедона - 2 1  э к з . ,  р . Н ельгю,  басс е й н  р. К ор к одона - 2 э к з .  

П о дрод Spo n d yl o s p i ri feri n a  Oagy s, su bgen . nov.  

Т и п о в о й в и д  - P ennospiri feri n a  ( Spon ,Jylo spi ri feri n a) gl abra sp . no v. 
Карн ийский ярус Омолонского массина. 

Д и а г н о з . С лабо н е ра в ностворча т ы е  ра ковины с гладкой а ре-· 
ей и замо ч н ы м  кра е м  л и ш е н н ы м  зуб ч и ков . Зуб н ы е  ппа с т и н ы  опи
ра ютс я на среднюю · ч а с т ь  н и з кой септы с образова н и е м  с п о ндипи я .  

В и д  о в о й  с о с т ав .  Кроме т и п ово го вида , к новому по дроду 
м оже т б L1 ть о т несена форм а ,  о п и с а н н а я  к а к  Spi ri feri n a  ( P sioi dea) con
j un c t a  i /ecto r ,  из н ижнего карния Н овой Зеландии.  

С р а в н е н и е . U т  ном инально го подро>:tа опи с ы в а е м ы й  о тлича 
е тс я  налич и ем с п ондилия в б р юш н о й  с тв бРJке. 

Род Psioidiel l a  и м еет сходное с о п и с ы в а е м ы м  подродом 
с тр о е ни е а п и к а л ь ного а п п а ра та , но отличается ч а с ти ч но зуб ч а ты м  
за м о ч н ы м  краем и двой ной а рее й ,  

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р  о с т р а н е н  и е .  К а р
н и й с к и й  я рус ( н ижняя ч а с ть )  С е в е ро-Вос тока С С С Р ,  Я п о н и и  и Н о
в о й  Зел а н ди и .  

1 )  В и довое на зва ние от co stata  ( ла т . ) - реб р и с та я .  

38 



w '° 

Рис . 2. Серия поперечных срезов через раковину Pennospiri ferina (Pennospiri ferina )  costata sp.nov. 
Карнийский яру с ,  р.Ом кучан ,  бассейн  р.Омолона 



P ennospi ri ferina ( Spondylo sp i ri feri n a) gl аЬга 1 )  Dagys, sp. nov. 
Табл. 1 ,  фпг, 3, 4 
Г о л  о т  и п. И ГиГ № 4 /381 . Р . Н ельгю, бассейн р. Россохи . Кар

нийский ярус . 
О п  и с а н и  е .  Очертания раковин близки к поперечно-овальным.  

Размеры небольшие - длина ра ковины не более 25 мм, ширина -

40  мм. Н еравностворчатость заметна , но выражена слабо. Замоч
ный край равен наибольшей ширине раковины, замочные углы пря
мые или слегка заостренные, но не оттянутые в виде ушек. Ма
куш ка короткая ,  умеренно загнутая. Арея ' гладкая , замочный край 
без зубчиков. дельтирий открытый, Синус с округлым дном , про
слеживается до ма куш ки ,  четко отделен от боковых поверхностей 
двумя складками, расходящимися под углом около 25°. Спи нная 
створка немного уплоще на,  с отчетливым возвыше нием. Боковые 
поверхности гла дкие,  И гольчатая ми кроскульптура отсутствует. 

В брюш ной створке довольно длинные зубные пластины,  про
слеживающиеся до полови ны длины створки , соединенные со сред
ней частью септы с образованием спондили я. Септа низкая ,  не
сколько длиннее зубных пласти н. Спираль направлена к бокам, 
имеет около 1 0..:. 1 2  оборотов. Югум разобщенный,  отходит от се
редины дорзальной части первичных лент ( рис. 3) . 

С р а в н е н и е. От Pennospiri ferina ( Spondylospiri ferina ) conj uncta, 
описьIВаемый вид отличается гладкими боковыми поверх ностями 
и более- узким замочным краем. 

В о з р а с  т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с  п р о с  т р а н е н и  е. Кар
нийский ярус ( ню,княя часть)  Омолонского массива. 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е . Р , Н ельгю, бассейн 
р,Россохи - 1 экз, ; р,Джугуджа к, бассейн р,Россохи - 1 3  экз.  

Подсемейство Spiri ferininae Davidson, 1884 
Род Canado spira Oagys, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д  - Spiri ferina (Psioidea) can adensi s  Logan, 
1 967,  Карнийский ярус Арктической Канады. 

Д и а г н о з. Сильно неравностворчатые ,  полупирамидальны е ра
ковины с прямой или умеренно загнутой макуш кой .  Замочный край 
короче максимальной ширины, замочные углы округленные.  Синус 
и возвышение развиты, боковые поверхности гладкие или складча
тые. Зубные пластины длинные, субпараллельные ,  септа высокая. 
Спираль с большим числом оборотов, югум полный,  в виде полого 
изогнутой дvги . 

В и д  о в о й  с о с т  а в .  два вида - C anadospira canadensi s { Logan ) 
и Can adospi ra ochotica sp.nov. 

С р а в н е н ие. Наиболее близким родом к описываемому являет-
ся Dentospiriferina, от которого C an ado spi ra отличаетс я полно-
стью зубчатым замочным краем. 

1 ) 
Видовое название от· gl abra ( лат. ) - гла дкая .  
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Рис. З. Серия поперечных с резов через ра ковину Pennospiri ferina ( Spondyl o spi ri ferin a) gl abra sp.nov. 
Карнийски й  ярус, р .Нельгю, бассейн г.Коркодона 



В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р  о с т р а н е н  и е. Кар
н и й с к и й  ярус Арктической Ка нады и С е веро-Во с тока С С С Р .  

Canado spi ra canariensi s (Logan) ,  1967 
Табл, 1 ,  фиг. 5 

Spi ri feri na  ( P sioidea) can aden s is :  Logan, 1967, 
с тр. 26 , табл ,  Ш ,  ф и г ,  1 -7 ;  та б л ,  l Y , фиг.  1 -8, 
Г о л  о т  и _р: , М узей Геологич ес кой Службы Ка нады . № 20393. 

Эмма -фиорд, Элсмир о-в,  А р кти ч ес ка я  Ка на д а .  Карни й с ки й  ярус. 
О п и с а н и е , О кругл е н но-п я т и у голь н ы х  оч ерта н и й  ра к о в и н ы ,  до

с тигающие 40  мм в ш и рину и 30-35 мм в длину . М а к у ш ка прямая 
или слабо за гнутая,  выс о ка я .  А ре я  плос кая или н е м н о го вогнута я ,  
резко отгра н и ч енная о т  боков ы х  поверхностей острыми плеч и ка м и .  
В с я  п о верхность а р е и  по крыта тон ки м и  п а раллель н ы м и  желоб ками , 
п е рпе нди куляр н ы м и  к замочному кра ю ,  За моч н ы й  кра й меньше 
м а кс и мальной ш и р и н ы  раков и н ы ,  покрыт зубчиками п о  всей дл ине , 
За м о ч н ы е  углы за кру гл е н ы ,  С п и н н а я  с тв орка в ы с о ка я ,  полупира
м и да л ь ная , С и нус глубо ки й ,  с окру гл ы м  дном, резко отдел е н  от 
б о ков ы х  частей двумя с кладка м и ,  ра с х одя щимися о т  м а ку ш ки под 
у глом о коло 25-30°. С п и нна я  с творка слабо в ы п у ·кла я ,  с о т ч е тли 
в ы м  возвыше ни е м .  Н а  б о ков ы х  пов ерхностях 3-5 о кругл ых с гла
женных с кладок, 

В б р юш но й  с творке зубные п ла с т и н ы  прослежива ются до 1 13 
дли ны с творки , слабо ра с х одя щ и е с я ,  с у б параллель н ы е .  С е п та в ы 
сока я ,  п рослежива ется до 1 /2  длины с творки.  Замо ч н ы й  отросток 
низки й ,  несет отчетл и в у ю  штрих о в ку , крураль н ы е  плас ти н ы  узки е .  
Спираль с 1 0- 1 2 оборотами , югу м  в в и де ра в ном ерн о  изогнуто й  
дуги ( ри с ,  4 ) , 

С р а в н е н  и я .  От в торого вида рода Canado spi ra - C.ochotica, 
опи с ы в а е м ы й  в и д  отлича ется нали чием с кл а до к  на б о ковых час 
тях , 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р  о с т р а н е н  и е. К а р
н и й с ки й  я рус ( в ерхняя часть)  Северо-Вос то ка С С С Р  и К а нады , 

М а т е р  и а л  и м е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Р . Россоха , у ус тья 
р, Н е н кал - 5 э кз . ;  в ерховья р , В и зуальной ( ба с е .  р. Россохи ) -
3 э кз. 

Canado spira ochotica Oagys, sp.nov, 

Табл, 1 ,  фиг.  6 
, Г о л о т и п . И Ги Г  № 1 0/381 . Р , М алая Т у ромча , б а с с е й н  р . Гижи

ги. Карн и й с к и й  яру с . 
О п и с а н и е , О че р та н и я  ра ков и н  б л и з ки к попереч но-овал ь н ы м ,  

нера в нос творча тос ть в ыражена с ильно.  В зрос л ы е  э кземпляры до
с т и га ют 35 мм в ш ирину и 30 мм дли но й .  М а ку ш ка в ы с о ка я , п ря
мая, Арея плоская,  с м ногочис л е н н ы м и  тон к и м и  желобка м и ,  пер
п енди кулярны м и  к за моч ному кра ю, За м о ч н ы й  край м еньше макси
мальной ширины раковины, · несет зубчики на в с е й  длине , з а моч
ные угл ы  закругленные. Синус отчетливый со слегка уплощенным 
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дном. Соответствующее ему возвышение та кже спегка уплоще но. 
Боковые поверхности створок гпадкие ипи с редкими концентри
ческими пиния ми нарастания. Радиальная с кульптура отсутствует. 

В нутреннее строение аналогично таковому У Canado spira canaden
sis. 

С р а в н е н  и я .  Отпичия от вида Canadospira canadensis приве-
дены при описании последнего.  

В о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с  п р о с  т р а н е  н и  е. Кар
нийский ярус Омопонского массива ( Северо-Восток СССР) . 

М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. Р.Мапая Туромча, бас
сейн р .Гижиги - 4 экз. ; р.Апы-Юрях, бассейн р.Россохи - 3 экз. 
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В.Ф.Возин 

НОВЫЕ П Р ЕДСТАВИ ТЕЛИ РА Н Н ЕТРИАСОВЫХ U Е РАТИТОВ 
В ВЕРХОЯНС КОМ ХРЕБТЕ 

В большой коллекции аммоноидей, собранных автором в 1 963 г. 
на западном склоне Верхоянского хр. ,  обнаружены интересные ам
мониты , частично принадлежащие к новому роду и новы м  видам. 
Они происходят из мономской свиты нижнего триаса и отличают
ся хорошей сохранностью. И з-за крепости вмещающей породы 
( глинистый известняк) , препарировка затруднительна , но все же 
удалось вскрыть лопастную линию на обеих сторонах раковин, 
причем у одного вида на довольно ранней с тадии ,  сделать при
шлифовки. Изученный материал существенно подкрепляет ранее на
метившееся мнение об опенекском возрасте мономской свиты и о 
гра�ице ярусов нижнего триаса ( Клыжко и др.,  1 963) . Описывае
мый новый род свидетельствует о близком ·родстве флемингитид 
и офицератид, которые ранее в системе цератитов помещались в 
разные надсемейства. 

Н адсемейство Meekocerataceae Waa�n, 189.5 
Подсемейство Ophiceratinae Arthaber, 19 1 1  
Семейство 1 )  Flemingitidae Hyatt, 1900 
Род Sakhaites, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д  - S. orЬitosus, sp.nov. ; нижний триас, Якут
с кая АССР, Верхоянский хребет. 

д и а г н о з. Попуинвопютный дискокон с окгугпенной вентраль
ной стороной , выпуклыми боками и округленным вентральным кра
ем. Внутренняя и внешняя поверхности раковины с концентричес
кими ребрами. Лопастная пиния с четырьмя лопастя ми во внеш
ней части. Вентральная лопасть двураздепьная ,  седла широкие. 

В и д  о в о й  с о с т а  в .  Типовой вид. 
С р а в н е  н и  s. От наиболее близкого по форме раковины и 

строе ни ю  лопастной nинии рода Lytophiceras Spath, 1930 отnи
чается наличием концентрической ребристости на внешней поверхно
сти ра ковины. 

1 )  / ( яvvт ) - самоназвание я кутов. 
Родовое название от саха -J • 
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Sakh ai tes orЬitosusl) ,·sp.nov. 
Табл. 1 ,  фиг. 1 , 2 

Г о л о т и п. Геологичес ки й  музей Я Ф  СО А Н  СССР2) , № 95 / 1 1 ;  
Я кутская АСС Р ,  Западное Верхоянье ,  р.Тагынджа ; нижний триас . 

О п и с а н и е. Ра ковина дис коидальная, среднеинволютная со 
средненараста ющими в высоту оборотами. На  последнем обороте 
в пределах жилой камеры оборот нарастает в высоту немного 
медленнее , чем у фрагмокона . Предположительно это же можно 
с казать и об изменении нараста ния щирины оборота. Вентральная 
сторона округленна я ,  от сравнительно узкой на фрагмоконе до 
широкой , слабо выпуклой на жилой камере, особенно у переднего 
конца сохранившейся части жилой камеры. Боковые с тороны с ла
бо · в ыпуклые, почти плоские, заметно расходящиеся в направле
нии от вентральной стороны к умбо, в результа те чего наиболь
шая шири на оборота в приумбональной части. Н а  внутренних · обо
ротах бока выпуклые.  Умбональный край полого округленны й ,  при
чем у переднего конца сохранившейся части жилой камеры округ
ленность положе,  чем на фрагмоконе в пределах последнего обо
рота. В результате этого уровень наибольшей ширины оборота у 
переднего конца жилой камеры немного смещается по направлению 
к вентральной с тороне. Умбональная с тенка высокая , слабо вы
пуклая.  Благодаря уменьшению темпа нарастания оборота в высо
ту, умбо в пределах последнего оборота изменяется от умеренно
щиро кого до широ кого .  П оперечное сечение оборота от субтрапе
цеидального у фрагмокона до субпрямоугольно го у переднего кон
ца жилой камеры. Длина сохранившейся части жилой камеры не
м ного более половины оборота. 

Боковые стороны на внутреннем ядре покрыты низкими слабо 
выраженными радиальными ребрами. Возможно,  это следы пучков 
струек  роста .  Эти ребра и про слеживающиеся на вентральной сто
роне с остатком раковинного вещества струй ки роста образуют 
синусы несколько выше середины боковой стороны и на вентраль
ной с тороне. В пределах последнего оборота у голотипа насчиты
вается о коло тридцати ребер. У переднего конца жилой камеры 
голотипа сохранились маленькие участки раковинного вещества. 
Наружная поверхность раковины здесь покрыта низки ми тонкими 
концентричес кими ребрами двух порядков. На в е�тральной с тороне 
ребра первого порядка разделены промежутками примерно в 1 мм,  
оэаполненными ребрами второго порядка в количестве , вероя тно, 

до семи в каждом промежутке. На вентральном перегибе проме-
1 жутки между ребрами первого порядка в 2-3 раза уже, но и здесь 

есть ребра второго порядка ( по меньшей мере по два ребрыш ка ) . 

1 )  Видовое название от orЬi tosus  
леями. 

( лат. ) - и зборожденный ко-

2) Я Ф  СО АН СССР - Я кутс кий ф С б илиал и ирс ко го отделения 
А кадемии наук СССР. 
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Рис. 1 .  Лопастная линия Sakh aites orЬitosu s. Голотип - ЯФ СО 
АН СССР., № 95/ 1 1 ,  при В = 1 4 ,5 мм и Ш = 9,о мм ( х  3,5) ; р.Та-

гынджа; нижний триас , оленекс кий ярус 

Таблица измерений 1 )  

№ экз. д в т Ду В : д Т:Д Ду:Д 
62 22, 8  1 4? 21 , 8  0 ,37 0,23? 0,36 

95/ 1 1 голо- 5 1 , 8  20, 2 1 2,4 1 8,5 0,39 0, 24 0, 36 
тип 44,4 1 7,9  1 1 , 3  1 4 , 1 0,40 0,25 0, 32 

62 ,8  24 2 1 ,4 0, 38 0,34 
95/ 1 3  46 ,5  1 7, 8  1 2  1 5 , 2  0,38 0, 26 0,33 
95/36 36,6 1 3, 8  9 ,9  1 3, 3  0,38 0,27 0,36 

Внутренние обороты также концентричес кие ребристые: на 1 мм 
5-6 ребрышек, разделенных более широкими промежутками� Внут
реннее ядро с двухпорядковой конuентрической ребристостью, ко
'l'орая на боках и вентральной стороне отчетлива, а на умбональ
ной стенке заметна лишь у переднего конца жилой камеры. 

Вентральная лопасть ( рис.  1 )  широкая , разделена широким ку
половидным седлом на две узкие ветви , основания которых у го
лотипа двухконечные. Первичная умбональная лопасть глубокая, 
узхая,· расширяющаяся к ос нованию, с набженному мно гочисленны
ми мелки ми зубчиками . Вторая лопасть немного шире первичной, 
но короткая,  со слегка сходящимися к основанию стенками и мел
козазубренным основанием. Третья лопасть расположена на умбо
нальной стенке, узкая и короткая ,  в форме усеченного клина ,  с 

с несколькими зубчи ками в основании. С едла широкие, с цельны
ми полого о кругленными верш инами. Характерная черта строения 
перегородки - сильное увеличение толщины в месте прикрепления 
к раковине в о снованиях лопастей и вершинах седел. Линия  гопо
типа асимметрична. Срединное седло сдвинуто в левую стоfюну, и 

1 )  Здесь и ниже в других таблицах измерений аммонитов исполь-
зованы обозначения: В - высота оборота ; Д - диаметр рако
вины ;  Т - толщина оборота;  Ду - диаметр пупка ; И - инво
nютность; Р.о - количество ребер на обороте ; Р •n/. - копи-е ч ество ребер на полуобороте; Ру - количество ребер в умбо-
нальной части; Р с - количество ребер на сифональной стороне. 
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как бы в качестве компенсации 'лишней' длины пинии , первое бо
ковое седло справа заметно шире левого соответствующего седла, 
а правая третья лопасть расположена выше над умбональным 
швом, чем левая, которая,  возможно, даже пересекается швом. 
И з  других признаков асимметрии необходимо отмети ть разное ко
личество зубчи ков в основаниях лопастей, несколько разный на
клон дорсальных стенок первичных лопастей и разную форму вер
шин вторых боковых седел. 

Г е  о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р  а ф и  ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н  и е .  Н ижний триас , оленекский ярус i. Верхоянс ки е  
горы. 

М а т е р  и а л. 4 экз. хорошей и посредственной сохранности най-
дены в мономской свитеi р.Тагынджа - 1 ,  р.Кельтер 1 ,  р.Тэ-
энээн - 1 ,  руч. Uератитовый в бассейне р. Кельтера - 1 .  

Семейство 
· 
Meekoceratidae Waagen, 1895 

Род Wyomingites Hyatt, 1900 

W . . 1 ) yomшgites angustatus, sp. nov. 

Табл. 1 ,  фиг. 3, 4, 5 
Wyomingites aplanatus :  Вавилов , 1 965, стр.  22, фиг. 5 

Г о п о т и п. Геологический музей Я Ф  СО А Н  СССР, № 95/1 5 i  
Я кутс кая  А ССР,  Западное Верхоянье, р.Кельтер ; нижни й  триас i  
оленекс кий ярус . 

О п и с а н и е. До диаметра около 5 мм раковины представляют 
собою эвопютные офиоконы, более крупные - среднеинволютные 
ппа тиконы. Вместе с преобразовани ем офиокона в плати кон вент
ральная сторона из широко округленной становится плос кой , а 
вскоре и вогнутой, которая сохраняется вплоть до зрелой с тадии.  
С возрастом шири на раковины увеличивается  несколько быстрее , 
чем ширина вентральной стороны. Вентральные края в стадии 
офиокона не выражены, а с уплощением вентральной стороны ста
новятся резкими,  даже оттянутыми, благодаря чему несколько на
висают над боковыми сторо нами. П оследние в с тадии офиокона 
выпуклые и плавно округлены. В стадии платикона бока уплощен
ные, параллельные в приумбональной части раковины и сходящие
ся в привентральной . Угол схождения уменьшаетс я  с возрастом,  
оставаясь острым. Умбонапьный край в офиоконовой стадии не 
выражен, в ппатиконовой плавно округлен. Умбональная с тенка 
низкая,  в пришовной своей ча.с ти крутая ,  почти .отвесная .  Умбо 
широкое и мелкое на всех с тадиях роста. Поперечное с ечение из� 
меняется от округлого и субпрямоугольного у ранних оборотов до 
стреловидного с усеч енным острием - на зрелых. Раковинный 
спой на вентральной стороне в несколько раз толще, чем на дор
сальной . Жилой камере .принадлежи т  не менее трети последнего 
оборота. 

1 )  Видово е  название angustatu·s ( пат.) - суженный. 

48 



Таблица измерений 
№ экз. д в т Ду В:д Ш:д Ду:д г ? 1 9? 7 ,8  20, 2 0,35 0, 1 4  0,37 

27,3 1 0, 3  4 ,4 1 0  0,36 0, 1 6  0, 34 
95/ 1 5  1 8,9 7 3 ,6  6 ,2  0 ,37 0, 1 9  0, 33 
голотип 1 2, 9  5 , 2  2 ,8  4 ,4  0,40 0,22 0 ,34 

8,6 3,3 2, 2 3 ,2  0 ,38 0, 26 0,37 

95/20 53,7? 1 9  7 ,3  21 ,6 0,35 0, 1 4  0,40 
35, 8? 13,3 1 3  0,37 0, 36 
29,6  1 1 , 2 4 ,4 1 0, 2  0 ,38 0, 1 5  0, 34 
1 4 , 3  5 , 3  3 4 , 8  0 ,37 0,2 1  0, 34 

95/25 6,5 2 ,5 1 ,9 2 ,3  0,38 0,29 0, 35 
3 , 2  1 ,  1 1 ,  1 1 , 3 0, 34 0,34 0,41 
1 ,8 0, 6 0,8 0,65 0,33 0,44 0,35 
0,95 0 ,35 ?  0,55 0, 35?  0,37 0,58 0, 37 

95/ 1 9 35? 1 2, 7 5 ,4 1 2,5 0 ,36 0, 1 5  0, 36 . 

95/30 30, 2 1 0, 2  4 ,7?  1 1  0, 34 0, 1 6  0,36 

95 /28 29,5  1 1 ,  7 4 ,5?  9 , 8  0,40 0, 1 5  0, 33 

95/31 28 ,6  1 0, 7  4 , 8  1 0, 3  0,37 0, 1 7  0, 36 

Судя по сохранившемуся обломку жилой камеры голотипа ( об
_ломок не изображен) ,  диаметр раковины может дос тигать 85 мм. 

До диаметра примерно 8 мм ра ковина. не обнаруживает никакой 
скульптуры. Боковые стороны более крупных раковин несут низ
кие пологие широко расставленные радиальные · ребра. М ежребер
ные промежутки шире ребер. Ребра яснее выражены на приумбо
нальной части раковины , где боковые стороны параллельны. При 
переходе на привентральную ч·асть боковой стороны ребра слабе
ют, они здесь едва заметны ,  плавно изгиба ются по направлению 
к устью и затухают не доходя до вентрального края.  При неудов
летвори тельной сохранности ребра оч ень слабо заметны или вооб
ше не различаются,  особенно на привентральной части раковины и 
на анутреннем ядре. Ребра слабеют и с возрастом: при высоте 
оборота б олее 20 мм на боках заметны лишь слабые с кладки и 
рельефрые линии роста. У двух экземпляров заметны следы спи
ральной струйча тости на боках в области жилой камеры: у № 95 /21  
на внешней поверхности ра ковины ( или на ос тракуме? } ,  у № 95/27 -
на . вну_треннем ядре. Еще у двух экземпляров та кая струйчатость 
заметна на внеш ней поверхности ра кови'ны у фрагмокона ( № 95/ 1 7  
и № 95 / 20� . Линии роста на приумбональной части боковой сторо-
ны образуют пологий низкий выступ, на привентральной - синус. 
На вентральной стороне, вероятно , и меется мелкий синус. На обо
их боках внеш него оборота экземпляра № 95 / 1 9  хорошо заметна 
морщинистость остракума .  

Вентральная лопасть ( рис. 2, а-е )  широ кая,  шире любого дру
гого основного элемента лопастной линии,  сравнительно неглубо
кая ,  разделена низким куполовидным срединным седлом на две 
широкие  зубчатые ветви.  Первичная умбональная лопас;:ть широкая,  

4 fi60 
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г 1 1 

Рис. 2. Лопастные линии  Wyomingi tes angustatus 
а - голотип ( №  95/ 1 5 )  при В = 1 5,6  мм и Ш = 6 ,3  мм ( х  3,5 ) ; 

б, в - № 95/25 ;  б - при В = 8,4 мм и Ш = 3,6 мм ( х  2, 7) ; в -
при В =  1 , 35 мм и Ш = 1 ,45 мм ( х  1 1 ) ;  г - № 95/ 1 8  при В ... 
= 1 1 ,5 мм и Ш = 4 , 8  мм ( х  3 ,3 ) ; д, е - № 95/ 1 9: д - при В •  
= 1 0,5 мм и Ш = 4 , 5  мм ( х  3 ,2 ) ; е - при В = 3,5 мм и Ш• 2,4 м м  
( х  6 ,3 ) ; р. Кельтер; нижний триас , оленекский ярус 

неглубокая,  с зубчатым основанием. Вторая лопасть уже и мель
че первой, и та кже с зубчатым основанием. Остальная  часть ли
нии - в виде зубчатой прямой или слегка изо�нута.  Зубчики на 
всех элементах линии очень мелкие и легко утрачиваются при 
выветривании или при грубой препарировке, тогда линия выгляди т 
гониатитовой или субгониатитовой .  На внутренней части линии две 
лопасти: глубокая узкая дорсальная с раздвоенным основанием и 
короткая внутренняя боковая с зубчатым основанием ( рис .  2, г) . 
Эти лопасти разделены низким седлом со с кошенной цельной вер
шиной .  С едла сравнительно низкие, цельнокрайние, с несколько 
головковидными вершинами. Первое боковое седло немного выше 
наружного и значительно выше второго бокового. Самое узкое 
среди этих седел - второе боковое. При высоте 1 ,35 мм и шири
не 1 ,45 мм ( рис . 2, в) лопастная линия уже и меет все основные 
элементы , характерные для взрослых раковин: вентральную и две 
умбональные лопасти, которые, правда ,  не зазубрены. Этот же 
экземпляр показывает, что зубчатость возникает наиболее рано, 
видимо, не на главных лопастях, а в приумбональной части лини и .  
Наименьшая высота оборота, при которой замечена зазубренность 
всех лопастей во внешней часть лини и ,  равна 3,5 мм ( рис.  2, е ) . 
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И з м е н ч и в  о с т  ь. Неко торые возрастные изменения отмечены 
в описании. Отношение ширины раковины к диа метру уменьшается 
с возрастом в несколько раз.  Колебания отношений В:д и Ду:д у 
соизмеримых экземпляров можно сч итать небольшими, особенно 
учитывая условия сохранени я  ра ковин в дислоц 11рованных породах. 
По лопастной линии наиболее у клоняющийся экземпляр № 95 / 1 9  
( рис.  2 ,  д ,  е ) , лопасти у которого при высоте 1 0,5 мм имеют 
грубые зубцы в основаниях,  гораздо грубее, чем даже у более 
крупных экземпляров. По этому признаку и морщинистости остра
кума у да нного экземпля ра возможно выделение самостоятельно
го таксона подвидов ого ранга . Можно отметить та кже небольшие 
колебания в соотношении выс оты и ширины седел и глубины ло

·пас тей , в степени выраженности головковидности седел. Асиммет-
рия лопастной линии наблюдалась у 3 экз. , причем у всех это ле
вая пресифональная асимметрия ,  т.е. сифон, срединное седло и 
вентральная лопасть сдвинуты влево от плоскости асимметрии. 
Такой сдвиг компенсируется расширением правой ветви вентраль
ной лопасти или правого наружного седла . 

С р а в н е н и е . От � . aplanatus ( \�h i te) ( Smi th ,  1932) отли
чается более узкой раковиной и более узкой вентральной сторо
ной ,  а отсюда и отлич ие в сечении оборота: у нового вида оно в 
обще м  стреловидное, у \\ . apl anatus приближается к субпря моуголь-
ному.  В лопас тной линии отличия кажутся менее существенными : 
у нового вида шире вентральная лопас ть при более низком средин
ном седле и более длинная приумбональная часть л инии с лучше 
выраже нной зубчатостью. 

Г е  о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н  и е .  Н ижни й триас , оленекский ярус ;  Я АССР,  Вер
хоянс ки й  хребет. 

М а т е р  и а л. 20 экз. удовлетворительной и плохой сохранности 
найдены в мономской свите; р.Кельтер - 1 6 , руч .U ератитовый в 
бассейне р.Кельтера - 3, р. Тагынджа - 1 ,  

Род Meekoceras Hyatt ,  1 879 

Meekoceras graci l i ta t is  �hi te, 1879 
Табл. 1 1 ,  фиг. 6 .  

\1eekoceras graci l i tati s: Wh i te, 1879, стр. 1 14 ;  1 880, стр. 1 15 ,  
табл . 3 1 , фи г. 2 ;  Tozer, 1 96 1 , стр. 65 ,  табл. 1 5 , фиг. о ;  
табл. 1 7 , фиг. 1 -3;  табл. 1 8, фиг. 4-6 ; Возин ,  Тихомирова , 
1 964 , стр.  53,  табл. 29 , фиг. 4 
Meekoceras graci l i tatu s :  Kummel , Steel e, 1 962 , стр. 693, 
табл. 1 03,  фиг. 1 6  ( см. синонимику ) . 

Г о л о т и п  - экземпляр, изображенный Уайтом ( Whi te, 1 880, 
стр. 1 1 5 , табл, 3 1 , фиг .  2 ) ; С Ш А ,  Айдахо ;  нижний триас .  

О п и с а н и е. Раковина инвалютная с довольно высокими и тон
кими оборотами.  В области фра гмокона вентральная сторона плос
кая ,  широкая ( 3,5 мм при высоте 25 мм) , ве нтральн ые края рез
ко выражены. В области жилой камеры вентральная сторона , ве-
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· роятно, не столь резко уплощенная и вентральные края плавно ок
руглены. Бо ковые стороны умеренно выпуклые , на ибольшая ш ири
на раковины примерно в одной четверти расстояния от шва к вент
ральной стороне. Умбональный край на внещнем обороте очень 
плавно округлен и лишь прищовная час ть с тен ки отвесная. На 
внутренних видимых оборотах умбональный край округлен нес коль
ко круче.  Умбо заметно расширяется на внешнем обороте. Попе
речное с ечение раковины чечевицеобразное. Сохранившаяся часть 
жилой кам еры занимает немного более полови ны оборота . 

Таблица и змерений 
№ экз.  д в т Ду В:д Ш :д Ду:Д 

95/ 10 87 , 8  40 ,0  1 9 , 0  1 7, 9  0,46 0, 22 0,20 
·Gsc 
1 4060 1 06 49 2 1 ,5 0,46 0 ,20 

(Tozer, 
1 96 1 ) 

M C Z  85 40, 2  1 8,9 1 7 , 0  0,47 0,22 0 ,20 
(Kummel, 
Steele, 
1 962)  

Максимальный диаметр наше го экземпляра , · вероятно, около 
1 00 мм.  

Ра ковинный слой не  сохра нился.  В облас ти фрагмокона имеют
ся едва различимые широкие радиальные с кладки . Ловерхность 
внутреннего ядра жилой камеры сохранилась хуже, на �ей нS ·вид
но ника ких следов с кульптуры . 

Вентральная лопасть ( рис.  3 )  широкая и глубокая,  разделена 
щироким куполовидным седлом на две узкие ветви с крупнозубча
тыми основаниями. Первичная умбональная лопасть более чем 
вдвое уже наружного с едла , с параллельными близ основания стен
ками и с грубо зазубренным основанием. Вторая лопасть немного 
уже и короче первичной, форма ее приближается  к кли новидной. 
Остальная час ть линии  до шва предс тавляет собой прямую с зуб
чиками и седловидными образованиями.  Седла цельнокрайние,  по 
ш ирине и высоте постепенно убыва ют от наружного с едла ко вто
рому боковому.  Лопастная линия асимметрична. Правая ветвь вент
ральной лопасти уже левой и снабжена тремя зубчиками в основа
нии ,  тогда как у левой ветви - четы ре зубчи ка , причем четвер
тый расположен на вентральной стенке ветви. Основания умбо
нальных лопастей рассечены по-разному справа и слева. Л евая 
вторая лопасть уже правой .  Различ но рассечение пришовной части 
линии. Правое наружное седло заметно шире левого.  

С р а в н е н и е. Среди многих десятков экземпляров вида ,  описан-
ных из нижнего триаса Канадской Арктики и Запада США , и меют-
ся такие,  которые по размерам и отношени ям предс тавляют со
бою практичес ки копии верхоянскс>го экземпляра ( см .  размеры и 
отношени я ) . Н аш экземпляр по форме и отношениям практически 
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Рис . З. Лопастная линия fvleekoceras gracil itat is. 

№ 95 / 1 0 при В =  25 ,5 мм и Ш = 1 1 , 8 мм ( х 1 ,6 )  

идентичен экземпляру и з  м и коцерасовых слоев формации Bl ind 
Fiord о-ва Элсмира ( Tozer, 1 96 1 , стр. 67,  табл. 1 7 , фиг. З) . По 
лопас тной линии верхоянс кий  М. gracil i tat is  отличаетс я  от неко-
торых канадских представителей вида ( To zer , 1 96 1 , табл. 1 8, 
фиг. 4 )  практически лишь менее широки м  вторым боковым седлом . 

З а м е ч а н и я . По материалам с Запада США и из Канадской 
Арктики ( Kummel , Steele, '1962; Hyatt, Smi th ,  1905; Smith,  1932; To zer, 
196 1 ) у становлено, что У М. gracil i tati s заметно варьируют 
некоторые основные признаки. Вентральная сторона в области 
фрагмокона уплошенная и даже нескол ько вогнутая в вент
ральны е края эдесь резко выражены. На жилой камере ве нтраль
ные края менее отчетливы, а вентральная сторона принимает по
чти округленную форму. Ширина умбо также изменчива , особенно 
у экзем пляров разной велич ины:  от 0,09-0, 1 7  диаметра у м елких 
от О, 1 1 -0, 29 - у крупных. Наблюдается разная угловатость или 
о кругленность умбонального края и разная крутизна умбональной 
стенки. Боковые стороны бывают гладкие,  с рельефными линиями 
рос та или с редкими широкими и низки ми с кладками.  

Ге о л о г  и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н  и е. Н ижний триас , оленекский ярус ; Верхоянс кие 
горы и Северная Америка. 

М а т е р  и а л. 1 экз. удовлетворительной сохранности найден в 
мономской свите нижнего триаса на ручье Uератитовом в бассей
не р. Кельтера . 

Все более ра нние сообщения о находке Meekoceras graci l i tati s 
Whi te или M. cf. gracil i tati s Whi te в Западном Верхоянье 
( Клыжко и др. , 1 963 ;  Воэи н, Тихомирова, 1 964 ; Вавилов, 1 965 ) 
относятся к единственному экземпляру , найденному К.Ф. Клыжко в 
1 96 1  г. на р.Мусучан. Определение этого экземпляра, даже с con-
formis необоснова нно, поскольку сохранность неудовлетвори-
тельна , и, в час тности ,  что особенно важно, не сохранилась ло
пастная линия .  О писываемый эдесь э кземпляр устраняет эти сом
нения. В моно мс кой свите ЗападНОJ;'О Верхоянья есть М.  gracil i tati s
вид-индeкc соответствующей зоны. Он найден в 1 1  м выше 
основания этой свиты вместе с крупным Hedenstroemia и 
Myalina. M .gracili tati s ха рактерный ч лен фаунистического комп
лекса м икоц ерасовых слоев н ижнего триаса штатов Айд ахо, 
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Калифорния, Н евада,  Юта ( США ) и о-ва Элсмира в Канадской 
Арктике. Нахождение М. gracil i tati s в Верхоянье подтверждает 
принадлежность мономс кой свиты Западного Верхоянья к зоне 
Owenites. 

8 микоцерасовых слоях Запада США довольно обычны Wyomin-
gi tes apl anatus ( Whi te). Н овый вид Wyomingi tes, описываемый 
в этой статье,  настолько близок морфологически к W. aplanatu s, 
что это наводит на мысль об одновременности существования  этих 
видов , конечно , в геологическом смысле, по крайней мере в пре
делах одной зоны. Все верхоянс кие \\yomingites найдены в сере
дине и верхней половине мономс кой свиты и в большинстве слу-
чаев совместно с Paranorites, .Cl ypeoceras, Parananni tes, дру-
гими · аммоноидеями, а та кже Po sidonia, Gervi l l ia  и прямыми 
наутилоидеями, Есnи при нять во внимание, что в пределах одной 
зоны сейчас известно уже четыре вида рода \\yomin�tes , то мож
но сделать предположение об относительно быстрой эволюции. это
го рода , Учитывая это обс тоятельство и относительно частую 
встречаемость \\yomingi tes, нужно считать,  что род этот при 
дальнейшем изучении приобретет важное стратиграфическое значе
ние. По развитости лопас тной линии намечаетс я  та кая филогенети
чес кая последова тельность: W. arnol di ( Hyatt and Smi th )  - W. aplanatus  
( \\hi te) - \\. angu status sp. nov. 

Ра ковина типового вида нового рода Sakh ai tes по форме и от
ношениям представляет почти копию такого типичного представи
теля рода Lytophiceras как  L. commune Spath, но в то же время 
близка к раковине многих флемингитин.  Кроме того , новый род 
хара ктеризуется с кульптурой наружной поверхности ра ковины,  
обычной для многих флемингитин . Sakh aites обладает высокораз-
витой для офицератин лопастной линией, но в то же время по чис
лу и общему обли ку умбональных лопастей эта линия близка к ли
нии некоторых флемингитин.  Все .это позволяет предполагать, ч то 
Sakhaites - потомок Lytophiceras и вместе с последним пред-
ставляет филогенетичес кую ветвь, идущую от того исходного та к
сона среди офицерати н, который дал начало и флемингитинам.  
Sakhaites красноречиво свидетельс твует о близком родстве фле-
мингитин и офицератин, в частности подтверждает правильность 
объединения фле мингитин и офицерати н в ра нге подсемейств в се-
мейство Flemingi tidae .( Шевырев, 1 96 6 ) . 
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В.Ф.Возин,  А . А.Дагис 

НОВОЕ О ДРЕВ Н Е Й Ш И Х  СЛОЯХ ЮРЫ 
НА СЕВЕРЕ СРЕДНЕ Й С И БИРИ 

Ответ на воп рос о наличии или · отсутствии нижне лейасовых от
ложений на территории Лево-Хатангского между речья претерпел 
эволюци ю от почти категориче ского п ризнания до столь же опре
деленного отрицания этих отложе ний . Первыми вы сказались за вы
деление нижнего ле йаса в Нордвикском районе ( п-ов Юрюнг-Ту
мус ) Л .Д.К ипарисова и В . И . Б одыле вский ( 1 93 7 ) ,  предполоЖившие 
нижнеле й асовый возраст развитых здесь контине нтальных отложе
ний с растительными остаткам и и с Lepi dotu s rugo sus.  

В дальнеnшем исследователи ве рнулись к этому вопросу почти 
через пятнадцать лет. С 1 952 г. по настоящее время появились 
де сятки работ , в которых рассматриваются многие вопросы стра
тиграфии ,  палеонтологии и палеогеографии  юры Ле но-Хатангского 
ме ждуречья и соседних районов.  В ряде работ , частично касаю
щихся стратиграфии нижне й  юры , вопрос о наличии  или отсутствии 
нижнеле йасовых отложений не затрагивается воо бще , т.е. фактиче
ски подразумевается , что эт их отложе ний здесь нет ( демокидов, 
Первунинский ,  1 952 ; Лазуркин ,  1 957;  М арков и др. , 1 957 ;  Лев,  
1 96 1 , 1 96 6 ;  С ороков, 1 958 ; Осипова , 1 963 ) .  Большая группа и ссле
довате лей приде рживалась мне ния,  что на этой те ррито рии е сть 
нижнеле й асовые отложе ния. П равда , это утве ржде ние почти во 
всех работах сопровождается оговоркам и об у словност и ,  предполо
жительности ,  слабой о боснованности нижнелей асового возраста 
( Герке , 1 953 , 1 957,  1 96 1 ;  К рымгольц и др. , 1 953 ; Воронец ,  Лап
тинская , 1 955; Сакс, 1 957,  1 958 , 1 960; Сакс,  Грамбе рг и др. , 1 959; 
Сакс, Егорова,  1 957 ; Сакс, Ровкина, 1 957,  1 958а , 1 958б; Сороков , 
1 957; С ягае в ,  1 957; Лев,  1 958; К алинко, 1 959; Кара-Мурза , 1 960; 
Биджиев ,  М и наева, 1 962 ; ) .  При этом почти все авторы опирались 
на оп ределе нный Н .С.Воронец компле кс пелеципод и брахиопод из 
наиболее низких видимых слоев юры на западном бе регу А набар
ской гу бы ( Воронец ,  Лаптинс1<ая ,  1 955, Воронец ,  1 962 ) :  Meleagri ne
lla l i sabetae Voron . ,  Panopaea emel j an zevi Voron., Myophori a  aff. l aevigata 
Zi et. , Chl amy s  sp. ,  Nucula sp. ,  Tancredi a sp. , Пh ynchonel l a  sp . 
Впослед ствии практически этот же комплекс фауны вместе 
с дополнительно опреде ленными не которым и 
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пелециподами был использован для обоснования уже не нижнелейа
сового, а пли нсбахского возраста этих слоев на западном берегу 
А набарской губы (Сакс,  Ронкина и др. ,  1 963 ) .  В ряде других ра
бот также высказано м нение об отсутствии нижнего лей аса в опи
сываемом районе (Бодылевски й ,  1 957; М онахов, 1 959; Е мельянцев 
и др. , 1 960 ;  Р один, О лли, 1 963 ; Сакс, Тесленко , 1 967 ) .  Н аконец ,  
в дву х  работах, вышедших в последние годы авторы их  определен
но, хотя и без достаточно веских доказате льств, высказываются 
за выделе ние ниж нелейасовых отложе ний , по крайней ме ре на ле
вобереж ье нижнего течения р.Лены ( Биджиев, 1 965 ; Басов, Велик
жанина и . др. , 1 967 ) .  

П ротиворечивость и множественность мнений о ниж нем лейасе 
Лена-Хатангского междуречья,  п ри большом внимании к этому 
вопросу , лишний раз подчеркивает важность проблемы детальной 
стратиграфии триасово-юрских слоев в этих местах и трудность 
решения данной проблемы. 

В 1 965 г. получены интере сные данн ые , проливающие новый 
свет на проблему древнейших слоев юры этого района. Один из 
авторов  этой статьи , В .Ф . В озин, воспользовавш ись сведе н иями о 
наличии в у стье р.Оле нека выходов нижнеюрских отложений , сооб
щенны м и  Д. В .Л.азу ркиным, В .А . Резниковым и др. , посетил этот 
разрез,  пере описал его и собрал фауну. Коренные выходы погра
ничных триасово-юрских слоев находятся здесь в районе самой 
западной оконечности м ыса Тумул на юго-западном крыле и в 
мульде синклинали, которой на местности соответствуют северо
восточные склоны отрогов кряжа Ч е кановского.  В нижеследую
щем описании разреза сохранена нумерация слое в как в полевом 
дневнике ( рис. 1 ) .  Сверху вниз зде сь вы ходят : 

28. А ргиллиты темно-серые , мелкооскольчатые ( в  осыпи ) ,  с 
разлинзованными прослоями и эллип соидальными конкреция
ми глинистого известняка в нижней части. В стречаются 
сульфидные конкреции. И з  конкреции глинистого известня
ка в 1 ,2 м от основания слоя выбит обломок ж илой каме
ры крупного аммонита, оп ределе нного А.А .Дагис как Oxyno
ticeras?sp.  ind. Мощность 6 м. 

В ы ход этого сло я  пере се кается долиной ручейка, вп адающего 
справа в протоку оле не кской дельты п римерно в 1 050 м выше по 
тече нию от у стья речки Дьяаама-Юрэгэ и размывающего слоя 
юры в мульде синклинали, которые залегают выше слоя 28. В ал
лювии этого ручей ка найден валу н  диаметром 20-30 см со следа
ми прирастания раковин,  наиболее ве роятно, H arpax, на пове рхно
сти. 

27. А ргиллиты темно-серые ,  мелкооскольчатые ( в  осыпи ) ,  с 
многочисле нными сульфидными конкре циям и  неправильной 
форм ы ( уплоще нными с угловатыми ограничениями,  с бугор
чатой поверхностью ) .  В ряде случаев видно, что сульфидиза
ция сопровождает облом ки дре весины , которые зде сь встре
чаются относите льно часто и иногда достигают знач итель
ной Ве ЛИЧИНЫ ( до } М В ДЛИНУ И ДО 1 0  СМ В ТОЛЩИНУ ) .  
Очень редко вст речаются эллипсоидальные конкреции гли
нистого известняка, с реди которых попадаются . конкреции с 
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Рис. 1 .  Разрез пограничных триасово-юрских слоев мыса Тумул в 
устье р.Оленек 

1 - конгломераты и одиночные гальки; 2 - неравнозе-рии стые пес
чаники; 3 - мелкозерн.истые песч анИки; 4 - алевролиты ; 5 - ар
гилли:rы ;  6 - глинистые изве стняки;  7 - мелкие растительные ос
татки; 8 - обломки мине рализованной дре весины;  9 - остатки фау
ны; 1 0  - косая слоистость;  1 1  - текстура ' конус в конусе " ;  12 -

сульфидные конкре ции 
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плохо сохранившимися остатками пелецип од. На поверх но
сти выхода пород этого слоя м ного пятен и поте ков от 
разлагающихся сульфидных конкреuий • • • • • . . . 1 5,5 м.  

26. А ргиллиты алевритистые тем но-серые , мелкооскольчатые 
в осыпи. Довольно часто встречаются обломки древе сины , 
иногда крупные , до О , 7 м в длину .  В ве рхней части слоя 
особе нно много эллипсоидальных конкреций глинистых из
ве стняков диаметром от 7 до 30 см по длинной оси. Фау
нистические остатки, в том числе пелециподы и кру пные 
наутилоиде� ,  в конкрециях встречаются относительно часто, 
особе н но в интервале 7-9 м от основания слоя, но сохран
ность их плохая;  конкреции обычно сильно трещиноваты и 
выбить окаменелость удовлетворительной сохранности т руд
но. В ве рхней части слоя конк рР.ции соединяются в разлин-
зованные п рослои · • • • • • . . • • • • • . • • . . . • . . . 1 3  м. 

П рямо у подножJ;:>я обрыва с выходами пород этого слоя подня
та конкре ция , из которой и вьrбИт нижнелейасовый ( геттангский ) 
Р siloceras j aku ti cum ·А. Dagys. Происхождение конкреции именно из 
этого слоя п рактиче ски не вызы вает сомнений. 

25. А левролиты зеленовато-серые,  тонкоплитчатые в осыпи. 
Близ нижней части слоя п рослежен прослой глинист ого из
ве стняка с оторочкой с текстурой " конус-в-кону се '  свер-
ху и с1;1изу • • • • . • • • • • . • • • • • . • . . .• . . 2 ,5 м. 

24. Аргиллиты тем но-серые , мелкооскольчатые , в осыпи,  с 
оче нь редкими конкрециями глинистого изве стняка и оди
ночными гальками диаметром до 8 см. В осыпи аргилли-
ты п риобретают отте нок ш околадного цвета • • . . .  ; 1 6  м. 

23 . А левролиты зеленовато-серые мелкооскольчатые ( в  осыпи ) .  
Н ижняя часть слоя, около 0 ,2 м ,  сложена линзами охри-
стой вязкой глины , обугленной растительной � трухи , с не
окатанными обломками алевролитов, редкими одиночными 
гальками разной велич ины и окатанности. В ве рхней части 
слоя м ного прослой ков аргиллитов • • • • • • • . . . • . . •  3 м. 

22 . П е счан�ки неравнозернистые ,  зеленовато-серые на свежем 
изломе и ржаво-бурые и темно-се рые с п ове рхности вы
ветривания. В верхней части слоя встречаются одиночные 
хорошо окатанные гальки. По все му слою изредка п опада
ются обломки древесины. П с:: счаники неяснослоистые , 
крупнокомковатые и грубоплитчатые на выходе. У бровки 
обрыва, на п родолжение описываемого слоя имеется вы
ход таких же пе счаников, но с плохо сохранивш имися ос
татками мелких пелеципод, а также брахиопод и офиур. 
Зде сь же встречаются крупные обломки дре ве сины • • .  0,6 м. 

2 1 .  П олузаде рновано. По осыпи,  отдельным выходам и зако
пуш кам можно заключить, что слой сложе н неравнозерни
стым и зеле новато-серыми пе счаниками ,  относительно сла
бо сцеме нтированными,  образующими в· осыпи гру бые плит
ки. Судя по высыпкам , име ются линзы полим иктовых гра
велитов , хорошо сортированных, и конгломератов, также с 
хорошо сортированной галькой , диаметром 1 -7 см. Окатан
ность галек хорошая. В осыпи этого слоя подобран обло-
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мок песчаника с отпечатком части створки раковины , воз
можно, принадлежащей Tosapecten subhiemal is  (Kipar.) 
В !·юродах слоя е сть мелкие растительные остатки • • 5 ,3 м 

20. А ргиллиты темно-серые с зеленоватым оттенком на 
свежем изломе и шоколадно-бурые на выветре лой п ове рх
ности. В осыпи эти породы образуют мелкие осколки с 
острыми краями. В нижней части слоя имеется п рослой 
известковистого ( ? )  аргиллита с оторочкой с текстурой 
" конус-в- конусе" . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 4 м 

1 9. В нижней части слоя - песчаники зеленовато-серые не
равнозернистые,  с гравием и гальками ( последние в ос
новании ) ;  в верхней части - темно-се рые мелкоосколь
чатые аргиллиты. В пе счаниках обнаружены окамене ло-
сти :  пелециподы , гастроподы , членики стеблей морских 
лилий , Определен следу ющий позднекарнийский комплекс 
пелеципод: Tosapecten subh iemal i s  (Kipar. ) ,  Т. cf. subh iem al i s  
(Юраr. ) ,  Entol ium е х  gr. kolymaen si s Kipar. ,  Otapiria u ssuri en sis  
( Voron. ) ,  I ialoЬia  zittel i Lindst. ,  Н. ех gr. zitteli Lindst. , Н .  superba 
Moj s. 
( определения В.Ф. Возина )  • . . • • . . . • • , 0,9 м 

1 8. К онгломерат полимиктовый с хорошо окатанной и сорти
рованной галькой диаметром как правило 1 -2 см. Uе
ментом является песчаник с гравийными ч асти-
цами • , , о.�.4 м 

1 7. П е счаники серые неравнозернистые , тонко- и средне-
слоистые 

. 
К онечно,  находки Psi loceras j akuticum А. Dagys, Oxynoticeraз(?) sp. 

iпdet. и H arpax sp. indet . ,  взятые каждая в отдельности, мало 
прибавили бы к уже известному о нижней юре этого района. 

Но  найденные в одном разрезе и в данной после довательност и  они 
дают достаточно ве ские основания утве рждать, что в п риустьевом 
районе р.Оленек е сть нижнелейасовые отложения,  п риче м ,  возмож
но, обоих яру сов этого подотдела: геттангского и сине мюрского. 
Упомянутый выше валун со следами п рирастания ра�овин Harpax 
выне сен водами ручья из района 
слоев выше слоя с Oxynoticeras 
плинсбахских отложений. В опрос 

мульды синклинали, вероятно, из 
( ? )  sp. indet. , возможно, из 

о границе триаса и юры в этом 
разрезе и о полноте разреза ве рхнего триаса нельзя реш ить одно
значно, Е ели породы триаса выше слоя 1 9  морского п роисхожде
ния, то можно п редполагать, что это п ор0ды карнийского возрас
та, поскольку здесь нет норий ских Monotis ochoti ca (Keys. ) ,  ко
торые повсюду в Восточной С ибири и на Дальнем Востоке есть в 
норийских породах морского п роисхожде ния. Т риасово-юрску ю гра
ницу следует проводить, вероятно,  внутри слоя 23 , в 0 ,2 м выше 
его подошвы, в кровле прослоя, представляющего собою, возмож
но , остатки  коры выветривания,  образовавшейся в конце карнийс
кого века и в норийско-рэтское время. 

О ткрытие раннеле йасовых отложе ний делает суще ственно необ
ходимой постановку многих важных вопросов. П режде всего мож
но говорить о возможности выделения в описанном разрезе и в 
ближайшем районе геттангского и синем юрского ярусов ,  в том 
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числе лотарингского подъяруса сине м юра. Разрез юрских отложе
ний мыса Тумул нужно сч итать весьма перспе ктивным для изуче
ния в этом направлении. Н аш и  новые данные говорят о том , что 
перерыв морского осадконакопления в этом районе приходится на 
конец карнийского ве ка и норийско-рэтское вре�я.  Это вносит 
важные корре ктивы в существующие представления о перерыве 
морского осадконакопления,  захватывающем на севере Средней 
С ибири и ранний лейас ( Сороков, 1 958 , и др. ;  Лазуркин,  1 959; 
М онахов, 1 959;  Е мельянцев и др. , 1 960; О сипова ,  1 963 ; Родин, 
Олли, 1 963 ; Ронкина, 1 965 ) .  

Н овые данные о раннелейасовой трансгре ссии дают основание 
предполагать значительно большее распростране ние как морских , 
так и контине нтальных отложений этого возраста на территории 
Хатангской впадины,  Лено-Анабарского, П риверхоянского п рогибов 
и Вилюй ской впадины. Эти данные подкрепляют п равоту В .А .Ба
сова и других ( 1 96 7 )  и Р .А. Биджиева ( 1 965 ) ,  выделяющих гет
танг-синем юрские отложения на приплатформе нном крыле северной 
части П риверхоянского прогиба. Следует возвратиться к вопросу 
о возможности раннелейасового возраста слое в с Meleagrinel l a  l i
sabetae, п режде всего в А набарском районе ( В оронец ,  Л аптин
ская, 1 955; В оронец,  1 962 ) .  Залегание этих слоев непосредствен
но под верхним плинсбахом (домером ) нельзя считать тве рдо до
казанным.  Достаточно сказать ,  что выходы этих слоев и домерских 
слоев с Harpax на западном берегу Анабарской губы,  т.е. в ме
сте первого выделе ния условного нижнего лейаса ( слои с M eleag 
rinel l a  l i sa�tae ) разде лены больш им перерывом в обнаженно
сти ( В ороне ц ,  1 962; Сакс и др. , 1 963 ) .  

Если уче сть , что в ниж ней ч а.с.ти юры в разрезе м ыса Тумул 
залегает 1 6-метровый слой арr-иллитов, обломки которых с по
верхности выветривания приобретают шоколадный оттенок , то не
вольно обращает на се бя виимание наличие слоя " коричневых 
глин" в нижней части разреза юры Т игяно-А наберской антиклина
ли ( 1 О м ) ,  Южно-Т игянской брахиантиклинали (8 м ) и на побе
режье А набарской губы ( 9  м ) .  В сюду в этих ме стах коричневые 
глины залегают выше песча но-конгломератового сло я ( Сакс и др. , 
1 959 ) .  В озможно, этот слой п ринадлежит нижнему лей асу .  Е ели 
это так ,  то слой " корич невых глин" можно рассм атривать в каче
стве м аркирующего. Н адо оговориться,  однако, что в карний ском 
ярусе мыса Тумул е сть не сколько слое в коричневых с поверхно
сти выветривания аргиллитов,  правда , небольшой мощности (3-5 м ) .  

Данная в этой статье оценка возраста слоев мыса Тумул важ
на и в том отношении,  что в одной из недавно опубликованных ра
бот . ( И вановская, 1 964 ) обнажающие ся здесь слои  отнесены к ниж
нему триасу :  карний ские к индскому ярусу , а ниж не юрские - к 
олене кскому. В данном случае важ ность п равильного определения 
возрастной принадлежности юрских слое в у величивается тем ,  что 
слои эти фосфатоносны.  Ме жду тем ,  фосфатоносность нижнего 
лейаса этого и прилегающих к нему районов практически не рас
сматривается в работах по этому вопросу ( И вановска я ,  1 964 , 
1 967;  Родин,  1 964 ; Тучков, 1 968 ) .  Сведе ния о фосфатоносности 
оленекского яру са ,  п риводимые А .В .И вановской ( 1 967 ,  стр. 22 ) ,  
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по крайней мере , частично относятся име нно к нижнеюрским поро
дам м ы са Тумул. Не исключено, что фосфатоносные отложения 
нижней юры в бассейне р.А набара ( Родин, 1 964 ) и в низовьях 
р.Лены (Тучков , 1 968 ) частично относятся и к нижнему лей асу. 

Н аконец , новая трактовка возраста слоев в разрезе мыса Ту
мул заставляет поставить вопрос о переоценке стратиграфическо
го значения микрофауны. П о  сборам геологов Института геологии 
Арктики О .Э.Лев определила с мыса Т умул O�oconch a  ovata L ev 
и L enticul ina ( Astacolus)  puren si s Schl eifer из слоев , отнесен-
ных в этой статье к нижнему лейасу ( примерно на том же уров-
не , что и Psiloceras j akuticum). • В торой ком пле кс - L enticulina 
(Astacolus) fortunata Schl ei fer, Globulina ех. gr.ool itica (Terquem), Globul ina 
sp. , Ogmoconch a  sp. - определен в образцах Лазуркина примерно 
с того же уровня , что и Oxynoticeras ( ? )  sp. indet. Вероятно , 
этот второй комплекс не моложе ранн�го плинсбаха. По заклю
чению О. Э. Лев, весь описы ваемый разреэ д.В. Лазуркиным,  
В.А. Резниковым и др. в 1963 г .  был отнесен к домеру. Приблизи
тельно в 40 км выше по течению р. Оленек на правом его берегу 
близ устья речки Нанга имеется выход нижнеюрских аргиллитов, 
стратиграфическое поло:-кение которых аналогично положению ниж
нелейасовых аргиллитов мыса Тумул. В образцах аргиллитов из 
разреза близ речки Н анга О.Э.Лев определила Ogmoconcha magna 
Gerke et Lev,O.ovata Lev, О. tigia nica Lev. Этот комплекс О.А. 
Ивановым, Д .В,Лазуркиным и др, в 1 962 г, также был отнесен к 
домеру . И зложенные здесь новые данные позволяют ставить воп
рос о возможности раннелейасового возраста названных форамини
фер и остракад. Строго говоря , их домерский возраст обоснован 
слабо • . П о  дан ным О.М.Лев ( 1 966 ) ,  с домерским аммонитом 
Amal theus m argaritatus Montf. из огмоконх найде н  Ogmoconcha longula 
Gerke et L ev. Вероятно, в состав так называемого "' горизонта раз
нообразной лейасовой микрофауны ( Герке , 1 96 1 ) ,  или " горизонта 
многочисленных фораминифер"' ( Лев,  1 96 1 ) ,  на севере С редней Си
бири в ряде случаев могут входить и нижнелейасовые отложе ния. 

Psi loceras j acuticum• А. Dagi s  sp.nov. 

Т абл, 1 Х, фиг. 2 а, б ,  в 

Г о  л о т  и п № 3 1 2-300 · хранится в музее И н ститута геологии и 
геофизики СО А Н  СССР. Север Сибири, у стье р.Олене к, мыс Ту
мул; геттанг. 

Д и а г н о з. Раковина имеет обороты , толщина которых немного 
п ревыш ает их высоту, Боковые стороны раковины п окрыты слабо 
выступающими ,  ш ирокими , дале ко отстоящими друг от друга реб
рами. Ве нтральная сторона гладкая. 

Ф о р м а.  Раковина эволютная, характеризуется постепе нным 
нарастанием высоты и толщины обо ротов с ростом раковины. П о-

1 ) Видовое название п роисходит от слова Я кутия - местона-
хождения описывае мого экземпляра, 
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перечное сечение овальное , вытянутое в толщину . Боковые и на
руж ная стороны выпуклые. Переход боковых сторон в наружну ю  
очень постепе нный. Пупочные сте нки мягко закругленные. Пупок 
ш ирокий. П оследний оборот сильно разрушен,  однако на основании 
сохранившейся его части, . можно . редположить, что он довольно 
резко возрастает по сравнению с п редыдущим. Замеры отдельных 
частей раковины из-за недостаточно хорошей сохранности ее мож
но считать п риблизите ль!iыми,  особе нно это относится к диаметру 
пупка. Отношение высоты по следнего целого оборота к ее диамет
ру равно 30%,  толщина же по отношению к диаметру составляет 
3 9. Отношение высоты последнего оборота к ее толщине равно 77 , 
а диаметр пупка составляет чуть больше половины диаметра ра
ковины - 52. 

д 
22 

в 
7 

т 
9 

Та блица измерений 

Ду 
1 2  

В :д 
30  

Т :д 
3 9  

В :Т 
77 

Ду :Д к.п. 
52 1 ,4 

С к у л ь п т у р  а. Боковые стороны раковины , начиная с самых 
ранних оборотов ( 7  мм и ме нее )1 покрыты отчетливыми ребрами. 
Ребра простые,  радиальные ,  низкие , широкие. На молодых оборо
тах ребра расположены часто и выражены более ре льефно. С ро
стом раковины они понижаются и расш иряются,  а промежутки меж
ду ними увелич ивают ся. Ребра начинаются от пупочного края и, 
постепенно затухая, тянутся до границы перехода боковых сторон 
в наружную. Наибольшей  своей выраженности они достигают в · 
первой трети боковой сторон ы ,  считая от пупочного края. 

Лопастная линия сильно изрезана ( рис. 2 ) .  Вентральная лопасть 
двухразде льная,  рассечена узким, высоким срединным седлом на 
две симметричные ветви. Боковая лопасть такой же глубины,  что 
и вентральная ,  отчетливо четырехразде льная. Первая умбональная 
лопасть пальцеобразная ,  значительно ме ньше боковой . Вторая ум
бональная лопасть _; трехраздельная ,  по ве личине такая же , как и 
первая умбональная. 

На внутре нней части оборота расположено три лопасти. Дор
сальная лопа сть узкая , глубокая,  с изрезанными боками,  ослож
ненная в сре динной части очень небольшим седлом . Первая внут
ренняя боковая лопасть узкая,  т рехраздельная,  вторая внутрен няя 
боковая лопасть двухразде льна. 

Седла лепестковидные. Н аружное седло высокое , {:равнительно 
широкое , в верш инной части рассечено двумя дополнительными ло
пастями,  глубина которых равна приблизительно 1 14 высоты седла. 
Боковое седло уже и менеэ изре зано,  чем наружное.  П е рвое и 
второе умбональные седла низкие , ш ирокие ,  асимметрично цвураз
дельные . Третье умбональное седло ниже,  ш ире и слабее изреза
но,  чем вышеназванные. В нутре ннее боковое седло у зкое, с едва 
намечающимися вторичными лопастями.  Дqрсальное седло высокое , 
глубоко изрезанное по бокам. 

С р а в н е н и  е.  Psiloceras j acuticum п о  общему характеру 
скульптуры близок к Ps.occidentale FreЬold ,  от которого тем 
не менее отличается формой оборотов и отдельными деталями 
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Рис. 2 .  Лопастная. линия Psiloceras j acuticum A. Oagis. Экз. № 3 12-
300 

а - вне ш няя часть лопастной линии при В = 8 мм, Т = 1 О мм 
(х 9 ) ;  б - внутренняя часть лопастной линии при В = 7 мм, Т= 

= 9 мм ( х  9 )  

скульптуры. У описывае мого вида толщина оборотов превышает 
их высоту , у Ps.occidental e FreЬold соверше н но обратное соот-
ноше ние. Кроме того, ребра у P s. j acuticum значительно шире и 
более дале ко отстоящие друг от друга. 

По сравнению с Ps. suberugatum Chud. et Polub. описываемый 
вид характе ризуется большей толщиной оборотов и присутствием 
ребер на всех стадиях развития упомянутой форм ы ,  у P s. suberugatum 
Chud. et Pol ub. ребристая стадия сменяется сглаженной. Наи-
большее сходство описываемый вид имеет с P si loceras canadense 
Frebol d• которое появляется в форме раковин сравниваемых видов 
и обше'М характере скульптуры. Отличие же между указанными 
видами состоит в следующем:  боковые стороны у P s. j acuticum 
более �ыпуклые и более округлые , а ребристость выраже на значи
тельно · слабее. К сожале нию, ничего нельзя сказать о сходстве 
или различии лопастных линий сравниваемых видов, так как Ф ре
больдом они для Ps. canadense не изображались , кроме мизерной 
части лопастной линии на внешней стороне , по которой можно 
только с оче нь большой долей условности предположить ее облик. 

Г е о л о г  и ч е с  к и й  в о з р а с т  и м е с т о н  � 'К д е  н и  е. Геттанг-
ский ярус. Север Сибири, у стье р. Оленека, мыс Тумул. 

М а т е р  и а л. 2 экз. 
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С.В.М е л е д и н а ,  Т , И ,Н а л ь н я е в а  

О ВЫ ДЕ ЛЕ Н И И  ЗО Н ЮРЫ БО РЕ АЛЬ НОЙ ЗООГЕОГР А Ф ИЧ Е С
КОЙ О БЛ А СТ И  В РАЗРЕЗЕ П ОЛУОСТ РОВА УР ЮНГ-ТУМУС 
( НО РДВ И К ) 

Летом 1 967 г. авторы подробно изучили юрские отложения , обна
жающиеся в береговых обрывах полу острова Урюнг-Тумус. П -ов 
Урюнг-Тумус представляет соляной купол, чрезвычай но сложно 
разбитый на клинья многочисленными нарушениями. Сводовая 
часть купола соответствует в ре льефе Соляной сопке. Отложения 
юры выходят в южном, восточ ном и северном берегах полу остро
ва . Они раздробле ны на отдельные глыбы , имеющие различ ные 
амплитуды смеще ния. Каждое обнажение представляет собой блок , 
ограниченный сбросами. Сбросы прослеживаются чере з  каждые не
сколько метров или десятков метров, П ороды на крыльях купола о по берегу полуострова имеют сре�нее падение 1 0-1 5 , Сбросы 
различного простирания; преобладают сбросы радиально направле н
ные от ядра купола, 

Мезозой ские отложе ния на п-ове Урюнг-Тумус установле ны 
Э.В.Толлем в 1 8 93 г, и И .П .Толмачевым в 1 9 1 2  г. Юрские отло
жения исследовались Т .М.Емельянцевым ( 1 93 9 )  и А . Н . Берзиным 
( 1 93 9 ) .  Собранные ими палеонтологические коллекции обрабатыва
лись В . И . Бодылевским, А .А .Герке и др. В результате этих иссле
дований в юрских отложениях полуострова Урюнг-Тумус были ус
тановлены: нижняя юра в составе среднего и верхне го подъярусов 
( с  Oactylioceras sp. aff. annulatum Sow. ) ,  средняя юра в составе 
ааленского ( с  Ludwigi a  concava Sow. ) и верхней части батского 
яруса ( с Cranocephal i tes vulgari s Spath ) , верхНяя юра в соста-
ве келловейского яруса ( с Cadoceras calyx Spath , С. c f. freЬoldi Spath, 
C. sp. )  и верхнекимериджского нижневолжского ярусов 
[� Cyl indroteuthi s (Arcto teuthis) su bporrecta Bodyl . ]  

Более детальное изучение среднеюрских отложений с послойным 
описанием разрезов и отбором фауны проводилось в 1 954 г. Т .М . 
Е мельянцевым и Е .С.Е ршовой. Собранная ими палеонтологиче ская 
коллекция,  обработанная Н .С . Вороне ц  ( 1 962 ) ,  позволила провести 
разделение на подъярусы аале нского , батского и келлове й ского 
ярусов. Были установлены:· ниж ний аален ( с  P seudolioceras sp. ( cf. 
beyrichi ) (Schloen. ) ; верхний авлен ( с  L udwigia sp. indet, ) ;  
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нижний бат ( с  Morri siceras laptin skaj ae Voron.,  M . siЬiricum Voron.,  Crano
cephalites vulgaris Spath, С. pompeckj i (Mads.), C.gracil is  Spath, C. furcatu s 
Spath, C. nordvikensi s  Voron.,  C.defonticeroides Voron.) ·  верхний бат 
Arctocephalites aff. el J ipticu s  Spath, A. nudus  Spath) ;  ниж'ний келловей ( с  
Arcti

.
coceras excentricuin Voron. , Cadoceras caJ y x  Spath, С. cf. fre

Ьol di Spath, C. sp. )  При изучении юрских отложений - п-ова Урюнг-Тумус 
и послойно собранной из них фауны ,  авторы п.одошли к внутриярусному 
расчленщшю отложений тоара, средней юры и нижнего кеnnовея и вы
делению в этих горизонтах ряда фаунистических зон. Все это позволяет 
произвести увязку установленных стратиграфических подраз делений с 
едИ}_lой стратиграфической шкалой. 

• 

Е диный разрез юрских отложений (от среднего лейаса до кел
ловея включительно ) ,  составленный для п-ова У рюнг-Тумус, по 
веще стве нному составу пачек, их мощности и заключенной в них 
фауне хорошо сопоставляется с разрезом юры Анабарского залива , 
опорным для Севера, описанным при участии авторов статьи ранее 
( Басов и др. , 1 967 ) .  О сновные маркиру ющие горизонты,  которые 
выделялись в разрезе А набарского залива1 прослеживаются и в 
описываемом районе. По ним находят свое место в сводном раз
резе пачки, обнажающиеся в отдельных блоках. М аркиру ющие го
ризонты выделялись по литологическому и палеонтологиче скому 
признакам. 

На юго-восточ ном берегу п-ова Урюнг-Тумус обнажаютсf\ верх
неплинсбахские ( домерские ) отлоЖения , имеющие преимбществен
но юго-восточное падение ( аз.лад. 1 75-220°, угол 8-20 ) • Наблю
дается еле ду ющая ( снизу ввер х )  последовательность пачек ( см. �аб
лицу ) :  Мощност.ь, м .  

1 .  Песчаники мелкозернистые ,  тонкослоистые , с п римесью 
уплотненного грубозернистого песка , с тонкими ( до О,  1 м )  
прослоями алевролита ,  с линзами конгломератов и рассеян
ной галькой траппов и глинистых пород; заключают караваи 
и прослои караваеобразных конкреций изве стковистого алев
ролита. П о роды сильно п ропитаны нефтью и окрашены в бу
рый цвет. В средней и верхней частях пачки в песчаниках 
встрече ны •Amal theus margaritatus Montf. ( определение А . А .  
Дагис ) ,  Rudi rhvnch i a naj ahaensis (Moiss. ) ,  Rimirhynchia mal tanen 
sis Oagys ( определение А.С . Дагис ) .  . . . . . . • • . . • • 34 

2. А левролиты буровато-серые с . прослоями серой глины и 
мелкозернистого песчаника. Наблюдается рассе янная галька 
траппов, кварца, глинистых п ород, куски обугленной древе
сины,  гнезда ярозита. В нутри пачкn: отмечается 4 конкре
ционных прослоя известковистого алевролита, мощностью 
от О до 1 м. П рисутствуют l l aJ1)ax sp. • • • • • • • • . 30  

3 .  А левритовые глины с прослоями алевролитов, с линзами 
галек ,  обугленной древе синой , пятнистыми включениями 
ярозита. По всей пачке встречаются HaJ1)ax sp1 • • • • 1 2  

4 .  Переслаивающиеся ме жду собой песчаники, пески ,  алевроли
ты и алевриты. Песчаники зеленовато-серые , мелкозе рни
сты е ,  известковистые. П е ски мелкозернистые , уплотненные, 
слоистые,  с тонкими п рослойками алевритов. А левролиты 
темно-серые , известковистые,  образу ют пропластки и линза-
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видные прослои; але вриты серые , тонкослоистые. В стреча
ются мелкие линзы галечников ,  обломки · древе сины ; из фау
ны присутствует Harpax sp . • • • • • • • • • • 57 ,5  

5. Глины алевритовые , темно-серые , с караваями , линзами и 
прослоями известковистого алевролита и глинистого извест
няка ; заключают желваки п ирита, включения ярозита, рас
сеянную гальку осадочных пород, траппов и кварца, обуг
ленные древесньш остатки. Встречаются крупные H arpax spinosus 
Sow.,  H. terquemi Desl . ,  H . l aevigatu s d•Orb. • • • • • • • 22,5 

По присутствию в нижней части толщи Amal theus m argaritatus 
Montf. , а по всему разрезу H arp ax spp. ,  толща, в соста
ве пачек 1 -Ь д·остаточно надеж но датируется верхним плинсбахом. 
Общая мощность ее 1 56 м. В восточной части южного берега по
луострова толща верхнеплинсбахских отложений п рервана сбросом, 
п о  которому отложе ния плинсбаха приходят в соприкосновение с 
отложе ниями тоара. 

6. Беспорядочно переслаивающиеся  мелкозернистые п е счаники, 
пе ски , тонкослоистые известковистые алевролиты и глины. 
В пе счаниках имеются обугленные растительные остатки, 
редкая галька глинистых пород. В стречаются линзы и про-
слои танкредиевого раку шняка , единичные ростры белемни-
тов родов Passaloteuthis  и Catateuthis. В верхней по-
ловине пачки появляются м ногочисленные линзы и прослои 
ракушняка, состоящего сплошь из раковин танкредий· и бе-
лемнитов • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • .до 46 

В се п ороды сильно проп итаны нефтью, в особе нности п ро слои 
1 

пе счаников и песков. Нефть окрашивает  породы в бурый цвет. В 
отдель �ых местах в песчаниках и а брекчиях, зап.олняющих зоны 
нарушений,  нефть высачивается каплями. Из фауны встречены:  
Dactylioceras ех gr. commune Sow. ( определение А .А .Дагис ) ,  м но-
гочисленные Passaloteuthis tol l i  (Pavl . ) ,  P. viluiensis Krimh. ,  Catateuthis 
siЬinaudi ta Vo.ron. ,  Orthobelus  procerus N aln. , N annobelu·s acutiformis 

· Sachs, N .pavlovi Kri.mh. ,  O astoteu this campus (Voron.),  C.parva (Voron), 
C. anabaren si s Sacns, C. erenensi s Sach s .Cyдя по присутствию 
Dactylioceras rommuдe, возраст вмещающих пород определяется 
как зона Dactylioceras commune среднего тоара схемы А. А. Дагис и 
А,С. Дагис ( 1 965 ) .  Описанная пачка обнажается в нескольких обна
жениях-блоках на юго-восточном берегу полуострова и на восточном 
берегу между устьем р. НеФ'rяной и мысом Толмачева. 

Т очное сопоставление отдельных обнажений среднего тоара вы
зывает больш ие затрудне ния из-за невозможности выделить в тол
ще четкие маркирующие горизонты. М ощность зон ы ' Dactylioceras 
commune п риблизительно составляет 46 м. 

Оп�анная толща на востоке южного берега полу острова сопри
касается п о  сбросу с породами ,  отличающимися литологическим и 
палеонтологи.че скИм составом,  залегающими выш е :  

70 

М ощность, м .  
7 .  Р итмично череду ющиеся алевролиты,  мелк.озернистые пес

чаники, глины и плотные пиритизированные известняки крас
новато-бурые с поверхности.  В стречаются мелкие желваки 
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Сопоставление анабарского и урюнг-тумусского ( нордвикского ) разрезов 

IЯpyc l П одъ-f Зоны 
ярус /Зап адной 

Е вропы 

Sigaloceras 
callovi en se 

Зоны 
Сибири А набарский район  

А ле вролиты с конкре циям и из
ве стняка с Cadoceras el atrnae 
Nik. , C. spp. • • • • • 5 м 

Номера 
пачек 

24 

Н оме'ра 
Нордвикский район  ! пачек 

Глины с Cadoceras cf. 
emel i an zevi Voron . , C. ех 

gr. fa] sum Vo ron. ,  С. са] у х  
path , C. cf. freЬoldi  

ath. • • • • • •  1 0-15 м 

Cadoceras �----=--:-------:------:---:--+-----i �P
-

ro
_

p
_
l
_
a
_
n
_
u
_l_i _- • el atmae Глины с Cadoceras frearsi d•Orb . .  ' 23 6  

>:S: :s: 
:.: u >:S: ф tQ о i:: i:: ф 
:::i::: 

>:S: 
:s: 
:i: 
:Е 
:s: 

:r:: 

tes koeinigi 1 8  _м 
Глины с Cadoceras (Catacadoce -
ras) cf.ognevi Bodyl . ,P achyteuth is  
(Pachyteu thi s) bodyl evskii  Sachs et 
Naln • • . . • • • . . . . • • • . . •  1 8  м 

Алевролиты и песчаники с P a 
Macrocepha1 Arcticoce �hyteuthi s  (Pachytteuthis)Ьodylevskii 
l i tes m ac- ras koch i Sachs et N al n . ,  Р. (Р . )  tschemyschevi 
rocephal us  rimh. ,  .\1egateuthis spp . ,  Tancredia 

aff. choronghoensi s Kosch . ,  Arcti -
ceramus  ех gr. ei ch wal di Kosch . ,  
Retroceramus  spp • • . .  , • •  , 25-30 м 

Глины ,с P achyteuthi s  (Pachyteu� 
thi s)Ьodylevskii Sachs et N aln.  , М е- • 

gateuthi s sp. indet • . • . . , . .  · 33 м 

23а 

22 

2 1  

23 
- - - - - - - - -lt-------f 

- - - - - - - - - -

Глин ы  . . . . . . , , . , 1 5  м 22 

- - - - - - _ ,  ... 



....., ....., Ярус 1 Подъ
ярус 

Зоны 
Западной 
Евоопы 

Зоны 
Сибири Анабарский район 

Номера 
пачек Н ордвикский р�йон 

6 � А левролиты с P achyteuthi s  А левролиты с A rctico-
§ � spp. , \iegateuthi s sp . . . . . . . . 4 м 20 ceras ех gr. kochi Spath, 
� � Megateuthis  sp . •  32 ,5 м 

>:s: :s: :z: >< о. ф 
са 

Oydonice
ras disars 

Arctocepha 
l i tes el e -

Oчcerites /gan s 
aspidoides 

А левролиты 
.
с P achyteuthis  (Ра- · 1 1 9  1 А �врол�ты, г-;ин-;_. -

chyteu thi s) opt1ma Sach s et N aln. 4 м стые алевролиты с 

Глинистые алевролиты с Oxyce
rites cf. aspidoides (Орр. ) ,  О. ·spp . ,  
·Arctocephali tes elegans Spath ,  A. cf. 
nudu s  Spath ,  P achyteuthi s  (Pachy
teuthis )  parens  Sachs et N aln • •  16  м 

1 8  
O xycerites j ugatus Ersch 
et Meled. ; O x.undatus 
E rsch. et Meled. , Ох. ех 
gr. aspidoides (Opp. ) ,  Arc
tocephali tes arcticus 
(Newt.et  Т eall ) ,  A. cf.nudu s  
Spath, А .  voronetzae Me
l ed. sp. nov. , Pachyteu-· 
tsi s(Pac�yteu this)parens 
Sach s et N aln .  1 9 ,2 м 

Номера 
пачек 

2 1  

20 

- - - - 1------1 

>:S: 
:s: 
:.: 
() !-(\) 

Lд 
>:s: :s: :z: t:t ф о. 
u 

rгulites 
subcontrac
tu s 

Crann<'f' 
phali tes 
vul�ari s 

. -- ---

Алевролиты,  песчаники с Crano
cephalites vulgaris Spath, C. pompec
kji(M ads. ) ,  C. spp. , Cylindroteuth is  
spp. , Pachyteu thi s spp. . . • 1 0  м 

Але вролиты с Retroceramu s cf. meг
cJ in  i Kosch. ,R. ex gr. Ьoreali s  Kosch. 
R.ex �· porrectus Eich w . ,  Cylindro
teu this( Cylindroteu thi s)spath i  :Sachs 
et N aln. , Pachyteu thi s  (Pach vteuth is) 

-· optim a �ach� et N aln  . •  _ . .  ..:. . _2 2_ м 

1 7  1 Алевролиты , песчани- 1 1 9  
ки с Cranocephali tes 
vul gari s Spath ,  C.pompec-
k j i  ( M ads. ) ,  C. spp. ,  Cylin
droteuthi s spp . ,  Pachyteu-
th is  spp. . . • . • . 1 6  м 

1 6  1 А левролиты с Retro - 1 1 8  
ceramus е х  gr . merclini 
Kosch . , R  ех gr.porrectu s 
Eichw. , " . ,  . . . • .  2 1 ,5 м 

- .__. - - - - - - _ ,  -
-

-
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Я рус \Подъ- 1 Зоны 
ярус Запад ной 

Е вропы 

Зоны 
С и бири 

>Cs: :s: � (.) 
t 

1д 

>Cs: :s: :.: (.) 

� 
1д 

' 

>а:: 
:s: 
= 
:Е 
:s: 

:r: 

� = 
� 
Q) 

а:1 

Gracil i s
phinctes 
progracil i s  

С лои с 
Boreioce

.------1 phalites 
pseudoЬo-

Zigzagicera� 
zigzag 

P arkin soni a 
parki n soni  

'Garantia 
garantiana 

real i s  

' 

А набарский район 

А ле вролиты с Boreioceph al ites 
pseudoЬoreal i s  \teled . . . . 4-5 м 

Номе
ра 

пачек 

1 5  

А ле вролиты с Mesoteuth i s  bajosi- 1 1 4  
cu s lvan . ,  Megateu thi s е х  gr. tima
nensis 'Gust. , М. ex gт. i schmensi s Gust. ,  
Retroceramus pol ari s  Kosch . ,  R .Ьore
ali s  Kosch. ,  Camptonectes subcinctu1' 
Voron. , Recurvoides anabaren sis Ba-
sov sp. nov. , Ammobaculites l apido su s  
Gerke et Sch arov. , A. Ьoreali s  Gerke, 
Vemeuil ina spp. • . • . . • . 3 9 м 

Глины с Mesoteu this ех gr. bajo si- 1 1 3  
cu s l van. ,· Retroceramus l aptievien-
sis Vel . ,  sp. nov. , F. anabaren sis 
Vel. 1sp. nov. , R. aff. retrorsus K ey s. , 
R.ex gr. Ьoreal i s  Kosch . ,  Ammodi s-
cus pseudoinfim u s  'Gerke et Sossip. , 
Saccammina compacta Gerke. Tro
chammina praesqu am ata Mj atl . , M ar
giлulinopsi s ps�udoclara Gerke et 
Sch arov . . . . . . . . . . . . 85 м 

Нордвикский район 
rоме-

ра 
а чек 

А левролиты с Boreio - 1 1 7  
cephal i tes  pseudoЬoreal is  
M eled. , В. warreni ( F re -
Ьold) . . • • . . . . • .  5 м 
Глины и алевролиты 1 1 6  
Mesoteuth i s  baj o sicus 
l van. , M esoteuthi s  sp. ,  
Retrocera!Y\us  ех gr. Ьorea-
l i s  Kosch. ,  R. ех gr. merc-
l ini Kosch . ,  ·Ammodi scu s 
p seudoinfimu s Gerke et 
So ssip. , Ammobaculi tes 

boreal i s  Gerke, Recurvoi
des anabarensis  Basov 
sp. nov. , P seudonodosa
ri a comm aeformis Gerke 
et Sch arov • . . . . . 38 м 
Глины с Meso teuthi s ьа: 1 1 5  
j o sicus lvan. , M 1�soteu-
thi s sp. ,  Arcto ti s  ех gi-. le
n aensis Lah . ,  Ammobacu-
l i  tes Ьoreali s  Gerke, Ver-
n euil ina  si Ьirica  Mj atl . ,  V. 
tertia Scharov. , Camptocy
there spinulosa (Sharapova), 
C aff. spinulosa (Sh arapova). 

3 5  м 
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Анабарский район 

�омера 
пачек 

я РУТОД� зоны • J J ярус Западнои 
· Европы 1 � &reoo�res >::S:: ::s:: 

Зоны 
Сибири Нордвикский район 

>::S:: 
::s:: 
:.: () () о >::S:: (1j 
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>::S:: ::s:: :.: 
() ::i:: ф t:; � 

<r: 

R о. ф 
a::J 

>::s:: 
::s:: 

� ::s:: 
:r: 

>::S:: ::s:: 
R о. ф 

a::J 

suЬfurcatum 

Steph anoceras 
humphriesi a
num 

!O toi tes 
sau zai 

Sonnini a 
sowerbyi 

Ludwigi a  
concava 

1 

Слои с 
Tugurites 
spp. 

,_ -- -- --
- - - - - - - - - - - ·-- .--. - - - - -- -

П е счаники,  алевролиты с Retro
ceramus l ap tievien si s Vel . ,  sp. nov. , 
Arctoti s len aen si s Lah . , ·A. suЬl ae -
vi s Bodyl . ,  Ammodi scu s pseudoi r
fimus Gerke et So ssip. , Pseudono
do sari a  commaefoлni s Sch arov. , 
Marginu l ina  septentrion al i s  Sch a-
rov . • • • . . . . • • • . • •  1 8 м 

· Песчаники с E ryci toi des cf. howel l i  
(White) , Tuguri tes cf. whi teavesi Whi� 
te, i l astites clavatifonrti s N aln . , Sach 
sibelus  sp. , Arctot is  lenaensis L ah . ,  
Retroceram u s  aff. menneri Ko sch. ,  
Lenti cul ina  nordvikens is  M j  atl. 1 7  м 

А левролиты,  глины, песчаники 
с Tugurites cf. whi teavesi 'nhite, 
Retroceramus  aff. menneri Kosch . ,  
Arctoti s len aensi s L ah . ,  Len ticul ina  
aff. nordviken sis Mj at1. • • . 6-7 м 

12 

1 1  

1 0  

Песч�ники и алевро
литы • • • • • • 1 3  м 

- -
А левролиты, глины , 
песчаники с Tugu ri tes 
с f. whi teavesi Whi te, 
Sach si belu s  mirus Gust . ,  
S. noviciu s  N aln. , Retro
ceramus  ех gr. quen sted
�i Rcel • • • . . . . 25 м 

Номера 
пачек 

14  

13  
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Ludwi gi a  
murchi so
nae 

Leioceras 
opalinum 

Зоны 
С ибири 

L eioceras 
opalinum 

Номера 
А набарский район  пачек 1 Нордвикский район 

Номера 
пачек 

А левролиты , глины Ludwigi a  
aff. rudi s Buckm. ,  Retrocera.rn u s  aff. 
menneri Kosch . ,  Arctoti s len aensis 
Lah . ,  Len ticul ina  aff. nordvikensi s 
\tj atl . . . • . . . • . . . . • •  1 О м  

Але вролиты,  глины,  пе счаники, 
с PseudoJi coel i tP.S hi Ьoli toi d�s 
Sachs , Retroceram u s  aff.men· 
neri Kosch. ,  R. aff. am bi qu u s  Fich w.1, 
Arctoti s len aensi s Lah . ,  А. su Ьl aevi s 
Bodyl . ,  Taпcredia aff. ovi formi s L ah .  
Lenticul ina  aff. nordviken si s Mj ad 
. . . . . . . . . . • . . . . . . . .  32 м 

9 

8 

- -- - -

А левролиты,  глины,  
песчаники с P seu dodi
coel i tes  sp. , Rhabdobelus  1 
sp. , Sach sibel u s  mirus 1 12 
Gu st. , S. noviciu s  � al n  sp. 
nov.; Arctotis lenaensi s 
L ah .  . . . . . . • • 1 5,5 м 

� - - - - - i- - -
П есчаники, алевроли-
ты , глины с S.ach sibe-
l u s  m i ru s  Gust. , S. novi - 1 1 1  

Граве лит Retroceram u s  aff. menneri cius N alri .  sp. nov.,  H a s-Kosch • . . . . . . . · · · · · l - l  ,S м tites sp. Arctoti s  lenaen-

- -

si s L ah . ,  А. su Ьlaevis 
Bodyl . . . . . . . . 1 6 , 5  м 

t-- . - - - - - -1 - - -

П е счаник, гравелит 1 1 О 
1 м 
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ярус Западной Анабарский район 

•:S: :s: :i: 1-< о. ф 
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•:S: :s: ::i: q 
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PRnnпы 

Pleydel l i a  
aalensi s 

Песчаники, глины , але в.ролиты с 
P seudol ioceras sp. i ndet. , Hastites 
subcl avatu s Vol tz, Н. ех gr. cl ava

Dumortieri a 1 Слои с tu s Schloth . ,  Н. ех gr. bergensi s 
levesquei P seudolioce- Kol b, L enobel u s  ех gr. si Ьiricu s  

Grammoce - ras spp. Sach s, 'Arctotis vai Bodyl . ,  Tancre-
ras thouar- . di a to arica Voron. , Pseudomytiloi

des j acu ticu s Petr • . . • • 20-23 м sen se 
Haugia  
varia bil is  

l li l doceras 
Ьi frons 

П е счаники, алевролиты,  глины 

Z d t l . Zugodactyl ites ех gr. braunianu s ugo ас У i-
d О Ь Р d 1 ·  Н · 

tes brauni a- ' r . ,  seu о ioceras sp. , ast1tes 
su bc - l avatus Vol tz, Н. spp. , Cl asto 
teuth i s  an abarensis Sach s, С. arctica 

nus  

Voron. ,  C. spp . . . . . . . . . . . .  22 м 

Номерt 
пачек 

6 

Нордвикский район 

П есчаники, алевроли
ты,глины с N annobe 
lus  nordvikensi s Sach s 
:\J . erenensi s Sachs, Leno
belus min aevae Sachs, 
P seudodicoel i tes sp ., 
P araha sti tes sp. ,  Аге-

Номера 
пачек 

9 

toti s sp. , Leda sp. , Pseudo
mytiloides sp • . .  25 ,5  м 

-- - - - - ,-· - -Песчаники, алевролиты, 8 
глины . . . • . . . . . . 7 м 

5 ,_ П�аники, алевроли- 1 · 7 -
ты, гли.ны с Clastoteu-
thi s an abaren si s Sach s 
C. arcti ca Voron,1C. eren-
si s Sach s Parah asti-
tes m arch·aen sis 
N al n. ,  H asti tes sp. ,  Pas
saloteuth i s  vilu ien si s  
K rimh . • . . . . . . . . 1 2  rv 
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falci fer 1 spp. 

Oactyl ioce j 
ras tenuicos-
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А набарский район 
Н омера !Номе ра 

пачек пачек 1 Н ордвикский район 

Песчаник и и а левролиты с 
Dactylioceras commune Sow. ,Cata
teuthis arctica  Naln. ,  C.inaudita 
Voron. ,  Passalotenthis tolli Pavl . ,  
Clastoteuthi s anabarensi s Sachs • •  

• • • � • • • • • • • • • • • • • • • • 17  м 

Ал евролиты с Passaloteuth i s  tolJ.. 
li Pavl . ,  Р. ех gr. n iger d'Orb. , 
Р. viluien si s Krimh . ,  Catateu thi s  
atrica N aln . ,  Mesoteu thi s conoi dea 
Орр. . . . . • . . . . . . . . . 20 м 

Глины с Dactylioceras sp. , Passalo
teu thi s tol li  P avl . ,  Catateuthi s  suЬi 
naudi ta Voron. ,  Leda j acutica Petr. 

. . 
. 

. . . . • • • • • 22 м 

Алев;с;-литы с Melea_grinell a tiun
gensis Petr" Tancred1 a schi ri aevi 
Вodyl . , Leda sp. (cf. j acutica Petr. ) .  

. • . . • . . . • . . . 2 0  м 

...... - ..... - -...... _ 

46 1 Песчаники,  алевро ли
ты, глины с Dactylio
ceras ех gr. commune Sow1 ., 
Passaloteuthis tolli  
Pavl . ,  P .viluen sis  K rimh1, 
C atateuthis  su bi n audita 
Voron • • . . • • • •  46 м 
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Западной Сибири Анабарский район пачек 
Европы 

С лои с 

Глины с Am al theu s m argari tatu s  
Montf. н H arpax spp. 

Am al th eus 
margaritatus 

" 

Номера 
Нордвикский район пачек 

Глины , алевролиты с 
H arpax spinosu s Sow. ,  
Но terqu emi Desl" H . l aevi 
gatus d'Orb . • . • •  22 ,5 м 

П� счаники , пе ски , 
але вролиты с 4 
l l arpax spp. , . • .  5 7 , 5 м 
I Л И Н Ь! с 3 
l i arpax spp . . . , • .  1 2  м 
Але вролиты ,  глины , 2 
алевролиты - -- -- - 1---

.___ -- -- -- -
Н arpax spp • . •  , . . • 3 0  м 
П есчаник,  песок, 
конгломерат с 'Am al-

.__ 

theus m argari tatu s \1ontf. ,  
Пudi rhynch ia  n aj ah aen -1 
si s (Mo iss. ) ,  Rimi erynch i a  
mal tan ensi s Oagys . . .  3 4  м 
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1 
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п ирита , рассеянная галька осадочных пород и кварца, зубы 
и позво нки акул,  обугленный растите льный детрит. Имеются 
п ро слои ракуш няка , состоящие из Tancredia toarica Voron.,  
T. sp. , Leda acuminata Goldf. ,  Modio!u s  sp. и бе n�м нитов 

Passaloteuthis  vi!uiensi s K rimh . .  многочисленных Cl asto-
teuthi s  parva (Voron. ) ,  С. arctica ( Voron. ) ,  С. erenensi s Sachs 
С. anabarensi s Sach s ,  Parahastites marchaens1s  N aln. , Leщ)be-

lus  sp. • · • • . • . • • . видимая - 12. 
Состав фауны этой пачки: богатый комплекс белемнитов , со-

стоящий из Clastoteuth is, п оявление Lenobelus, Parahastites, 
м ассовое количе ство Tancredia toarica Voron. , Leda acuminata Goldf1 . 

соответствует слоям, отнесенным в Анабарском pa.ttoнe к верх-
ней половине среднего тоара ( зона Zugodactylites braunianus ). 
П о  аналогии с анабарским разрезом мы относим пачку 7 к зо не 
Zugodactylites braunianus среднего тоара. 

8. Ритмично чередующиеся мелкозе рнистые песчаники, алевро
литы и глины. П е счаники тонко- и косослоистые , алевроли
ты п иритизированные , красновато-бурые с поверхности. 
М ощность п рослоев песчаника от 0 ,5 до 1 ,5 м,  алевритов и 
ГЛИН ДО 0 ,2 М • • • • • • • • • • •  • • •  • • • •. • • , • • 7 

Фау на не встречена. П ачка может относиться либо к средне
му , либо к ве рхнему тоару . М ы  относим ее условно еще к сред
нему товару. 

9. В ышележащая пачка представляет собой переслаивающиеся 
мелкозернистые песчаники , известковистые але вролит ы  и 
алеврюrистые глины. В глинах видна тонкая сло истость, под
че ркнутая чередованием светлых и темных слойков. ИмеЮlf>-
ся скопления раковин Arctoti s sp. , L eda sp. и P seudomytiloides sp. 

f3 нижней половине пачки н11блюдались два прослоя с белем
нитовым ракушняком ,  состоящим из Nannobelus  nordvikensi 1; 
Sach s , N .  erenensis Sachs, Lenobelus  _min aevae Sach s , 
редких Pseudodicoelites sp. и Parahastites sp. 
В верхней части пачки, в прослое мелкозернистого песчаника 

встречены мелкие иноuерамы . • . •
. 

· . . . • . . Неполная 25,5 
Уч итывая изменившийся по сравнению с более ранним компле кс 

бе лемн итов и появле ние п редставителей P seudodicoeli tes, кото
рые на Севере и Севе ро-Востоке Сибири встречаются только, на-
чиная с ве рхнего тоара вме сте с P seudolioceras compacti le  Simps. , 
мы относим описанную пачку к верхнему тоару. Границу среднего и 
верхнего тоара в обнажеНИ!f наблюдать не удалось. 

1 0. П е счаник сре дне зернистый , известковистый ,  зеленовато-се
рый , с поверхности буровато-серый •. Заключает линзы гра
ве лита , рассе янну ю  гальку и обугле нну ю дре ве сину • • • •  1 

1 1 .  П ачка переслаивающихся песчаников , алеврол,пов и глин . 
П е счаник и  изве стковистые , мелкозе рнистые,  слои стые , в 
отде льных п рослоях косослои стые. Алевролиты серые , гли
ны темно-серые аргиллитоподобные , оскольчатые. Отмеча
ются п рослои ра куш няка, состоящего из Arctotis l en aensis 
L ah . . ·A .su Ьl aevi s Вodvl. , Tancredi a sp . Из белемнитов встрече
ны Hasti tes sp. ,  Sach sibel us  mirus Gust . ,  S. novi ci us  N al n. 
причеы преобладают ростры рода Sach si belu s  . . Видимая-1 6,5 
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П одобный комплекс белемнитов и массовое п рисутствие Arctoti-s 
lenaensis L ah. характеризуют в анабарском разрезе предпо-
ложите льно ниж не ааленские отложе ния. Граница ниж не й и средней 
юры в А набарском районе п роводилась по основан ию прослоя пе с
чаника с граве литом и обугле нной дре ве синой ( Басов и др. , 1 967 ) .  
В описывае мом разрезе аналогом этого слоя является, вероятно, 
пачка 1 О, основание которой п ринимается нами за нижнюю грани
цу средней юры. П ачка 1 1 ,  таким образом , относится п редположи
тельно к нижнему аалену.  

В не больш ом по протяже нности блоке , длиной 85 м,  в восточ
ной части юж ного бе рега наблюдалась: 

1 2 .  П ачка из чередующихся п рослоев светлосерых алевролитов, 
аргиллитоподобных глин,  мелкозернистых песчаников и пири-
тизирова нных ракуш няков с 'Arctoti s lenaen sis L ah. • • В 
средней части·  пачки встрече на линза белемнитового ракуш
няка с Pseudodi coeli tes sp. , Rh abdobelus sp. ,  Sach siЬelu s  mirus 
Gu st., S. novicius  Na ln. В верхней части пачки -
· линзовидный прослой известковистого мелкозернистого 
. песчаника, темносерого с мелкими звездча'rЫми включе
:ниями кальцита. Мощность прослоя колеблется от 0 ,5 
. до 6 м • • • • • • • • • • • • • • • • • • Видимая - 15 ,5 

Комплекс белемнитов и пелеципод в пачке 12 тот же,что и в пачке 1 1. 
Возможно,что пачки 12 и 1 1 ,которые наблюдались в разных блоках,пере
крыва:ют друг друга. Из-за невозможности выделить надежные марки
рующие горизонты внутри пачек, состоящих из переспаивающихся пи
тологических разностей пород, общая мощность нижнего аапена по 
береговым обнажениям подсчитана приближенно и составляет около 37 м. 

На северном бере гу полуострова , между речками А рангастах и 
Быстрой , в береговых обрывах вы сотой в 1 -.1 , 5  м ,  из-под оплывин 
выступают: 

1 3 . П ере слаивающиеся между собой изве ст ковистые алевро·ли
ты , аргиллитоподобные глины и мелкозернистые пе счаники с про-
слоями ракуш няка, состоящего из Arctoti s lenaensis L ah. мощно-
стыо О,  1 -0,4 м.  К ракушнякам приу рочены находки Sachsibelu s 

m i ru s  Gust. , S. novic ius  N aln . ,  S. sp . и редких Hastites ·sp. 
v , 

Retroceramus ех gr. qu en stedti Pcel . В ве рхней трети пачки в 
прслоях алевролита и в осыпи найде щ,1 ядра и отпеча�:ки Tugurites 
cf. whi teavesi ( White ). В идимая мощность п ач ки около 25 

П рису тствие Tugu ri tes, а также комплекса бе ле мнитов, в ко
тором п ре обладают предст авите ли рода Sachsibelus , указывает на 
ве рхнеаале нский возраст верхней части этой пачки ( см.статью 
Калачевой и Се й в этом сборнике ) .  Нижнюю часть пачки, возмож
но, следует относить е ще к нижнему аале ну. · т очная граница меж
ду нижним и верхним аале ном не отбивается. В Анабарском райо
не граница эта также п роводилась нам и условно. 

Верхняя граница аале на на побережье А набарского залива про
водилась по подошве пачки ме лкозернистых пе счаников с прослоя
ми але вролита, в которой были найде ны ниж не байосские Nonnanni-
tes cf. vulgaricostatum " West . и Normanni tes sp. i ndet. Одиако 
эти аммониты переопреде лены теперь С.В.М елединой в Ervcitoides 
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cf. ho welli ( Whi te). Пnслед ние распространены в поЗд. нем 
аале не на Дальнем В остоке и на А ляске ( Се й ,  Калачева , 1 968 ) .  
А ммонит с западного берега А набарской губы , известный как ран
небайосский Hyperlioceras sp. ( Басов и др. , 1 967 ) ,  переопределе н 
в Tugu ri tes cf. whi teavesi (Whi te,). В результате ревизии аммо
н итов,  ранее опреде лявш ихся к·ак ранне байосские и отнесе ния их 
ныне к позднеааЛенским, не осталось оснований для подъярусного 
разделения байоса на севере С ибири. Верхняя граница аале на про-
водится  теперь нами над слоями с Erycitoides и . Tuguri tes , 
т.е. по кровле песчаников пачки 1 1  в А набарском районе.  Самая 
верхняя часть верхнего аале на в береговых обрывах полуострова 
У рюнг- Тумус не обнажается.  

Севернее· у стья р.Нефтяной , в не больш их по протяже нности бло
ках выделя ются: 

1 4 .  Пачка мелкозернистых песчаников и алеврол �tтов с двумя 
лннзовидными прослоями песчанистого известняка, мощностью в 
0 , 5  и 0 ,2-0,4 м.  В стречается рассеяннаи галька, ме лкие , ве личи
ной с орех ,  конкреции известковистого алевролита, желваки пири
та , сростки кальцита . Найдены иноцерамы плохой сохранности , пе
лециподы. Видимая мощность пачки - 1 3  м. 

П ороды, с лагающие пачку ,  сильно пропитаны нефтью. Пачка 
эта является ,  вероятно, аналогом пачки 1 2  анабарского разреза,  
внутри которой прослеживается маркирующий пласт изве стковисто
го песчаника, мощностью в 1 , 6  м ,  с м ногочисле нными грубозерни-
стыми 'Ammodiscus pseudoin(imus Gerke et Sossip. , и которая 
была отнесе на у словно к низам верхнего байоса , как перекрываю-
щая слои с нижнебайосскими Normannites. Теперь основание 
пачки 1 2  анабарского разреза и пачку 14 описываемого разре за 
относим к бай осу. 

Наиболее полно в береговых обрывах полуострова Урюнг-Туму с 
представлена толща отложений ве рхнего байо.са ( ? )  и ба та. В не
прерывных обнажениях юго:..западнее и севернее м ы са Нефтяного 
и северо-западнее у ст ья р.Сопочной наблюдаnись следующие п'ачки: 

1 5. Глины черные , оскольчатые , аргиллитоподобные , в отдель
ных прослоях темносерые , алевритистые. Заключают выдер
жанные прослои тем но-се рого иэве стковистого алевролита. 
П о  всей пачке встречаютс.я м ногочисле нные звездчатые 
сростки кальцита, шарообразные и эллипсоидальные конкре
ции алевролита,  ме лкие желваки пирита. В нижней части 
пачки отмечены единичные Mesoteuthi s bajosicus lvan. , Mesoteu-
thi s sp., раковины Leda, Pl euromya, Homomya,  Arctoti s 
е х  gr. lenaensis L ah. В верхней половине пачки встре-
чены:  Ammo baculi tes Ьoreali s 'Gerke, Verneuil ina si Ьirica Mj atl " 
V. terti а Scharov. Dental ina  sch arovskaj ае Gerke, 'Glomo spira ех Rf'. gol" 
di ali s (Park.et Jones) ,  Camptocythere aff. spinulosa ( Sh arapova), 
C. spinulosa (Sharapova), Dental ina  sp" Li ngulonodosari a  sp. Vagi nu
l i n a  sp. , Astacolu s i ncurvare Gerke et Sch arov.l ) Видимая мощ
ность - 3 5  м. 

1 ) Опреде ления фораминифер в описываемом разрезе принадле-
жат В .А.Басову , остракод - О .М .Лев. 

6 f/60 8 1  



1 6. П ачка чередующихся черных аргиллитоподобных глин и 
тем но-се рых алевролитов. В основании пачки - выдержан
ный прослой але вролита,  мощностью в 1 м ,  в 1 м выше ко
торого прослеживае тся _цепочка караваеобразных конкреций 
изве стковистого алевролита. По всей пачке рассе яны мно
гоч исленные звездчатые и пирамидальные сростки кальцита, 
мелкие Желваки пирита , веретенообразные изве стковистые 
конкре�ии. • • • • • • • • • • • . • . . . . . • • • • . . . 38 

Ф ауна .• из этой п ачки представле на довольно часто встречающи
мися Mesoteuthi s  bajosicu s lvan. ,  M esoteuthis sp. ,  Tancredia sp. , Homomya 
sp. ,  Arctotis ех gr. lenaensis(L ah .) , Retroceramus  ех gт. Ьoreali s  Kosch. , R. 
ех gr. merclini Kosch. ,  микрофауна - 1Ammodi scu s pseudoin fimus 'Gerke et 
Sossip. , Ammobaculi tes Ьoreal is  'Gerke, Recurvoides an abaren si s Bassov, 
sp. nov. , P seudonodosari a  commaeformi s  'Gerke et Scharov. ,  Glomospira ех 
gr. gordi ali s (Parker et Jones),  Den tal ina  sp. ,  Astacolus sp. , P l anulari a aff. , 
l aminosa ( Schwager), · Lenticul ina  sp. ,  Globul ina  sp. · 

1 7. А левролиты серые с многоч исле нными шарообразными кон
крециями известковистого але вролита ( диаметром 0,2-0,4 м ) .  
В алевролитах и конкрециях крупные сростки и пирамиды 
кристаллов кальцита • • • • • • • • • • • • • • • . • . 5 

В конкрециях присутствуют Boreiocephalites pseudoЬoreal is  M el ed. , 
8 .w arreni (FreЬold) , Retroceramus ех gr. retrorsus Keys. , R.ex gr. porrectu s 
Eichw. В алевролитах _встречены Megateuthis ех gr. timanensis  Gust., М. sp. 

1 8 .  А левролиты песчанистые , зеленовато-серые , с цепочкой ка
раваеобразных конкреций ; выше по разрезу алевролиты гли-

нистые тем носерые. В сре дней части пачки проходит мало-· 
м ощный (0 ,2 м )  пласт известковистого алевролита: . • 2 1 ,5 

В пачке богатая фауна пелеципод : Homomya lepideta Kosch . ,  H . sp. , 
Retroceramus ех gr.merclin i  Ko sch, R.ex. gr. porrectu s Есhw. ,из верхней по-

ловины пачки определены: Ammodi scu s pseudoinfimus 
Gerke et  Sossip. , ·нecurvoides anabarensis Bassov sp. nov. , Boj arkael la  
sp. , Marginul inopsi s pseudocl ara Gerke et  Scharov., Camptocythere dextra 
Gerke et Lev, C nordvikensi s (Sh aropova) . 

1 9. А ле вролиты песчанистые серые с прослоями извест:Ковисто
го алевролита в основании и в средней части пачки. М ощ
ность прослое в 0,4-0 , 7 м.  Встречаются шарообразные кон
креции изве стковистого алев ролита до 0 ,4 м в диаметре. 
В ве рхне й части пачки многочисленные лепеш кообразные 
конкреции п ирита : • • • • • • • • . 

• • • • • • . • • . . . 1 6  
В алевролитах, известковистых алевролитах и пиритизирован

ных конкрециях собрана богатая фау на аммонитов и белемнитов: 
Cranocephalites vulgaris Spath, C. furcatus Spath,C. pompeckj i ( M ads.), С. 
m acul atus Spath, C. sp athi Meled. sp.nov., C. gracil is  Spath , C. indi stinctus 
Callomon, C. pseudogracil is  Meled. sp. nov. ,C . aff. costi densus lml ay, C.propri 
u s  Mel ed. , sp. nov. , С. inconstans Spath, Cvl indroteuth i s  so" P achyteuthis 
(Pachyteuthi s) Ьo dylevskii Sach s et N aln . ,  Р. (Р. ) optim a Sach s et 
N aln .  ( ча сто ) .  Из пелеципод присутствуют Arctoti s suЬlaevis Bodyl. , 
Retroceramu s ех gr. porrectus  Eichw. ; из микрофауны: Ammobaculites 
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sp ., Haplophragmoi des memorabi l is  Scharov. , Recurvoides anabarensis 8as
sov sp. nov. , Verneu il ina sp. ,  lchthyolaria  supraj urensis (M j atl . ), Lingulo -
nodosari a  sp. ,  M arginulina sp. 

20. А левриты с прослоями глинистых але вритов. В основании 
пач ки пласт песчанистого известняка мощностью 1 ,2 м .  

В стре чаются просло и  светло-серого алеврита, эплШiсовид
ные конкреции изве стковистого а.ТJевролита диаме тром О, 1 -
0 , 2  м ,  стяже ния пирита ,  куски обугле нной древесины • • • 1 9 ,2 

В пачке собраны Arctocephal i tes arcticu s (Newt. et TeaЩ , A. cf. green
landi cu s  Spath , А. voronet zae Mel�d. sp. nov" А. cf. ornatu s 
Spath , А. cf. nudu s  Spath. В месте с Arctocephal i tes 
в нижней части пачки, сразу над слое м песчанистого известняк�, 
встречены многочисле нные Oxyceri tes undatus Ersch. et Meled. , Ох. J U

gatus Ersch. et Meled. , Ох. ех gr. aspidoides (Орр. ) ,  Ох. sp. indet. 
М ногочисле нны бе лемниты P achyteuth is  (Pachyteuthis) optima  

Sachs e t  N aln. , Р. (Р) Ьodyl evskii Sach s e t  N aln . , Р.(Р) paren s 
Sach s et N aln. , Megateu thi s  spp. ; из микрофауны ·Ammodi s-
cu s pseudoinfimu s Gerke et Sossip. , Glomospira ех gr. gordialis (P ark. et 
Jones), ·Ammobaculites sp. , Recurvoides ana barensi s  Bassov sp. nov. , Geini

tzinita crassa (Mj atl. ), Ich toll ari a supraj ur�nsi s( Mj atl .) ,  Oental ina  scharovs-
. kaj ae Gerke, · Astacolus praecomptulaform1s Gerke et Sch ar. , P seudonodosana 

ех gr .  hybrida (Terq. et Berch. ), M ar�nulina sp. , Lenticul ina  spp. , Camptocyt
tl1ere_ �croЬi culata Gerke et Lev, С. dextra 'Gerke et l...ev, С. sp. ( sp.nov. ) .  

2 1 .  П е сч анисты е и глинистые алевриты, глины и алевролиты, 
п ереслаивающ иеся межд у собой,  с конкреционными прослоя
ми известковистых алевролитов, с линзами и караваями 
сиде рмтизированной глины,  цепочками мелких конкре ций и 
тонкими ( до 0 , 0 1  м )  п рослоями пирита , рассеянной галькой 
и обугле нными древе сными остатками. П о  трещинам разви-
ты корочки гипса • • • , . . . • � • . . . . . . 32 ,5 

Из п иритовых конкреций опреде ле ны Arcticoceras cf.kochi Spath, 
А. cf. excentricum Voron. , аммониты плохой сохранности 
встречены также в алевритах. Вместе с аммонитами найде ны но
вые виды рода Megateuth is . • , . •  , . .  , • . . .  , , . •  32 ,5. 

22. Глины тонкосланцеватые ,  темно-серые , с конкреционными 
прослоями изве стковистого алевролита, с прослоями сидери
тизированной и сильно ожелезне нной глины. С середины 
пачки появляются прослои алевролита и ярко же лтой ярози
тизирован ной глины . Эта пачка на блюдалась се ве рне е пер
вого от Нефтяного м ыса .nожка, на восточном бе регу полу
острова, в не больш их, выступающих из-под оплывин обна
жениях. М ощность подсчитана приближе нно и составляет 

• . • • . • . . . • . • . • . . . • . • • . . • • . . . . около 1 5  
В стре че нные в пачке 1 5  описанного разреза единичные Mesoteut-

this, а также <fюраминиферы •Ammobacul i tes Ьoreal i s  Gerke, Verneui-
lina siЬirica Mj atl . ,  V. tertia Sch arov. , Oent al ina  scharovskaj ae Gerke, 
и остракоды Camptocyth ere spinulosa (Sharapova), С. aff. spinulo-
sa ( Sharapova ) , которые в Анабарском районе отмечались выше 
слоев с позднеааленскими Eryci toides cf.howelli Whi te ( пачка 1 3  ана
барского разреза ) , позвопяКУГ сопоставлять между собой эти пачки 
пород, и условно относить пачку 1 5  описанного разреза к байосу. 
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Выше по разрезу в пачке 1 6  появляется массовое количество ро
стров M esoteuth i s  ех gr. bajosicus lvan. и Megateu thi s  sp. , встречаются Re
troceramus ех gr.mercl ini  Kosch и R.ex gr. Ьoreali s  Kosch • . , . комплекс фора-
минифер, в котором преобладает род Recurvoides. Появление белем-
нитов рода Megateuthi s ,  ретроцерамов из групп merclin i  и Ьoreali s, 
и фораминифер рода Recurvoides служит основанием для сопостав-
ления п ачки 1 6  с пач кой 14 в анабарском разре зе , и также , в ка
кой-то мере условно, для отнесе ния ее к нижнему бату. В той же 
степени условно к нижнему бату отне сена и вышележащая пачка 
1 7, охарактеризованная аммонитами рода Boreiocephalites и 
белем нитам и Pac}1yteuthi s, Megateuthi s  и Mesoteuthis(P. (Р. )Ьоdу· 
l evskii Sach s et N aln . ,P. (P.)optima  Sach s et N aln ,  Megateuthi s  ех gr. timanen· 
sis  'Gu st. до сих пор отмечались лишь в бате, а М. timanensis даже 
в нижнем кеnnовее )и ретроцерамами групп retrorsus и porrectus. 

Горизонт с Cranocephal ites является хорошим маркирующим 
горизонтом на Севе ре и ле гко устанавливается по м ассовому раз-
витию разнообразных видов аммонитов рода Cranocephalites, _ 

ростров Cyl indroteuth is  ( Cyl indroteuthis ) cf. spathi Sachs et N aln. , P achy
teuthis ( P achyteuthis ) optim a Sach s et N aln. , Р.(Р.) Ьodyl evskii Sach s 
et N al n  . , м ногоч исленных крупных ·A rctotis suЬl aevis Вodyl. П ач
ка 1 9, характеризующ аяся указанны м  выш е комплексом 
фауны, соответствует пач ке 1 7  анабарского разреза, а 
нижележащая пачка 1 8 ,  заключенная между горизонтами с Boreioc� 
phal i tes и Cranocephali tes, является аналогом пач ки 1 5  в ана
барском разре зе, Д о  сих пор одним из доказательств раннебатско
го возраста слоев с боре йоцефалитам и и ниже лежащей пачки при
нималось положе ние этих паче к под слоями,  заключающими Cranoc� 
phali tes spp. , вместе с которыми, по данным Н .С .  Воронец 
( 1 962 ) ,  на п-ове У рюнг-Тумус были найдены представите ли рода 
Morri siceras (M. arcticum Voron. и M. l ap tinskj ae Voron. }. Распростра-
не ние последних в Е вропе ограниче но зоной Tulites subcontractu s 
среднего бата. 

П осле ознакомпле ния с оригиналами коллекции Н .С.Воронец,  
хранящим ися в Ин ституте геологии А ркт ики,  выяснипось, что си
бирские " Morri·siceras" , как и Xenoceph ali tes kononovae Voron .• 

в дей ствите льно ст� относят ся к роду Boreiocephal ites Meledina .  
Сравнение этих аммонитов с е вропей ским п Morri siceras morri si, 
которые по нашей просьбе были любезно присланы из А нглии док
тором Т орре нсом , показапо,  что отне сенИе сибирских аммонитов к 
роду \1orri siceras является ошибочным. :Борейоцефалиты не най-
де ны нам и совме стно с краноцефалитами. Из двух экзе мпляров, 
описанн ы х  Н . С.В оронец п од названием Morri siceras, один ( M . l aptin s· 
kaj ae Voron. )  происходит из слоя, лежащего ниже слое в с 
Cranoceph ali tes, другой (M . siЬiricum Voron. )  был встрече н совме стно с 
Cranocephalites vulgaris  Spath. , C. pompeckj i (M ads. ) var. su Ьl aevis Voron. 
Возможно, что отдельные представители Boreiocephalites 
и поднимаюгся до слоев с Cranocephalites. Однако много-
численные Boreiocephali tes о бразуют выдержанный горизонт, ко-
торый прослеживается также в А набарском районе ( Басов и др. , 
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1 967 ;  М е ледина, 1 967 ), и который,  судя по нахождению Boreioceph a-
li tes kononovae (Voron. )  ( = Xenoceph ali tes kononovae Voron. ) ,  
устана вливае тся в бассейне р.Ле ны, а также изве стен в В осточ-
ной Гренландии (Callomon , 1 95 9 )  и в Канаде ( FreЬold, 1 96 1  ) . 
Doreioceph al i tes  и Cranocephali tes яDляются энде мичны ми родами, 
изве стными только в Бореальной области. Отсутствие в с лоях с 
Boreioceph al i tes  и Cranoceph al i tes ам монитов, общ их с европей
скими ,  бе сспорно повышает условность отнесе ния слоев с Вoreioce-
ph al i tes к нижнему, а слоев с Cranoceph al i tes - к среднему 
бату. 

П оложе ние в разрезе слоев с Cranoceph ali tes непосре дствен-
но под горизонтом с Oxyceri tes, которые определяются нами 
( Е ршова, М е ледина , 1 968 ) как ве рхне батские ,  является косвенным 
доказательством средне батского возраста краноцефалитов. 

Пач ка 20, пе рекрывающая пачку с Cranoceph ali tes и заклю-
чающая представите лей рода ·Arctoceph ali tes, а в нижней части 
совместно с ·Arctoceph ali tes и Oxyceri tes, прослежена и в 
А набарском рай оне ( пачки 1 8- 1 9  анабарского разреза ) и в низо
вьях р.Ле ны. 

И з  А набар ского района были определены и описаны Oxycerites 
j u gatu s Ersch . et Meled . (Е ршова, Меледина ,  1 968 ) .  П рисутст
вие в нижней части горизонта с A rctocephalites п редставителей 
рода O xyceri tes, оче нь близких ве рхнебатским европейским ви-
дам , позволяет сопоставлять слои ·Arctoceph alites elegans Spath, 
и особенно их нижнюю часть с Ox.undatus Ersch. et M eled. , 

с зо нами Uxycentes asp1ao1aes и ,  вoзмoж нo,Clydoniceras di scus 
верхне го бата Западной Е вроп ы. 

Лежащую выше пачку 2 1  на основании находок Arcticoceras cf. 
kochi Spath и А. cf. exc:entri cнm Voron . м ы  относим к нижнему кеп-
лове ю. Ранне келловейский возраст слоев с •A rcticoceras обосно-
вывается С.В.М елединой в отдельной статье по совместному на
хожде нию в низовье р.Лены Arcticoceras spp. и Pseudocadoceras 
sp. [ cf. m i.tndum ( Sasonov)] • 

. В анабарском разрезе в пачке 2.0 .  пе рекрывающей слои с позд-
небатск ими Arctoceph al i tes " были найдены аммониты ,которые 
п оепва рите льно определялись как Ammonites sp. indet j uv. (·Arctocepha· 
l i tes?, Arcticoceras?), а тr:перь, путем сравне ния с находка-
ми на р.Лене , отнесены к Pseudocadoceras cf.mundum ( Sasonov). 
Пачка 20 относилась нами ранее к верхнему бату ( Басов и др. 
1 967 ) ;  теперь на основании определе ний Pseudocadoceras эта 
пачка, а также пере крывающая ее пачка 2 1 , ранее тоже относи
мая к ве рхнему бату , переведены в ниж ний ке лловей. Пачки 2 1  и 
22 разреза на п-ове У рюнг-Туму с явля ются аналогам и этих паче к 
в анабарском разрезе и также датиру ются нижним келловеем, а 
име нно зоной 1Лrcti coceras kochi. 

Более высокие горизонты ке лло.ве я наблюдались на севе рном 
бе регу полуострова, западнее устья р.Арангастаах, где в небоnь
ших по прот яженности обнажениях, высотой не более 1 -1 , 2  м вы
ходят : 



М ощность,  м 
23. Темно-серые глины и пе счанистые алевролиты с шаровыми 

и эллипсоидальными конкрециями иэвестковистых але вроли
тов, с звездчатыми стяже ниями кальцита и лепешкообраэ
ными конкрециями пирита. Глины сильно замыты,  элемен
ты залегания их не ясны. В конкрециях найдены Cadoceras cf. 
emeli an zevi Voron. и С. ех gr. fal sum Voron.  Отсюда 
же А . И . Бе рэин указывает Cadoceras calyx Spath и С. cf. fre-
Ьoldi Spath. Видимая 10-15 м. 

П рисутствие Cadoceras определяет возраст пачки как ранне ке л-
ловейский. П ачка является аналогом пачек 23 и 24 анабарского 
разреза.  

Как следует из приведенного описания, по  некоторым опорным 
горизонтам и смене комплексов фау ны разре з юрских отложений 
на п-ове У рюнг-Тумус пре кра сно увязывается с анабарским раз
резом. В юрских отложе ниях п-ова У рюнг-Тумус удалось у стано
вить ряд зон, характе ризующих Бореальную зоогеографическую 
п ровинцию , а с се р.едины средней юры и область. Эти зоны изве
стны как в Севе рной Сибири и на Се ве ро-Носто ке ССС Р ,  так и в 
Северной К анаде , на А ляске, в В осточной Гре нландии и на Ш пиц
берге не . 

С р е д н и й  т о  а р. Для зоны Dactyl ioceras commune характерны 
многоч исленные бе лемниты из родов Pas saloteuthi s и Catateuth i s  

и редкие п редставите ли родов N annobelu s, Cl astoteuthi s  и Bra-
chybelus ;  многочисленные Leda и Tancredia. Зона Zu godac-
tyl i tes braun ianus в ыделена по характе рному комплексу белемн и
тов с многоч исле нными Nannobelus  и Clastoteuthis, появле нию P ara-
hastites и Lenobelus. Этот компле кс бе лемнитов в А набарском 
районе хара кте ризовал слои с Zugodactyl i tes ех gr. braun i anus. 
Из пелеципод ча сты разнообразные L eda, Tan credi a и Modiolus; 
очень характерны Tancredia toari ca Voron. 

В е р х н и й  т о а р  в анабарском разрезе выде ле н  у словно , так 
как характерные для ве рхRего тоара аммониты эде сь не найдены. 
На О молонском массиве в верхне тоарских отложениях вместе с 
Pseudolioceras встречаются разнообразные i l asti tes и Lenobel us, 
в меньшем количестве Nannobelu"s и Cl astoteuthi s. В А набарском 
районе этот компле кс белемнитов сопровождает своеобразный ком
пле кс пелеципод , в котором преобладает Arctoti s vai IЗodyl. 
П ач ка пород,  условно отне се нная нами к ве рхнему тоару ,  хара кте
ризует ся у казанным выше компле ксом белемнитов и прослоями 
раку ш няка, состояще го из Arctoti s vai Rodyl .  

Н и ж н и й  а а л  е ц vстановле н  по нахождению Pseudolioceras sp. 
(cf. beyrichi Schloenb. ) ( В оронец, 1 962 ) , характерного компле к-
са белемнитов , состоящего из Hastites clavati foпn is  Naln. , Sach si beluio  
m irus  Gust. , S. novici u s  N aln .  и единичных Pseudodicoeli tes, 
а также по массовому rtоявлению Arctotis ех �r. lenaensi s  Lah. 

В е р х н и й а а л  е н у станавливается на основании нахождения 
T u gu ri tes cf. whiteavese Whi te, соп ровождаем ой массовыми 
Sach si belus, Pseudodicoeli tes,a также Retroceram11 s ех gr.menneri Ko sch. 
и Arctoti s len aensi s Lah. 
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А на логи слоев ,  которые в А набарс ком районе были отне сены к 

н и ж н е м у б а й  о с у ,  а теперь относятся к верхне му аалену , как 

уже у казывалось в ыше , в описываемом разрезе не наблюдались. 

Б а й  о с в ыделе н по аналогии с А набарским районом , где к 

байосу отне сена пачка песчаников и глин,  перекрывающа я слои с 

позднеаале нс кими Erycitoides и Tuguri tes и заключающая из бе-
лемнитов Mesoteuthi"s  ех gr. bajosicus lvan. (M. bajosicu s  на 

Волге встречаются в верхнем байосе ) ,  из пелеuипод м ногоч исле н-

ных Arctotis lenaensis Lah., Retroceramus  ех gr. Ьorealis  Kosch. и R.ex e:r. 
merclini  Ко sсh. , из микрофауны м ногочисле нных 1Ammobaculites Ьorealis  
Gerke, Verneuilina si hirica .Mj atl. , V. tertia Scharov., Oental ina scharovskaj ae 

Gerke, Camptocythere spinulosa ( Shаrароvа). П одобный комплекс  фауны и 
микрофауны,характеризующий в Нордвикском районе аналогичную анабар
ской пе счано-глинистую толщу , позволяет предполагать п рисутст
вие байоса и в Нордвик ском районе . 

Н и ж н и й  б а т  выде лен,  как и в А набарском районе , у словно, 
по резкой сме не фауны и ми крофауны по сравне нию с нижележа-
щей толщей. В верхней части толщи, от носимой к нижне му бату , 
у становлена зона Boreiocephalites pseudoЬoreal is  с п редстави-
телям и рода Boreiocephal ites; по все й  толще встречаются Mesoteu-
this  ех gr.bajosicus lvan. , а в ве рхней части толщи Mesoteu-
thi s sp. , Megateuthi s ех gr. timanensis Gu st. , M. sp. Характерны Retroceramus 
ех gr. mercl ini Kosch. ,  R .ex gr.porrectus  Eichw. а из микрофау ны м но го-

числе нн ые п редставители рода Recurvoides, Verneuilina и др. 
С р е д н и й  б а т, зона Cranocephalites vulgaris. П редположи-

тельно к среднему бату отне сена п ач ка пород, охарактеризованная 
разнообразными Cranocephali tes. Из бе лемнитов характере н  ряд 
видов рода Megateuthis, появле ние первых п редставителей Cylindro-
teuthidae: Cylindroteuthis  ( Cylindroteuthis)spathi Sachs et N aln" Pachyteu
thi s (Pachyteuthis)optima Sach s et Naln • •  Р.(Р. )  bodylevskii Sachs et Naln. ,  
из пелеципод A rctotis suЬl aevis Bodvl. К омплекс фораминифер не ме
няется по сравнению с нижним батом. 

В е р х н и й  б а  т, зона Arctocephalites elegans, с ниж ней п од-
зоной Oxycerites jugatus. У станавливается по п рисутствию мас-
�овых Oxycerites ех gr. aspidoides (Орр. ),  Ox.undatus Ersch. et Meled. , Ох. 
J ugatus Ersch.et Meled. , вместе с которыми и в ыше по 
раз�езу встречаются Arctocephali tes arcticu s/Newt. et  Teall}1 д .сf. green
l andicu s Spath. , 'А. voronetzae Meled. , sp. nov. , А. cf. nudu s Spath. 

и др. Компле кс белемнитов не меняется по сравнению 
с п редыдущим ; комплекс микрофауны обедне н  по сравне нию с ниж
ним и ср:дним батом и состоит из Ammobaculites ех gr. Ьoreal is  Gerke, 
Troc?ammina ех �· praesquamata Mj atl . ,  Verneuilina ех gr. sibi rica Mj atl . Arct1coceras kochв. др. ' 

Н и ж н и  й к е л  л о в е  й ,  зона Arcticoceras kochi. Заключает разно-
образнь�х Arcticoceras, а также новые виды рода M egateuthis, Pa-chyteu thi s (Pachyteuthis )  parens Sachs et Naln., P.(P.) optima Sachs et Naln. и др, 

Компле кс микрофауны не ме няется по сравне нию с предыдущим. Зону 
Arcticoceras kochi только после изучения У рюнг-Туму сского разреза 
и удалось распространить на те рриторию нашей страны. 

Н и ж н и й  к е л  л о в е  й ,  зона Cadoceras elatmae. · У ст анавлива-
ется по находкам разнообраз ных представ ителе й рода C adoceras. 
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Е .Д.Калачева, И . И .Сей 

Н Е К аг ОР Ы Е  А АЛЕНС КИ Е  СЕВЕР аг ИХ ООКЕАНС КИ Е  
АММОН ИТ Ы  

В пр оцессе изучения морской юр ы на побережье Тугурского 
залива Охотского моря ( Западное При ох отье ) авторами б ыло ус
тановлено, что ааленские отложения в этом районе содержат б о
гат ый и свое образный комплекс аммонитов . Огложения аалена на  
Востоке СССР бедны остатками аммоноиде й .  П оэтому получен
н ые материалы представляют существенн ый интерес, так как по
зволяют произвести внутри ярусное расчленение ааленских отло
жений с в ыделением ряда г ориз онтов и увязку последних с под
разделениями единой стр ат играфической шкалы . С побережья Ту
гурского залива опр е делены нижнеааленские P seudol ioceras beyrichi 
SchJoenbach ( Калачева,  Сей, 1 96 7 ) , Р з. m' cJ intocki 
H aughton и верхнеааленские Erycitoides howeJ J i  White, Е. (Кiа] agvi-
kes) spinatu s \�est. · и аммониты, отнесенные к н овому р о
ду Tugurites, которые ранее опр еделялись как P seudol ioceras ( ? )  
whiteavesi \�hite, Р з. {?) aff. · whiteavesi White ( Сей,  Кмечевв, 
1 96 7 ) . Слои с этими фор мами прослеживаются�, в р яде разрезов 
по западному берегу залива - в районе бухты Мамга ,  м ыса Ч о
к ор ингра и к северу от него .  В наиболее полном разрезе к се
веру от мыса Чокор ин гра  наблюдается следующий разрез . На 
песчаниках т оара с дактилиоцератидами залегают ( снизу вверх ) :  

Мощность, м .  
1 .  Песчаники мелкозернистые темн о-сер ые плотные с гнезда

ми гравия и редко р ассеянной крупной галькой в низах 
пачки.,. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

2 .  Песчаники мелкозерн истые зеленовато-сер ые,  слабо сорти
рованн ые .  В нижней части пачки породы более грубозер.. 
нистые с единичной крупной галькой ,  выше по р азрезу пес
чаники становятся более гли нистыми. В пределах всей пач
ки , за исклю чением нижних 2 м, с одержатся многочислен-
н ые P seudol ioceras beyrichi  Scbloenb. и масса ядер 
иноцерамид. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 .  

3 .  Але вр олиты темно-сер ые т онкослоистые тонкоплитчатые с 
больш и м  количеством песчанистых конкр еций, с одержащих 
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обломки ядер и ядра P seudol ioceras m'cl in tocki (Haught.} 
и иноцерамид. . • . • . . • . . • · · Ориентировочно • • • • • 30 

4. Алевр олиты темнО-сер ые тонкослоист ые тонкоплитчатые , 
сильно перемят ые и р ассланцованные ( пр оходит зона нару
шений ) . Содержат масс овые скопления мелких аммонитов 
свое образного облика с шир оким пупком и р езкими слабо 
изогнутыми серпообразными ребрами. К со�лению, плохая 
сохранность их не позволяет сказать что-либо определен
ное . . . . . . . . . . . . . . . . . Видимая не более 5-6. 

5. Але вролит ы темно-сер ые тонкослоистые тонкоплитчатые, 
сильно перемят ые и кливажир ованные с очень редкими не
определимыми остатка ми аммонитов и иноцер а мид . . . .  1 70 

6 .  Алевролиты темно-сер ые тонкослоист ые тонкоплитчатые с 
отдельными аммонитами плохой с охранности из группы 
Tugurites whiteavesi �Vhite и Tugurites tuguren si s KaJ a-
ch eva et Sey и Eryci toides sp. В стреч аются обломки 
я дер иноцерамид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

7.  А ле вр олиты те мно-сер ые преи муществе нн о  массивные с 
редкими маломощными ( 2-5 с м )  пр ос лоя ми мелкозер нисто
го песчаника, нас ыщенные остатками иноцерамид и амм о
нитов.  Сr.еди аммонитов определены Erycitoides howel l i  
\\hite, Е. tКiaJ agvikes) spin atu s \\ est. , Tu gurites whiteavesi 
\Vhite и особенно многочисленные Tugurites tuguren si s  
К aJ ach. et Sey . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 1 00 

8.  Алевролиты такие же, как в слое 7 с многочисленными 
иноцера мидами и отдельн ыми Tu gurites tuguren si s  KaJ ach. 
et Sey . ·. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

9. Песчаники и але вр олит ы, содержащие большое число ино
цер амид, в том числе крупные груборебристые фор м ы .  . 370 

В ыше с раз мывом, а места ми и с небольшим угл ов ым несо
гласие м залегают породы верх ней юр ы. 

Ана логичное положение слои с аммонита ми зани мают и на дру
гих участках побережья . В районе мыса Чокорингра из -за раз
р ь1вн ых наруше ний разрез ы часто неполные и мощность слоев оп
ределе на приблизите льно, но в целом их последовательность та же . 
Н а  северной стороне мыса в ыше слое в  с дактилиоцератидами 
идут слои с Pseudol ioceras 1n' cl intocki (P seudol ioceras · beyrichi 
здесь не найде ны)  и зате м слои с Tugurites cf. ·whiteavesi. На 
юкной стороне м ыса на песчаниках с дактилиоцератидами залега
ют песчаники с многочисленными P seudol ioceras bey ri chi ,  кото
р ые с ме няются але вролитами с редки ми обл омками ядер P·seudol io
ceras 111' cl intocki. · Выш е  следуют алевролиты со своеобраз
н ыми аммонитами, аналогичн ыми отмече нн ым в пачке 4 · приве
денного в ыш е  разреза . Перекр ываются эти слои песчаниками 
верхней юр ы. 

В ра йоне бухты Мамга Pseudolioceras ,m' cl intocki был най
де н К . М .Худолеем и И .И .Сей е ще в 1 960 г. Предварительно ими 
он б ыл определен как P seudolioceras cornpactil е Simps. После
дующие детальные исследования позволили переопреде лить стар ые 
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образ ц ы  и в ыделить в этом районе слои с P seudol ioceras m' cJ in-
tocki и лежащие в ыше слои с Tu gurites cf. whiteavesi. 

Находки P seudol ioceras 111' cl in tocki H aught. на Тугурском 
побережье я вляются перв ыми на территорюf Дальнего Востока . 
Из других ра йонов СССР P seudol ioceras m' cl intocki описан с 
Омолонского массива из слоев,  перекр ывающих тоарские отложе -
ния с P seudol ioceras rosenkrantzi А. Oagi s ( А .А . Дагис, А .С .Да-
гис, 1 965 ,  1 96 7 ) , и из бассейна рек Анад ырь и Пенжина ( П оле
вой атлас . . " . ,  1 96 8 ) . Эта форма известна также из бассей на 
р .Б . Анюй и упоминается из района нижнег о течения р .Лен ы  ( Бид
жиев, Минаева, 1 96 1 ) .  P seudol ioceras m' cl intocki опис ан из 
бассейна р . Виnюя М . С . Месежниковым ( 1 966 ) .  Н о  м ы  считае м, 
что это не P s. m' cl intocki и с огласны с А .А .Дагис ( 1 96 7 ) , отож
дествляющей его с т оар ским видом

, 
P s. aJ i enum Dagi s. P seudol ioceras 

m 'cl intocki я вляется хар актерной и распр остраненной ааленской 
формой в пр еделах Канадской Арктики, г де он впервые установ
лен С .Х оутонс,>м ( l lau ghton,  1 858 ) . Пер вона чальн ые сбор ы б ыли, 
по-видимому, не мног очисленны и впоследст вии утеряны.  Стр ати
графическое положение и родовая принадлежность Arnmonites m' cl in-
tocki долгое вр е мя оставались не определе нн ыми, так ка� 
он не иде нтифицир овался ни с одной извест ной е вр опейской фор 
мой . Лишь в 1 960 г .  Г . Фреб ольд ( FreЬol d ,  1 96 0 )  отнес е г о  к 
роду Pseudol ioceras. Из всех многочисленных канадских э кзе мп-
ляр ов Pseudolioceras m' clintocki т олько два найдены с овмест-
но с L eioceras opaJ inum в разрезах на о-ве Пр инц Патрик и 
о-ве Мелвилл. Поэтому точное взаимоотношение этих двух форм 
неясно . Фребоnьд пре дполагает, что границ ы распростр анения по 
разрезу L eioceras opaJ inum и Р seudol ioceras m'cl intocki не иден-
тичн ы и только частично совпадают . А налогичная картина наблю
дается и на Дальнем Востоке . На побережье Туг урс кого залива 
слои с P s eudol ioceras m' cl intocki подстилаются слоя ми с 
P seudol ioceras beyrichi Schloen b. ,  котор ые скорее всего соответ-
ствуют нижней части з он ы  op aJ inum стандартной шкал ы .  Следу
ет отметить, что подзона P seudol ioceras beyrichi выде ляется в 
средней юре Uентр аnьной Е вропы как нижняя из трех подзон з о
н ы  opaJ inum ( L exiqu e" , 1 967 ) . Соответственно слои с P seudol ioceras 
m cl intocki отвечают верхней части з он ы  L.opaJ inum. Н о  яв-
ляется пи это совпадение полн ым или частичн ым, по-прежнему 
неясно, так как пол ожение верхней возрастной границы споев с 
P s. щ, cl intocki , ' остается неизвестным.  Перекр ывающие отл оже 
ния н е  содержат аммонитов, о кот ор ых можно сказать что-либо 
определе нн ое .  И лишь в 200 м в ыше по разрезу появляются пред
ста вите ли верхнеааленских аммонитов - р азличн ые Erycitoides 
и Tugu rites. · Таким образ ом, вслед за Фреб ольдом можно пред-
положить, что спои с P seurfol ioceras m'cl in tocki отвечают верх-
ней части з он ы  L.opaJ inum и может б ыть несколько б олее в ы-
сокому стратиграфическому ур овню . 

В ьШiе в приох отских разрезах, как отмечалось, а вторами впер
в ые встречен свое образ ный ам монитовый компле кс , из кот ор ого 
ранее описаны пре дста вители р ода Erycitoides ( Се й ,  Калаче ва , 
1 968 ) . Осно вной же фон комплекса образуют аммонит ы с р езко 
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в ыр аж енн ыми сер пообразн ыми ребрами и при поднятым пупковым 
краем.  Часть из них б ыла отождествлена с Pseudolioceras whi tea-
vesi \Vhite из залива Уайд-Бей Южной Аляски и из других 
мест Аляски ( )\esteмt ann, 1 964 ;  lml ау, 1 955 ) . Б ольшую же часть 
э тих а ммонитов, у котор ых указанн ые признаки выражены осо
бенно резко, а втор ы  не с могли отнести ни к одному из извест
н ых Р ?дов и . р анее предварительно определяли как P seudol ioceras( ?) 
aff. ·wh1teaves1 ( Се й ,  Калаче ва, 1 96 7 ) . Дета льн ое изуче ние 
обильного материала ( 1 86 экз . )  показало, что между типичн ыми 
Р seudol ioceras whiteavesi \Vhite и второй группой существует 
целая гамма пер еходных фор м, чрезвычайно затрудняющих пр ове 
дение границ ы между ними и не поз воляющих отнести их к раз
н ым р ода м .  Огсюда , естест ве нно, следовало бы отнести вторую 
группу аммонитов также к р оду P seudol ioceras. · . Н о  если м ы  
обратимся к диагн·озу этого р ода , т о  бр осается в глаза почти 
полное несовпадение основных признаков. Диагноз р ода P seudol io· 
ceras дан С .Бакменом в 1 889 г . :  "дисковнДный,  сжат ый , с 
полым киле м ,  обор оты широкие и слабовыпуклые . Скульптура 
пре дставлена серповидн ыми ребрами, котор ые подходят к килю 
под остр ы м  углом. Ребра четкие только на внешней части оборо
та , невыступающие и довольно широкие и округлые . Вентральная 
поверхность. представляет собой оче нь узкие пространства - "пло

щадки " с обеих ст орон киля, котор ые трудно отде лить от боко
вой поверхности . Объе мле мость кажется полной и едва ли видна 
часть внутре ннего обор ота .  П упок узкий,  довольно глубоки й ,  сту
пенчат ый " .  ( Buckm an, 1 887-1 907 ) .  

Для большинст ва аммонитов, соста вляющих ос новной фон при
охотског о  комплекса, характер на умере нно объе млющая раковина 
с отн осительно широки м  пупком, позволяющим видеть предыду
щие оборот ы. Особе нно резкие отличия заключаются в характере 
ребрист ост и .  Как правило, приох отские а ммонит ы несут четко 
в ыр аженн ые на все м пр отяже нии в ыс окие ребра с резким сер пом, 
к отор ому предшествует коленообразн ый перегиб .  Пупковый край 
приподнят в виде гребня или валика. Нер едко ребра образуют на 
не м узор в виде " вере вочки " .  Отметим, что В . Аркелл и др . ( Ar
kel l  et al . ,  1 957 ) считали р од Р seudol ioceras исключитель
но верхнетоарски м .  В Евр опе известен лишь один вид - P seudo-
l ioceras beyrichi Sch loenb. ,  кот ор ый проходит в самые низ ы 
аапена ( Капачева, Сей, 1 967; L exi qu е • . • , 1 967 ) .  На севере Азии и 
А мерики в ыделяются е ще два аале нсю:�х вида - Р seudol ioceras 
m' cl intocki H au ght. и Р. whiteavesi \Vhite, последний Г . Вестер-
ман ( \Vestennan, 1 964 ) считает подвидом P.rn' c! intocki. Arnmonites 
m ' cl intocki H au gh ton б ыл первоначально отнесен Фребольдом к 
р оду Ludwigia ( FreЬol d, 1 987) и только позднее - к Pseudol io-

ceras (FreЬold, 1960). Ammonites whiteavesi 1960)рассматривался Г.У айтом как 
Am al theus ( White, 1 889 ) . Ог переопре делил его как H aqюceras 
( H au g, 1 892-93 ) . Лишь в 1 955 г .  из Се верной Аляски Имлей 
( lml ay, 1 955 ) описал P seudol ioceras whiteavesi \Vhite, не обос
новывая принадлежность этих фор м  к роду P seudol ioceras. Вслед 
за И млеем и Фреб ольдом Р seudol ioceras m' cl intotki whi teavesi 
White б ыл описан Вестерманом . из зали ва Уайд-Бей . 
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Наличие у Arnmonites whiteavesi четко в ыраж енн ых на все м  
пр отяже нии сильно изогнут ых р ебер,  присутст вие припупкового 
гр ебня ,  част о зазубренного, и небольш ой припупковой депрессии,  
а также тес на я  связь его через пер еходн ые фор м ы  с а ммонита
ми , резко отличающимися от P seudol ioceras, з аставляет усом-
ниться в принадлежности Ammonites whi teavesi к этому р оду. В 
р езультате Ammonites whiteavesi i\hite и многочисленные а ммо
нит ы типа whiteavesi (P f�dol ioceras ( ?) aff. wh iteaves� мы выделяем в 
новый р од - Tugurites , с одной стор он ы близки й к р оду Pseu-
dol ioceras, с другой - к р оду Ludwi gi a  . .  С последним его 
сближает более рез кая ребристость и относительно более широ
кий пупок . 

Чт о  касается P seudol ioceras tn'cl intocki , то пок а  мало дан-
н ых для из мен ения е го систе матической принадлежн ости, и м ы  
оста вляе м эту форму в ра мках рода P seudol ioceras, расс матри
вая ее как переходную ме жду P seudol ioceras и Tugurites. · Она 
и меет несколько ( не много)  более шир окий пупок, че м у типич
н ых P seudol ioceras, , и х ор ошо выраже нн ые на все м пр отяжении 
р ебра ,  доходящие до самого пупк ового края . В т о  же вр емя у 
нее отсутствует при пу пковый гребень и ребра менее из огнут ы, 
чем у Tu gu ri tes . 

Возрастное положение р ода Tщ �11rites определяется присут -
сгвие м предста вителей этого р ода в сл оях с Eryci toi des howel l i  
i'�hi te в Ю жной Аляске и на Дальне м Востоке . Зона 
f.ryci toides howel l i  Южной Аляски сопоставляется Вестер маном 

с зоной Graphoceras con cavum З апа дной Е вропы ( \Vester.n ann, 
1 964; Сей,  Калачева, 1 96 8 ) . 

Род Tugurites имеет шир окое ге ографическое р аспростр ане-
ние . Пр едста вители его из вестн ы  в Северной ·и Южной Аляске, 
н а  Дальне м Востоке и Север о-Востоке СССР . На Дальнем Вос
токе, кроме Охотского побережья, отдельные формы встречены в 
Буреинс ком бассейне, где они б ыли описаны еще в 1 937 г .  
Н .С . Вор онеu как Нil doceras l evi soni Siinps. · ( Воронеu, 1 937 ) . 
Позднее они определялись отсюда Е . П .Брудниuкой как Hil doce-
ras( ?). · На Север о-Востоке Tugurites известе н из бассейна 
р .Анадырь.  Предварительно он б ыл опре делен К . М .Х удолеем как 
L udwigi a  sp. indet. · В рай оне залива Уайд-Бей, поми мо Tugurites 
whiteavesi \Vhite, име ются, по-видимому, представители другого 
вида зтого р ода . Вестерманом отсюда описан необ ычный по его 
мнению для аале на а ммонит - ! I arpoceras? sp.  indet. , к от ор ый 
расс матривается этим авт ором как пере отложенн ый . Судя по фо
тографии,  м ы  считае м  воз мож н ым отождествить его � Tugurites 
tugurensi s KaJ ach. et Sey" 

Ш ирокое распространение в а але нских О!Гложе ниях Востока 
СССР P seudol ioceras m'cl intock1 и пре дстави телей рода Tuguri-
tes позволяет ,  по-видимому, рассматривать их как мест н ые зо
н альн ые формы.  Х отя в р аспределении этих форм по разрезу еще 

1 /  Р одовое название от Тугурског о  залива Охотского мор я . 
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много неясностей, тем не менее можно наметить з ону P seudol ioce-
ras m'cl intocki для нижнего аалена и зону Tugurites tugu-
rensis для верхнего. 

Поя вление уже в раннем аале не на востоке СССР и севере 
Америки такой своеобразной фор мы как P seudol ioceras m' d intocki 
наряду с общей обедненностью аммонитовой фауны свидетельствует 

об об ос облении этой территории в зоогеографическом отношени и .  
В поздне м аалене эндемичность аммонитовой фаун ы региона воз
растает: господствующее положение занимают Errcitoides и 
Tugurites - - специфические се веротихоокеанские хамматоцерати
ды и гр афоцератиды, пока что не встреченные в других районах 
зе много шар а .  Представите ли е вропейских аммонитов ых фаун 
здесь известны в крайне ограниченном количестве ( Westerm ann, 
1 964 ) . Все это позволяет в ыделить в позднем аалене р ассматри
ваемую территорию в самостояте льную Север о-Тихоокеанскую зоо
географическую область, которая в ранне м байосе раз овьется в 
обширную Т их оокеанскую область ( lml ау, 1 96 5 ) .  

Ниже приводится описание Р seudol ioceras m1cl intocki и р ода 
Tugu rites с побережья Тугурского залива Охотского моря. 

Семейст во Graphoceratidae Buckm an, 1905 
Род P seudol ioceras Buckm an, 1889 
Pseudol ioceras m' clintocki ( H aughton) 

Табл . Ш , Фиг . 1 - 10  
Ammonites m1 cl intocki : H aughton , 1 858, стр .244 , таб л . l Х ,  фиг . 2-4 . 
H arpoceras m' cl intocki : N eum ay r, 1 885, стр .85, табл. 1 , фиг .5-8. 
Ludwigia m'cl intocki : FreЬold, 1 958, стр .7, табл.У, фиг .3а, в; 4а, в .  
P seudol ioceras m • cl intocki : FreЬol d, 1 960,  стр .20, табл . VШ, 
фиг . 1 , 2, 4-7,9 ;  Дагис А .А ., Дагис А .С . ,  1 967,  стр .56 , табл.Ш, 
фиг . 1 .  
П олевой атлас . . . . . . . , 1 96 8, стр . 1 23, табл.6 8, фиг .2 . 
P seudolioceras aff. compacti l e: Афицкий , 1 970, стр . 1 22 ,  табл.5 ,  
фиг .6 а, б .  
М а т е р и а л . 25 экз . ,  и з  них 1 0  целых или почти целых ядер 

( иногда с остатками раковинного слоя ) , остальные - отпечатки 
боковых сторон и не полные ядра.  Диаметр самого маленького 
э кзе мпляра - 1 0, 5  мм, са мого б ольшого - 50 мм.  

О п и с а н и е .  Ф о р м а .  Раковина небольших раз меров, дисковид
ная, сжатая с боков, оборот ы сильно объе млюющие . П оперечное 
сече ние в ысокоовальное, наибольшая толщина обор ота находится 
несколько в ыше его середины .  Боковые стороны с лабовыпуклые1 
постепенно переходят в оче нь узкую за остренную ве нтральную 
поверхность, несущую довольно высокий тонкий киль, пр икилевые 
площадки ,  как правило, отсутствуют . Пупок узкий, относительно 
глубокий, ступенчат ый , стенки пупка отвесные . С ростом ракови
ны пр оисходят весьма за метн ые изменения в форме раковины, 
объе мле мости обор отов, толщине их, ш ирине пупка . На р анней 
стадии р аз вития при диаметре 1 0-20 мм раковина имеет вздутую 
форму ( Т :Д = 3 1 ) ,  боковые стороны выпукл ые , пупок умеренно 
широкий ( Ду:Д=26 ) ,  стенки пупка покатые , обор от ы  умеренно 
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объе млющие ( В :д=42) . С увеличением оборотов пр оисходит упло
ще ние р аковины,  боков ые ст,орон ы становятся ме нее выпуклыми, 
объе мле мость оборотов возрастает, а относительная величина 
пупка уме ньшается . Так при диа метре 20-35 м м  Т :Д .,.  20, В:д=50, 
Ду :Д=2 1 ;  при щиаметре 35-50 мм, соответст венно, Т :Д=20, В:Д = 
=50, Ду:Д= l 7 .  

Т аблица измерений 

№ э кз.  д в Ду т Р п/о 

1 002 1 1 1 50-( 1 00 ) 25- ( 50 )  8-( 1 6 )  1 0- (  :Ю )  
1 0021 1 2  43- ( 1 00 )  2 1 , 5- (  50 ) 8- ( 1 8) 9- ( 20 )  1 7  
1 002 1 /3 35-( 1 00 )  1 7 , 5- ( 50 )  7-(  20 )  6 - ( 1 7 ) 1 7  
1 002 1 14 33-( 1 00 )  1 7- ( 5 1 ) 6 , 5- ( 20) 6 - (  1 8 )  1 5 
1 002 1 /5 29- ( 1 00 )  1 3, 5- (  50 ) 7-( 24 ) 6 - ( 20 )  1 5  
1 002 1 /6 28-( 1 00 ) 1 4, 5- ( 5 1 ) 6 -( 2 1 ) 6- ( 25 ) 1 5  
1 002 1 /7 2 1 -( 1 00 )  9- ( 43 )  5,5-( 26 ) 6 , 5-( 30 )  1 4  
1 002 1 18 1 6 - (  1 00 )  7 , 5-( 47)  4- ( 25 )  5:.( 3 1 )  1 2  
1 002 1 /9 1 0, 5- (  1 00 )  4- ( 38 )  3-( 28 ) 3 ,5-(  33 ) 1 1  

С к у л ь п т у р а . Ребра сер повидные, пр ост ые,  очень отчетли
в ые ,  не сильнов ыступающие, р адиальн онаправленные . Начинаются 
от пу·пкового края ,  на середине боковой стороны отк лоняютсsi 
назад и ,  образ овав дугу, под остр ым углом подходят к килю . 
Ребристость и меет очень четко в ыраженный характер на все м 
пр отяжении и лишь вблизи вентр альн ой сторон ы  вне ш няя часть 
серпа становится слегка распл ывчатой . Ребр а у опис ываемого вида 
появляются на ра нних об ор отах ; уже при диаметре 1 0, 5  мм х о
р ошо в ыражен ы  и особенно заметно в ыступают н а  внутренне й 
части б оковой сторон ы .  Вначале ширина ребер и ме>tq:>еберн ых 
пр омежутк ов пример но одинакова, затем п осте пе нно ширина ре-
бер увеличивается и при диаметре б олее 30 мм становится вдвое 
б ольше последних . 

Л о п  а с т  н а  я л и н и  я .  Сохр анность материала не позволяет 
наблюдать полностью лопастную линию . У экземпляра № 1 002 1 / 1 2  
видн ы лишь асимметричное двураздельное пер вое боковое седло 

и первая боковая лопас ть. Она трехраздельная и глубокая, не
с коль ко превышает по длине наружную лопасть. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. На имеющемся ма териале проявляется, глав
ным об разом, в ребристос ти . Форма ребер колеблется от слегка 
серповидной до отчетливо выраже нной серповидности . 

С р а в н е н  и я и з а м е ч а н и я . Сравнить наши экземпляры с 
голотипом трудно, та к ка к его изображения и описа ния, приведен
ные Хоутоном ( H aughton, 1 85 8, табл. 9, фиг. 2-4 ) и Н еймайром 
(N eumayr, 1 885, табл. 1 ,  фиг 5-8) мало удовлетзари тельные. даль
невосточные формы очень близки к Р seudol ioceras m1cl intocki 
H aught. , описа нным Фребольдом из Канадской Аркти ки. Отличие 
за ключается в том,  что у ряда экземпляров , отнес енных Фреболь
дом к этому виду , ребра на внутренней части боковой стороны 
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слабо заметны ( FreЬol cl, 1 960, табл . У Ш ,  фиг. За , 6а , 7 ,  8а ; 
табл. 1 Х ,  фиг. 2, 4 ) . От близких видов Pseudol ioceras bey richi 
Sch loenb. • 11 Tщ�urites whiteavesi iVhite рассматриваемые формы 
отличаются :  от первого - более широким пупком,  особенно на 
ранних оборотах , и четким рисунком ребер на всем их протяжении 
( Калачева, Сей , 1 967) ; от второго - отсутствием припупкового 
гребня,  менее изогнуты ми и менее резкими ребрами . 

Аммонит, описанный М.С.М есежниковым как P seudol ioceras 
mJ cl intocki H au gh t. · из бассей на р.Вилюя ( М есежников , Кирина,  
1 966,  стр.  74-76,  табл. 1 ,  фиг. 1 -2) , по нашему мнению та ковым 
не является. 

Г е  о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н  и е .  Средняя юра , нижнИй аален Арктической Кана
ды, Северо-Вос тока ССС Р ,  Дальнего Востока .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Южное побережье Охотского моря, Ту
гурский залив. Коллекuия И . И .Сей и Е .д. Калачевой,  1 964- 1 965 гг. , 
u гм,  № 1 0021 . 

Роп Tugurites K aJ  acheva et Sev. 1970. 
Т и п  о в о й  в и д  - Tu gu ri  tes whiteavesi �\hite, 1 889 ; верхне-

ааленские отложения ; залив Уайд-Бей, Аляс ка .  
О п и с а н и е . Раковина средних и крупных размеров , дис кои

дальная ,  обороты от сильно до умеренно объемлющих, высокие , 
сжатые с бо ков. Боковые стороны пос тепенно переходят в узкую 
вентральную поверхность,  несущую отчетливо развитый киль. Пу
пок от умеренно узкого до умеренно широкого ,  пупков ый край 
приподнят в виде гребня , несущего большей частью узор в виде 
0веревочки " .  Скульптура состоит из простых четко выраженных 
на всем протяжении серповидных ребер нередко с кол�нообразным 
перегибом на середине боковой стороны.  Строение лопастной ли
нии из-за сохранности материала авторам изучить не удалось. 
Описание и изображение лопастной линии Т. whiteavesi \i'h ite ( P seu-
dol ioceras m'cl intocki whiteavesi iVhite ) привопится по 
данным Вестермана ( �Vestenn ann,  1 964 , стр. 423, фиг. 3 1  в ) . Ло
пас тная линия сильно изрезана ( рис.  1 ) .  Вентральная лопасть 
глубокая,  рассечена срединным седлом. Наружное седло ш и рокое, 

Рис. 1 .  Л опас тная линия Tugurites whiteavesi \\Ъite 
д=60 мм ( х 2 ) 

двухраздельное, высокое. Первая боковая лопасть трехраздельная , 
сравнительно узкая,  глубокая,  несколько глубже вентральной ло
пасти . 
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В и д  о в о й  с о с т  а в .  Tugurites whiteavesi \Vhite, Tugurites tuguren"" 
si s K aJ ach eva et Sey. 
С Р а в н е н и е. Tugurites близок роду P seudoJ ioceras по фор-

ме ра ковины,  способу нав ивания оборотов , серпообразностиr реб ер . 
Но резко отличается самим хара ктером с кульптуры : для рода Tu gu-
rites обы ч ны простые, отч етлив ые на всем протяжении ,  силь-
но изогнуты е серповидные ребра и приподнятый в виде гребня 
пупковый край. Отличие от Р seudoJ ioceras заключается та кже в 
нес колько более широкой вентральной поверхности . Л опастная ли
ния похожа на та ковую рода P seudolioceras, но отличается от ти-
пичной ли нии P seudoJ ioceras lythen se У. et В. строением вент-
ральной лопасти ,  а также вдвое большим количеством умбональ
ных лопастей. С ааленс ким родом Ludwi gi a  их сближает отчет
ливо в ыраженная ребристость и резкий изгиб ребер в виде * коле
на " на с ереди не боковой с тороны . Но предс тавители рода Ludwigi a  
имеют вентральную поверхнос ть , ч етко обособленную о т  боковых 
с торон, и, ка к правило, раздваивающиеся ребра . Кроме того, опи
с ываемый род имеет более изрезанную лопастную линию с наруж
ным седлом, глубоко рассече нным дополни тельной лопастью на 
две неравные ветви. 

Tugurites whiteavesi \Vhite 
Табл. l Y , фиг. 1 -5 
Ammonites( AmaJ theu s) whiteavesi ·. \\Ъite , 1 889 , с тр. 69,  
табл. 13, фиг. 1 �. 

Р seudol iocёras whiteavesi : lml ау . , 1 955, стр .  89 , табл . 1 2, 
Фиг. 15-1 6. 
P seudol ioceras m' cl intocki whiteavesi: \�estenn ann , 1 964 , 
стр. 421 , табл. 58, фиг. 2, табл. 69,  фи г. 1 -6 ,  табл. 70,  · 

фиг. 1 -4.  
Tugurites whi teavesi : Калачева , Сей ,  1970, стр.  450, рис.  1 ,  фиг. 1 -3. 
М а т е р  и а л. 85 экз., из них лишь i О более или менее целые 

ядра , ос тальные - преимущественно неполные отпечатки боковых 
с торон, сплющенные и деформирова нные ядра и облом ки ядер. Диа
метр самого крупного экземпляра 98 мм, самого малень кого 
1 О мм. У больш инства ядер сохра нились остатки ра кови нного 
слоя. 

О п и с а н и е. Ф о р м  а.  Раковина с редних и крупных размеров, 
сжатая с боков , дис ковидная,  инвалютна я.  Бо ковые сторо ны сла
бо в ыпуклы е,  постепенно переходят в о круглую вентральную по
верхность. Киль высокий , довольно массивный. Сечение оборотов 
в ысокоовальное, наиб ольшая толщина с корее всего находится в ы
ше средины оборота.  Пупок узкий,  относительно глубоки й ,  ступен
чаты й с отвесными с тенками. Приподнятый край пупка образует 
припупковый гребень, сопровождаемый небольшим понижением или 
депрессией на прилега ющей части боковой поверхнос ти.  Начинаю
щиеся на греб не ребра придают ему зазубренный вид. Припупко
вый гребень наблюдается на имеющемся материале уже при диа
метре 1 0- 1 5  мм. С рос том ра ковины у большинства особей он 
с та новится ч етко обособленны м .  У самого крупного экземпляра 
( диаметр 98 мм)  в ысота припупкового гребня дос ти гает почти 
2 мм, шири на - около 3-4 мм. 
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№ экз. 
1 0045/90 
1 0045/9 1 
1' 0045/94 

Размеры раковин, мм (% )  
д в 

98 1 40- (  49)  
64- ( 1 00) 32- ( 50) 
30- ( 1 00) 1 5- (  50) 

Таблица измерений 

Ду 
1 8- ( 22)  
1 1 - ( 1 7) 
6- ( 20) 

Т Р п/о 
1 9- (  23) 1 9  
1 0- ( 1 5 )  1 4  

1 4  

С к у л  ь п т у р  а состоит и з  типично серповидных очень отчет
ливых на всем протяжении невысоких и относительно широких ре
бер. Ребра прос ты е,  радиальнонаправленные. Начинаясь на припуп
ковом крае,  в нижней части боковой с тороны они заметно на кло
нены вперед. За тем образуют отч етливый серп и подходят к килю 
под ос трым углом. У круп ных экземпляров вблизи вентральной 
с тороны ребра становятся нес колько расплывчатыми и появляется 
тонкая струйчатость. Ширина межреберных промежутков примерно 
вдвое меньше ширины самих ребе р.  На внешней части боковой 
с тороны на половине последнего оборота при диаметре 40-60 мм 
шири на ребер 2,5 мм, межреберных промежутков около 1 ,2 мм, 
при диам етре 1 00 мм, соо тветс твенно 4,5 и 2,5 мм. Высота ре
бер ОТ 0, 1 ДО 0, 2 ММ. 

Лопастная линия не наблюдалась. 
И з м е н ч и в  о с т ь проявляе тся в колебаниях высоты оборотов 

и ширины пуп ка,  формы , величины и числа ребер. Например, при 
диаметре 40 мм у одних экземпляров количес тво ребер на поло
вине последнего оборота 22-23, ребра узкие, часты е;  у других -

1 6- 1 7,  ребра более широкие и редкие.  
С р а в н е н и я .  Сравнивая наши экземпляры с амери ка нс кими из 

залива Уайд-Бей ( iVestemt ann, 1 964 ) ,  следует отмети ть в целом 
их значительное сходство.  Небольшие· отличия между -отдельными 
экземплярами близкого диаметра заключа ются в ширине пупка и 
силе ребер. От близкого вида Tugurites tuguren si s рассматри
ваемая форма отличается большей объемлемостью, более узким 
пупком, слабее выступающими и м енее изогнутыми ребрами,  о т
сутствием или слабой выраженностью " веревочки " на припупковом 
гребне. По сравнению с P seudol ioceras m• cl in tocki H aught. · опи
сываемый вид имеет с равни тельно более широкие,  резкие и изо
гнутые ребра и приподнятый зазубренный припупков ый край.  

Г е  о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н  и е .  Средняя юра , верхний аален Аляс ки и Даль не
го Вос тока . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Южное побережье Охотс кого моря , Ту
гурский залив. Коллекция И .И .Сей и Е ,Д, Калачевой, 1 964- 1 965 гг. ,  
u гм ,  № 1 0045,  

Tugurites tuguren sis K al  acheva et Sey 
Табл. V , фиг. 1 -9 
Нil doceras 1 evi soni : 
фиг. 1 , 2 ,  1 1 .  

Воронец , 1 937,  стр. 53,  табл. 1 ,  

1 )  Замеры произведены при диаметре 82 мм. 
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? H arpoceras (Harpoceras ? ) sp. indet. : Westenn ann, 1 964 , 
стр. 450, табп. 75 , фиг. l a , в .  
Tugu rites tuguren si s: Калачаева, Сей , 1 970, стр. 45 1 ,  рис. 1 , 
фиг. 4-9. 
Г о п  о т  и п, № 1 0045 / 2 1 . Табп, V ,  фиг 1 а ,  б ,  Южное побережье 

Охотс кого моря, Тугурский запив. Верхний аапен, 
М а т е р  и а п. 87 экз. различ ной сохранности ; среди них не

сколько попных или почти попных ядер, остальные неполные ядра 
и отпечатки боковых поверхностей . Диаметр самого кру.пного эк
земпляра 70 мм, самого маленького - 1 3  мм. 

О п и с а н и е. Ф о р м  а. Уплощенная сжатая с боков дисковидная 
раковина , обороты умеренно объемлющие,  сечение их высокоовапь
ное. Боковые стороны спабо выпуклые, ппавно переходят в округ
лую вентральную поверхнос ть, посередине которой проходит глад
кий ,  высокий кипь. · Пупок умеренно широкий,  ступенчатый,  стенки 
пупка отвесные, Пупковый край приподнят и предс тавляет собой 
узкий гребень ипи валик ,  ьтделенный от боковой поверхности не
большим понижением ( депрессией ) .  Начинающиеся на нем ребра 
образуют узор в виде "веревочки " .  Ра ковина на ранних оборотах 

(до диаметра 20 мм) имеет сравни тельно вздутую форму, отноше-
ние Т:д составляет около 27,  С увеличением диаметра она ста
новится более уплощенной , и при диаметре 50-70 мм это отноше
ние равно 20, С ростом раковины объемность ее остается по
стоянной ипи даже несколько уменьшается. Та к  отношение  В:д 
при диаметре до 20 мм составляет 40, при диаметре 20-50 мм 
44. Соответственно отношение П::Д равно 26 и 33, 

С к у л ь п т у р  а. Ребра сильно выступа ющие простые,  на нижней 
части бо ковой стороны сильно наклонены вперед. Вбпизи середины 
оборота они образуют резкий коленообразный изгиб, после чего 
отклоняются назад и ,  описав попный серп , подходят к килю под 
очень острым углом. По мере удаления от пупка величина ребер 
и межреберных промежутков возрастает примерно вдвое. Ребра 
относительно широкие и высокие,  наибольшей высоты дости гают 
в верхней трети боковой стороны . На половине последнего оборо
та при диаметре 50-70 мм ширина ребер колеблется от 2,5 до 
3,5 мм, межреберных промежутков от 1 ,5 до 2 мм, высота ребер 
около 1 ,5 мм ( реже 2 мм ) , количество - от 1 2  до 1 8. От резко
сти ребер зависит "веревоч ка " припупкового гребня . У экземпля
ров с относ ительно слабовыступа ющими ребрами она имеет менее 
четкий характер, У форм с грубыми ребрами "'веревоч ка"  хорошо 
выражена. 

Лопастная линия не наблюдалась, 
И з м е н ч и в  о с т  ь.  Как и у предыдущего вида , проявляется в 

ширине пупка , количестве и форме ребер, 
С р а в н е н  и я и з а м е ч а н и я . В ааленском аммонитовом 

комплексе залива Уайд-Бей имеется форма , которую мы предпо-
ложительно пос тавили в синонимику Tugurites tuguren sis. Харак-
тер ребер этого экземпляра чрезвычайно сходен с нашими образ
цами . Близость описываемого вида к Tugurites whiteavesi \\hite 
отмечалась выше и там же дано отличие между ними, 



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е. Средняя юра , верхний аален , зона Tugurites tugu-
ren si s дальнего Вос тока. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е . Южное побережье Охотского моря, Ту
гурский залив .  Коллекция И .И .Сей и Е .д.Калачевой, 1 964- 1 965 гг., 
u гм,  № 1 0045 .  
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С.В.М е л е  д и н а  

О ВОЗРАСТЕ И Г Е ОГРАФИЧЕС КОМ РАСПР ОСТРАНЕНИИ 
ЗОН Ы A RCТI COCERAS КОСНI В Б ОР ЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Келловейский ярус в Западной Европе и на Русской равнине 
начинается с з он ы  M acrocephal ites m acroceph al u s. : На севере 
Сибири и в других районах Арктической области представители 
макр оцефалитид неизвестны, и это затрудняет установление ее  
арктическог о  э квивалента , В работах зарубежных и советских ав
торов высказ ывались различн ые взгляды на в ыделение в Арктике 
аналога зон ы  M acroceph al ites m acroceph al u s. · 

В.Аркелл ( 1 956 ) ,  вслед за Р .Имлеем ( lml ау, 1 952) , относил к 
нижне му келловею слои с Cranoceph al ites, Arctoceph al ites и 
Arcticoceras. · В настоящее время можн о считать устан овленн.ым 
верхнебатский возраст слоев с Arctoceph aHtes по  совместному 
нахождению с этими а ммонита ми Oxycerites cf. · aspidoides 
(Орре) . )  . ( Е ршова, Меледина, 1 968 ) . Соответственно, нижеле-
жащие слои с Cranocephal ites отн осятся, предположительно, 
к ере дне му ба ту. 

Позже Имлей ( lml ay,  1 953) поместил в самые низы келловея 
слои с Arcticoceras и коррелировал их с зоной M acrocephali tes 
m acroceph al u s. · Дж . Калломон ( Cal l omon , 1 959 ) опустил зо-
ну Arcti coceras kochi ( и A.i:shm ае), без особых на то осно-
ваний , в низы верхнего бата , с опоставляя ее с европейской зо-
ной O xycerites aspidoides, а вышележащую зону Cadoceras 
variabll е также относил к верхнему бату, коррелируя ее с ев-
р опейской з оной Clydoniceras discu s. Аналогом нижнекелловей-
ской зоны M acroceph al ites m acroceph al u s  ДЖ . Калломон счита-
ет в Гренландии зону K eppl erites tychoni s. · Построения К ал
ломона не представляются убедительными. Как б ыло только что 
упомянуто, слои с Arctocephali tes датируются верхним батом и 
сопоставляются с зоной Oxycerites aspidoides, а в ыше;�ежа-
щие слои с Arcticoceras могут в этом случае соответствовать 
либо зоне Cl ydoniceras di scus, либо зоне M acrocephal ites 
m acro ceph а1 u s. 

В нашей стр ане в основании арктичес кого келловея принято, 
по пре дложению В .И .Боriылевского ( 1 96 0 )1 помещать зону Arcticoce-
ras i shm ae и сопоставлять ее с зон ой M acroceph al ites 
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in acrocepl1 aJ u s. Однако отсутствие совместных находок 
M acroceph aJ ites m acroceph aJ u s  Sch l oth. и Arcti coceras оставляло 
с омнение в правильности такого сопоставления . На Русской рав
нине названн ый вид встречается только в южной ,  а арктикоцера
с ы  - т олько в северной ее части.  Имеется лишь одно упомина
ние с овместного нахождения Лrcticoceras i shm ae ниже M acroceph a
l i tes rn acroceph aJ u s  близ г .Елатьмы в Среднем П оволжье 
( Сазонов, 1 957 ) . Но волжский A. ishm ae не описан и не из обра
жен. 

В бассейне р .Печор ы, на реках Адьзве и Ижме, по данн ым 
Д . Н .Сок олова ( 1 9 1 2 ), Лrcti coceras i shm ae K ey s. б ыли встрече н ы  
совместно с Pl euroceph al i tes kryl owi (Mi l  asch.).  Но д.Н .Соко-
лов не привел изображения и описания печорских плевроцефалитов, 
а поместил т олько рисун ок поперечного сечения одного из них .  
Вследствие этого остается сомните льной принадлежность упомя
нутьrх аммонитов к р оду Pleu ro ceph ali tes и не ясным вопр ос о 
том, насколько эти аммониты определяют келловейский возраст 
самих A rcticoceras i shm ae K ey s. Поэтому в ысказ ывались мне -
ния о введении зоны Arcti coceras в состав верхнего бата . 
Р .А.Биджиев ( 1 965)  подчеркивал при этом больш ое сходство 
Лrcti coceras ri Arctoceph aJ ites. · 1 

В . Н .Сакс , Н . И .Шульгина и М.С .Месежников свое предложе-
ние относить зону Arcti coceras i shm ae к верхнему бату, кото-
р ое они внесли в 1 966 г .  на юрской комиссии МСК, обоснов ыва
ли анализом смены различн ых групп фаун ы в слоях верхнего ба
та-нижнего келловея.  Они указ ывали на неясность взаимоотноше-
ний слоев с Arcticoceras i shm ае и слоев  с Cadoceras spp. 
в основньrх местонахождениях этих аммонитов и на невозмож
ность безог овор очно относить зону Arcticoceras к келловею . 
Доводы, при води м ые указанными авторами, казались убедитель
н ыми , Поэтому автор данной статьи, вслед за Р .А .Биджиев ым, 
В . Н .Саксом и др . ,  отнесла слои с Л rcti co ceras ko ch i  Sp ath и 
близкими к нему видами (А. ех gr. ko chi) к 'верхнему бату' и 
с6поставила их с зоной kochi Восточной 1 "ренландии и Кана-
ды ( Меледина , 1 96 8 ) . 

В 1 963 г .  Н .С. Вор онец описала из слоев с Лrcti coceras в 
низовье р . Лены аммонитов, доставленньrх ге ологами Института 
геологии Арктики, кот ор ые она отнесла к C arioceras (N i i goceras) 
su bgen. nov. 

А ммонит, на наш взгляд, тождественный Cadoceras (Niigoceras) 
Voron et z, также из низов ья р. Лены, был - определен, изо
б_ражен и кратко описан И .И .Тучков ым t ННЛ )  как 1-'rocerites 
(tJh aulozi gzag) proceru s ( Seebach). На основании этого определе
ния И .И .Тучков датир овал вмещающие поn оды ранним батом, от
нося их к з оне Zigzagi zeras zigzag. 

Подобные а ммониты б ыли найдены также на восточном бере-
гу Анабарск ой губы в ыше слоев с Arctoceph aJ i tes spp. и 

Oxycerites j u gatu s Ersch. et M el ed. и предположительно отнесе-
н ы  к р оду Si emi radzki a ( Ерш ова, Меледина , 1 96 8 ) . 

Летом 1 96 8  г "  при изучении юрских отложений в береговых. 
обр ывах р .Лен ы, на кр ыльях Чекуровской и Булкурской антикли-
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налей такие а ммонит ы б ыли встрече н ы  на ми в слоях с Arcti coce-
ras в больш ом количестве . Собранная коллекция сделала воз-
мож н ым б олее детальное изучение этих аммонитов, что при вело 
к перес мотру прежних определений и позволило установить при-
надлежность их к роду P seudocadoceras Buckm an. Сходство в 
стр оении лопастной линии указанных в ьШiе аммонитов с лопаст
но,й линией, изображенной для P seudocadoceras И .  Помпецким 
( Pompeckj , 1 900, рис . 1 7 ) ,  подтверждает правильность н ов ых опре
делений . 

На северн ом кр ыле Чекуровской антиклинали , в устье р . Буо
тар, на левом берегу р .Лены, над ос ыпью обнажается верхняя: 
часть келимярской свит ы - аргиллит ы с э ллипсоидальн ыми кон
крециями известковистого  алевр олита, видимой мощности околv 
10 м. Здесь, в 4 , 5-6 м ниже кр овли свиты были собраны 
Arctoceph a Htes pil aefonni s Sp ath, А. cf. el egans Sp ath, А.  sp. indet. 

В ыше по р азрезу, в песчаниках чекуровской свиты ( мощность 
около 220 м) встречены:  в 90 м в ьШiе подошв ы  отпечаток 
Arcticoceras sp. indet. ( cf. kochi Spath),  а в 2 м в ыше его 
Cadoceras decl in atum Voron. и в ос ыпи Cadoceras sp. indet. ; 
еще в 50 м в ыше - Arcticoceras sp. indet.;· · многочисленн ые от-
печатки Arcticoceras sp. и P seudocadoceras sp. indet. [ cf.mundum 
( Sasonov)] . обнар ужены в кровле чекуровской свит ы .  Над песчани
ка�"ш залегает пачка але вролитов. мощностью 1 5  м,  с ш ар ов ыми 
известковистыми конкрец ия ми .  В 4 м в ыше подош в ы  в алевр оли
тах найден Arcticoceras, cf. kochi Sp ath, а в конкреции ,  в 0 ,5  м 
над ним - P seudocadoceras n an seni (Pomp.}. · Пачка перекр ывается 
алевр олитами с шар ообразными конкрециями,  заключающими 
Cadoceras fa] sum Voron. ,  С. cf. gl abrom Voron. ,  С. sp. · 

На юго-западном кр ыле Булкурской антиклинали, в 1 км ни
же пер вой на север после р .Тигийе речки, впадающей в Лену,  об
нажена толща аргиллитов с цепочками эллипс оидальных конкре- 
ций . Видимая мощность их около 30 м .  В 7-9 м ниже кр овли , в 
коюрециях с обраны Arctoceph aJ ites cf. caJ l omoni Freb. , А. cf. arcti-
cu s \Newt. et TeaJ l) 7 А. cf. ki gil akhen si s Voron. ,  а двумя 
метра ми н иже - Oxycerites undatu s Ersch. et � el ed. Вверх по 
р азрезу аргиллит ы перекр ываются толщей переслаивающихся але
вролитов и песчаников, мощностью около 200 м ( аналог чекуров
ской свиты) . В 80 м в ыше п одош в ы  т олщи ,  в пачке песчаника, 
заключающего мелкие ( диаметр ом до О ,  1 м) шарообраз н ые кон
креции известкового алевролита, встречен ы  многочисленн ые 
Arcticoceras cf. kochi Spath , Л. cf. excentricum Voron. ,  А. cf. pseudol am
berti Sp ath, P seudocadoceras sp. [ cf. mundum ( Sasonov)] " Р.  sp. { ( cf. · 

n an seni (Pomp.) ] ;  в 25  м в ыше по р азрезу -
Arcticoceras cf. kochi Spath, еще на 25 м в ьШJ е - Arcticoceras 
cf. kochi Spath , л. sp. indet. В кр овле толщи ,  в пачке мел-
козернистого песчаника встр ече н ы  многочисленные отпечатки 
Arcticoceras cf. excentricum Voron. , . А. ех gr. kochi Spath, P seudoca-
doceras sp.· indet. Т олща перекр ывается пачкой алевр олита , 
мощностью в 1 5  м, над котор ой залегают глины, заключающие 
шарообр азные алевролитовые конкреци и  с C adoceras ех gr. vi ctor 
Sp atlt. Мощность глин 1 1  м.  
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Совместное нах ождение Arcti coceras и Р seudocadoceras под 
слоями с CarJoceras ех �r. el atil ae �ik. позволяет решить вопр ос 
об отнесении этих слоев к нижнему келловею и проводить их 
корреляuию с евр опейской зоной "t acroceph al i_tes m acroceph al u s. 
Доказательством этого является присутствие P seudocadoceras sp. 
[cf. · rnundurn ( Sasonov)] .. 

Р seнdocadoceras rnundum ( Sasonov) изве::тны на Русской рав-
нине в зонах .\1 acrocerh al ites � acroceph al u s  и Cadoceras el at-
mae ( Саз онов, 1 957, 1 965 ) . 

Очевидно, р од Pseudocadoceras появляется уже в начале ран
него келловея,  а не в средне.м или конuе раннего келлове я ,  как 
б ыло принято считать до сих пор . P seudocadoceras n an seni (Ро:11р. ), 
до сег о вре мени известный только с о-ва Н ортбрук Земли Фран
ца-Иосифа, принято считать . среднекеллове йски м видом. 

На нахожде нии P seudocadoceras n an seni (Pomp.}(=Cadoceras 
n ai.1 seni ,  по определению Помпеuкого ) , Cadoceras t schefkini d'Orb. 
и С. stenol obu·n ( Keys.)  Помпеи кий основы вал свое з а
ключение о пр исутстви и  на о-ве Н ортбрук среднего келловея 
( Pompeckj , 1 900 ) .  

В . И .Бодылевский ( 1 96 0 )  отмечал даже,  что перечисленн ые 
в ьШJе а ммонит ы могут характериз овать и верхний келловей ,  ско
рее всего самую нижнюю часть,  та'J( как Cadoceras t sch efkini 
d'Orb. и С. stenol ohu11 (Кеу s. } встречаются на Русской равнине 
в низах верх нег о  келлове я .  

Однако взаимоположение в разрезе Cadoceras и P seudoca
doceras на о-ве Нортбрук, судя по литературн ым данным (Newton 
et Teal l ,  1 897; Pompeckj , 1 900 ) ,  с овершенно не ясно.  Большая 
часть раковин Р seudoca,loceras n an seni (Pornp.} ( = Ammoni tes 
(�t acroceph al ites) .n acroceph al u s, по определению Э .Ньют она)  и 
Cadoceras t sch efkini f Orb. ( опр еделе ние И . Помпеuкого, = Ammo-
nites ( Cadoceras) modiol are 1 по определе нию Э .Ньютона ) найде-
ны в ос ыпи . Те Pseudocadoceras n an seni к отор ые найден ы  in  . ' 
s1tu, по сообщению И . Помпеuкого, занимают положение более 
высокое,  чем нижний келловей .  Их соотношение с · Cadoceras не
известно. C adoceras stenolobu·n (K ey s. }  ( определение И . П омпец-
кого, = Ammonites ( C adoceras) tsch efkini ,  по ОПJJеделению Э .Нью-
т она ) найден в другом обнаже нии, где P seudocadoceras не об-
наружен ы. Нижний келловей устанавливался И . П омпецким по при-
сутствию ;,J acrocephal i tes koettl i zi Pomp. ,  ;;f . i sh:n ae var. arctica 
N ewt et Teal l ,M.pil a  Nik. · Эти аммонит ы  б ыли впоследствии переоп
ределен ы  Л .Спэтом ( Spath, 1 932)  как Arctoceph al ites koettl i zi  
(Pomp. ) ,  А .  arcticu s  (Newt. et Teal l ) и А. pi l aeformis Sp ath, чем 
доказ ывается позднебатский возр аст вмещающих пор од. 

Если та ким образом учесть,  что возраст слоев, относи м ых на 
о-ве Н ортбрук к раннему хелловею,  понижен до по.зднего б ата; 
что никто из исследователей не отмечал. перер ыва в толще глин, 
из кот ор ых пр оисходят все упомянутые в ыше аммониты, и пото
му часть их относится , вероятно, к нижне му келловею; что все 
аммонит ы, фигурирующие в литературе как ср еднекелловейские, 
не собирадись в обнажениях послойно, ста нет очевидным, что 
б ытующее в литературе прецставление о P seudocadoceras n an seni 
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(Pornp.) как среднекеллове йском виде не имеет никаких основа-
ний . Как явствует из его положения в ленских разрезах в слоях 
с Р seudocadoceras sp. ( cf. mundum) ,  этот вид появляется уже в на
чале раннег о келловея . На Русской равнине , по указа нию Н . Т .Са-
з онова ( 1 965) , P seudocadoceras nan seni (Pomp. }, а также другие 
виды этого р ода присутс твуют в отложениях среднег о келловея . 

Слои с Arcti coceras имеются на северн ом побережье Охот-
ского моря , откуда И .И .Тучков описал Arcticoceras stepankovi 
Tuchk. · с побережья р . Вилиги ( Полевой атлас,  1 �68 ) . 

Г .Фребольд (FreЬol d, 1 96 7 )  описал P seudocadoceras petel ini 
(Po1np.}  и Р. aff. grewin gki (Pornp.}, к от ор ые , по нашему пред-
ставлению, мо.гут быть отождествлены с P.n an seni (Pomp.}. Эти 
аммониты встречены в Канаде ниже слоев с Li l loetti a spp • . 

Последние известны только nэ Южной Аляски и распр остране
н ы, по данным И млея ,  в зоне Propl anul ites koenigi и Si galo
ceras cal lovi en se н иж него келловея и в з оне Kosmoceras j ason 
среднего келловея ( lrnl ау, 1 953 , табл.У ) • Р азнообр азные виды 
P seudocadoceras ( н о не Р. n an seni ) встречаются на Аляске со-
в местно с Cadoceras spp. и Lilloetti a spp . ,  и в более высоких 
гор изонтах . И млей помещает эти аммонит ы в · верхнюю зону сред
него келловея ,  считая их не моложе зоны Eryrnnoceras coronatu·n . 

По  аналогии с Аляской Фребольд датирует слои с Pseudoca-
doceras sp. и перекр ывающие их слои с ·Li l loetti a spp. 7 

сред-
ним келловеем, хотя делает это довольно условно.  

Вероятн о, горизонт с P seudocadoceras n an seni в Северной 
Канаде можно рассматривать как аналог северо-сибирских слоев 
с Лrcticoceras и Pseudocadoceras sp{ cf. mundurn }. · 

Arcticoceras kochi и А. i shmae в Канаде известн ы также 
в горах Ричардсона и на п-ове Принс Патрик. В Восточной Грен
пандии слоям с Arcticoceras соответствует не только выде
ленная Дж . Калломоном ( Cal l omon, 1 959 ) зона Arcticoceras kochi ,  
но  и в ышележащая зона Cadoceras vari aЬil e, во всяком случае, 
ее часть.  

В зоне kochi ,  по  данн ым Калломона, присутствуют крупн ые , 
груборебристые Arcticoceras; в зоне v ari aЬi l � вместе с та
кими же Arcti coceras встречаются первые Cadoceras. · Харак
терными являются также аммонит ы средних размеров, эволютные ,  
сдавленные, д о  сих пор не описанн ые ( возможно, речь идет имен-
но о Р seudocadoceras?) и мелкие представители рода К ерр) eri-

tes. · Вышележащая зона Керр) erites tychoni s характеризуется, 
по дж . Калломону, крупными представителями р одов К ерр! erites 
и Ca.Joceras. Еще выше в зоне Si �al oceras cal lovien se вст

.
ре

чены, п о  данн ым Дж . Калломона, также P seudocadoceras spp. 
В евр опейских разрезах K eppl erites приур очены к верхней 

з оне нижнего келловея - Si gal oceras cal lovi en se, а на севере 
Сибир и ,  восточнее Урала, представители этого рода неизвестны. 
Слои с Cadoceras spp. в Арктической провинции перекр ывают 
слои с Лrcticoceras. Зд есь интересно отметить, что, как сле
дует из пр иведенного выше описания разр еза юр ы на северном 
кр ыле Че кур овс кой антиклинали , в слоях с Arcticoceras, в 1 30 м 
ниже сл�в с Cadoceras spp. ,  нами также встречены аммониты 
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р ода Cadoceras ( С. decJ in atum Voron. и С. sp. in1iet. ) .  Другими 
словами, как и в гренландс кой зоне vari aЬil e, пер вые предста-
вители р ода Cadoceras встречен ы совместно с Arcticoceras 
и Pseudocadoceras. Этот факт и дает основание расс матривать 
зону vari aЬi l e Восточной Гренландии ( или ее нижнюю часть)  
как аналог верхней части северо-сибирской зоны Arcticoceras. 

В Северной Аляске нижние горизонт ы келловея ,  по данным 
Р . И млея ( l ,nl ay, 1 955 ) ,  содержат Arcticoceras sp. В Южной 
Аляске нет а налогов слоев с Arcticoceras. · 

Резкмируем все сказанное . Слои с Arcticoceras, перекр ываю-
щие слои с позднебатскими O xycerites cf. · aspidoides и Arctoce-
ph al i tes spp.J охарактеризованы на севере Сибири крупн ы-
ми гр уборебрист ыми Arcticoceras kochi Sp ath и близкими к 
не му видами .  

Arcticoceras i shrn ae Key s. ,  считающийся в нашей стране .зо-
нальным видом, ограничен в своем распространении только се
вером Р усской равнины и островами Земли Франца-И осифа и не
извест ен с севера Сибири. П оэтому следует признать неудачным 
в ыбор в качестве зонального вида - индекса А. i shm ae. Нелесо
образно зону Arcticoceras называть по наиболее распр остра
ненному в ней виду A.kochi ,  как это принято уже в Восточной 
Гренландии и Канаде . 

В з оне с Arcticoceras kochi встречаются также Pseudocado-
ceras sp. · [Cf. 111undum (Sason.)], котор ый на Русской равнине огра
ничен в своем распространении зоной M acroceph al ites m acroceph a-
l u s  нижнего келловея и Pseudocadoceras n an seni (Po'!lp. ) ,  
точное стратиграфическое положение котор ого· до сих пор оста
валось не ясным. 

Совместное нахождение A rcticoceras cf. kochi Spath и 
Р seudocadocer<t:-. cf. mundum ( Sason. ) позволяет однозначно ре-
ш ить вопрос о р аннекелловейском возрасте зонеr Arcticoceras 
kochi в Бореальной пале обиоге ографической области и увере нно 
коррелировать эту зону е евр опейской зоной Macrocephali tes 
macrocephalus.  Зона Arcticoceras kochi пр ослеживается на 
севере Сибири ,  на Север о-Востоке СССР, в Восточной Гренлан
дии, Канаде и на Северной Аляске . 

Описание фауны 
Семейство Cardioceratidae : 1. Oouvi l l  е,  1890 
Подсемейство Arctoceph al i tin ae �f el edin a, 1968 
Род Arcticoceras Spath, 1924 
Arctiococeras cf. kochi Sp ath 
Табл. VI , фиг . 1 , 2  

Ф о р м  а .  Крупные раковины. с диаметром, значительно 
превышающим ЮО мм, с умеренно нарастающими и сильно объем
лющи ми оборотами . Сечение оборотов овальное, вытянутое в вы
соту. Б оковые стор он ы  слабо выпуклые , наружная стор она вы
пуклая ,  пр иостренная к середине. Пупок узкий ( 1 2- 1 5% Д)  асим
метричн ый . Пупочная стенка отвесная . Длина жилой камер ы и 
устье неизвестны. 

1 07 



С к у л ь п т у р а . Внутр енние обор от ы  ( до диаметра 60 мм)  по
кр ыты т онкими остр ыми ребрами.  На пупочной стенке , где они 
нан:инаются, ребра тонкие, слег ка отклоняющиеся назад. На ниж
ней части боков ых стор он ребра дуг ообразно выгнут ы назад; на 
внешней части б оковых сторон ребра заметно наклонен ы  вперед, 
а на нар ужной стор оне образуют неб ольш ой выгиб вперед. Ребра 
раздваиваются на в ыс оте около 1 1 3 боковых сторон.  И меются 
вставн ые брюшн ые ребра .  При диаметре 60 мм на полуобор оте 
имеется 1 3  пупковых и 30 брюшн ых ребер:  4 ребра вставные . 

С р остом раковины ребра остаются остр ыми, но становятся 
более грубыми . Начало их смещается на верхнюю часть пупочной 
стенки.  Дуг ообр азн ый выгиб начальн ых ребер , общий наклон впе
ред и характер н ый выгиб на наружной стороне сохраняются . Реб
ра расширяются по направле нию к наружной стороне . Расстояние 
между пупковыми ребрами равно ширине самих ребер, тогда как 
толщина брюшн ых ребер при мер но в 1 ,5 раза пре в ышает это рас
стояние . Пр и диа метре около 1 1 0 мм ребра заметно ослабе ваюr 
сначала на внутренней  половине б оковых стор он,  зате м на наруж
ной .  При диаметре около 1 1 5  мм ребра исчезают полностью и 
раковина становится гладкой . Заметны только из огнутые и на
клоне нные вперед струйки нарастания . На самом крупном экзе мп
ляре , диаметр ом около 1 20 мм, на расстоянии 50 мм от устья, 
на после дне м обороте виден глубокий предустье вой пережим.  

С р а в н е н и е . Наиболее характерной чертой опис ывае мых эк
зе мпляров является их скульптура : двоящиеся ребра,  расшир11ю
щиеся в напра влении к наружной стор оне , дугообразно изогнут ые 
в нижцей своей части ,  заметно наклоненные вперед и в ыгнут ые 
вперед на наружной стор оне . Эти  признаки, а также большие раз
мер ы рак овин ы и слаб о асим.метричн ый пупок с отвесной стенкой , 
п озволяют с увере нностью относить опис ываем ые экзе мпляр ы к 
'Arcticoceras : kochi Sp ath, х отя сохранность имеющегося у нас 
материала допуск?ет делать опре деле ния только через con fonn i s. 
Названн ыми в ыше признака ми опис ываем ые экземпляры походят 
на A.kochi Sp ath из Восточной Гр енландии ( Spath , 1 932, стр .53, 

табл. ХН,  фиг . 1 ,  табл.Х l У, фиг . 1 -3, табл .ХУ,  фиг . 1 ,4-6 ) и из гор Ри
чардсон в Канаде ( FreЬol d,  1 96 1 ,  стр . 1 6 ,  табл. l Х ,  фиг .3 ,  табл . ХН ,  
фиг. l а, в; табл .Х У l , фиг .2 ) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т -
р а н е н и е. Нижний подъярус келловейского яруса,  зона Лrcticoceras 
kochi. П-ов Урюнг-Тумус ( Нnрдвикский район ) , низ овья р . Лены, 
а также Восточная Гренландия и гор ы  Ричардсон в Канаде . 

М а т е р  и а л . 2 обломка ядра,  2 дефор мированных в б оковом 
напра влении полных ядра и 2 отпечатка с ле вого берега р .Лены, 
севернее р .Тигийе; 1 5 деформированных ядер и обломков с п-ова 
Урюнг-Тумус . 
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Arcticoceras cf. excentricum Voronetz 

Табл . VH , фиг. 1 -3 

Ф о р м  а. Крупные раковины диаметром более 85 мм, с сильно 
объемлющими оборотами.  Установление точн ых параметр ов из-за 
сда вле нности всех и меющихся э кземпляров невозможно.  Пупок 
узки й ,  э ксцентричный . 

С к у л ь п т у р а состоит из грубых ребер , котор ые на внутрен
ней части б оковых сторон едва заметно вьП'ибаюгся назад, а на 
внешней половине боковых стор он рас положен ы  радиально, слегка 
наклоняясь вперед .  В направлении от пупка ребра расширяются и 
пересекают наружную сторону без изгиба . 

Н иже середины боковых стор он ребра раздваиваются, утолща
ясь и приподни маясь в месте ветвле ния. При диаметре 85 мм на 
полуоб ор оте на 1 2  пупков ых ребер прих одится 29 брюшных ребер.  
Кроме двуветвистых и меется 5 вставн ых внеш них ребер, опуска
ющихся при мерно до т очки ветвле ния основных ребер, но не сое
диняющихся с ними. Л опастная линия не известна . 

С р а в н е н и е . Х арактер скульптур ы и общая форма раковины 
сближает опис ываемые- э кземпляр ы  с Лrcticoceras excentricum 
Voron. ( Вор онец, 1 96 2, стр .46 , табл.Х,  фиг .4 ,  табл.Х l У )  с п-ова 
Урюнг-Тумус и притока р . Ле н ы  - р .Х атыстах .  

Ог пр очих видов Arcticoceras excentricum Voron. отличают 
грубые ребра,  прямолине йные на внешней половине б оковых сто
р он и без изгиба переходящие через наружную стор ону . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а
н е н и е .  Нижний подъярус келловейского яруса , зона 'Arcticoceras 
kochi . П-ов Урюнг-Тумус, низовья р. Лены. 

М а т е р  и а л . 2 целых ,  но да вленных ядра; 1 обломок и 1 от 
печаток с ле вого берега р .Лен ы, севернее р .Тигийе . 

Подсемейство Cadoceratin ae liyatt, 1900 
Род Pseudocadoceras Buckm an, 1918 
Pseudocadoceras sp. [cf.mundum ( Sasonov)] 

Табл.VШ , фиг.2-5.  

Ф о р м  а .  Раковина небольш ой величин ы, диаметр ом не более 
45 мм, уплощен ная, с умеренно объе млющими и медленно нара
стающими обор отами.  Сечение оборота имеет форму слабо -вытя
нутого в выс оту овала , сужи вающегося к бр юшной ст ороне , с 
наибольшей толщиной около пупка . 

Пупок умеренно ш ир ок ий ,  ме лкий .  Пупочн ые стенки закруглен
н ые .  Протяженность жилой камер ы неясна . 
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Таблица измерений 

№ Э кз .  ,ц в т Dy и Р п/ о  
мм мм % мм % мм % 

3 1 1 -27 45 1 8.5 4 1 '  1 1 2,5  27, 7 0,65 30/20 
3 1 1 -28 40 1 5  37, 5 1 2, 5  30, 1 0 , 6  
3 1 1 -29 43 20 46 ,5  1 8  4 1 , 8  
3 1 1 -26 20 8 40 6 30 0,66 38/25 

С к у л ь п т у р  а. На внутр енних оборотах ребр а тон кие , остр ые , 
частые . Н а  пупочной стенке, где они начинаются,  ребра откло
няются назад; на боковых стор онах ребр а пря м ые,  наклоненные 
вперед . На внешнем об ор оте ребра  становятся более грубыми . 

Наблюдается чередование пр остых и двур аз дельных ребер , у 
котор ых ветвле ние пр оисходит немного ниже середины боковых 
стор он .  Количест во пр ост ых и двоящихся ребер при мерно равное . 
Так, при диаметре 45 мм на полуобор оте и меется 1 0  простых и 
1 О двоящихся р ебер . 

Лопастная линия зарисована с экзе мпляра № 3 1 1 -26 , при диа
метре 24 мм, только на внешней  стороне раковин ы ( рис . 1 ) .  

Рис. 1 .  Л опастная линия · Р seudocadoceras sp.[cf.mundum (Sa:sonov)]. 
Э кз.№ 3 1 1 -26 , Д=24 мм ( х5 ) , Анабарская губа 

Наружная лопасть сохр анилась частично. Пупковая лопасть 
асимметричнd трехраздельная . Пер вая пупковая лопасть узкая, 
при мерно в 1 ,5 р аза кор оче пупковой . Вторая пупковая лопасть 
не много к ор оче пер вой , а третья пупк овая лопасть - кор оче вто
р ой и наклонена от шва.  Наружное и пер вое пупковые седла не
правильно двураздельные ,  ш ир окf!е . Второе пупковое седло вдвое 
уже пер вого пупкового седла . 

С р а в н е н и е .  По общей фор ме раковин ы  и характеру ребрис
тости описываемые северосибирские экземпляр ы  оче нь близки к 
P seudocadoceras mundum ( Sasonov) с Русской равнины, но по 
сравнению с п оследним имеют б олее крупную раковину и большее 
к оличество одиночных ребер на об ороте . 

Ог P.nan seni опис ываемый вид отличается менее груб ыми 
ребра ми и б ольшим количеством одиночных ребер на обор оте .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е. Н ижний подъярус кеnловейского яруса, зоны M acrocephaJites 
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m acroceph alus  и Cadoceras el atmae в Сре�нем Поволжье; нижний подъярус 
келловейского яруса, зона Arcti coceras kochi  в низовье р .Ле ны, на 
восточном берегу Анабарской губы.  

М а т е р  и а л . 3 позитивнь�х отпечатка средних рак овин н а  плит
ках мелкозернистого песчаника и несколько мелких отпечатков 
позитивных и негативн ых с р . Лены ( севернее р .Т игийе ) ;  3 об
ломка мелких я дер и несколько от печатков с восточного берега 
Анабарск ой губ ы. 

Pseudocadoceras nanseni (Pompeckj ) ,  1900 

Taбл.VI I I ,  фиr . l а , б . 

Am'Т!onites (M acrocenh al ites) m acroceph alus :  Е. Т. Newton et 1 .Н .  
Te aJ I ,  1 897, стр .497, табл.ХХХ l Х ,  фиr . 1 , 2 .  
Cadoceras n anseni : Pompeckj_, 1 900, стр .86 ,  р ис . 1 6 , 1 7, табл . 1 1 ,  
фиг . 1 -6 ;  Дибнер , Шульгина, 1960, стр . 7 1 ; Б одылевский, 1 960,  
стр .56 
Cadoёeras sp. ех aff. Cad. n an seni :  Pompeckj , 1 900, стр .92, рис. 1 8, 
табл . II ,  фиг .4а, б . 

Л е к т о т и п, предлагаемый автором, изображен у И . Помпецко
го  (Pompeckj , 1 900 , стр .86 , р ис . 1 6 ) .  Зе мля Фра нца И осифа . 

Д и а г н о з .  Раковина средних размер ов с уплощенн ыми оборо
тами, ш ироким и мелким пупком и полого закругле нными пупоч
н ыми стенками.  Сечение оборотов овальн ое, с закругленной брюш
ной стор оной. Ребра многочисленные, т олст ые наклоненные вперед 
на боковых сторонах и в ыгнутые в сторону устья на наружной 
стороне , одиночн ые и двураздельные с точкой ветвле ния на сере
дине б ок овых сторон . Общее количество их несколько уменьшает
ся с возрастом. 

Ф о р м  а .  Раковина средней величин ы, диаметр ом до 65 мм, 
уплощенная, с умеренно объе млющими и медленно нарастающими 
оборотами. Сечение оборотов овальное, в ытянутое в высоту. 
Брюшная стор она закр угленная .  Пупок умеренно ш ир окий ,  мелкий . 
Пупочн ые стенки низкие , закругле нные .  Жилая камера зани мает 
половину оборота . Устье не сохранилось . 

Таблица измерений 

№ экз .  lJ. в т Dy Т : В  и Рп/о 
мм мм % мм % мм % % 

31 1 -3 1  60 24 40 1 8  30 
55 22 40 1 8,4  33,5 1 5  27, 3 83,7 32/ 1 7  
38 1 9  50 1 4  36 , 8  1 0  24, 2  7 3,6 0 , 58 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты покр ыт ы тонкими остр ы ми 
ребрами , начинающимися от пупочного ш ва .  На пупочной стенке 
ребра слегка отклоняются ,  на боковых стенках плавно выгибаются 
и наклоняются вперед; при переходе через брюшную сторону ела-
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бо выгибаются в стор ону устья . Ребра одиночные чередуются с 
ребрами двураздельными . Ветвление пр оисходит на середине бо
ковых сторон. 

На последнем обороте ребра толстые, рельефные , широко рас
ста вленные ,  сильно выгнутые к устью на брюшной стороне . Со
храняются на жилой камере . Двураздельные ребра преобладают 
над одиночными . На последне м полуоб ор оте при диаметре 55 мм 
и меется 1 7  пупковых и 29 наружных ребер; из них 5 ребер оди
ночных . 

Лопастная линия зарисована с экз .  № 3 1 1 -3 1  при диаметре 
35 мм  ( рис .2) . Удалось частичн о наблюдать глуб окую, оче видно 
трехраздельную пупковую лопасть, широкое и высокое наружное 
седло. Пер вая пупковая лопасть почти вдвое короче пупковой ло
пасти,  Первая, вторая и третья пупковые лопасти по напра влению 
к пупку уменьш аются в длине; все они не много наклонены от пу
почного шва.  На внутр енней стороне оборота видны узкие длинн ые 
внутренняя и первая внутренняя лО1Пасти и третья пупковая ло
пасть, которая вдвое короче внутренней лопасти.  

Рис .2 .  Лопастная линия P seudocadoceras nanseni (Pompeckj ). 
Э кз .№ 3 1 1 -3 1 , д=35 мм (х3 ) , низовье р .Ле н ы  

С р а в н е  н и е .  Наиболее близкими к Р seudocadoceras n an seni 
видами являются P. grewingki (Pomp.) и Р. rnundum ( Sasonov). Ог
личие опис ываемог о  вида от P. grewingki состоит в присутствии 
большего количества одиночных р ебер и большем диаметре пупка 
при р а вн ых величинах . Сравнение с P.mundшn приведено при опи
сании последнего. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е 
н и е . Зе мля Франца Иос ифа, о-в Нортбрук; положение в разрезе 
неясно.  Нижний подъярус келловейского яруса, зона Arcticoceras 
kochi в низовье р . Лен ы  и в Се верной Канаде . 

М а т е р  и а л . Uелое ядр о прекрасной сохранности , обломок яд
ра и мн ожество деформированных ядер и отпечатков, котор ые 
могут б ыгь опр еделены только как cf. n an seni ; все с ле вобе-
режья низовьев р.Лены. 
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В . Н . Сакс, Т . И . Нальняева 

РЕД КИ Й  СЛУЧАЙ ПРИЖИЗ Н Е Н Н ОГО П ОВР ЕЖДЕ Н ИЯ 
Р ОСТРА Б Е ЛЕ МН ИТА 

О прижизненных повреждениях р остр ов белемнитов упоминали 
многие исследователи : И,Дюваль-Жув ( DuvaJ-Jouve, 1 84 1  ) ,  
О. Абель ( Abel , 1 9 1 6 ) , А .Нэф ( Naef, 1 922) , В.А .Густомесов ( 1 96 1 ) ,  
Г .Пугачерская ( Pugaczewska, 1 96 2) , К.А . Кабанов ( 1 953) , Г . К . Ка 
банов ( 1 96 7 )  и др . Детально этот вопрос разбирается Г . К . Каба
новым . В его монографии * Скелет беле мнитид* патологии и трав
матическим из ме нениям ростров белемнитов посвящен довольно 
больш ой раздел, в котором щ:>иводятся подробн ый анализ литера
турных сведений и раз н ые случаи патологических изменений р о
стров, связанные с их прижизненн ыми повреждениями.  

Этот вопрос представляет, безусловно, большой интерес, так 
как отраж ает биологическую сторону жизни животн ого, а также 
строения р остра.  

Б ольшая часть ученых склонны считать, что ростры белемни
тов при жизни б ыли карбонатными и тверftыми.  Г . К . Кабан ов ( 1 96 7 ) 
приводит многочисленн ые пример ы повреждений и залечивания 
ростров, подкрепляя свой взгnяд на р остр ы как на упруго-элас
тический орган, 

В к оллекции беле мнитов, с обранной в 1 967 г.  В.А .Захаровым 
на р . Попягай ( Х атангский район Таймырского национального  ок
руга) и переданной для изучения а вт орам, оказался один очень 
своеобразный ростр. Р остр взят из ос ыпи не посредственно над 
слоями с Dichotomites spp. и, сле довательно, может иметь 
поздневаланжинский или раннеготеривский возраст . Р остр ( табл . l Х ;  
фиг. 1 ) резко отличается от исключительно развит ых в нижне
меловых отложениях Северной Сибири ростр ов Cyl indroteuthi-
dae округленными очертаниями задней части и полным отсут-
ствиэм привершинной борозды на брюшной стороне . 

Р остр субципиндрической формы, нес колько сжзт с боков - у 
вершины альвеолы б оковой диаметр составляет 95% спинно-брюш
ного ( см .таблицу из мерений ) ,  по  степени удлиненности он при
ближается к P achyteuth is  ( относительная длина послеальвеоляр
ной части р остра 283% ) . 

П о  своей внешней форме р ос тр напоминает р остр ы р ода P seudo-
hiЬol ites, описанные И .Блютгеном ( ЗH.ith gen , 1 936 ) из берри� 
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ас-вала нжинских отложений Земли короля Карла ( Шпицберген) . 
В отличие от других представителей Bel emnopsidae у р остр ов 
названного р ода , как и у описываемого р остра нет, по крайней 
мере ,  в сохр анившейся их част и ,  брюшной бор озды в пер едней 
( альвеолярной ) части р остр а .  Близкой является и относительная 
длина послеальвеолярной части р остра . 

При изучении внутреннего строения ( табл. 1 Х, фиг. 1 ) м ы  при
шли к выводу, что опис ывае м ый р остр принадлеж ал белемниту из 
р ода Cyl indroteuthis  и дефор мир овался в результате поврежде-
ния при жизни животного.  

На начальных стадиях развития р остр б ыл сильно удлиненным, 
при спинно-брюшном диаметре 7 мм длина послеальве олярной ча
сти равнялась 82 мм.  Огносительная длина составляла 1 1 7 1 % 
спинно-брюш ного диаметра.  При достижении спинно-брI011 ного диа
метра 16 мм поперечное сечение оставалось правильно округлым, 
послеальвеолярная часть достигала с учетом дли н ы  отсутствую
щей сейчас приверш инной части около 538% диаметр а .  

Эти пар аметр ы позволяют утверждать, что р остр принадлежал 
Cylindroteuthi s ( Arctoteuthi s) pachsen si s  Sach s et N al n. ,  опи-
санному авторами ( 1 964)  из отлож ений зон ы  Homol somites 
Ьoj arken si s ( нижний готерив ) п-овов Пахса и Урюнг-Тумус и 
р .Б оярки в Северной Сибир и .  В верхнем валанжине ( зона Dichotomi• 
tes spp. ) этот вид не встречается. 

При диа метре р остра 1 6  мм животное подвергnось нападению 
какого-то кр упного хищника с мощн ым зубным аппаратом и ут
ратило хвостовую часть тела вместе с привершинной частью р о
стра .  В результате этого жизнедеятельность организма б ыла п о
нижена, что сказалось на отложении наращивающего р остр изве�т
ковог о вещест ва . На продольном сколе видно, что образ овавший
ся не посредственно после повреждени я слой оказался пор истым_ . 
В при вершинной части пористое вещество впоследствии,  вероятно, 
после захор оне ния р остра,  б:Ьmо вьпцелочено и образовалась пу
стота . 

В дальне йшем отложение известкового вещества на поверхно
сти р остра полностью восстановилось, но привершинная часть 
осталась  тупой и округленной , лишенной брюшной борозды. П о
следнее,  вер оятно, свидетельствует о т ом, что брюшной плавник 
не восстановился ( если считать, что скульптура р остра я вляется 
отражением прикре пления м ышц ) .  

Описанный случай представляет ос об ый интерес, поскольку 
еще раз заставляет задуматься о составе р остров белемнитов 
при жизни животного .  Если б ы  карб онатизация р остра пр оизошла 
после смерти животного, она б ыла бы равномерной во всем р ост
ре.  Между те м слой в ростре, отложивш ийся не посредстве нно 
после повреждения, отличается . от всех других слоев пористостью. 

То обстоятельство, что р остр б ыл целиком перекушен, не про
тивор ечит представлению о том, что он состоял из карбоната 
кальция . Х ор ош о  известно, что современные мор ские хищники, 
напр имер акул ы, легко пер егр ызают кости конечностей челове ка 
и других крупных млекопитающих . 

1 1 5 



°' Измере ние р остра Cy1 indrote11this  ( Arctoteuthi s) p ach sen si s  Sach s et N al nj aeva 

( экз . № 85-3 1 0 ,  хранится в Музее Института ге ологии и геофизики 

СО АН СССР , в Новосибирске ) 

Параметр ы 

Длина общая предполагае мая ( мм; % ) ..__ . 
То  жэ установленная ( мм ; % )  • . • . . .  

Длина послеальвеолярной части ( мм;%) . 
Диаметр спинно-брюшной у верш ины 

альвеол ы ( мм; %)  . • . . . . . . . . . . 

Диа метр б оковой у верш ины альвеолы 

( мм; % )  . . . . . . .  · · · · · · · · · 

Радиус брюш ной у вершины альве олы 

Взр ослый 

1 6 7;0  
1 35,0 

9 2, 0  

32, 5 

3 1 , О  

5 1 4  
4 1 5  
283 

1 00 

95 

( мм; %) • . . . • . . • . . . . . • • . . . .  1 3, 4  4 1  

Длина привершинной части ( мм; % )  . . • . 38,0 1 1 7 

Диаметр спинно-брюшной в привершин-

ной части ( мм;%) . . . . . . . . . . . . 2 9 (  1 00 )  89 

Диаметр б оковой в привершинной части • . • 30, 8( 1 06 ) 95 

Угол вершинный ( градус ы) '; . . • . • • . . 1 7  

Угол альвеолярный ( градус ы )  . . . . . . . . . . 4 8  

Д о  повреждени.я 

1 6 4,О  
1 57, 9 
1 1 6 , 4  

1 6 ,0 

7 ,5  
27,0 

1 4,О ( 1 00 )  

1 025 
981  
728 

1 00 

47 
1 6 8  

87 

На начальн ых стадиях 

82,0 1 1  71  

7 ,0 1 00 

3,0 40 
20 ,0  285 

4,6 ( 1 00)  65  
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Случай полной утраты беле мнитом задней части ростра с по
следующей заменой утраченной части вновь нарастающим вещест
вом ,  из котор ого б ыл постр оен ростр , уже отмечались в литера
туре, в частности И .Дюваль-Жувом ( Duval -Jouve, 1 84 1 ) и Г . К . Ка 
банов ым ( 1 96 7 ) . На при веденн ых И .Дюваль-Жувом р исунках от
четливо виднр, что, как и в описанном на ми случае, пер вое вре
мя после повреждения ростра шло отложе ние пористого  вещества 
и только, по-видимому, после заживания полученн ых повреждений, 
отложение вещества, стр оящего ростр , в полной мере возобнови
лось. 

Эти факты и меют · много  общего с явлениями образования по
• 

р истого  вещества внутри э пир остра у ряда нормально развивав-
ш ихся р одов ( Sal pingoteuthi s, в меньшей степени M esoteuth is  и 
Megateuthi s ) и , как нам представляется,  получают удовлетвор и
тельное объяснение лишь при признании отложения кальцита в 

р остре при жизни ж ивотного .  
На  пр одольном сечении описанного  выше ростра отчетливо 

видно чередование те мных и светл ых слое в, точнее пачек, с остоя
щих из множества тонких темных и светл ых пр ослойков . Эти 
пачки ( их насчитывается две пар ы  до укуса и примерно три пар ы  
после него)  отличаются п о  изотопному составу кислорода ( Тейс, 
Найдин, Сакс, 1 968 ) , а также, как показали исследования Л.Е . Коз
ловой на р острах ра ннеготери вских Acroteuthis, и по содержа-
нию магния, окислов железа , марганца и титана ,  придающих ин
тенсивную окраску те мным пр ослоям ( Сакс, Нальняе ва, 1 969 ) . 
Различается даже с остав органического вещества - в те мн ых 
прослоях гумусовое и в светлых - сапр опеле вое . Все это гово
р ит об изменениях условий отложе ния вещества ростра, очевидно 
сезонного характера.  Железо,  марганец,  титан, гумус могли по
ступать в период ы  усиленного вьrn оса раствор ов с суши,  судя п о  
обогащению тех же пр ослоев магнием и т яжелым изотопом кис 
лорода в те плые летние месяцы.  Т акой дифференциации вещества 
внутри р ос тра при последуюЩей . его карбонатизации быть не 
могло.  
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М .С .Месежников 

НОВ ЫЙ А Р КТИЧ ЕСКИЙ Р ОД СРЕДНЕВОЛЖСКИХ 
ДОРЗ ОПЛАНИТИН 

Средне волжское время х арактеризуется значительной диффе
ренциацией фауны внутри крупных морских бассейнов . Этот пр о
цесс отчетливо проявился и в Арктическом бассейне ( Сакс, Ме
сежник ов, Шульгина , 1 968а, б ) , средневолжские фауны з.ападной И 
центр альной частей которог о значительно разнятся между собой . 
Различия в систематическом составе средневолжской фауны Вос
точной Гре нландии ,  восточного склона При полярного Урала,  Т ай
мыра, б ассейнов ре к Х ата нги и Анабара и низовье в р .Лен ы  
( Sp ath , 1 936; Uonovan, 1 957, 1 964; Месежников, 1 9 63 ;  -Са:к:с , и др . ,  
1 963 ,  1 965; Михайлов, 1 966 ; Б иджиев, Михайлов, 1 966; Осипова, 
Басов, 1 96 5 )  настолько велики , что позволяют выделять здесь 
Арктическую з ооге ографическую область, а в преде лах последней 
две пр овинции - Гренландскую ( с Восточн о-Гр енландской и Вос-
точно-Ур альской подпровинциями) и Северо-Сибирскую ( Сакс, 
Месежников, Шульгина, 1 968а ) . Различия фаун Гренландской и 
Север о-Сибирской пр овинций за ключаются в появлении в каждом 
из пер ечисленн ых районов .значительного числа энде мичных видов 
и даже р одов Dorsoplani tinae ( см. таблицу ) 

З ональный 
момент * 

Crentonites 
snp :::;:Dor-
soph aq�tes 
sac. s1 
Dor�opl anites 
m axirnus  

Чис- Ч ис- Гые нландия Уыал 
oiD · § ь ID ло 

р од. 

5 

5 

ло • oiD :s: 1 r::O ;:Е Ф ;:Е � � ID 
Ид ut:! r:: Ф ,д О в . :s::S: о () q :i: ffi :.:: :riD f.. :s: :i: :r :s: 

ID l:r' (1) * � 

1 2  7 3 43 

37 16  6 37 

r::O ;:Е Ф 1 :z: t:! O  
()Q о r:: ф :r :i: :.:: :s::s: f.. () q :s: (1) :s: - :r iD  :s: :i: � Q ::Е · iD :r (1)  � 

3 33 

16  8 50 

Таймьт 
� 

0iD ::Е 1 ..о 1 1 r::O О �  Ф :i: :i: :S: ID ut:t f.. u t:t ::r (1) � о :s::s: :i: :s: ф � :r iD � � (1) ::Еае t:t 

7 4 57 

16 1 1  6 9  

* Рассматриваемый временн ый интервал соответствует з онально-
му моменту Virgatites virgatu s стратотипа . 
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Как видно из таблиц ы, число эндемичн ых видов заметно воз
растает с запада на восток, что я вляется указание м на направ
ление миграции ш ироко расселивш ихся видов. К числу э нде миков, 
обитавших т олько в Се вер о-Сибирской пр овинции, относится и 
род Taimyrosph inctes, представители кот орого  занимают суще
ственное место в фаунистических ассоциациях з ональных момен
тов m aximu s  и sach si. · Поэтому Taimyrosphinctes весьма ва� 
н ы  для расчленения и корреляции разрезов Северной Сибири .  

П о  своим морфологическим особенностям р од Taimyrosphinctes 
gen. nov. · является пр омежуточным между родами Dorso-
p] anites Semeno v и L aщ�eites Spath и потому представляет зна
чительн ый интерес при выяснении истории и механиз мов развития 
дорзопланитин.  

Семейство Perisphinctidae Steinmann, 1890 
П одсе мейство Dorsopl anitin ae Arkel J ,  1950 
Р од Taimyrosphinctes \f esezhnikov gen. nov. 

т и п  р о д а _ Taimyrosphinctes (Taimyrosphinctes) excentricus 
sp. nov. Р ,Де бяка-Тари ( Uентральный Таймыр ) , ·Средне:волжский 
подъярус. 
Д и а г н о з .  Раковин ы от малых до очень крупн ых размеров, 

уплоще нные или ср едней т'олщины, от умеренно-инвалютных до 
эволютных с субпрямоугольным сечением оборотов на всех ста
диях р оста ( за исключение м самых юных ) ; скульптура, как у 
Dorsopl anites, , но умб ональн ые ребра не при подняты ( отсутству
ет дорз опланоидность) и иногда поя вляется легкий изгиб вторич
н ых р ебер вблизи наружного перегиба , напоминающий L au geites. 

В н у т р и р о д о в ы е п о д р а з д е л е н и я  и в и д о в о й  с о с -
т а в. П о  фор ме и размерам раковин ы  р од T aimyrosphinctes 
gen.nov. · достаточно отчетливо де лится на две группы, р ассмат
ривае м ые в качестве подродов: 

1 )  подр од Udschasphinctes subgen. nov. упл ощенн ые рако-
вины мал ых и средних раз меров. В Этот подрод· входят 2 видс<1 
T . ( U . )  udsch en si s  ( SchuJ gina) и T . ( U. )  el egan s sp. · nov. ; 

2 )  подрод Taimyrosphinctes s. s. subgen. nov. · раковинь1 
крупн ые и очень крупные, средней толщин ы, разворачивающиеся 
с возрастом

7
с э ксцентричным пупком. К этому подроду отнесен ы 

2 вида - Т . \ Т . ) excentricus  sp. nov . и Т . ( Т . )  trikranifonnoides 
sp. nov. · 

С р а в н е н и е .  Харахтерная фор ма об оротов - субпрямоуголь-
ная часто угловатая,  четко в ыделяет Taimyro sphin ctes среди 
других волжских дорзопланитин. 

У представителей р ода L augeites Spath сходное, но б олее 
низкое и б олее плавно закругленное сечение появляется только 
на сам ых взр ослых , лишенн ых ребристости об оротах, а средние 
обор от ы  характеризуются отчетли вым сигмоидным изгибом ребер 
и более т онкой скульптурой . 

Обор оты ам монитов р ода Oorsop! anites Semenov характе-
ризуются более выпуклыми боками и наружной стор оной ,  пологой 
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пупковой стен кой . Скульптура �Jorsopl anites об ычно усилена в 
нижней половине боков ых стор он .  

Р од Kerberites JЗuckm an характеризуется очень грубой скульп
турой на всех оборотах и очень ранним появлением преи мущест
ве нно трехраздельных ребер . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Uентральн ый Таймыр, бассейн р .Хатан
ги, бассейн р . Анабар . 

В о з р а с т . Средневолжский подъярус, зоны !Тl axi!'Пus и sach si. 

Подрод Taimyrosphi nctes sub�en. nov. 

Т и п  п о  д р  о д  а - Taimyrosphinctes (Т.) excentricu s  sp. nov. 
Д и а г н о з .  Ракови н ы  крупных размер ов, средней толщины, 

умеренно-инвалютные на юных и сре дних стадиях р оста и э во
лютн ые на взр ослых стадиях . Пупок эксцентричен .  Скульптура 
•:::охраняется на сам ых кр упных оборотах . 

В о з р а с т . Средне волжский подъярус, зоны m axirnu s  и sachsi. 

Taimyrosphinctes (Taimyrosphinctes) excentri cu s M esezhnikov sp. nov. 

Табл .Х1 фиг. 1 ;  табл. х1, Фиг . l а ,б ,  рис. 1 -4 в тексте 

Г о л о т и п . Э кз.  749 /6 86 .  Музей ВНИГР И,  Ленинград. Р .Де
бяка-Тари, средневолжский подъярус, зона maximus 

Д и а г н о з .  Раковин ы крупных и очень крупных размер ов; 
вначале умерен но-инвалютные ( до 70-80 мм ) ,  затем умеренно
эволютные ( до диаметра 1 50- 1 80 мм)  и э волютные ( пр и диамет
ре 200-500 мм) . Высота обор отов с возрастом понижается . 

Ф о р м а .  Раковин ы  средней толщины умере нно-инвалютные на 
молодых стадиях роста, затем последовательно стан овящиеся 
умеренно-э волютными и э волютными .  Оборот ы  умеренно-нараста
ющие , объемле мость их постепенно уме ньшаетс я .  Пупок вначале 
умеренно ш ир окий , затем широкий . Характер навивания об оротов 
из меняется с возрастом ракови ны: при диаметре 20-40 мм ши
рина пупка постепенно возрастает от 25 до 30% диаметра; пр и 
диаметре 40-60 мм сокращается до 25% диа метр а, а з ате м вновь 
увеличивается ,  составляя около 35% при размере 80- 1 00 мм, а 
достигает 43-48% диаметра при диаметре 200-500 мм.  Вследст
вие такого нера вномерного на виван11я пупок несколько эксцент
ричный,  умеренно глубокий, ступенчатый ( рис . 1 , 2 )  

Сече ние оборотов, начиная с диаметра 40 мм , субпрямоуголь
ное с плоскими боками и плоской наруж ной стороной, крутыми 
наружным и пупковым перегибами и отвесной относительной 
высокой пупковой стенкой . В ыс ота обор отов с возрастом пони
жается .  
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Рис . 1 . Схе ма на вивания оборотов у 

Taimyrosphinctes s. str. 
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Рис.2.  Изменение ш ирины пупка с р остом раковин ы  у Taimyrosphinc
tes(Taimyrosphinctes) excentricu s  sp. nov. ( чер ные кружки)  при д=50-
-1 50 мм и Т . ( Т . )  trikrani formoides sp. nov. · ( крестики)  

№ экз.  д 

874/686 460 
733/6 86 232 
66 8/6 86 1 46 
739/6 86  1 30 

1 25 
6 0 1  /6 86 97 

80 
1 21 

744/6 86 6 8  
749/686 ( г олотип) 1 24 
56 6 /686 1 20 
646 /6 86 1 1 4 
646 /6 86 78 
5 1 7/686 1 1 0 
564/6 86 1 09 
594/686 93 
�65/6 86 75 

56 

1 22 

Ду в 
мм % мм % 

221  48 1 36 29,5 
1 05 45 7 2  3 1  

54 37 59 40,5 
44 34 47 36 
44 З5 95,5 36  
3 1  З2 34,5 36 
22 28 32 
40 З3 4З 
1 9  28 29 
47 38 42  
43  36 46 
43 38 -

28 36 33 
36 33 40 

36 , 5  33 36 , 5  
32,5 3 5  33 
24 32 28 
1 7  30,5 22,5 

40 
36 
4З 
34 
38 

42 
36 
33 
36 
37 
40 

Таблица измерений 

т В:Т Ру Ре Ре/Ру 
мм % 

1 43 3 1  0 ,95 2 2  53 2,4 1  
7 4  32 0,97 1 9  44 2,32 
47 3 2  1 , 25 1 9  46 2,42 
47 36 l ;oo 2 1  47 2, 24 
4 1  33 1 ' 1 1  - . 

34,5 З6 1 ,00 2 1  47 2,24 
26 32 1 , 25 20 43 2, 1 5  
46 38 0,94 1 8  43 2,39 
26 38 1 ' 1 1 1 7  
45 36 о;gз 1 9  44 2, 32 
40 33 1 ' 1 5  1 7  44 2,49 

- - -
35 45 0 ,95 1 9  4 1  2 ,  1 6  
4 3  39 0,93 1 7  40 2 ,35 
37 34 0,98 1 7  35 2,00 

32,5 35 1 , 0 1  1 9  40 2, 1 0  
28 37 1 ,00 1 8  40 2, 22 
20 36 1 ,  1 2  1 9  4 2  2 ,21  



Продолжение таблицы 

№ экз д Ду в т В:Т Ру Ре Ре/Ру 

мм % мм % мм % 

74 1 /686 73  22 30 29 40 27 37 1 ,07  20 42 2, 1 0  

66 1 /6 86 73 20 27,5 3 1  42, 5  28 38,5 1 , 1 1 1 7  38 2 ,23 

70 1 8  26 30 43 24 34 1 , 25 1 9  39 2,05 

66 3/6 86 48 1 3  27 20, 5 43 1 7  35 1 , 20 2 1  4 2  2,00 

743/686 70 1 8  26 29 41 ,5 26 37 1 , 1 1 1 8  39 2 , 1 6  

742/686 66 1 8,5 28 26 39 24, 5  37 1 ,06 20 41 2,05 

Х /6 00  6 0  16 26 26 43 23 38 1 , 1 3  1 9  37 1 , 94 

760 /6 86 55 1 5  27 2 1  39 . 1 7  3 1  1 , 23 1 9  3R 2,00 

554/6 86 5 1  14  27 22,5 44 1 9  37 1 , 08 23 46 2,00 

Ск у л ь п т у р а . До диаметр а 60-70 мм представлена очень 
густыми и резкими, преимущественно бипликатовыми ребрами,  
число котор ых с оставляет 40-46 на обор от . Зате м скульптура 
становится более разреженной, а количество трехраздельных ре
бер значительно возрастает ( рис .3 ) . Такой тип ребристости с о
храняется и на самых крупн ых оборотах . 

Л опастная линия об ычная для дорзопланитин1 с отчетливо
. 
раз

витыми паралле льн ыми пупковой и пер вой пупковой лопастями 
( рис . 4 ) , име ющими характерные трехветвистые окончания.  

8 
Z д 

30 

20 

к 
3,4 

з,о 
Z,6 

50 90 110 

- - -

130 150 )/{NN) 

- - -

_ _...,...----------:----·�� . 
2,2 -т• • '• :· •• 

• • • 

. . . . . . - -·- -- -- -- --
1,8 -· - - - -

50 70 90 110 lJO 150 )/{Nl•J 

Рис.3.  Изме нение высот ы обор отов ( В )  и коэффициента ветвления 
ребер ( К) У T aimyrosphinctes ( Т . )  excentricu s  sp. · nov. · пр и  

д-45-1 50 мм 
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Р ис;: .4.  Л опастная линия T aimyro
sph1nctes (Т.) excentricus sp. nov. · 

при В=2 2 мм . Э кз� 74 1 /6 86 ,  
( x l ) 

С р а в н е н  и я .  Своеобразная форма раковины и характер ее из
менений в процессе роста заметно выделяют рассматривае м ый 
вид среди других дорзопланитин ,  в том числе и среди 'f aimyro
sphinctes. Молодые обороты по типу ребристости напоминают 
Pectin atites, однако скульптура последних значительно более 
тонкая, еще более густая и, как пра вило, с остоит из чередования 
бипликатовых и одиночных ребер . 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Uентральный Таймыр,  
( сбор ы  автора 1 96 1  г .  · и В.Д .Дибнера, 1 955 г . ) ,  басе . р .Хатюги 
( сбор ы З .С.Бушканец и Г .Т .Белякова 1 1 967 г. ) . Б олее 1 00 экз.  

В о з р а с т. Средне волжский подъярус, зон ы  m aximus и 
sach si . 

П р о и с х о ж д е н и е  н а з в а н и я : excentricu s 
центр ичный ,  назван по форме пупка. 

Tai:nyrosphinctes (Т airnyrosphinctes) trikranifonnoides 
.\l esezhnikov sp. nov. 

Табл.ХН, фиг .2,  рис.5 в тексте 

( лат . )  э кс;.. 

Г о л о т и п . Э кз.516 /6 86 ,  Музей ВНИГР И ,  Ленинград. Р .Дебяка

Тари ( Uентральный Таймыр ) ,  средне волжский подъярус . 

Д и а г н о з .  Ракови н ы  средних и крупн ых размеров с субквад

ратн ым сечением обор отов и узким пупком,
. 
ш ирина котор ого не

значительно увеличивается с возрастом. 
Ф о р м  а.  Р аковина средней толщин ы, умеренно-инволютная ,  с 

сильно объе млющими, медле нно нарастающими обор отами и уме
ренно-широким,  глубоким, э ксцентричным пупком. 

По хар актеру пупка на молодых и средних обор отах Т . ( Т . )  
trikrani for.noides sr. nov. сходен с Т .  ( Т . )  excenricus sp. nov. 
Так же,  как у последнего, пупок вначале сравнительно широкий 
( до 30% диаметра) , затем сужается до 20-25% диа метра , а по
том вн овь становится б олее ш ир оким ( до 26 -3 2%) . Одна ко на 
взр ослых об ор отах возраста ние ширины пупка кр айне незначи-
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Рис.5.  Сечение обор ота T airnyro
sphinctes (Т.)  trikrani formoi1es sp. 
nov. Э кз.516 /6 86 

тельно. Сечение оборотов субквадратное ( отношение В:Т пример
но равно единиuе ), с уплоще нными боками и наружной стороной . 
Наружный перегиб относительно плавный, вследствие чего вент
ральная стор она несколько сужена,  пупков ый перегиб крутой, 
пупковая стенка отвесная, не высокая . Выс ота оборотов незначи
тельно понижается с возрастом . 

Таблиuа измерений 

№ экз .  д Ду в т В:Т Ру Ре Ре/Ру 
мм % мм % мм. % 

6 45/6 86 1 16 35 30 4 1  35 39, 5 34 1 ,04 1 5  42 2, 80 . 
5 16 /6 86 
( голотип)  1 0 1 26 26 4 1  40, 5  42 4 1 ,5 0 ,98 1 5  40 2,6 5 

44 2/6 86 
89 27 30,5 37 4 1 , 5 35 39 ,5  1 ;05 1 8  37 2,00 
59 15 25,5 25 42,5 23 39 1 ,09 1 9  40 2, 1 0  

С к у л ь п т у р  а на средних и наружн ых оборотах представлена 
сильны ми резкими радиальными ребр ами, число которых на 1 обо
р от п оследовательно с окращается от 40 при диаметре 50-60 мм 
до 30 при диаметре 1 0 0- 1 30 м м .  Ребра начина�qтся несколько 
отступя от ш ва с пологи м, но отчетливым, начальным изгибом• 
переходят на бока, по  котор ым пр отягиваются пря молинейно.  Не
сколько в ыше середины б оковой стор он ы  ребра делятся на две 
ветви п о  узко-вильчатому способу . Вторичн ые ребр а  отклоняются, 
иногда с легким изгибом, вперед от радиуса и переходят на на
ружную сторону, на котор ой полого выгибаются кпереди. Трой 
н ые ребра, число котор ых п остепенно возрастает , характеризуют
ся те м, что передняя ветвь отходит на сер едине или даже не
ного ниже середин ы боковой стор он ы  и иногда б ы вает нечетко  
связана с умбональным ребр ом . 

Л опастная линия сходна с линией Т . ( Т . )  excen tricu s sp. nov. , 
1 -я пупковая лопасть паралле льна пупковой и вдвое короче по
следне й .  

С р а в н е н и я . От Т . ( Т . )  exce ntricu s  sp. nov. · рассматривае-
мый вид. отличается более выпукл ыми оборотами и б олее узким 
пупком взр ослых экземпляров. От K erberites trikrani s  Buckman 
( 1 9 25,  т . V, та бл .525 ) и К. trikraniformis  Spath ( 1 936 , стр , 34 ,  
табл .2 1 ,  фиг .4 ) Т. ( Т . )  tnкrani fonnoides sp. nov. отличается 
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менее грубой скульптурой,  меньшим числом трехраздельнь� ре
бер и уплощенной наружной сторон ой . 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Uентр альн ый Тайм ыр ,  
р . дебяка-Тари, сбор ы автора 1 96 1  г . ;  западная часть бассей
на р .Хеты,  верховья р . Волочанки,  сбор ы  Э . С .Бушканец и Г .Т .Бе
лякова в 1 96 7  г. 6 экз .  х ор ошей с охранности и ряд обломков. 

В о з р а с т . Средне волжский подъярус , з он ы  !n axirnus u sach si. 
П р о и с х о ж д е н и е  н а з в а н и я : по сх одству с Kerberi tes 

trikran iformis Spatl1. 

Подр од Udsch asphinctes subgen. nov. 
Т и п  п о д р о д а  T aiinyrosphinctes (Udsch asphinctes) u dsch en si s 

( Schul gina). 
Д и а г н о з .  Раковины малых и средних р азмеров, уплощенн ые ,  

умеренно инвалютные .  Скульптур а н а  внешних оборотах несколь
ко разреживается, но не ослабевает. 

В о з р а с т .  Средневолжский подъярус, з она m aximus. 

Taimyrosphinctes (Udschasphinctes) udsch en si s  ( Schulgina) 

Табл.Х,  фиг .2,  табл . ХН ,  фиг . l а , б ,  3, рис.6-8 в те ксте 
L augeites ( ? )  udschen si s Schul �na: Сакс и др. , 1 963, стр. 59. 

Г о л о т и п . Э кз . 805/6 86 , Музей ВНИГР И ,  Ленинград. Р .Хадыга 
( басе .р . У дЖИ ) , средне волжский подъярус. 

Д и а г н о з .  Раковин ы маль� и средних размер ов; высота об о
ротов с возрастом уменьшается; скульптура внешних оборотов 
разреженная,  резкая . 

Ф о р м а .  Раковин ы  умеренно-инвалютные ( Ш .п .  - 27-32% диа
метр а ) , уплощенн ые ( Т  - 27-32% диаметра ) ,  с умер енно нараста
ющими, сильно объемлющими об оротами и сравнительно глубоким, 
умеренно ш ир оким ступенчатым пупком. Ш ирина пупка с возра
стом увеличивается и при диа метре 1 1 0  мм достигает 35% диа
метра . 

Сече ние об ор отов в ыс ок ое ,  субпря моугольное с плоскими бо
ковыми и наруж ной сторонами и резки ми наружным и пупков ым 
перегиба ми . Пупковая стенка крутая, обычно отвесная; в зависи
мости от толщин ы  раковины выс ота пупковой стенки заметно 
варьирует, увеличиваясь у б олее вздут ь� экземпляров (рис.6 ) .  
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Рис. 6. СЕ::чАнпе оборотов 
Taimyro sphinctes (Udsch asphin
ctes) udsch en si s  ( Schul g. }  



Подобный х арактер сечения оборотов отмечается уже при диамет

ре 30 мм и сохраняется до конца роста раковины.  У экзе мпля

р ов менее 30 мм бока также плоские , но наружная сторона не
значительно округлена . 

Н аружная стор она иногда несколько сужена и сечение оборо
та становится субтрапецеидапьным . Т олщина ракови н ы  не изме
няется с возрастом, остава ясь на всех оборотах в интер вале 27-
37% диаметра,  высота же заметно уменьшается ( от 40-46% при 
диаметре 64-74 мм до 35-37% при диаметре 82-1 1 0  мм) , вслед
ст.вие чего уменьшается и отношение Т/В ( рис.7) . 

т 
�д 

" 
-. -. -. - --.-. - -- -- -.-30 ._" , .  • • • 

- _ .... � ._. _.
_ -

zo 
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8:Т 
%д 
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f,З 
1,2 
1,1 - - - -·� - - - -

'10 5(J 50 70 60 90 100 !!О 120 Д 
Рис.7 . И зменение толщин ы  раковины ( Т )  и отношения высоты и 
толщин ы оборотов ( В:Т ) у T aimyrosphinctes (Udsch asphinctes) 
udsch ensi s (Schul g.) 

Таблица измерений 

№ э кз .  д Ду в т В:Т Ру Ре Ре/Ру 
мм % мм % мм % 

827 /6 86 1 10 38 35 40 З6 34 3 1  1 ,  1 8  1 8  48 2,67 
8 1 2/6 00  94 30 32 34, 5  37 26 28 1 , 32 16 48 3,00 
866 /6 86 85 28 33 37 40 3 1  36 1 ,  1 0  1 6  40 2, 50 
872/686 82 24 29 29 35 22  27 1 ;3 2  1 4  40 2 , 00  
802/6 86 74 22,5 30, 5 29 ,5  40 23 3 1  1 ,28 1 3  35 2,69 
8 1 7  /6 86 70 20 29 28 40 1 8  26 1 ,56 1 7  49 2,90 
830/686 70 20 29 30 43 29 32 1 , 36 16 44 2;16 
86 2/686 65 20 3 1  26 40 1 7,5  27  1 ,50 1 9  49 2,58 
805/6 86 64  1 7  27 28 44 1 8  28 1 ,56 1 7  46 2,70 голотип 
8 1 4/6 86 6 3  20 32 24 38 1 8, 5  29,5 1 , 30 1 5  38 2,53 
808/6 86 62 1 7  27 26 42 1 8  29 1 ,44 16 39 2 ,44 
824/6 86 60 1 9  32 25 42 1 9  32 1 , 3 1  20 4 8  2,40 
809/686 46 1 3  28 1 7  37,5 1 3  28 1 ,32 20 48 2,40 
800/686 36 1 0  27  1 4,5  40 1 2  33 1 ,2 1  24 48 2 ,00 
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С к у л ь п т у р а .  На внутренних обор отах предста влена густ ыми 
( 40-50 на обор от) , тонкими и резкими бипликатовыми ребрами. 
Ребра имеют строго радиальное направление и делятся на ветви 
по вильчатому способу несколько выше середин ы боковой сторо
ны.  При диаметре 40 мм начинают появляться трехраздельн ые 
ребра .  Одновре менно отмечается некоторое разрежение скульпту
р ы, ширина межреберн ых интервалов в 2-3 раза превьnuает ши
рину самих ребер , число к отор ых обычно составляет 30-36 на 
обор от .  На средних оборотах большинство тр ойных и некотор ые 
двойн ые пучки распадаются, вследствие чего появляется больш ое 
число вставн ых ребер, не доходящих до середИны боков, т . е .  за
тухающих на уровне ветвления умб ональн ьrх ребер . В верхней ча
сти боковой стороны и на наружном перегибе ребра уклоняются 
вперед и с пологим выгибом кпереди, но без ослабления, пр охо
дят по вентральной 'стороне . И ногда в верхне й части боковой 
стороны ребра образуют легкий изгиб,  обращенный в ыпуклостью 
назад, напоминающий скульптуру рода L au geites Sp ath , однако 
это и меет место лишь у некотор ых экземпляр ов . 

При диаметре 80- 1 00 м и б олее ребра имеют вид узких при
остренных складок, пр еобладают одиночные и бипликатов ые реб
р а, между котор ыми присутствуют вста вные .  Ветвление ребер 
пр оисходит на разных уровнях . 

Л о п  а с т  н а  я л и н и  я об ычная для дорзопланитин. Пупковая 
лопаст ь короче брюшной , первая пупковая лопасть почти вдвое 
короче пупковой и параллельна ей . 

( Рис .8.  Лопастная линия 
Tai '11yrosrhinctes ( Udsc'1asnh inctes) 
u.Jscb en si s ( Schu] g.} · 

Э кз . 808/6 86 ( х2)  

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется пр еимущественно в различной 
толщине раковины.  И меются экзе мпляр ы почти дисковидные 
( Т=25%Д) и экзе мпляр ы средней толщины ( Т=36%Д ) . Однако 
между этими крайними 
разности . В частности, 
му признаку 

с.о. = 

члена ми ряда имеются все переходные 
расчеты коэффициента сходства по это-

М а  - М в  
' 

ста + а в  

взятые для двух выб ор ок с о  з начениями Т ">  30% д и Т �  30%д 
дали величину С .  О = 1 , 04;  те различия значительно более низкие, 
чем подвидовые . 

З а м е ч а н и я .  Рассматривае мый вид б ыл впервые уста новлен 
Н . И . Шульгиной и условно отнесен ею к р оду L augeites 
( Сакс и др . ,  1 963, Осипова, Басов, 1 966 ) .  
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С р а в н е н и я .  Т. {U.}  udschen si s  ( Schul g. } сходен с L au-
geites по характеру сечения оборотов и скульптуре . Однако се-
чение оборотов L augeites б олее низкое ( Т � В ) ,  а скульптура 
ме нее рез кая, с отчетливым изгибом в верхней части боковой 
стор он ы, что является одним из хар актерных признаков рода . 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и .м а т е р и а л. Бассейн  р . Уджи .  Р .Х а
дыга . Сбор ы  Э . Н .Эр лиха в 1 959 г .  и З . В. Осиповой в 1 96 2  г .  Око
ло 50 экз .  

В о з р а с т . Опис ываемый вид найден совместно с 
aff. crassu s Spath характерной формой зоны 
tes m axin1us. 

Dorsopl ani tes 
Dorsopl ani-

П р о и с х о ж д е н и е  н а з в а н и я : по р .Удже, в бассейне кото
р ой собран ы аммониты этого вида. 

Taimyrosphinctes '(Udsch asphinctes) el egans Mesezhnikov sp. nov. 

Табл.Х l ,  фиг .2, 3, рис .9 в тексте 

Г о л о т и п. Э кз .873/6 86 , Музей ВНИГР И ,  Ленинград. Р .Дебя
ка-Тари ( Uе нтральн ый Таймыр ) ,  средне волжский подъярус . 

Д и а г н о з .  Раковины ср едних размеров, высота оборотов с 
возрастом не уменьшается,  скульптура средних и наружных · обо
ротов сходна . 

Ф о р м а .  Рак овина умеренно-инвалютная,  уплощенная ( юные, 
сильно объемлющими оборотами и умеренно-узким, глубоким сту
пенчат ым пупком . 

Сече ние средних и наружн ых оборотов высокое субпрямоуголь
ное угловатое, иногда незначительно расшир енное в нижней ча
сти (трапецеидальное ) с длинными плоскими боками и плоской же, 
иногда несколько суже нной , наружной стороной . Наружный и пуп
ковый перегиб ы круты� , очень резкие, пупк овая стен ка отвесная, 
относительно высокая . 

Ю ные экземпляр ы ( до диаметра 40 мм) имеют овальн ые об о
роты с уплощенными боками и округленной наружной стороной 
( рис .9 ) . 

f.z 9 ff60 

Рис. 9 .  П оперечный разрез раковины 
Taimyrosphinctes (Ud sch asphin ctes) 
elegans sp. · nov. Экз. 735/686 
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С к у л ь п т у р  а .  Н а  средних и взрослых оборотах представле

на ср авнительно не многочисленн ыми ( 20-36 на оборот) уз кими и 

резкими радиальными ребрами . Ребра начинаются от шва с от

четливым начальным изгибом1 переходят на бока, по котор ым 

протягиваются прямолинейно . Несколько в ыше середины б оковой -

сторон ы  ребра делятся на 2-3 ветви, причем передняя ветвь от

х одит ниже задней , затем несколько уклоняясь вперед ребра пе

реходят на наружную стор ону, на котор ой образуют пологий из

гиб к переди . Наряду с бипликатовыми и трехраздельными ребра

ми встречаются и распадающиеся п учки , однако закономерности 

в размещении вста вных ребер не отмечено.  У некоторых экземп

ляров распадающиеся пучки пр еобладают, у некотор ых отсутству-

ют вовсе.  
Лопастная линия сходна .с линией Т (U.)  udsch en si s  ( Schul g.).  

Таблиu.;i измер ений 

№ э кз .  д Ду в т В:Т Ру Ре Ре/Ру 
мм % мм % мм % 

6 86 /873 98 2 2 2 2 44 45 28 29 1 ,57 1 6  46 2,88 

686/670 85 25 29 36 42 26 3 1  1 ,3 1  1 8  47 2,6 1  

73 1 4, 5  20 33 45 24 33 1 ,37 1 5  45 3,00 

686 /735 38 1 0 26 1 6  4 2  1 3  35 1 , 2 1  

20 - 8 40 8 40 1 ,00 

686 /605 68 1 6  23 29 43 20 29 1 ,4р 1 0 34 3,40 

66 1 3  20 3 1  47 25 38 1 , 24 1 0  28 2,80 

45 1 0 22 21  47 1 8  40 1 ,  1 7  1 0 24 2,40 

С р а в н е н и е. Ог T. (U.} udsch en si s  ( Schul g.)  рассматрива-

е м ые формы отличаются отсутствием существенных изменений вы

соты оборотов и характера скульптур ы при переходе от средних 

к взросл ым стадиям роста, а также более угловатым сечением 

обор от ов.  
М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Р .Дебяка-Тари 

" ( Uент

ральн ый Таймыр ) . Сбор ы  автора в 1 96 1  г . ,  8 э кз . ;  р . Вопочанка 

( сб ор ы Э .С . Бушканец в 1 967 г. ) ,  3 э кз .  
В о з р а с т .  Средневопжский подъярус, зона m aximus. 

П р о и с х о ж д е н и е  н а з в а н и я : elegan s ( пат . )  - изящный . 

Л и т е р а т у р а  

Б и д ж и е в Р . А" М и х а й л о в  Н . П .  1 966 . Волжский ярус на 
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М е с е ж н и к о в М .С.  1 963 .  Стратигр афия и аммониты юрских 
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Автореф. дисс . 

М и х  а й  л о в  Н . П .  1 966 . Бореальные юрские аммониты (Оо� 
sorl anitin ae) и зональное расчленение волжского яруса. - Тру-
ды ГИ Н А Н  ССР, вып . 1 5 1 . 
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гия отложений волжского яруса Анабаро-Ленского междуречья в 
связи с их алмазоносностl:iО. Уч.за п .НИИГ А ,  серия регион .ге ол. , 
вып.7 . 

С а к с  В.Н . ,  Р о н к и н а  3 .3 . ,  Ш у л ь г и н а  Н . И . ,  Б а с о в  В.А . ,  
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С а к с  В . Н . , Б а с о в В. А . ,  З а х а р о в  В .А . ,  М е с е ж н и к о в  М .С . ,  
Р о н к и н а  3 .3 . ,  Ш у л ь г и н а  Н . И . ,  Ю д о в н ы й  Е . Г .  1 965 .  Страти
графия верхнеюрских и нижне меловых отложений Х атангской впа
дины.  В сб. "Стр атиграфия и пале онтология мезозойских отложе-
ний севера Сибири " .  М . ,  изд-во "Наука " .  

С а к с  В. Н . ,  М е с е ж н и к о в  М .С . ,  Ш у л ь г и н а Н . И . 1 968а . 
Волжский ярус в Сибири .  - Геол. и ге оф ., № 3 ;  

С а к с  В . Н . ,  М е с е ж н и к о в  М .С . ,  Ш у л ь г и н а  Н . И .  1 968б . 
Волжский  ярус и п олож ение границ ы юрской и меловой систем в 
Арктической з оогеографической области .  В сб.  "Мезозойские 
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(Mi lne L and). II .  fJpper К immeridgi an and Portl andi an. - M edd. om Grt!!nl . ,  
99, N З. 

1 3 1 



ОБЪ ЯС Н Е Н ИЯ К ТАБЛИUАМ
1 

Т а б л и ц а  1 

Фиг . 1 , 2 .  Penno soiriferin a  (Pennospiriferin a) costata sp. поv. , стр. 38 
1 - голотип № 1 /381 :  l a  - вид со стороны спинной створки, lb - вид 
со страны брюшной створки , lв - вид с лобного края; 2 - экз. № 2/381 , 
вид со стороны спинной створки. Р .Омкучан, бассейн р.Омолона; кар- . 
нийский ярус , 

Фиг.3,4 .  Penno spiri ferina  ( Srondylo spi ri ferin a) gl abra sp. nov. , cтp. 40 
3 - голотип № 4/38 1 :  За - вид со стороны спинной створки, Зб - вид 
со стороны брюшной створки, Зв - вид с лобного края, Зг - вид со 
стороны замочного края. Р .Нельгю, бассейн р.Коркодона; 4 - экз. 
№ 5/38 1 ,  вид со стороны спинной створки. Р.Джугуджак, бассейн р.Кор
кодона; карнийский ярус. 

Фиг.5. Can adospi ra can aden si s (Logan) , стр. 42 
5 - э кз.  № 8/38 1 : 5а - вид со сторон ы  спинной створки, 5б -
вид со  стороны брюшной створки,  5в - вид сбоку, 5г - вид с за
мочного края.  Р . Ненкал, бассейн р .  Коркодона; карнийский ярус 

Фиг.6 . ·Can adospi ra ochotica sp. nov. '1 стр. 42 
6 - г олотип № 1 0/ 38 1 :  6 а  - вид со стороны спинной створки, 
6б - - вид со сторон ы  брюШной створки , 6в - вид с за мочного 
края, 6г - вид сбоку. Р . Малая Туромча, бассейн р .Гижики; кар -

нийский ярус 

Т а б л и ц а  11 

Фиг . 1 , 2  Sakh aites orЬito su s gen et sp. поv. , стр. 46 
1 - г о1ютип № 95/ 1 1 :  1 а - сбоку, 1 б - вид с вентральной стор о
н ы  ( x l ) ,  1 в - скульптура ( х4 ) . Р .Таг ынджа; нижний триас , оле
некский ярус; 2 - экз. № 95/ 1 3, скульптура ( х4 ) .  Р . Кельтер; 
нижний триас, оленекский ярус 

Фиг .3 ,4 ,5 .  Wyomingi tes angu statu s, sp. nov.,  стр. 48 
3 - г олотип № 95/ 1 5 : За - вид сбоку ( x l ) ,  Эб - поперечное се
чение ( xl ) ,  4 - экз.№ 95/25, поперечное сечение ( x I ,6 ) .  Р . Кель
тер; нижний триас, олене кский ярус; 5 - экз.  № 951 1 9, морщи
нистый слой ( х4 ) . Р . Кельтер ; нижний тр иас, оленекский ярус 

Фиг .6 . Meekoceras gracil i tati s White, стр. 51 
6 - экз . № 95/ 1 0 :  6а  - вид сб оку, 6б  - вид с вентральной сто
р он ы  ( xl ) .  Руч.Uератитовый ; нижний триас, оле некский ярус 

1 
Все изображения дан ы  в натуральную величину. 
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Т а б л и u а  Ш 

Фиг . 1 . P seudol ioceras m' cl intocki (Н augh ton), стр. 94 

Э кз .№ 1 0021 13 ,  вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, 
Тугурский залив. 

Фиг .2 .  r seudol ioceras m' cl intocki ('Н aughton) ,  стр. 94 
2 - экз .№ 1 002 1 16 :  2а - вид с боку, 2б - вид с ве нтральной сто
роны. Южное п обережье Охотского моря, Тугурский залив 

Фиг .З . P seudol ioceras rn' cl intocki ( H aughton) ,  стр. 94 
Э кз .№ 1 0021 14, вид сбоку. Южное побережье Ьхотского моря, 
Тугур ский залив.  

Фиг.4 . Pseudol ioceras m• cl intocki ( H aughton), стр. 94 
Э кз .№ 1 0021 / 1 0, 1 1 ,  вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, 
Тугурский залив. 

Фиг.5. P seudol ioceras m' cl intocki ( H au ghton) ,  стр. 94 
Э кз .  № 1 002 1 1 2, вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, 
Тугурский залив 

Фиг.6 . Pseudol ioceras m• cl intocki ( H au gh ton), стр. 94 

Э кз .  № 1 002 1 /7, вид сбоку. Южное побережье Охотского моря,  
Тугурский залив 

Фиг .7 .  P seudol ioceras m• cl intocki (H aщ�hton) ,  стр. 94, 
Э кз .  № 1 0021 19, 1 2: 7а - вид сб оку, 7б - фрагмент лопастной 
линии ( х2) . Ю жное побережье Ох отского моря,  Тугурский залив 

Фиг .8. P seudol ioceras m' cl intocki (H aughton), стр. 94 
· Э кз .  № 1 0021 /5,  вид сбоку . Южное побережье Ох0тского моря, 
Тугурский залив 

Фиг .9. Р seudol ioceras m•cl intocki ( H aughton) , стр. 94 
Э кз .  № 1 0021 / 22, вид сбоку . Южное побережье Охотского моря,  
Тугурский залив. 

Фиг . 1 0 .  Р seudolioceras in' cl intocki ( H aughton) , стр. 94 
Э кз .  № 1 0021 18, 1 6 ,  вид сб оку . Южное побережье Охотского моря, 
Тугурский залив 

Т а б л и u а  l Y  
Фиг . 1 . Tu gu rites whiteavesi White, стр. 97 

Э кз .  № 1 0045/92, вид сбоку .  Южное побережье Охотского моря,  
Тугурский залив 

Фиг .2. Tugurites whiteavesi White, стр. 97 
Э кз.  № 1 0045/94, вид сбоку. Южное побережье Охотского моря ,  
Тугурский залив 
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Фиг.3. Tugurites whiteavesi \Vh ite, стр. 97 
Э кз .  1 0045/89, вид сбоку. Южное побережье Охотского моря,  Ту
гурский зали в 

Фиг .4 . Tugurifes whiteavesi White, стр. 97 
Э кз.  № 1 0045/91 ,  вид сбоку. Южное побер ежье Ох отског о  моря,  
Тугурский залив 

Фиг .5. Tu3\1rites whiteavesi Whi te, 
5 - экз. № 1 0045/90:  5а - вид сбоку, 
сторон ы .  Южное побережье Ох отского 

Т а б л и ц а  У 

стр. 97 
5б - вид с вентральной 
моря,  Тугурский залив 

Фиг . 1 . Tugurites tuguren si s К а]  ach eva et Sey gen. et sp.nov. , cтp. 98 
- голотип N" 10045/2 1 :  la - вид сбоку, lб - слепок. Южное побережье 

Охотского моря, Тугурский запив 

Фиг.2 . Tugurites tuguren si s  K al acheva et Sey gen. et sp. nov. , cтp. 98 
Экз. № 10045/ 1 89, вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, Ту
гурский залив 

Фиг .3.  Tugurites tugurensi s K al acheva et Sey gen. et sp. nov. , стр. Q8 
Экз. № 10045/8, вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, Тугур
ский запив. 

Фиг .4 . Tu guri tes tu gurensi s К а]  acheva et Sey gen. et sp. nov. , стр. 98 
4 - экз. № 10045/3: 4а - вид сбоку, 4б - вид с вентральной стороны . 
Южное побережье Охотского моря, Тугурский запив. 

Фиг.5. Tugurites tuguren si s  K al acheva et Sey gen. et sp. nov., cтp. 98 
Экз. № 10045/4, вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, Тугур
ский залив 

Фиг .8 . Tugurites tu gurensi s K aJ ach eva et Sey gen. et sp. nov.,cтp. 98 
Экз. № 10045/14 ,  вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, Тугур
ский залив 

Фиг .7.  Tщ�urites tuguren si s K al acheva et Sey gen. et sp. nov . , cтp. 98 
Экз. № 10045/2 , вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, Тугур
ский залив 

Фиг .8 .  Tu gu rites tuguren si s  K aJ acheva et Sey gen et. sp. nov., стр. 98 
Экз. № 1 0045/5, вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, Тугур

ский залив 

Фиг. 9 .  Tugurites aff. tu guren si s К а]  acheva et Sey gen. et sp .nov. ,cтp.g3  
Экз. № 1 0045/ 188,  вид сбоку. Южное побережье Охотского моря, Ту
гурский залив 
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Т а б л и ц а  Y l  

Фиг . 1 , 2а, 2б .  Arcticoceras cf. · kochi Spath, стр. 107 
1 - э кз . № 31 1 -35; 2 - экз .  № 3 1 1 -36 : 2а - вид сбоку; 2б -

вид с брюшной сторон ы. Низовье р . Лены; нижнекелловейский 
подъярус 

Т а б л и ц  а УП 

Фиг . 1 -3.  Arcticoceras cf. excentri c1111 Voron etz, стр. 109 
1 - экз . № 31 1 -46 ; 2 - экз .№ 3 1 1 -4 2; 3 - э кз .№ 3 1 1 -43 . Ни

зовье р .Лены; нижнекеллове йский подъярус 

Т а б л и ц а  У Ш  
· ,·, 

Фиг. 1 .  P seudocadoceras n an seni (Pompeckj ) ,  стр. 1 1 1 
1 - экз. № 31 1 -3 1 :  l a  - вид сбоку, l б  - вид с брюшной сто

р он ы .  Низовье р .Лен ы; нижнекелловейский подъярус 

ф 2 5 P seudocadoceras sp. [cf.mundum (Sasonov) ] ,  стр. ioo иг. - . 
2 - экз .  № 31 1 -27; 3 - экз .  № 3 1 1 -28; 4 - э кз .№ 31 1 -30 . 5 -

э кз .  № 31 1 -29 . Низовье р .Лен ы; нижнекеллове йский подъярус 

Т а б л и ц а  l X  

Фиг . 1 . Cyl indroteuth i s  ( Arctoteuthi s) p ach sen si s  Sachs et N al n., 
стр. 1 14-1 17 

1 - экз .№ 85-3 1 0 :  l a  - вид с брюшной стор он ы, lб - вид с 
ле вой стор он ы, l в  - пр одольное сечение р остра , l г  - при вершин
ная часть пр одольного сечения ( х3 ) . Р . Попигай: верхний вапан
жин - нижний готерив 

Фиг .2 . Р sil о ceras j acu ti cum А. D agi s. стр. 62 
2 - экз .  № 31 2-300 : 2а .- вид с боковой ст орон ы, 2б - вид с 

ве нтр альной сторон ы, 2в - вид с о  сторон ы устья . Якутия, мыс .  
Тумуп ; геттанг 

Т а б л и ц а  Х 

Фиг . 1 . Taimyro sphinctes (Tai .11yrosrhinctes) excentricu s  gen. et sp. 
nov. , стр. 1 2 1  

Э кз . 749/6 86 ,  голотип,  вид сбоку, Р. Дебяка-Тари ,  зона Dorsop
] anites ma�imu s 

1 35 



Фиг .2 ,  Taimy ro sphi n ctes (Ud sch asphi n ctes) 11 11 sch en si s ( Schu] gin a) . ,  
стр, 1 26 

Э кз . 827 /6 86 ,  вид сбоку . Р. Хад ыга, зона Dorsopl an i t es maxi m u s  

Т а б л и ц а  X l  

Фиг . 1 . Tai ny_rosphinct es (Tai!'Тlyrospi1in ctes) excentri cu s gen. et. sp. 
nov. , стр. 1 2 1 
1 - экз.642/686 : l a  - вид сбоку, l б  - вид со ст ор оны устья . 

Р.Дябака-Тар и ,  зона · Dorsopl ani tes sach si  

Фиг .2 .  Taimy ro sphinct es (Udsch asphin ctes) el egan s �en. et  sp. 
nov. , стр. 1 29 
Э кз . 873/6 86 ,  голотип,  вид сбоку. Р, Дебяка-Тари ,  зона Dorsop

l ani  tes sach si 

Фиг. 3 .  T aim v ro sphinctes (Ud sch asphin ctes) el egan s gen. et sp. 
nov. ,: стр. 1 29 
Э кз .6 70 /6 86 ,  вид сбоку. р , Днбяка -Тари ,  з она Oorsopl anites 

m axi m u s. 

Т а б л и ц а  X I I  

Фиг . 1 . T aimy ro sphinct es (Udsch asphinctes) ud sch en si s 
( Schul  gin a),  стр. 1 26 
1 - э кз .805/6 86 , голотип:  l a  - вид сбоку, l б  - вид со стор о

н ы  устья . Р .Х адыга, з она Dorsoplan i tes maximu s 

Фиг .2.  T aimyro sph i n ctes  (Tai•nyrosphinct es) trikrani formoides gen. · 

et sp. nov.1 cтp. 1 24 
Э кз . 5 16 /686 ,  голотип,  вид сбоку . Р.  Дебяка-Тари,  зона Dorsopl a
ni tes m axim u s  

Фиг .3 .  T ai ,n y ro sohinctes ( lJdscl1 asphin ctes) udsch en si s  ( Schul gin a), 
стр. 1 26 

Экз.  824/6 86 ,  вид сбоку . Р .Х ад ыга , зона Do rsopl ani t es m aximu s. 
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УДК 551 . 86 

Некоторые общие вопрос ы пале огеографии и 
палеобиоге ографи и мезоз ойской эры .  Са к с  В.Н. 
В сб. " Пр обле м ы  палеозоогеографии мезозоя Сибир и ' ,  изд-во 
"'Наука" , М . ,  1 9 7 1  • 

Рассматриваются применительно к условиям мезозойской эр ы 
распределение суши и моря, воз можное пе ремещение материковых 
глыб относительно друг друга, положение геогР'афических и маг
нитных полюсов, древний рельеф суши и морского дна , условия 
жизни растений на суше и м ор с ких организмов в море,  палеобио
географиче ское районирование , пале оте мператур ы и химизм мор
ских вод, состав атмосфер ы ,  из менения массы воды в океанах. 
Библ . 2 7  наз в. 

УДК 55 1 . 807 

К методике составлен ия пале обиогеографических карт . 
В а х р а м е е в  В . А ., К р ы м г о л ь u  Г . Я . ,  М е с е ж н и к о в  М .С .  
С а к с В . Н . ,  Ш у л ь г и н а Н . И .  
В сб . 'Проблемы палеозоогеографии мезозоя Сибири', изд-во 
'Наука• , М.,  1 972 .  
Даны основные принципы палеобиогеографического рай онир ова

ния применительно к условиям юрского периода на территории 
СССР , охарактеризована методика составления палеобиогеографи
ческих карт, принятая авторами в юрск ом выпуске литолого-па
леографическ ого атласа СССР и иллюстрируемая 4 картами по 
отдельн ым эпохам юрского пер и ода . Библ.6 назв.  

УДК 56 4 . 8 ( 1 16 . 1 )  

Явления метахореза среди триасовых спириФеринид. Д а  г и с А . С .  
В сб . " Пробле м ы  палеозоогеографии мезозоя Сибири', изд-во 
" Наука' , М . ,  1 972 .  

На основании нового материала по Север о-Востоку СССР и 
анализа литератур н ых данн ых выявлен о  закономерн ое  изменение 
ареала одной из групп .тр иасов ых спириферинид, заключающееся 
в перемещении во времени из Бореальской в А встралийскую об-
ласть . Опис ан о новое подсемейство 'P ennospiriferininae и ряд 
более низких таксонов. Табл . 1 ,  илл.4, библ.5 назв . 

УДК 564 .53:56 ( 1 16 . 1 ) 
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Нов ые предста вители раннетриасовых uератитов в 
Верх оянском хребте . В о з и н В. Ф. l 
В сб . " Пр обле м ы  палеозоогеографии мезозоя Сибири', изд-во 
" Наука " ,  М . ,  1 972 .  



Дается описание аммонитов, частично принадлежа щих к ново
му р оду и . новым вида м, из оленекских отлож ений Западного Вер
х оянья: Sa!,h ait es orblto su s gen. et sp. nov. ; ··;yo'11 inf!ites an o:u st atu s sp. 
nov. ,  Ч eel<0ceras graci l i tatis .�h i te. Табл . 1 ,  илл .3,  
библ . 1 0  назв.  

У Д К  55 1 .76 2+56 4 . 53 ( 5 7 1 . 56 - 1 7 )  

Новое о дре внейш их слоях юры на се вере Средней Сибири . 
Д а г и с  А .А . ,  В о з и н  В . Ф .  
В сб. "Пробле м ы  папеозоогеографии мезозоя Сибири" ,  изд-во 
" Наука " ,  М . ,  1 972 .  

В устье р . Оленек в слоях, относи мых ранее к плинсбахскому 
ярусу нижней юр ы, найден P si l o ceras j akuticшn sp. nov. · ' J agi s 
( геттангский ярус } .  В статье приводятся краткий обзор 

мнений о нижнем лейасе рай она , разрез погр а ни чн ых триасово
юрских слое в, а также описание и изображение Р silo ceras j akuti-
cu:n. Илл . 2 ,  библ.4 7 наз в. 

УДК 551 . 76 2  

О в ыделе нии зон юры Бореальной . зоогеограФической 
области в разрезе полхострова Урюнг-Тvмvс ( Н ордвик) . 
М е л е д и н а  С .В . ,  Н а л ь я н о в а  Т . И .  
В сб . "Пробле м ы  палеозоогеографии мезозоя Сибири" ,  изд-во 
" Наука " ,  М . ,  1 972 .  

При водится описание разреза юр ы н а  п-ове Урюнг-Тумус и 
дается его детальная палеонтологическая характеристика . П о  
аммонита м, белемнитам и микр офауне устанавливается ряд з он ,  
х ара ктеризующих Бореальную з оогеографическую провинцию , а 
начиная с сер едины сре дней юр ы, и область. Библ .6 наз в .  

УДК 56 4 . 53 ( 1 1 6 .2 ) ( 57 1 .6 )  

Н екоторые ааленские северотихоокеанские а м мониты. 
К а л а ч е в а  Е .Д . ,  С е й  И . И .  
В сб . "Пробле м ы  палеозоогеографии мезозоя Сибири ' ,  изд-во 
" Наука " ,  М . ,  1972. 

В Западн о м  Приох отье на побережье Тугурс кого залива в 
ааленских отложениях обнар уж ен б огатый специфический северо
тихоокеа нский компле кс а ммонитов. К нижне му аалену от·носится 
P seudol ioceras m • cl into cki l l aughton. Верхнеааленские от
ложения включают представителей рода Erycitoides и много
численных своеобразных а мм онитов, выделенных а вт орами в но-
вый р од Tu gu ri t es. Т абл . 3 ,  илл . 1 , библ .2 1 наз в .  
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УДК 55 1 . 76 2 . 3+564 .53 

О возрасте и ге ограФичес ком распространении зоны 
Arctico ceras kochi в .Бореальной области. М е л е  д и н  а С.В. 
В сб . " Пробле м ы  палеозоогеографии мезозоя Сибири' ,  изд-во 
" Н аука " ,  М ., 1 972 .  

Об основывается раннекелловейский возраст зоны Arcti coceras 
kochi на севере Сибири и приводится описание а ммонитов р одов 
Лrcticoceras и P seudocadoceras из этой зон ы в низовье 
р .Л е н ы :  Arcticoceras cf. kochi Spath, Л. cf. excentricum Vor.:on" 
Pseudocadoceras sp.[cf. mundum (Sassonov)] ,P.nansmi (Роmр.).Табл. 3, шш. 2 ,. 
библ. 20 назв. 

УДК 56 4 .581 

Редкий случай прижИзненного повреждения ростра 
белемнита. С а к с  В . Н . ,  Н а л ь н я е в а  Т . И . 
В с б .  ' Пр облем ы палеозоогеографии мезозоя Сибири" ,изд-во 
'Наука" , М . ,  1 972 ,  

Опис ывается ростр Cyl indroteuthis ( Arctoteuthis) pach sen sis 
Sach s et N al n .  из нижнего готерива .бассейна р. Хатанnи, 
задний конец котор ог о  б ыл откушен и впоследствии заж и вле н .  
Этот факт я вляется свидетельством того, ч т о  р остр у белемни
тов б ыл известковым и при жизни животног о .  Т абл. 1 ,  библ. 
1 2  наз в .  

У Д К  56 4 .53 ( 57 1 )  

Новый арктический род средневолжских дорзопланитин. 
М е с е ж н и к о в  М.С . 
В сб . " Пр обле м ы  палеозоогеографии мезозоя Сибири' ,изд-во 
"Наука " ,  М ., 1 972 .  

Опис ывается новый р од подсемейства :Jorsopl aпitin ae - р од 
T aimyrosph inctes с подродами T aimyrosphin ctes s. str. и Udschasphin ctes. 
Род характеризует среднюю часть средневолжского подъяруса в преде
лах восточно-сибирской провинции арктической заогеографической облас
ти. Табл, 3, илл. 9, библ. 12 наз в. 


