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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Последнее десятилетие ознаменовалось резким повышением актив
ности в изучении детальной стратиграфии триаса в разных странах. 
В результате достигнут существенный прогресс в биостратиграфии 
триаса ряда регионов и, в первую очередь, Северной Америки, про
ведены исключительно важные исследования по ревизии ряда разре
зов в классических стратотипических областях Альп и некот�рых 
прилегающих районов и в конечном итоге внесены несомненно ра
циональные предложения, направленные на усовершенствование триа-

· сового стандарта. Этот прогресс активизации исследований в полной 
мере коснулся Северо-Востока СССР , где в. последние годы разра
ботана значительно более детальная зональная схема триасовых от
ложений и в ряде случаев даны принщшиально новые представления 
на корреляцию отдельных стратиграфических подразделений. 

Вместе с тем, в области палеонтологии и стратиграфии триаса 
Северо-Востока СССР остается еще много нерешенных вопросов, 
отчасти связанных с недостатком фактических данных. Восполнению 
в какой-то степени этих пробелов посвящен предлагаемый вниманию 

читателей сборник статей. В сборнике печатаются статьи, с9цержа
щие описания новых триасовых бореальных родов и вицов, · имеющих , 
как правило, большое стратиграфическое значение. 

Такой является статья С.П. Ермаковой, в которой ревизуется 
очень важная для стратиграфии индского яруса группа - кашмирити
ды из классических для Северо-Востока СССР разрезов Восточного 
Верхоянья, решаются сложные вопросы номенклатуры, дискутирают
ся филогенетические связи и систематическая принадлежность опи
санных таксонов. М. Н. Вавилов описал новый род Obrutchevites из 
среднетриасовых отложений Момского хребта, относящийся к тети
ческому семейству Clionitidae ,  ранее не обнаруженн ому на терри
тории Северо-Восточной Азии. В статье А.М. Трущелева описывает
ся новый вид рода Monoti·s из Восточной Якутии, являющийся древ
нейшим среди известных н орийских монотисов и предс тавляющим, в 
связи с этим, большой интерес для филогении этой важнейшей груп
пы норийских двустворок. Существенно пополнены сведения о сред
не- и верхнетриасовых брахиоподах Северо-Востока СССР в статье 
А .С. Дагиса, в которой описано два новых рода и 8 новых видов, 
впервые установлены элементы тетических фаун в с ообществах бо
реальных триасовых брахиопод. 
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Вопросы стратиграфии триасовых отложений Охотского побережья 
и верховьев реки Коломы рассматриваются в статье Ю.М. Бычкова, 
содержащей описания двух палеонтологически очень полно охаракте
ризованных разрезов, являющихся опорными для разработки деталь
ных биостратиграфических схем Северо-Восточной Азии. Статья 
Т.М. Окуневой, А.А . Железнова и А.Н. Смирнова посвящена стра
тиграфии верхнетриасовых отложений малоизученных областей Запад
ного Приохотья. В ней даете.я описание опорного разреза карнийско
го и норийского ярусов и схема детальной стратиграфии этих отло
жений. Кроме того, в статье А.С. Дагиса приведены результаты 
ревизии стратиграфического распространения триасовых брахиопод 
в бореальных регионах, в результате которой уточнено время сущест 
вования многих видов, намечены комплексы, характерные для стра
тиграфических п одразделений разного ранга·, в ряде случаев даже 
зон. 

Uель настоящего сборника - содействовать прогрессу L области 
палеонтологии и детальной стратиграфии триаса бореальных облас
тей. 



А. С. Дагис 

НОВЫЕ ТРИАСОВЫЕ БРАХИОПОДЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР 

Несмотря на почти вековую историю исследования триасовых 
брахиопод Сибири, количество публикаций, посвященных этой группе, 
остается крайне незначительным. Кроме кратких описаний отдельных 
видов брахиопод в работах, охватывающих все группы фауны триаса 
(Bittner, · 1886; Diener, 1924; КШiарисова, 1937; 1940; Тучков, 
1956), им посвящены три небольшие статьи А.С.Моисеева (1936, 
193 7, 194 7) и монография автора (Дагис, 1965), в которой бы
ли обобщены и ревизованы все данные, накопившиеся к началу шес
тидесятых гоцов. За истекшее .десятилетие был накоплен новый ма
териал, представляющий определенный интерес в разных аспектах, 
который лишь частично был освещен в работах последних лет (Да
гис, 197 2а, 1974). 

Описываемый ниже новый материал вносит существенные коррек
тивы в систематический состав триасовых брахиопоД Северо-Восто
ка СССР - установлены новые роды и виды, впервые описываются 
виды родов, ранее не встреченных в бореальных регионах (роды 
Z eilleria, Spiriferinoides). 

Несомненно важным представляется то обстоятельство, что пуб
ликуемые тахсоны собраны преимущественно из очень тщательно 
изученных разрезов, являющихся опорными для разработки схемы 
детальной стратиграфии Северо-Востока СССР, что позвоhило вы
яснить · :очень узкий стратиграфический диапазон отдельных видов и 
родов и тем сi:�мым ввести их в список руководящих форм. Описа
ние этих разрезов приведено в статье Ю.М. Бычкова. 

Наконец, в статью включены описания таксонов, позволяющих 
пересмотреть отдельные моменты географиЧеской диф4>еренциации 
брахиопод триаса. Большинство новых видов и родов относятся к 
бореальным или генетически с ними связанным родам, но в то же 
время выявлены первые Mentzeliinae (род Spiriferinoides) и настоя
щие Zeilleria, которые ранее были известны только из южных аква
торий. 

Описанные ниже виды собраны преимущественно из разреза по 
реке 2-Й Сентябрьской (бассейн р, Яны-Охотской) и лишь от
дельные формы на Омолонском . массиве (р, Мунугущкак, бассейн 
р. Омолон). Сборы автора и Ю.М. Бычкова. Оригинальная коллек
ция хранится в Геологическом музее Инсти·тута геологии и гео-" 
погни и геофизики Сибирского отАепения (АН СССР ИГиГ) ,  в Но
восибирске, ЛОА № 385. 
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ОТ РЯД RHYNCHONELLIDA KUHN, 1949 
СЕМЕЙС Т В О  PRAECYCLOTHYRIDIDAE MAKRIDIN, 1964 

Ро д Sinuplicorhynchia Oagy s, 1965 
Sinuplicorhynchia yanaensis Oagys sp. nov. l 

Табл. 1, фиг. 1, 2 

Г о л о ги п  - ИГиГ, № 38 5-1. Uелая раковина. Охотское побе
режье, р. 2-я Сентябрьская, бассейн р. Яны. Ладинский ярус, зона 
Arctophychites omoloj en sis.  

О п и с а н и е . Очертания раковин изменчивы, от удлиненно-оваль
ных, до округленно-пятиугольных. Макс:имальная ширина приурочена 
к средней части или ближе к переднему краю, наибольшая толшина 
находится· посредине. Боковые края плавно изогнуты, лобный - упцо
щен. Створки выпукЛы в разной степени, брюшная отчетливо упло
щена, спинная вздутая, имеет Поперечный изгиб больше продольно
го. Макушка короткая, с округленными плечиками, слабо загнутая. 
Апикальный угол близок к прямому ( 85-95°) . Форамен мезотирид
ный или пермезотиридный, удлиненно-овальный. Дельтидиальные 
пластины треугольные, соединены лишь у основания. 

Синус широкий, с уплощенным дном, выражен лишь в передней 
половине реже в передних 2/3 брюшной створки. Возвышение так
же уплощено и четко отделено ог боковых поверхностей в передней 
половине створок. В синусе одна-две на возвышении две-три округ
ленные складки, прослеживающиеся до макушек. На боковых поверх
ностях, как правило, развиты одна-две складки, очень низкие и 
узкие по сравнению с таковыми в синусе и на возвышении. У неко
торых экземпляров боковые части гладкие, но не исключено, что 
последнее связано с сохранностью материала. Складки на боковых 
частях створок выражены лишь· в задней половине и постепенно ис
чезают к переднему краю. В связи с этим боковые комиссуры у 
описываемого вица ровные, плавно изогнуты в сrорону брюшной сrвор
ки. Передняя комиссура изогнута дорзально и о-гчегливо волнисrая. 

2* 
Ра з м е р ы, мм 

Экз. № 
Голотил 
385-2 
385-3 

д 
22, 1 
22, 0 
20, 6 

ш 
19-3 
18, 0 
18, 0  

т 
14, 1 
15,0 
12,3 

Зубные пластины тонкие, субпараллельные к плоскости сим
метрии рщювины, слабо расходящиеся. Боковые полости примерно в 

1 
2

* Видовое название дано по р. Яне. 
Здесь и цалее в тексте даются следующие обозначения .замеров: 
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Д - длина раковины; дб - длина брюшной створки; Де - длина 
спинной створки; Дз - длина замочного края; Ва - высота ареи; 
Т - толщин/1 раковины; Ш - ширина раковины. 



три раза уже дельтириалы'!ой. Внутренние замочные пластины пря
мые, широкие, достаточно четко отделены от приямочных гребней и 
круральных оснований. Септалий узкий, глубокий. Септа тонкая, 
длинная, прослеживается почти до половины спинной створки. Круры 
умеренно загнуты, радулиферового типа. 

С р а в н е н и е. От Sinuplicorh')'nch.ia kegalensis Oag-ys (Дагис, 
1965) новый вид отличается более удлиненной и сильнее выпуклой 
раковиной, сильнее выраженными синусом и возвышением, а также 
меньшим количеством и большей грубостью складок в синусе и на 
возвышении. 

От S .  ·wollossowitschi (Diener) - большей толщиной раковины, 
иными ее 0черганиями, характером скульптуры боковых п оверхностей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус, зона Arctoptycliites omo-
1 oj en si s, Охотское побережье. 

М а т е р  и а л. 8 полных, обычно слабодеформированных раковин и 
более 20 обломков и разрозненных створок; р. Вторая Сентябрь
ская, басе. р. Яны, Охотское побережье. 

от�яд SPIRIFERIDA �VAAGEN, 1883 
Н АДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERINACEA DAVIDSON , 1384 

СЕМ Е ЙС Т  во SP!R!FCRiNIUAE OAVI DSON, 1884 
ПОДСЕiviЕЙСТВО PENNOSPIRIFERININAE DAGYS, 1972 

Ро д Pennospiriferina Oagys, 1965 
По д  р о д  Р ennospirif erina (Spond')' lospirif етiпа) Oagy s, 1972 

Р ennospirif erina (Spond')' lospirif erina) sinuosa l Oagy s, sp.nov. 

Табл. 1, фиг. 3; рис. 1 

Г о л о  т и п - ИГиГ № 38 5-4. Uелая раковина. Охотское побе
режье, р. 2-я Сентябрьская, бассейн р. Яны, Ладинский ярус, зона 
Arctoptyc-h-i-tes omo1oj e:isi s. 

О п и с а н и е  . Раковины сильно вытянутые в ширину ( ширюiа при
мерно в 1, 5 раза больше длины), имеют окг.;т::lt!нно-ромбические 
очертания. Неравностворчатость раковины выражена слабо. Замочный 
край короче максимальной ширины, замочные углы закруглены. Лоб
ный край в средней части обычно немного уплощен. 

Выпуклость брюшной створки сильнGе спинной, но незначительно. 
Арея низкая, ортокп:инная и:rи: слабо апсаминная. Дельтириальное 
отверстие открытое. Макушка немного загнутая, но не нависает 
н.ад .замочным краем. Апикальный угол около 13 о0. Спинная створ
ка слабо выпуклая, примерно в два раза ниже брюшной. Синус от
четливый, с округлым аном, начинается от макушки и сильно рас
ШИРЯется к переднему краю. От боковых поверхностей синус отделен 
широкими складками. ВозвьПllение начинается также от макушки, 

1 Видовое название от sinuosa (лат.) - складчатая. 
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Ри с .  1. Серия поперечных. срезов через раковину Pennospiriferina 
(Spondylospiriferina) sinuosa sp. nov . ; ладинский ярус, зона ото/о· 
jense; р. Вторая: Сентябрьская 

четко отделено от боковых поверхностей, уплощено в осевой части. 
Боковые поверхности створок с одной-двумя низкими, округлыми 
складками. 

Ра з м е р ы, мм 
Экз. № Ш 
Голотшt 3 7, О 
385-5 32,5 

Дз 
29, 0 
25, 0 

Дб 
23,0 
23,0 

Де 
19,О 
20,5 

Ва 
9, 1 
8 , 2  

В брюшной створке длинные зубные пластины изогнуты к септе, 
прилегают к ней примерно в средней части !! Цl,;i1егают сеп;;у---с 
обеих сторон. В результате образуется глубокий спондилий, в по
лость которого вдс:;;�!:'� свободная передняя половина септы. Зубы 
немного загнутые на концах, зубчики на замочном крае отсутству
ют. Замочный отр0сток низкий, пластинчатый, не расчленен на ло
пасти. Круральные пластины широкие, ·наклонены к дну створки. 
Вторичные утолщения в обеих створках не развиты. Ручной amiapaт 
неизвестен (рис. 1) . 

· .С р а в н е н и е .  От тшtового вида подрода - Р ennospirif erina (Spon· 
dy /ospiriferina) g/abra Dagys новый_ вид отличается меньшей нерав
ностворчатосгью раковины, иными ее очертаниями и наличием скла
L!ок на боковых поверхностях. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус, зона Arctoptychites omo
lojensis, Охотское побережье, Северо-Восток СССР. 

М а т е р  и а л  . Три целые раковины и три разрозненные створки. 
Река Вторая Сентябрьская, басе. р. Яны, Охотское побережье. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО MENTZELIINAE DЛGYS, 1974 
Ро д Spiriferinoides Tokuyama, 1957 

Spirif erinoides у eharai Kobayash i et Т okuyama,  1957 
Табл. 1, фиг. 4; рис. 2 

Sp iriferinoides yeharai: Tokuyama, 1957, стр. 104, фиг. 3-5. 
Spirifer inoides nasai: Tokuyam a, 1957, стр. 105, фиг. 6,7 

О п  и с а н  и е . Раковины резко неравностворчатые, почти плоско
вьmуклые, сильно вытянутые в ширину (длина примерно в 1, 5 раза 
больше ширины). Замочный край короче, но незначительно больше 
ширины раковины (80-90%). Замочные углы закруглены, передний 
и боковые края плавно изогнуты или лобный край слегка уплощен в 
средней части. 

Брюшная створка полупирамидальная, макушка прямая или слабо 
загнутая, апикальный угол тупой, обычно 110-115°. Арея уплощен
ная, ортоклинная, реже слегка наклоненная к замочному краю или 
в обратном направлении. Дельтириальное отверстие узкое, его ши
рина у основания составляет около 1/4 длины замочного края. Спин
ная створка сильно уплощена, имеет округленно-трапециевидные очер
тания. Синус неглубокий, четко отделен от боковых поверхностей, 
начинается от макушки. Возвышение низкое, закругленное. Боковые 
поверхности створок несут 3 -5 низких, закругленных с;кладок. 
Как правило, хорошо развиты концентрические пластины нарастания, 
наиболее частые в передней части раковины. Стенка раковины тон
копористая. Микроскульптура в виде тонких иголочек, наклоненных 
к переднему краю. Внутри иголочки полые, их длина примерно в 
10 раз превьru1а;;;т диаметр у основания. Основания иголочек распо
ложены довольно равномерно ( 7 -1 О на мм 2) на поверхности створок, 
в порядке, близком к шахматному, и сгушаются лишь на перифери-
чес:ких участках пластин нарастания. 

Ра з м е р ы ,  мм 

Экз. № ш Дз Дб Де Ва 
385-6 13 11, 6 8,5 6,5 5, 5 
385-7 11,8 10, 3 7,2 6, 6 5,7 
385-8 10, 7 8, 4 7 ? 6,9 " " . ·- -.,о 
·385-9 11, 0 7,8 7, 3 4, 7 

В брюшной створке высокая, клювовидная в профиле септа, про
слеживающаяся до 1/2 длины створки, реже нескоtiько больше .. Дель
тириальные кипи низкие, в примакушечной части соединены с септой 
с образованием спондилия. По имеющемуся материалу трудно су
дить каким образом происходит соединение дельтириальных килей с 
септой .. Совершенно ясно, что в апикальной части имеются вторич
ные утоmuения, но админикулы не могут быть ясно отделены. 

Круральные пластины широкие, наклоненные, приближенные к дну 
створки и на значительном расстоянии соединены с дном вторичны-
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Рис .  2. Серия поперечных срезов через раковину Spiriferinoides уе· 
harai .КоЬ. et Tok.; норийский ярус; зона verc hojanic um; р. Вторая 
Сентябрьская 

ми утопшениями. Замочный отросток маленький, нерасчлененный. 
Строение ручного аппарата неизвестно (рис. 2) . 

С р а в н е н и е .  От типового вица роца - Spiriferinoides sakawanus 
Tokuy_ama et Kobayashi отличается более широкой раковиной, слабее 
выраженными боковыми склацками, ортоклинной ареей. Японские 
экземпляры рассматриваемого вица, в том числе и голотип, имеют 
незначительно большие размеры и относительно более низкую арею, 
но послецнее скорее всего связано с цеформированностью мате
риала._ 

Для Spiriferinoides nasai Токуяма (Tokuyama, 1957) в -качест
ве основного отличительного признака отмечает присутствие срецин
ного возвьШJения в синусе, которое в цействительности является 
уплощением осевой части синуса вблизи лобного края, что наблю
дается и у отцельных северо-восточных экземпляров Sp. yeharai. 

Р а с п р о с т ран е н  и е .  Охоrское побережье, нижний норий, зона 
Pi n acoceras vercl10j anicum. В Японии рассматриваемый вид описiШ 
из так называемых Halobia - Tosapecten споев КоJiигетани группы. 
В этих слоях Бандо (Bando, 1964) указывает Paratrachyceras cf. 
hofmanni (Boeckh) и Paratrachyceras sp. nov. - формы, вероятно, близ
кие (или тожцественные ) - северо-восточному вицу Р aratrachyceras 
? ulynense Bytshkov, распространение которого ограничено зоной Pi
nacoceras verchoj anicum. Вполне вероятно, что распространение это
го вида, а скорее всего и рода Spirif erinoides, ограничено нижней 
зоной норийского яруса. 

М ат е р  и а л .  9 ядер полных раковин и около цвух десятков раз
розненных створок. Река 2-я Сентябрьская, бассейн р. Яны, Охот
ское побережье. 
10 



СЕМЕ ЙС Т В О  LABALLIDAE DAGYS, 1962 
ПОДСЕМЕЙСТВО LABALLTNAE DAGYS, 1962 

Р о д  Yanospiral Oagys, gen. nov. 

Т и п о в о й  в и'Ь, - Yanospira bychkovi sp. nov. Верхний триас, но
рийский ярус Охотского побережья. 

Д и а г н о з. Раковины неравностворчатые, брюшная створка высо
кая, спинная выпуклая значительно слабее. Замочный край прямой, 
замочные углы закруглены. Арея орток1IИНная или слабо апсаклин
ная. Наружная часть ареи гладкая, внутренняя - с отчетливыми 
вертикальными желобками. Соответственно внешняя часть замочного 
края ровная, а внутренняя несет мелкие зубчики. Синус и возвыше
ние узкие, четко отделены от боковых поверхностей, несущих не
многочисленные округленные складки. Стенка раковины пористая, 
игольчатая микроскульптура отсутствует. 

В брюшной створке спондилий, образованный слиянием септы и 
зубных пластин. Передний конец септы выступает в полость спонди
лия .  Замочный отросток низкий с продольной насечкой, круральные 
пластины узкие. Строение спирали неизвестно. 

В и д  о в о й  с о с т  а в .  Типовой вид. 
С р а в н еыи е .  От наиболее близкого рода Lepismatina Wang от

личается двойной ареей и частично зубчатым замочным краем. Зуб
чатый замочный край характерен для рода Zugmayerella Oagys, но� 
последний несет игольчатую микроскульптуру, не свойственную опи
сываемому роду. Аналогичный замочный край имеет также род Spo
ndy laspira Cooper; отличающийся от Yanospira ребристыми синусом 
и возвьШJением. 

З а м е ч ани я • Новый род, несмотря на большое морфологическое 
сходство, вероятно, генетически не связан с триасовыми лабалли
дами, имеющими зубчики на замочном крае (Zugmayerella, Spondy· 
lospira), Он принадлежит к филогенетической ветви лабаллид, ли
шенных игольчатой микроскульптуры (Дагис, 197 4) и наиболее 
вероятным его предком СJ]едует считать род Lepismatina V.1ang. 

Yanospira bychkovi Oagys, sp. nov.2 

Табл. 1, фиг. 5, 6; рис. 3. 

Го л о т и п - ИГиГ, № 385-11. Uелая раковина. Охотское побе
режье, р. Вторая Сентябрьская, бассейн р. Яны, Норийский ярус, зона 
Pinacoceras verchoj anicum. 

О п и с а н и е .  Раковины довольно крупных размеров, достигающие 
55 мм в ширину и 40 мм в длину, округленно-ромбических очерта
ний. Ширина раковин в 1,4-1,5 раз больше длины. Замочный край 

1' Родовое название дано по р. Яне. 
2 Вид назван в честь Ю.М. Бычкова. 
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Ри с, 3. Серии срезов через брюшную (вверху) и сшmную (внизу) 
створки Yanospira bychltovi sp, nov . ;  норийский ярус, зона vercho
j aniCum; р. Вторая Сентябрьская 

короче наибольшей ширины раковины, составляет около 80%, замоч
ные углы закруглены. 

Брюшная створка значительно выше сшmной, макушка прямая ипи 
слегка заmутая, апикальньrй угол около 12.0°. Арея ортоклинная ипи 
незначительно наклонена к замочному краю, по характеру скульптуры 
четко разграничена на аве част:И. Внешняя часть глаакая, с тонкими 
струйками, параллельными замочному краю, внутренняя с отчетливы
ми желобками, перпенаикупярными к замочному краю, Ширина обеих 
частей а�и оаинакова, реже внутренняя несколько больше наружной. 
ДельтирИЙ открытый, с основанием, равным 1/4 ширины арен, Спин
ная створка умеренно выпуклая, плавно аугообразно изоmута в про
аольном и поперечном направлениях. Синус и возвышения узкие, 
начинаются от макушек, �етко от!:'раничены от боковых частей, за
круглены, }:>еже спабо уплощены в переане:il: части. Боковые поверх
ности створок с 5-7 округленнс>-угловатыми, грубыми скпааками. 
Стенка раковины пористая, на 1 мм2 поверхности прихоаится 35-50 
поровых каналов. Игольчатая микроскульптура отсутствует. 

�а з м еры , мм 
Экз. № ш Дз Дб· Де Ва 
Голотип 37 30,2 24,5 19,8 11,7 
385-12 55 40,0 21,0 
385-13 40 31,2 27,5 22,0 14,5 12 



В брюшной створке зубные пластины соединены с септой и обра
зуют спондилий. Передний конец септы свободный, выступает в по
лость спондилия. В профиле септа клювовидная, достигает 1/2 дли
ны створки. Зубы небольшие, не загнутые, Внутренние части замоч
ного ·края несут мелкие зубчики, внешние - гладкие. Вторичные 
утолщения в апикальной части раковины не развиты. В <?Пинной 
створке низкий, уплощенный замочный отросток с четкой продольной 
штриховкой, не расчлененный на лопасти. Круральные пластины· уз
кие, не соединены с дном створки. Детали строения ручного аппа
рата не выяснены, но сохранились основания сетки, поддерживав
шей брахидий (рис. 3). 

С р а в н е н и е. Yanospiтa bychkovi является единственным видом 
рода, 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус, зона Pinacoceras ver
chojanicum, Северо-Восток СССР. 

М а т  е р  и а л  • Две полных раковины и 15 разрозненных створок, 
р. Вторая Сентябрьская; 12 деформированных разрозненных створок, 
руч. Низкогорный; басе. р. Яны, Охотское побережье. 

ОТР Яд TEREBRATULIDЛ WAAGEN, 1883 
Н АДСЕМЕЙСТВО DIELASMATACEA SCfIUCHERT, 1913 
СЕМЕЙСТ ВО AULACOTHYROIDEIDAE DAGYS, 1972 

� Aulacothyтoides Dagys, 1%5 
Aulacothyтoides· ochoticus Oagys, sp. nov.1 

Табл. 1, фиг. 7 

Го л о т и п  - ИГиГ, № 385-15. Uелая раковина. Охотское побе
режье, р. Вторая Сентябрьская (басе. р.Яны) • .  Норийский ярус, зона 
Pinacoceras verchoj anicum. 

О п и с а н и е� Раковины довольно крупных для рода размеров, до
стигают 30 мм в длину. ОчертЩIИя удлиненно-овальные, реже ок
ругленно-пятиугольные. Створки вьmуклы в разной степени. Спинная 
створка уцлощена, В три-четыре рдза ниже брюшной. Брюшная СТВQР
ка умеренно выпукла, изогнута в поперечном направлении сильнее, 
чем в продольном, Боковые комиссуры прямые или слабо вентрал'ь
но изогнуты, лобная - сулькатная, Синус . на спинной створке 
слабо выражен, прослеживается лишь в перецней 1/3 створки. 
Макушка короткая, толстая, загнутая, но не нависающая нац 
замочным краем, Плечики макушки закруглены, но цостаточно. 
отчетливые. Форамен крупный (цо 3 мм в диаметре) округ
лый по форме, мезотирицный, Дельтидиальные пriастины разъе
динены. 

1 Видовое название дано по Охотскому морю. 
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Р а з м е р ы, мм 

Экз. № д ш т 
Голотип 28,0 22,0 13, 5 
385-16 26,5 24,0 12,5 
385-17 22,0 18,0 1 1,0 
385-18 21, 0  17,0 9, 7 

Зубные пластины короткие, расходящиеся , наклоненны к бокам. 
Боковые примакушечные полости в три-четыре раза уже дельтири
а:льной полости . . Ножной воротничок низкий, козырьковидный. Септа 
очень длинная , достигает 1/2 длины спинной створки, но низкая. 
Септалий широкий в призамковой части и узкий в передней, немно
го короче септы. Внешние замочные пластины узкие, слегка накло
нены к дну створки. Замочный отросток уплощен. Брахидий состоит 
из длинных, тонких, сближенных, нисходящих и восходящил ветвей. 
Остальные детали строения петли не выяснены. 

С р а в н е н и е .  От Aulacathyroides bulkutensis Dagys ( Дагис, 1965 ), 
к которому наиболее близок новый вид, отличается очертаниями ра
ковины, менее уплощенной спинной створкой и слабее развитым си
нусом, а следовательно, и меньшим изгибом лобной комиссуры. Бо
лее существенны отличия описываемого вида от А. gizhigensis Dagys 
(Дагис, 197 4 ) ,  имеющего по существу уже вогнуто-выпуклую ра
ковину, не свойственную А. oclioticus sp. n ov.  А. sudzuchensis Da-
gys (Дагис, 1972б ) имеет интрапликатную лобную комиссуру, чем 
четко отличается от нового вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норийский ярус, зона Pinacoceras vercho
j an icum, Охотское побережье, Северо-Восток СССР. 

· М51т е р и а л .  8 полных раковин. Охотское побережье, р. Вторая 
Сентябрьская, бассейН р. Яны. 

1 Р о д Fletcherithyroides Dagys, gen n ov. 

Ти п о в о й  в и д  - Fletcherithyroides gregarius Dagys , sp. n ov. 
Средний триас, лацинский ярус· Северо-Востока СССР. 

Д и а г н о з. Раковины средних размеров обычно удлиненно-оваль
ных очертаний. Обе створки вьщуклы в одинаковой степени, синус 
на спинной створке отсутствует, лобная комиссура, как правило, 
ровная. Макушка толстая, короткая ,  плечики округленнЬ1е, форамен 
мезотирицный. 

Зубные пластины короткие, расходящиеся, ножной воротничек 
низкий. Замочный отросток небольшой, не расчленен на лопасти. 
Внешние замочные пластины узкие, септалий глубокий. Септа про
слеживается до 2/5 длины спинной створки. Круры диелязмоидного 
типа, круральные отростки длинные. Петля состоит из тонких, длин
ных нисходящих и восходящих ветвей, которые сильно сближены. 
Дистальный конец петли несет шипы. 

1 Родовое название дано по сходству с poдoм-Fletcherithyris Campbell; 

14 



Ви д о в о й  с о с т  а в .  Кроме типового вида к новому роду, по 
всей вероятности, относится форма, описанная мною из анизийских 
отложений бассейна верхнего течения реки Колымы как Fletcherina 
zealandica (Дагис, 1965, стр. 139) . имеющая длинные ручные 
поддержки и сходный кардиналий. 

С р а в н е ние. Несомненно наиболее близким родом к описываемо
му является Aulacothyroides (Дагис, 1965) , имеющий очень близ
кое внутреннее строение, но четко отличающийся наличием синуса 
на спинной створке и сулькатной или интрапликатной комиссурой. 
От пода Anadyrella, кроме указанных черт, новый род .отличает 
строение кардиналия, а именно, присутствие септалия. 

По сути дела тождественный с описываемым родом внешний об 
лик, а также строение апикального и кардинального аппаратов име
ет преимущественно пермский род Fletcherithyris, но последний, 
как полагает Кемпбепл (Campbell, 1965 ) ,  ревизовавший этот род, 
имеет короткую петлю, чем существенно отличается от триасовых 
форм, относимых к роду Fletcherithyroides. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и е • Анизийский ? и ладинский я русы Северо
Востока СССР. 

1 
Fletcherithyroides gregarius Oagys sp. поv. 

Табл. 1, фиг. 8-10; рис. 4-6 

Г о л о  т и п - ИГиГ № 385-20. Uелая раковина. Охотское побе
режье, р. Вторая Сентябрьская (басе. р. Яны). Ладинский ярус, зо
на Nath orstites lenticularis. 

О п и с а н и е .  Раковины имеют до 35 мм в длину, очертания 
удлиненно-овальные, реже приближающиеся к грушевидным. Обе 
створки умеренно и в равной степени выпуклы. Поперечный изгиб 
створок одинаковый с продольным, реже несколько больше. Лобный 
и боковые края закруглены, замочный изогнут под тупым углом. 
Комиссуры ровны и лишь у редких экземпляров намечается очень 
полЩ'ИЙ дорзальный изгиб лобной комиссуры. Макушка короткая, 
низкая, не выступает над замочным краем, плечики макушки закруг
лены. Форамен округлый, мезотиридный, реже пермезотиридный. 
Дельтидиальные пластины треугольные, не соединены. Поверхность 
створки гладкая, с незакономерными, слабо выраженными концент
ричными следами нарастания. 

1 

Ра з м е р ы ,  мм 

Экз. № 
Голотип 
385-21 
385-22 
385-23 
385-24 

д 
3 1, 5  
27,5 
22, 5  
21,0 
19, О  

ш 
2 5, 5  
2 1,0 
18,0 
17, 5 
15,0 

т 
16,7 
11,0 
11,0 
11, 5  

9,0 

Видовое название от gregarius (ла111.) - обычный. 
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Ри с, 4, Серия поперечных срезов через раковину взрослого экзем.
пляра F /etcherithyroides gregarius sp. nov . ; ладинский ярус, зона 
len[icularis; р. Вторая Сентябрьская 

Зубные пластины короткие, сильно расходящиеся и наклонены к 
бокам, Ножной воротничок низкий, окружает с внутренней стороны 
только внешнюю (противоположную от замочного края) часть ФО
рамена. Замочный отросток низкий, уплощенный, со слабой насеч
кой, не расчленен на лопасти. Внутренние замочные пластины пе�>
пендюсупярны плоскости симметрии или слабо наклонены, четко от
делены от приямочных гребней и септальных пластин. Септальные 
пластины опираютсs: на тонкую септу и образуют глубокий, доста
точно широкий септалий. Септа достигает 2/5 длины спинной 
створки. Апикальный и кардинальный аппараты отличаются тонко
стью составля ющих скелетных элементов, вторичные утолщения пол
ностью отсутствуют. 

Круры диепя:змоидного типа, короткие. Петля с длинными крураль
ными отростками и тонкими, сближенными нисходящими и восходящи
ми ветвями. Передний конец петли несет' шипы (рис. 4). 

Онтогенез ручных поддержек изучен не полностью, но имеющийся 
материал позволяет полагать, что он протекал так же, как и у рода 
Aulacothyroides (Дагис, 1972б). У экземпляра длиною 10 мм была 
обнаружена сулькатинелли4I0рмная петля поздней модификации, с от
даленными правой и левой половинами брахидия, но еще полностью 
соединенными нисходящими и восходящими ветвями (рис. 5), Более 
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Ри с. 5, Серия поперечных срезов через раковину мопоцого экземп
ляра (цпиною 10 мм) Flet.cherithyroides gregarius sp. nov. с супка
тинеппиформной петлей позцней моцификации; лацинский ярус, зона 
lenticu laris; р. Вторая Сентябрьская 

Ри с. 6. Серия поперечных. срезов через раковину мопоцого экзем
пляра (цпиною 6 мм) Fletcherithyroides gregarius sp. nov . с суль
катинеппиформной петлей ранней моцификации; пацинский ярус, зона 
lenticularis; р. Вторая Сентябрьская 
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мо1юдой экземпляр длиною в 6 мм имеет сулькатинеллиформную пет
лю ранней модификации со сближенными· лентами брахидия (рис: 6). 

Сра в н е ние. Как уже отмечалось, вполне вероятно, к описы
ваемому роду относится форма, первона'!ально отнесенная к виду 
F/etcl1erir1a zea/andica {Дагис, 1965 ) . Ог этого вида описываемый 

отличается более круmюй и широкой раковиной, слабее выпуклыми 
створками и меньшим их изгибом в поперечном направлении. 

Ра с п р о с т р а н е н и е . Ладинский ярус (зоны on10loje11se, le11ti
cularis и tenuis). Охотское побережье, Северо-Восток СССР. 

Мате р и а л. Более 40 раковин, большинство которых часгично по-
врежд.еflы. Охогское побережье, р.Вгорая Сеflтябрьская, бассейfl р.Яны. 

Н АДСЕМЕЙСТВО DALCINACEA БЕЕСНЕR, 1893 

СЕМЕЙСТВО ZEILLERIDAE ROl,LIER, 1915 

Ро д Zeilleria !Зауlе, 1978 
Zeilleria exigua Dagys, sp. пov.J 

Табл. [, фиг. 11; рис. 7 
Го л о т и п  - ИГиГ, № 385-28. Uелая раковина. Охотское побе

режье; р. Вторая Сентябрьская (басе. р. Яны). Ладинский ярус, зо
на Natl1orstites ten11is. 

О п и с а н и е  . Раковины небольших для рода размеров, максималь
ный. экземпляр имеет 16 мм в длину. О'!ертания округленно-ром
бические или близкие к овальным. Боковые края изогнуты под ту
пь�м углом или закруглены, лобный - слегка уплощен. или также 
закруглен. Створки умеренно и в равной степени вьпrуклы, в попе
речном направлении изогнуты несколько сильнее, чем в продольном. 
Комиссуры ровные, синусы не обеих створках отсутствуют. Макушка 
уплощенная, короткая, загнутая, почти перпендикулярная к смычной 
плоскости у взрослых ·форм. Плечики макушки приострены, форамен 
округлый, менее 1 мм в диаметре, мезотиридный. Дельтидиальные 
пластины, по всей вероятности, не соединены. 

Ра з м е р ы, мм 

Экз. № д ш т 
ГолотШI 13,5 11, 2  7,6 

_3_g§-_ Z9- - - ±6 , о---т-2' 2 8,0 
385-30 13,0 9, 2 7 , 0  
385-31 12,2 11, 5 5,5 
385:--32 11,7 10, О  5,7 

Зубные пластины расходящиеся, слегка .наклонены к бокам, дель
тириалъная полость примерно в тrт раза шире боковых примакуше'!-

1 Видовое название от exigua (лат.) - маленькая. 
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Ри с, 7. Серия поперечных срезов через раковину Z eilleria exi

gua sp. nov.; лацинский ярус, зона tenuis; р, Вторая Сентяб
рьская 

кых. Ножной воротничок отсутствует. Внутренние замочные пласти
на слиты с приямочными гребнями. Септалий неглубокий с упло
щенным углом. Сепга тонкая, высокая прослеживается на 1/3-
2/5 мины спинной створки. Пегля цлинная с узкими нисходя
щими и восхоцящими ве·гвями, лишенная шипов на дистальном 
конце (рис. 7). 

С р а в н е н и  е • От описываемого ниже цругого бореального вица 
роца Z ei/leria - Z. kedonensis sp. nov. рассматриваемый отличается 
очертаниями раковин, большей вьmуклостью створок, сильнее за
гнутой макушкой и меньшими размерами. Возможно, к роцу Z eille
ria принацлежит Т erebratula liaтdensis Whiteaves, описанная из 
натгорститовых слоев Канацы. От этого вица описываемый отлича
ется ровной лобной комиссурой. 

Среци тетисных вицов наиболее близок .к описываемому ани
зийский z. babukensis Dagys, z. exigua sp. nov. отличается or 
послециего значигельно более узкой раковиной, ее очертаниями, 
сильнее загнутой и более ·тонкой макушкой, меньшими раз
мерами. 
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Р а сп р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус, зоны Nath orstites len ti
c11l;iris  и N. tenuis. Охотское побережье, Северо-Восток СССР. 

М а т е р и а л .  19 целых раковин. Река Вторая Сентябрьская, 
бассейн р. Яны, Охотское побережье. 

Zeilleтis kedonensis Oagys, sp. nov.1 

Табл.\, фиг . 12; рис. 8 

Г о л о т и п  - ИГиГ, № 385-34. Целая раковина. Северо-Восток 
СССР, Омолонский массив, Карнийский ярус, зона Protrach yceras 
omku tcl1anicum. 

О п и с а н и е .  Раковины небольших размеров, имеющие в среднем 
17-19 мм в дшmу. Очертания удлиненно-овальные, боковые края 
плавно дугообразно изогнуты, лобный - полукруглый. Обе створки 
в равной степени и незначительно выпуклы, раковина в целом тон
кая. Поперечный и продольный изгибы створок Примерно одинаковые. 
Комиссуры ровные, синусы на обеих створках отсутствуют. Макуш
ка тонкая, уriлощенная, слабо загнутая, не нависает над замочным 
краем. Апикальный угол в среднем 80-90°. Плечики макушки от
четливые, форамен маленький, мезотиридный. Дельтидиальные плас-
тины соединены. 

Р а з м е р ы, мм 

Экз. № д ш т 
Голотип 19,2 16,О 7,5 
385-35 17,0 14,О 7 � .� 
385-36 17,5 14,5 7,2 
385-37 17,5 13,5 7,6 

Зубные пластины субпараллельные к плоскости симметрии ракови
ны, слабо расходящиеся. Дельтириальная полость всего в два раза 
шире боковых примакушечных полостей. В апикальной части ракови
ны имеется низкий септальный вмик. Все скелетные элементы брюш-· 
ной створки немного утолщены за счет развития вторичных утол
щений. 

Слитые внутренние приямочные Гребни и внутренние пласпшы уз
кие, септалий неглубокий, с уплощенным дном. Септа высокая, про
слеживается на 1/3 длины спинной створки. Петля обычная цейлле
роидная, с тонкими нисходящими и восходящими ветвями, лишена 
шипов (рис.8). 

·ср а в н е н и е .  Отличия от z. exigua sp. nov. приведены ранее. 
Среди тетисных позднетриасовых видов к описываемому наиболее 
близки Zeilleria bukowski (Bittner) и Z. kysy/rabatensis Moisseiev • .  
От первого z. kedonensis sp. nov. отлича·ется значительно более ши
рокой раковиной и иными ее очертаниями. От второго - отсутствием 

1 
Видовое название дано по р,Кедону . 
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Рис. 8, Серия поперечных срезов через раковину Z ei lleria kEdo· 

nensis sr-. nov . ; карнцйский ярус, :юна omkutchanicuш; р. Мунгуд
жак 

желобовидного синуса на брюшной створке и ровной лобной комис
сурой. 

Близка к новому виду по очертаниям раковины Z. elliptica (Zug
mayer), от которой z. kedonensis оrличается сильно уплошенной ра
ковиной и меньшими размерами. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Карнийский ярус, зона Protrachyceras om
kutcl1anicum. Охотское побережье и Омолонский массив, Северо
Восток СССР. 

М а т е р  и а л. Восемь целых раковин, р. Омкучан, приrок р. Кедо
на, Омолонский массив, два деформированных полных экземпляра и 
пяrь разрозненных сrворок, р. Вторая Сентябрьская, басе. р. Яны, 
Охотское побережье. 
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А. М. Трущелев 

НОВЫЙ НОРИЙСКИЙ МОНОТИС ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ 

Многие исслеАователи отмечали необычайно широкое распросгра
нение в норийских огложениях Северо-Восгока СССР осгагков раз
нообразных цвусгворок. СреАИ них особое месго принамежит вицам 

.РОАа Monotis, осгатки которых всгречены в отложениях различного 
генезиса: прибрежно-морских, возможно, лагунных, периферийных и 
центральных чаогей нормально-соленых морских бассейнов с самыми 
разными палеогиАроцинамическими режимами. Другая важная особен
ность моногисов заключается в сгрогой приуроченносги ряАа виАов 
к опреАеленным сгратиграфическим поАразАелениям (груnnам зон, 
зонам или частям зон), чго и позволило использовать виАы этого 
роца при разработке цегальных биосгратиграфических схем норийско
го яруса Северо-Востока СССР в качесгве виАов-инАексов зон (Сакс 
и Ар" 1972 и Ар.). J\'\ооогисы позволяюг провоАИ'гь широкие межре
гиональные корреляции норийских отложений пракгически всех райо
нов распространения этих огложений, Сушесгвенное значение могуг 
иметь и осгатки нового вица Monotis nelgekhensis sp. nov .  из ниж
ней части разреза зоны Monotis daonellaeformis  бассейна р. Нельге
хе, перецанные· автору в 197 5. г, В.Б. Спектором, Осгатки нового 
моногиса всгречены в 15 м ог основания тоrо.uи крупного переслаи
вания алевролитов мелкозернисгых с песчаниками мелко- И среАне
зернисгыми с остатками М. daonellaeformis Kipar" М. scutiformis 
(Tel l .). Стратиграфически ниже э-гой тоmци залегаег 25 м пачка песча
ников мелкозернисгых, перекрываК111ая мощную тоmцу алевролитов раз
_нозернисгых с разнообразными Otapir{a, Tos:Jpecten., Palaeopharus и др. 

М. nelgekhensis sp. nov. , являющийся наиболее древним из из
вестных предсгавигелем норийских монотисов, очерганием раковины, 
вьrnуклостью и ребрисгосгью сгворок обнаруживает замегное схоАсг
во с М, daonellaeformis K ipar. В свою qчереАЬ М. daonellaeformis Ki
par. имеет переходные формы, связьrnаК111ие его с М. scutiformis ty· 
pica Кipar. (Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966). Все это поз
воляет предnоложиrь, •-rro именно с М. nelgeklzensis sp.  nov. начина
ется эволюционная ветвь норийских моногисов и чго монотисы nel· 
gekhensis, daonellaeformis, typica, scutiformis, pinensis являюгся чле
нами одной филогенетической вегви развигия ·гонкоребрисгых моно
тисов, Более древние формt>r этой вегви в настоящее время досто
верно не усганавливаюгся, 

Коллекция хранигся в геологическом музее Якутского ··герриго
риального геологического управления ( ЯТГУ) поА № 7 3, 
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С Е М Е Й С Т В О  MONOTIDAE FISC H E R ,  1887 

Р о д  Monotis Bronn,  1 830 

Monotis nelgekhensis Truschelev sp .  nov. 

Табл. 1 1 ,  фиг. 1-3 

Monotis ochotica ( Keys . ) :  Tozer , 19 61, с, 106, табл. 30, фиг. 2 ,  
Н а з в а н и е  в и д а  от р. Нельге х:е, 
Г о л о т и п - геологический музей ЯТГУ, № 7 3-1; внутреннее яд

ро правой створки; р. Н ельге хе; вер х:ний триас, норийский ярус, зона 
Monotis daonel laeform is ,  в 15 м ог основания зоны; табл. 1 ,  фиг. 1. 

О п и с а н и е. Раковина небольшого размера ( наибольший экземп
ляр имеет мину 16 мм при высоге 14 мм), неравносгворчатая, 
овальных очерганий, с миной, лишь немного превышающей высогу 
(огношение высогы к мине раковины 0,87 ), оггянугым задне-ниж
ним краем (задняя часть створки миннее передней в 1 ,  6 - 1, 7 ра
за). Левая сгворка умеренно и равномерно выnуклая, правая - сла
бо вьmуклая. Передне-верхний край оггянут ввер х: и сое11Иняегся с 
за11Не-нижним краем по широкой дуге. Задняя вегвь замочного края 
прямая, 11ЛИНная ( 6, 5 мм при мине раковины 16 мм), сочленяегся 
со слабо выгнутым задним краем под тупым углом. Биссусное ушко 
правой сгворки является прямым продолжением замочного края. Оно 
небольшое ( 2 ,  3 мм при мине сгворки 13 мм ) , ложковидное и от-
щ tено ог раковины узким глубоким вырезом, ближе к макушке сме
няющимся желобком Сгабл. 1 1 , фиг. 2 в). Макушка правой сгворкн 
маленькая, приосгренная, невыдающаяся, а левой - довольно массив
ная, загнута вперед и внутрь и замегно возвышается над замочным 
краем. 

В нашем материале нет экземпляров с со х:ранившимся раковин
ным слоем. Но судя по огп ечатку нижней часги внешнего ядра пра
вой створки, скульптура представлена радиальными ребрами и кон
центрическими морщинами. Ребра тонкие, уплощенные, с узкими меж
реберными промежутками, двух порядков и чередуюгся не всегда 
правильно. По нижнему краю створки на 5 мм при х:одится 13 ребры
шек разных порядков. Скульптура левы х: сгворок, относимы х:  к ново
му виду, представлена довольно мощными округлыми ребрами 1 по
рядка, в широкие промежутки, между которыми уже вблизи макушки 
всгавляюгсs;� ребра l 1 порядка. Заднее ушко ребристое и х:орошо обо
соблено. По нижнему краю створки высогой 5 мм насчитывается 
2 1  ребро. 

Н а  внутренних ядрах правых створок от макушки к задне-нижнему 
краю под углом 40° прох:одит килеообразное вздутие ·раковины, плав
но понижающееся к краям створки. Обособленное этим перегибом 
заднее ушко украшено грубыми, широкими и редко рассгавленными 
ребрами I порядка, в наиболее широкие промежугки между которы
ми всгавляю'гся ·гонкие ребрышки II порядка, Ребер I и 11 порядков 
здесь насчитывается 8. В средней часги сгворки видны слабые гон
кие редкие ра11Иаnьные ребрышки, в нижней - очень слабые плоские, 
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довоnьно широкие однородные ребрышки. Радиаnьная скуnьлтура пе
ресекаеrся концентрическими морщинами, аrчеrnивыми на всей по
верхносги сгворки и осnабnенными на заднем попе, ограниченном 
диагонаnьным вздутием, В средней части сгворки под диагонаlП;/_ным 
вздутием у экз. № 7 3-1 и особенно отчеrnиво - у экз. № 7 3-3 
видны большие, в виде эnлипсов задние мускульные о·rnечатки. Впе
реди макушки намечается небоnьшой оваnьный передний мускуnьный 
отпечаток. Мускуnы соединяюгся цеnьной ма!П'ийной линией без си
нуса. Ог макушки вниз к переднему мускульному отпечатку прогя
гиваеrся цепочка углубленных отпечатков, наnоминакщих спец точеч
ной мантийной линии (·габл., фиг. 2 а, б) .  

Р а з м е р ы, мм 
Голо тип экз. экз. 
№ 7 3-1 № 7 3-3 № 7 3-5 

Длина раковины 16 13 6 
Высага раковины 14 10 5 
Огношение высагы 0,87 0, 7 7  0 , 8 3  
к мине раковины 

. 
С р а в н е  н и  е. Ог близких по форме и скуnыттуре правых сгворок 

М. daonellaeformis K i par. (Киларисова, 1960 , сгр. 2 6, табn.5, фиг,3, 
4 )  правые сгворки нового вид.а огличаюгся главным образом вьmук
ЛЬI!'vi задним ушком и более тонкой и однородной радиаnьной ребри
стосгью. Левые сгворки, агносимые к ноВому виду, отличаюгся от 
левых створок М. daone llaeformis Kipar. в описании и изображении 
В.Ф. Возина (Возин, 1965, сгр. 7 4, табn. X I I I ,  фиг. 9 )  более грубы
ми ребрами 1 порядка и более ранним появлением ребер 11 порядка. 
К тому же заднее ушко nевой сгворки описываемого вид.а че·тко обО
собnено и имеег равномерную радиаnьную ребрисгосгь. Ог М. scuti· 
formis typica Kipar. ( Кипарисова, 1936, стр. 82, табл. 1, фиг. 6, 7 ,  
9, 1 О )  новый вид отnичаеrся разnичной скуnьптурой правой и левой 
створок, скуnьлтурой правой сгворки и боnьшей неравносгворчато
сгью. П равые створки М. ne lge khensis sp. nov. обнаруживаюг сходсr
во с М. inopinata Polub. (Ефимова и др" 1968 , сгр. 32 , ·габл. 2, 
фиг. 1-4 ) из синемюрского яруса бассейна р.Коркодон, особенно с 
·типовым экземnnяром вида. Но у юрского вида ребра на правой 
сгворке более грубые, трех порядков, а заднее ушко не отделено от 
раковины диагональным вздутием. 

З а м е ч а н и я. Наnичие оmечатка заднего мускула, по-видимому, 
характерно дпя цвустворок род.а Monotis. В анаnогичной позиции и 
бпизкий по форме задний мускуnьный отпечаток виден у правой сгвор
ки М. daone llaeformis Кipar. - у Э,Т. Тозера М. ochotica (Кеуs . )  из 
норийских отложений Арктического архипелага Канады (Tozer, 1961 ,  
табл, Х ХХ ,  фиг. 3 ) .  В нашей коnлекции задние мускуnьные оmечат
ки обнаружены также на пяти внутренних ядрах правых сгворок 
М. zaba ikalica Kipar. и цвух внутренних ядрах правых створок М. aff. 
jakutica (Tell.) .  Ин·гересно отметить, что разные виды монотисов и · 
с разными по размеру раковина.1\,{и имеюг бnизкие агношения дпины 
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раковины к мине заrшего мускульного отпеча·гка, У нового вида 
лри мине раковины 1 .З  мм (экз. 7 3-3 ) эго оrношение сосгавпяеr 
5 , 6, M . a ff. ja ku t ica (Теl ] . ) лри мине раковины 2 6  мм - 5 , 2 ,  М. za 
b a i k a lica K i pa r. при мине раковины 58 мм - 4 ,8, 

Р а с  n р о с т р  а н  е н и  е, Верхний триас, норийский ярус, зона Mo110-
t i s ·daone l l a efom1 i s ; Восгочная Якутня, Арктический ар х:илелаг Ка
нады. 

М а т е р и а л, Два внугренних ядра nравы х: сгворок, два - левых 
и три аrnечатка правых: створок из агложений зоны Monot i s  daon P. 1 -
l ae f'oпn is ,  р. Нельге х:е. Сохранносгь хорошая и удовлетворигельная, 
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М. Н. Вавилов 

НОВЫЙ РОД АММОНОИДЕЙ КАРНИЙСКОГО ЯРУСА 
ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ 

В 197 4 г. Е.П. Сурмилова ( ОбъеАИнение v Аэрогеология" )  любез
но перед.ала мне на опреАеление небольшую коллекцию аммоноиАей, 
собранную при геологосъемочных рабоrах на северовосrочном скло
не Момского хребта в верховьях р.Аганщка, правого притока р.Зы
рянки. Толша, в нижней часrи коrорой были обнаружены аммоноиАеи, 
преАсrавпена массивными алевриrовыми известняками серого и тем
но-серого uвета с маломощными ( Ао О, 2 м )  прослоями буровато-се
рых туфоалевроnитов и туфопесчаников. Мощность толши, обнаженной 
в тектоническом блоке, составляет 80-100 м. 

Коплекция аммоноиАей содержит Stria tosirenites ех gr. stria tofalca0 
tus (Нauer) , P roarcestes cf, verchojanicus Кiраг. , Р. ех gr. · gay tani 
(K lipst, ) �  В известняках, кроме того, встречаются обломки HaloЬia 
с изломом ребер. 

Сrратиграфическое распространение S tria.tosirenites охватывает 
весь карнийский ярус. На Северо-Восrоке Азии (Дагис и Ар. ,  197 4 )  
преАсrавитепи этого рода отмечены в нижне- и верхнекарнийских 
слоях, в КанаАе S. cf. s tria tofa lcatus вcтpeчeн в зоне nans eni - верх.
ней зоне нижнекарнийского по�:tЬяруса ( Tozer, 1967 ). Proarcestes 
verchojanicus и Р .gaytani характерны "АЛЯ верхнекарнийских отложе
ний и чаше всего встречаюrся в комплексах зон hayes i и jakutensis. 
По-виАИМому, толша извесrняков, соАержащая отмеченный выше 
комплекс аМмоноиАей, может быrь отнесена к сремей части кар
нийского яруса. 

В составе комплекса также были обнаружены четыре эвоnюrные 
раковины с просrой раАИальной скульптурой, свойственной многим 
нижне- или среАНетриасовым аммоноиАеям, но облад.акщие оАНако 
субаммони·rовой лопастной линией и грубым вентральным желобком. 
Такое сочетание признаков четко отличает их от большинства аммо
ноиАей, извесrных из карнийских отложений Бореальной провинции, 
Своеобразные аммоноиАеи Момского хребта, вьщеленные мною в но
вый роА O brutchevites, наибаnее близки некоторым преАсrавитепям 
семейства Clionitidae, в частности роАу Ca lifornites из верхнекар
нийских отложений Калифорнии. Как отмечают А. Хайэтт иД.Смит 
( H yatt ,  Sщith , 1905; Smith,  1927 ) , Californites также свойст�енно 
сочетание признаков верхне- и нижнетриасовых аммоноиАей, как на
пример вентральная борозда и скульптура " Tirolites ". 

Коплекция храюfтся во Всесоюзном Нефтяном научно-исслеАова
rельском геологоразвеАочном институrе (ВНИГРИ ) поА № 8 1 2. 
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· с Е М Е  Й С Т В О  C LIONIТIDAE ARABU, 1932 
Р о д  O brutchevites l Vavilov gen. n ov.  

Т и п о в о й  в и д  - О. prodigia lis Vavilov sp. nov" карнийский ярус, 
бассейн р. Зырянки, 

Д и а г н о з. Раковина уплощенная, умеренно объемлющая, эволюг
ная, Ве�rгральная сгорона округленная с четким прямым желобком, 
ограниченным низкими валиками. Сечение последнего оборота оваль
ное. Поверхносгь раковины покрыга грубыми короткими ребрами, 
изогнугыми назад в вентральной сгороне; вен·гральная сторона глад
кая, Умбональная сгенка низкая, пологая, Умбо широкое, мелкое. 
Лопасгная линия субаммониговая с девятью лопасгями, Вентральная 
лопасгь корогкая, боковая - глубокая, грубозазубренная; главные 
лопасги шире седел. 

В и д о в о й  с о с ·г а в: типовой вид. 
С р а в н е н и е. Ог близкого рода Ca lifomites H yatt et Smi t h  новый 

род сrгличаегся более уплощенной раковиной, рецкопосtавленными 
грубыми ребрами и сrгсутсгвием умбональных и приве�rтральных бу
горков, Сопосгавление лопасгных линий затруднительно, так как ло -
пасгная линия, приведенная для Ca lifomite s, характеризует ранние 
сгации развигия. 

Ог C lionites (C. rarecos tatus), описанного А. Парнесом ( Parnes, 
1962 ), но�ый род отличается более просгой скульптурой и более 
сложной субаммониговой лопастной линией. 

З а м е ч  а н и  я, В связи с тем, что сисгематическое положение 
O brutchevites среди верхнетриасовых аммоноидей нельзя считать твер
до усгановленным, представляется необходимым сравнить Obrutclie , 
vites с морфологически похожими родами других семейсгв, От Ectol· 
c ites (Diener, 1 90 6 ) из семейсгва Distichit idae новый род огличается 
более грубо:\\ ребрисrосгью, не переходяшей на вентральную сторону, 
кор0'1'кой вентральной лопасгью, более широкой боковой и узкими 
осгровершиННыми сецлами. Ог D ist ichites - отсугсгвием приумбональ
ных бугорков, четких ве�rгральных килей, ограничиваI<ХI!ИХ венграль
ный желобок и более грубыми короткими ребрами. 

Obrutchevites prodigia lis 2 Vavi lov sp. поv. 

Табл. 1 1 , фиг. 4-6; rис, 1 

Г о л о т и п  - ВН ИГРИ, № 1/812 , карнийский ярус, северовосточ-
ный склон Момского · хребта , · р. Аганджа, правый приток 
р. Зырянки. 

Ф о р м а. При диаметре менее 6 мм раковина уплощенная, эволюг
ная с �оч:ги округлым сечением оборотов, Вентральная сгорона · ши-

1 
Название рода в чесгь С.В. Обручева, извесгного исследователя 
северовосгочной Азии, 

2 Название вида от prodigia l is  (л а1п.) - сгранный, необычайный. 
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�, \ J n � nr 1 · v ' u U o 
Онтогенетическое развитие лопастной линии Obru tchevites 
prodigialis.  ВСе стадии зарисованы с голотипа № 1/8 1 2  

а - при В =  0,8 мм, Ш = 1 , 3  мм ( х 2 2 ) ;  б - при B = l , 6  мм, 
Ш = 1, 8 мм ( х 1 8) ;  в - при В = 3 мм, Ш = 3, 7 мм ( х 12 ) ; г -
при В = 1 О мм ( х 6 ) 

рокая, округленная; Умбо широкое с пологой стенкой. При В =  3 мм 
и Ш· = 3, 7 мм сечение оборотов несколЬко меняется: вектрапьная 
сто�на становится плоскоокругленной со спабо намеча1<Jдимся же
�обкЪм, наибопьшая ширина наблюмется в привентрапьной части обо
рота. Взрослая раковина при диаметре 37-39 мм уплощенная с ок
ругленной вентрапьной стороной, снабженной глубоким желобком, 
ограниченным низкими округленными валиками. Боковые стороны 
слабо вьmукпые, Сечение последнего оборота овальное. Умбонапьная 
стенка низка я, пологая. Умбо широкое, мелкое, 

Р а з м е р ы, мм 

Голо-тип № 1 /8 1 2  
Экз. № 2 /8 1 2  

д в 
. 37 1 4  
3 9  · 1 6 

ш 
8,5 

10 

ду 
1 4, 5  
12,5 

В/Д 
0 , 38 
0, 4 1  

Ш/д дуfд 
0 , 2 5  0, 3 9  
0, 2 6  0, 34 

С к ул ь п т у р а, П овер.хность раковины диаметром до 1 О мм пок
рыта коро-ткими радиальными ребрами, проnадаl<JдИМИ в привентрапь-. 
ной части раковины. Межреберное пространство равно ширине ребер. 
На поверхности раковины отмечаются три-четыре радиальных пере
жима, хорошо заметные в привентральной части и на венгральной 
стороне оборота, Взроспая раковина покрыта грубыми, довольно ши
роко поставленными ребрами, спабо изгибаl<Jдимися назад. Вентрапь--
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ная сторона гладкая, В приумбональной и привентральной часги обо
рота ребра несколько уго1шщются, но без образования бугорков. 

Л о п а с т н а я  л и н и я  ( рис. ) .  ПрИ В = О,8 мм и Ш =  1 , 3 мм ло
пастная линия пятилопастная плавных очертаний без усложнений. Ос
нование вентральной лопасги ( V ) уплощенное, лопасть ul, возникшая 
ранее, смещена на внешнюю сторону раковины. При В =  1 , 6  мм и 
Ш = 2 мм главные лопасги и сема приобрегаюг гофри2овку, вен·т
ральная лопасгь становится двуразцельной, лопасть U2, появившая
ся на умбональном шве, пере х:ощп на внутренний отрезок линии. 
При В =  3 мм и Ш =  3, 7 мм возникает и смещается на внешнюю часть 
раковины лопасть U3 ; Почти все элементы линии, включая внутрен
нюю боковую и цорсальную лопасти, становятся более сложными за 
счет образования мелких зубцов, В ин:гервале роста высоты оборота 
3-10 мм АО сгации взрослой раковины происхоцит образование и 
цвусгороннее смешение лопастей U4 и us соответственно на внутрен
нюю и внешнюю сгороны раковины. 

Лопастная линия взрослой раковины ( см. рис. ) субаммонитовая. 
Вентральная лопасть короткая цвуразцельная, усложненная на ветвях 
четырьмя зубцами, Боковая лопасть глубокая, грубо зазубренная в 
основании, боковые стороны несут четкую неправильную гофрировку. 
Тлаеные сема узкие и высокие, с остроокругленными вершинами. 
Умбональные лопасти прецсгавлены грубыми клиновицными зубцами. 
Внутренняя боковая лопасть с тремя зубцами в основании цорсаль
ная - глубокая, цвураздельная с волнистыми боковыми сторонами. 
Формула лопастной линии - ( V1 V 1 )LUl uз us : U4U2i(D 1 0 1 ). 

Р а с п р о с т р а н е н и е, Карнийский ярус, средние горизон:гы, Ра
ковины обнаружены совмесгн:о со Stria tosirenites ех gr. s triatofa l ·  
ca tus  ( Hauer) ; сеееровосточный склон Момского хребта, бассейн 
р, Зырянки. 

М а т е р и а л, Четыре экземпляра. 
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С. П. Ермакова 

НОВЫЙ РОД TOMPOIТES (CEPHALOPODA, CERATIТIDA) 
ИЗ НИЖНЕГО ТРИАСА ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ 

В разрезах Восточного Верх.оянья, в верхних часгях базальных 
слоев триасовой сисгемы с аммоноидеями рода O toceras встречаюг
ся формы, харак·геризующиеся эволюгной раковиной, крупными бугор
ками на боковы х. сторонах и лопасгной линией ' с  клиновидными вет
вями вентральной лопасги. Сходные формы всгречаюгся в отложени
ях зоны O tocera s бассейна р. Колымы и Восгочной Гренландии, Стра
тиграфическое положение и широкое распространение определяет 
важносгь этой группы для целей биосгратиграфии, но неясное сис
тематическое положение затрудняет ее использование. В последние 
годы в палеонтологической литературе наметились тенденции огно
сить эти формы к роду Т ompophic eras  Popow , 1 9  6 1 ,  когорый, по 
первоначальному диагнозу ( П олов, 1 9 6 1 ) х.арактеризуется приосгрен
ной вентральной стороной и сильными боковыми бугорками, Род 
Tompophiceras с типовым видом Т. fa s tigatum был усгановлен по е�ин
сгвенному экземпляру и при этом в качестве одного из основных 
признаков для выделения рода счи·галась приостренносгь вентраль
ной стороны. Впоследсгвии было 

'
показано ( Tozer, 1 9 6 9  ) , что эта 

приостреннщ:ть - результат сдавленности, смятия раковины, Э,То
зер (Tozer, 1 9 69 ) , несмогря на это, предложил со кранить название 
Tompoph ic eras для эволюгных груборебрисгых форм, таких как Glypto· 
phiceras e xtremum из отложений зоны Otoceras .  Если согласиться 
с Э.Тозером и использовать для nодобны к  форм название T ompophi·  
c eras, то ·гиповым видом такого рода должен осгаться Т. f as t iga tum. 
Трудно определенно сказать, что бы предс·гавлял собой Т. fas tigatum, 
если бы не был сдавлен. Э.Тозер (Тоzег; 1 9 69 ) считает, что он 
тождесгвен-е: CJ iyptophiceras pascoei  Spath в изображении Ю.Н .  П опо
ва ( 1 9 6 1 ,  с, 2 6 ,  табл, 3, фиг, 2 ) . Оба экзем:пляра, т,е. Т. fas tiga tum 
и G. p ascoe i, из одного обнажения и действи·гельно между ними име
е-гся сходст�о. но есть и довольно сущесгвенные огличия, не позво
л•пощие объединять и х  в один вид. У G. pascoei более грубые бугор
ки и более просгое сгроение лоласгной линии. По сгроению лопаст
ной линии и характеру скульптуры 1 ·. fastigatu•n ближе к таким ьи
дам, как G , n ie ls eni и G. gracile .  Эги виды, как и T. fas t igatum .карак
теризуюгся менее грубыми бугорками и ребрами на боковык сторо
нах раковины и лопасгной линией с двумя-тремя зубчиками в осно
ваниях ветвей вентральной лопасти, с зазубренными основаниями 
остальных лоnастей, Груборебрисгые формы типа ex trem um, когорые 
Э,Тозер ( To zer, 1 969 ) предпагает относить к Tompophiceras, харак-
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rеризуюrся nопасrной пинией с клиновиАНыми незазубренными вет
вями ве�rrраnьной nопасrи и меньшим копичесrвом зубчиков в осно
ваниях внутренНей боковой и умбонапьных попасrей. На основании 
этого каже-rся бопее вероя·rным, что экземnnяр, опрецеленный как 
Т. fas tigatum, принадпежиr к роду Glyptophiceras. .Бопее опрецеnенно 
отожцесrвпять его с каким-пибо извесrным вицом нет оснований. 
По непопной сцавпенной раковине практически невозможно цосrовер
но опрецепить ее сисrематическое попожение, и такой экземnпяр не 
может Спужить ·rиnом вица и роца. Кроме того, поц этим же роцо
вым названием из Джупьфинского разреза А�А. Шевыревым (1 9 65 ) 
описан Т. transcaucasium1 сооrветсrву1<l.UИЙ циагнозу роца Ю.Н. Попо
ва и испопьзованный мя коррепяции с нижнетриасовыми оrnожения
ми ( Руженuев, Шевырев, 1 965 ). В поспецние гоць1 многие иссnецо
ватепи считаюr возрасr споев с Т ompophiceras Джупьфы пермским 
(Chao, 1 965;  Tozer, 1 9 6 9; Шевырев, 1 97 4 ) ,  а Т. transcaucasium , 
ло мнению Э, Тозера (Tozer , 1 969 ) ,  это сцавпенный с боков, неоп
рецелиМый ксеноцисциц. Применение названия Tompophiceras к гру
боребрисrым формам типа extremum не усrранит путаницу, возникшую 
в связи со сцавпенносrью экземnпяра Т. fas tigatum. Большое схоцсr
во T. fastigatum (не учитывая сцавпенносrь ве�rrрапьной сrороны) с 
прецсrави·rепями роца Glyptophiceras также не позвопяет испоnьзо
вать название Tompophiceras мя цератитов тЮiа extremиm. В связи 
с э·rим цпя эвоnюrных груборебрисrых форм с клиновицяыми незазуб
ренными ветвями ве�rrрапьной nопасrи из отnожений зоны Otoceras 
премагается новое роцовОе название - Tompoites с ·rиnовым вицом 
ColumЬites  m orpheos Popow. · По морфологическим признакам и сrро:
ению nопасrной пинии взроспой раковины Tompoites имеет боnьшое 
схоцсrво с ксеноцисцицами, К сожапению, о�rrогенетическое разви
·rие попасrных пиний ксеноцисциц не изучено. А.А. Шевырев ( 1 97 4, 
с. 1 7) считает, что· • • •  возможны два способа их усnожнения: 
nибо за счет появпения еще одной внутренней боковой попас
ти - (V1V1) UI : (Di_�1) ... (V1V1IOII

1
:: (0�0з_), как предпопагаn В.Е.Ру

женцев ( 1 960) , пибо за счет образования второй умбонапьной ло
пасти -:- (V1V1) UI : ( 1)1(\) ... (V1V1)UUII :  ([\Р!), .как думал О. Г. Шинде
вольф (Schindewolf, 1 96 8) " ,  При обоих возможных способах внутренняя 
боковая лопасть переходит на внешнюю сторону .на ранних э·та.nах изме
нения лопастной линии. Для того, чтобы считать томпоитесов происходя
щимИ от ксенодисцид, сnедует допустить глубокие ):[зменения, происшед
шие на ранних стадиях морфогенеза рода ·тoтpoites, которые п оложили 
начало новому направпению в развитии nопасrной пmuш. У сnожнение 
попасrной линии роца Tompoites ицет по п ути новообразования ум
бональных элеме�rтов - VU : IO -. ( V  1v1 )UU l : 1(0101),и ·тоnько на взрос
лой стации, лосле возникновения второй умбональной лопасrи, внут
ренняя боковая часrично или лолносrью лерехоци·r на внешнюю сrо
рону (V1V1ЮU

1
I :  (D1D1) .  В данном сnучае мы имеем цело, вероятно, 

со сnожным поряцком рекапитуляции (Руженuев, 1 960 ),  П утем ар
хаппаксиса (или ранне·й цевиаuии ) лоявляюrся новые усложнякшие 
изменения, не лроцопжаКJЦиеся во взрослом состоянии, в данном cny-
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чае усложнение за счеr умбональных' элементов. Эrо преобладающее 
изменение (обратный поряцок) ycryпaer месrо изменениям, вецущим 
в сrорону упрощения организации {прямой поря цок ) - в данном слу
чае это перехоц внутренней боковой лоласrи на внешнюю сrорону, 
как у ксеноцисциц .на ранних сrация к морфогенеза. Сложный поряцок 
рекап:итуляuии - очень рецкое явление. Наиболее распросrранен сре
ци раннетриасовых аммоноицей прямой поряцок рекапитуляции в ря
цах с усложняющейся организацией. Исключение сосrавляет нацсе
мейсrво O inari taceae , прецсrавляющее собой особую ветвь в сисrе
ме uератитов. Роц Tompoites самый цревний и лросrой прецсrави
тель нацсемейсrва D i naritaceae и самый цревний из всех извесrных 
триасовых роцов, усложнение лопасrной линии коrорого ицеr по пу
ти новообразования умбональных элементов. Опираясь на сrратигра
фическое положение и изменения лопасrной линии в онтогенезе, мож
но прецполож:ить, что роц Tompoi tes является корнем, от коrорого 
произошло все многообразие триасовых uератитиц. Можно также 
прецположить, что роц Tompoites происхоцит or прецсrав:ит.елей pcr 

· ца P aratirolites, извесrных из верхнепермских отложений цжульфин
ского разреза Закавказья. Основанием цля такого прецположения 
служ:иr большое схоцсrво T ompoite s  и Para tirolites в форме раковины 
и характере скульптуры. Без онтогенеrических исслецований обоснсr 
ванно суциrь о филогенеrических связях пракrически невозможно, 
но не исключено, что провецение таки к исслецований выявит филоге
нетическую связь цжульфинских uератиrов рода Parat iro lites с ранне
триасовыми Т отро i t е s. 

Дальнейшее эволюuионное развитие рода Tompoites ицеr цвумя 
путями: в сrорону усиления скульптуры и в сrорону ослабления 
скульптуры с усложнением лопасrной линии. Второй пуrь развития 
привел к возникновению роца G lyptophiceras. Наиболее близким к 
Tompoites из этой группы является G. nielseni, характеризующийся 
большой инцивицуальноij: изменчивосrью скульптуры и более сложной 
лопасrной линией. Усложнение лопасrной линии выражено в появле
нии зубчиков в основании вентральной лопасrи и увеличении их ксr 
личесrва в основаниях остальных лопасrей. Первые признаки услож
нения линии появились у Т. pas co e i. У некоrорых форм этого вира в 
основаниях веrвей вентральной лопасrи появляется по цва зубчика, 
но характер скульптуры и общее сrроение лопасrной линии говорят 
о его принацлежносrи к роцу Т ompoites.  

Прецсrавители роца G lyptophiceras, так же как и Tompoites, поль
зуются широким распросrранением и имеюr важное сrратиграфиче
схое значение, Л.Спэ·r (Spa th , ·1 9 30 ) типовым вицом этого роца 
избрал X enodiscus a e qulcosta tus Diener из нижнетриасовых (офиuера
совые слои ) отложений Кашмира. Э.Тозер {Tozer, 1 9 69 ) сч:иТает, 
•по насrоящие G lyptophiceras из Кашмира совсем не похожи на G lyp0 
toph ic eras из Восrочной Гренланции, поэтому им и было прецложено 
цля восточногренландских груборебристык uератитов использовать 
название Т ompophiceras. Возрасr оrложений Кашмира с G. aequicos · 
tatus он опрецеляет как раннеоленекский (Tozer, 1 9 69,  1 9 7 1  ) , Ос-
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нованием мя огнесения гималайских- и восточногренландских форм 
к различным роцам послужил выступ линий росга на вентральной 
стороне uератитов, описанных К.динером (Diener, ·1 9 1 3 ) , Сравнение 
ГШiового вида с .восточногренландскими и восточноверхоянскими ' 
предсгавигелями рода G lyptophice ras показывает, чго это отличие 
не насголько выражено, чтобы гов�рить о двух различных родах. 
Действительно, у глиптофицерасов Бореальной провинции выступ ли
ний роста слабее по сравнению с гималайскими, чго объясняется 
более широкой вентральной стороной, особенно восточноверхоянских 
представителей рода. Признавая род Glyptophiceras с типовым видом 
Xenodiscus a e quicosta tus, необходимо решить вопрос о возрасгном 
распространении рода. Проведение дополнительных исследований "офи
церасовых слоев' Кашмира несомненно способсгвовало бы более 
определенному решению этого вопроса, а на данном этапе исследо
вания об этом можно говорить только в форме предnоложения. Если 
согласиться с Э,Тозером и допустить, что Glyptophiceras раннеоле
некского возраста, то и аммоноидеи, найденные вмесге с ними, 
должны быгь того же возрасга. Аммоноидей, найденных вмесге с 
X e nod iscus aequicos ta tus, Э.Тозер (Tozer, 1 969 ) относИJ' к оленек
ским родам, Например, Xenodiscus comptoni Dieпer он огносит к ро
ду Xenoce ltites, а различных Ophic eras - к Dieneroceras. Кажется, 
'чго мя такого переопределения окаменелостей "офицерасовых слоев" 
нет досгаточных оснований, Аммоноидеи, определенные К.Динером 
( Dieпer, 1 91 3 )  как Ophiceras и имекщие самый харакгерный при
знак рода O phiceras - несколько вздутую приумбиликальную часть, 
не могут быгь одного рода с Dieneroceras. Поперечное сечение обо
рота с наибольшей шириной в приумбиликальной части - основной 
признак, на основании кагорого род Ophiceras агличаегся от рода 
Dieneroceras. Также нет оснований и мя перевода Xenodis cus comp· 
toni в Xenoce lti tes, X enodiscus comptoni Dieпer дейсгвительно внеш
не сходен с ксеноuелтитесами. При описании рода Xenoce ltites 
Л.Спэт (Spath, 1 934 ) огмечал это сходсгво. Большое сходсгво у 
Х. comptoni и с предсгавителями рода G lyptophiceras из этих же ог
ложений, и кажется более вероятным, что Х. comptoni одного рода 
с G. aequicos tatus, а не с Xenoce ltites s ubevolutus Spath,  в сююни
мику которого Л.Спэтом (Spath, 1 93 4 )  был включен X enodiscus cf. 
comptoni Frebotd (поп Dieпer). Кроме того, из этих же отложений 
К.динером (Dieпer, 1 9 1 3 )  описан типовой вид рода Vishnuites, а 
род Vishnuite s ,  как и Ophiceтas,  характеризуег низы индского яру
са. Вывод о раннеоленекском возрасге рода G lyptophiceras кажегся 
необоснованным, 

Род Glyptophiceras филогене гически тесно связан с Tompo ites. 
Эго два самостоятельных рада с различным характером скульптуры 
и разлИ'iным строением лопастных линий. Не слишком резкие грани
цы разлИ'iия межцу ними объясняюгся тесной филогенетИ'iеской 
связью и мецленным ·гемпом эволюции, характерным мя всех прец
ставителей нацсемейсгва Diпaritaceae. По форме раковины, скульп
туре и сгроению лопасгных линий наиболее вероятно, чго оба рода 
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принадпежат к семейсгву Kashmiritidae Spath. В связи с гем, ч.го 
роцы Tompoites и G lyptophiceras имеюг важное стратиграфическое 
значение и тесно связаны межцу собой, ниже привоцигся описание 
чегырех вицов вышеназванных роцов, наиболее часго встречаемы х. 
в огложениях нижнего триаса Верхоянья, Прецпагаегся угочненный 
циагноз рода G lyptophiceras с учегом новых. цанных: по вер х.оянским 
прецс гавителям роца. 

Коллекция описанных аммоноицей хранится в геологическом му
зее ЯФ АН СССР ( ЯГМ) поц № 1 5 5 ,  г. Яку гск. 

О Т Р Яд .CERAТI ТIDA Н У АТТ, 1884 

Н А Д  С Е М Е Й С ТВ О DINARIТACEAE MOJ SISOVICS, 1882 
С Е М Е Й С Т В О K ASHMIRIТIDAE SPATH , 1 9 30 

Ео1!.. Tompoites Ermakova, gen,nov. 

Т и п о в о й  в и д  - Columbites morpheos Popow ; индский ярус, зона 
Otoceras boreale; Северо-Восгок СССР. 

Д и а г н о з. Раковина офиоконовая, образованная налегающими тра
пециевидными, овальнопрямоугольными или круглыми в поперечном 
сечении оборогами. Вен:гральная сгорона широкая, слабо вьmукпая, 
боковые - вьmукпые. Боковые сгороны несуг конусообразные бугqр
ки или радИальные pet5pa. Лопасгная линия дера гиговая (V 1V {)UU 1 : 
l(D 1D 1) или (V 1V 1)UU 1 I :(D1D 1). Вен гральная лопасгь с незазубрен
ными кпи:новидными вегвями. Внугренняя боковая лопасть пере х.одиг 
на внешнюю _сгорону или пересекаегся умбиликальным швом. 

В и д о в о й  с о с т а в, Четыре вида: 'l'ompoites morpheos (Popow) ,  
Т. e xtre mum (Spath),  Т. s ubextre m um (Spath),  Т. pascoei (Spath ).  

С р а в н е н·и е. Огличается ог рода G lyptoph iceras Spath, 1 930 на
легающими оборогами, более широкой вен:гральной стороной, более 
грубой скульптурой, клиновидными незазубренными ветвями вентраль
ной лопасги и меньшим количес гвом зубчиков в умбональны х. попа
сгях. 

Р а с п р о с т р а н е н и е, Нижний триас, индский ярус, зона Otoce
ras boreale; Северо-Восток СССР, Восгочная Гренланция, Арк гиче
ские о-ва Канады. 

Tompoites morpheos (Popow ) 

Табл. Ш ,  фиг. 1 , 2  

ColumЬites  morpheos: Попов, 1 96 1 ,  с, 2 8 ,  табл. 1 3; фиг. 8 ;  Во
зон, Тихомиров, 1 96 4, с. 6 1 ,  табл. 3 1 ,  фиг. 3. 

Ф о р м а. Раковина с налегающими оборогами. Поперечное сечение 
последнего оборота трапециевидное, Венгральная сторона широкая, 
слабо вьmукпая, боковые вьmукпые, круго спускающиеся к умбип ику
су на ранни х. оборота к. На жилой камере умбиликальный край круто-
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округленный, а умбиликальная сгенка низкая. Ширина и высога обо
рога к усгью резко возрасгаюг. Умбиликус широкий, глубокий, сту
пенчатый. Жилая камера занимает более половины оборога, 

Р а з м е р  ы1 , мм 

Экз. J\9 
1 32 7 / 1 5 5  
1 32 8 / 1 5 5  

д 
5 6, О  
34, 5 

в 
2 0 , 5  
1 2 , 5  

ш 
2 2 , 0 ?  
1 5 , 0  

Ду 
2 3 , 0  
1 3 , 0  

В/д 
0 , 3 7  
0 , 36 

lll/Д 
0, 3 9  
0 , 43 

Ду/д 
0 , 4 1  
0 , 3 8  

С к у л ь п г у р а. Боковые стороны несуг конусообразные бугорки, 
расположенные ближе к венгральному краю. На жилой камере бугор
ю1 часго перех:одяг в ребра, досгигаюшие умбиликального края. На 
один обороr при х:одится 1 2-15 бугорков. 

1 
1 \ 

' 

Р и с. 1 .  Лопастная линия Tompoites morpheos (Popow ) ;  
Экз. № 1 3 40/ 1 55, при В = 7 , О  м м  ( х 4 ) .  Ручей Леке
ер, бассейн р. Томпо; индский ярус, зона Otoceras bore a le 

Л о п а с т н а я  п и н и я (рис. 1 ) . Венгральная лоласгь довольно 
узкая ( огношение ширины лоласги к высоте лопасги меньше 1 ) ,  с 
клиновидными вегвями. МедИальное седло низкое (оrношение высо
гы седла к высоге лоласги меньше 0 , 5  ). Боковая лопасть глубокая, 
часго с двумя зубчиками в основании. 

С р а в н е н и е. Ог Tompoite s extremum (Spath,  1 9 3 5 ,  с. 5 7 ,  
табл. I I ,  фиг. 4; табл. 1 8 ,  фиг. 4; табл. 1 9 ,  фиг. 7 а-с ) оrличается 
более широкой венгральной сгороной, глубоким умбиликусом, бугор
ками, расположенными ближе к вентральному краю. 

З а м е ч а н и я. П ри описании лопастной линии C olumЬ ite s  morpheos 
Ю.Н. Полов ( 1 96 1 ) огмегил в основаниях ветвей венгральной лопас
ти ло два зубчика. Как выяснилось впоследствии ( устное сообщение 
М.Н. Вавилова ) ,  описание и изображение лопасгной линии Ю.Н. П опо
вым проведено по плох:о сохранившейся скульптуре обломка оборога 
(экз. 37 1 / 6399 ) ,  а лопастная линия голотипа вида ( экз. 370/ 6 3 9 9 )  
не вскрыта и неизвестна. Эгог обломок скорее всего не огносится 
к виду morpheos. Описанные и изображенные в данной статье верхо
янские экземпляры, причисляемые к виду morpheos, по . форме и 
скульптуре раковины тождес гвенны гологипу, но имеют лоласгную 

1 
Д - диамегр раковины, В - высота обороrа; Ш - Ш!iрина обороrа: 
ду- дИамегр умбиликуса. 
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линию с незазубренными приосгренными вегвями вентральной лопас
ти. По сообщению Ю.М. Бычкова, в его коллекции с гой же полосы 
гриаса по просгиранию, что и гологип morph('os, имеются экземпля
ры, по форме раковины и х:арактеру скульп гуры также ·гождесгвен
ные гологипу morpheos, но с приосгренными незазубренными ветвя
ми вентральной лопасги. В ueitoм сгроение лопасгны.х: линий колым
ских экземпляров из коллекции Ю,М. Бычкова, являкщи х:ся по суги 
дела гопогипами, такое. же, как у верх:оянски х: экземпляров, что и 
позволяет отнесги последние к виду morpheos. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижний триас, индский ярус, ' зона Octoce· 
ras boreale ; С.:веро-Восгок СССР. 

М а т е р и а л. З экз. из аргпллитовой толщи зоны Ococeras boreale 
на ручье Лекеер, 2 экз. на ручье Барагагчан, 4 экз. на р. Менкюле 
( бассейн р. Томnо ) .  Сохранносгь удовлегворигельная. 

Tompoites extremum (Spat h )  

Табл. IV, фиг. 1-3 

G lyptophiceras extre mum: Spath,  1 9 35,  табл. 11 , фиг. 4;  габл. 1 8 ,  
фиг. 4;  табл. 1 9 ,  фиг. 7 а-с; Apx:.IOioв, 1 97 4,  табл. 2 ,  фиг. 1 ,  
4 .  Tozer, 1 9 69, табл. 1 6  g-j.  

Ф о р м  а. Начальная камера эллипсоидальная с Ш = О,  60 мм. Вен
тральная и боковые сгороны вьmуклые. П оперечное сечение первы .х: 
оборогов эллипсовидное, ширина больше высогы. С возрасгом попе
речное сечение сгановится круглым или трапециевидным. Вентраль
ная сгорона широкая, слабо вьmуклая, боковые - вьmуклые. Вент
ральный и умбиликальный края круго округлены. Умбиликальная стен
ка низквя. Умбиликус широкий, мелкий, сгупенчатый. Жилая камера 
занимает более половины оборота. 

Р а з м е р ы, мм 

д Экз. № 
1 3 3 1 / 1 5 5  
1 33 6/ 1 5 5  
1 334/ 1 5 5  
1 33 3 / 1 5 5  

1 0 3 , 0  

1 3 3 2 / 1 5 5  
1 33 5 / 1 55 

67 , 0  
5 6, 0  
44, 0 
2 3, 5  
1 2 , 3  

6 , 1 
3 , 1  
1 , 5  

3 2 , 0  
2 2 , О  
1 1 , 0  

5 , 6  
2 , 7  

в ш 
3 3 , 0  30 ,0  
2 2 , 0  
1 7 , 0  
1 4 , 3  1 6 , 0 ·  

8 , 0  9 , 7  
4,0 5 , 5  
2 , 1  2 , 8  
1 , 25 1 , 4  
0 , 6  0, 7 5  
9, 6 1 2 ,О 
7 , 4  8 , 2  
3 , 7  5 , 4  
1 , 9  2 , 5  
1 , 0  1 , 2  

Ду В/д Ш /д Ду/д 
4 9 , 0  0 , 32 0 , 2 9  0 , 4 8  
2 8 , 0  0 , 33 0 , 42 
2 5 , 0  0, 30 0 , 45 
2 2 , 0  0 , 32 0, 36 0, 5 0  
1 1 , 0  0 , 34 0 , 4 1  0 , 47 

5, 3 0, 3 2  0 , 45 0 , 43 
2 , 5  0 , 34 0 , 4 6  0 , 4 1  
1 , 1  0 , 40 0,45 0 , 3 5  
0 , 45 0 , 40 0 , 5 0  0 , 30 

1 5 , 0  о . з а  0, 37 0 . 41 
1 0 , 0  0, 34 0, 37 0 . 45 

4, 7 0 , 3 4  0, 49 0, 43 
2 ,2 0 , 34 0, 45 0 , 39 
1 , 0  0 , 3 7  0 , 44 0 , 3 7  
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Р и с .  2 .  Онтогенетическое развитие лопастной линии 'Гom p o i t e s  e x 
t remum (S path ) ;  Экз, № 1 040/ 1 5 5 ,  а,  б, в - при Ш =0,6 мм ( х1 6 ) ,  
г - при В =  0, 35 мм и Ш = 0, 7 2  м м  ( х 1 6 ) ,  д - при В = 0, 7 мм 
и Ш = 0, 9 мм ( х1 6 ) ,  е - при В = 8 , 8  мм ( х6 ) ,  ж - при В = 
= 9, 4 мм ( х 6 ) .  Ручей Лекеер, бассейн р. Томпо; индский ярус , 
зона Otoceras boreale 

С к у л  ь п т у р а, Боковые стороны несуг радиальные вьrrянугые 
бугорки или ребра, р.осгигающие умбиликального края, На вентраль
ной стороне - спиральная скульптура. 

Л о п  а с т  н а  я л и н и  я (рис, 2 ) ,  Вентральное седло первой 
широкое, невысокое ( рис. 2а) ,  Вентральная лопасть второй линии глу
бокая и узкая, умбональная широкая (рис. 2б) .  Умбональная лопасть 

третьей линии при Ш = О, 60 мм широкая, венгральная - узкая, со 
сторонами, с:х.одяшимися поц острым углом в основании ( .рис, 2 в ) ,  
П оцобный :х.аракгер основания вентральной лоласги наблюцае гся еще 
у 4-7 послецуюurих линий. При В = 0, 35 мм и Ш = 0 , 7 2  мм линия 
чегыре:х.лопастная VU :ID. Вентральная лоласгь сгановигся шире, 
стороны с:х.оцятся в основании поц более гупым углом (рис. 2 г ) ,  
При В = ·о, 7 м м  и Ш = 0,9 мм появляется вторая :fМбональ

ная лопасть (рис. 2 ц) .  При В = 8 , 8  мм вентральная лопасть 
разделена на две незазубренные ветви, первая · умбональная ло

пасть глубокая и узкая, вторая - узкая, с АВумя зубчиками 
в основании, вн·утренняя боковая лопасть частично лерехоцит на 
внешнюю сторону. 

И з м е н ч и в 6 с г ь. Индивицуапьная изменчивость выражается в 
различной интенсивности ребер и бугорков, в различных соогношени
ях ширины и высогы оборота. 
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С р а в н е н и е. Ог Tompoites morpheos (Попов, 1961,  с. 28,  
табл, 13,  фиr. 8 )  отличается меньшей шириной вентральной сто
роны, мелким умбиликусом, боковым положением ребер и бу
rорков. 

З а м е ч а н и я. Из нижнетриасовых отложений Восгочной Гренпан
ции Р.Трумпи (Trumpy, 1 9 69, с. 9 2 ,  ·rабл. I ,  фиг. 8 ,  табл. 2 ,  фиг.2 )  
приво/lИГ описание G lyptophiceras (G lyptophiceras) aff. extremum. 
Возможно, чго экземлляры, олисанные Р.Трумпи, оцного вица с 
Tompoites extremum, К сожалению, отсутствует изображение лоласг
ных: линий, · что затруцняег сравнение. 

Р а сп р о ст р а н е н и е. Нижний триас, инцский ярус, зона Octoce
ras boreale ; Северо-Восток СССР, Восточная Гренландия, Арктиче
ские о-ва Канацы, 

М а т е р и а л. 10 экз. из аргиnnитовой тоrоци зоны Otoceras bo
rerJe на ручье Лекеер, 5 экз, на ручье Барагагчан ( бассейн р.Том
по ) ,  4 экз. на ручье Транзитный (бассейJi р. Восгочная Ханцыга ),  
Сохранность хорошая, 

� G lyptophiceras Spath, 1 930 

Т и п о в о й  в и 11  - Xenodiscus aequicos tatus Diener, 1 9 1 3, с. 6, 
табл. 2 ,  фиr. 1 0  а,в; нижний триас, офицерасовые спои; Ги
малаи. 

д и а г н о з. Раковина эволюгная, Вентральная сrсрона от узкой 
цо широкой, полеречное сечение пасп�днёГо оборога ог субпрямоу
голь110го АО круглого, Боковые стороны несут частые изгибакщиеся 
ребра, нерецко лерекицываКIЦиеся через вентральную сгорону. Скуль
птура ранних оборотов ча�о прецсгавпена бугор�и. Лопасгная пи
ния цератитовая (V 1v 1)UUl :l(D1D1) или (V 1v 1)UU J:(D 1b1). Лолас.rи 
с зу6чиками в основаниях, внутренняя боковая лопасть пере
ходит на внешнюю сторону или пересекается умбиnикаnьным 
швом. 

В и ц о в о й  с о с  г а в: G lyptoph iceras aequicos tatus  (Diener) - типо
вой, G ,  althothae (Dieoer), G. salomoni (Diener), G, minor (=G. triviale 
Spath, G .  minimum Spath, G .  polare Spath, G .  {Нypophiceras) maitini Trum
py, G. pascoe i  Spath, G. n ie lseni Spath (=G• serpentinum Spath, G, {G lyp
tophiceras) mode stum Spath), G .  gracile Spath (=G• psede llipticum Spath), 
�. japonicum Nakazawa et Shirnizu, G. kas hmiricum Spoith, G. ophioides 
Spath, 

С р а в н е н и е. Отличается ог poдtt Tompoites gen.nov. более уэ-
кой вентральной· сто�::>й, частыми ребрами боковых сгорон, нерец
к:-о nерекиАЬJВа'IСllUIМВСЯ череs вентральную сгорону, зазубренными 
ветвями венrрвлыrой IQiacrи и с�льшим копичесгвом зубчиков в ос
нованиях цругих ooJflfёH·й� 

P a c п p o c т p a a·e itwe·, НИi\'(ний триас, индс!\:�.й яр�·�. зона Octoce
ras boreaJe . ; Северо-В�ток (:ССР, Приморье, Гималаи, Вос19Чная · 
Гренландия, Япония.-



G lyptoph iceras n i e l·seni Spath, 1. 935 
Табл, IV, фиг, 4 

G lyptophiceras nie lsen i: Spath, 1 93 5 ,  с, 5 3 ,  табл. 5 ,  фиг. 2 а, б; 
табл. 9 ,  фиг. 4-5; табл. r r ,  фиг. 10;  табл, 1 7 '  фиг. 2 а, б; 
табл. 1 9, фиг. 1 а, б; Архипов, 1 974,  табл. 2, фиг. 2.  

G lyptophicer_as (Glyptophiceras ) modes tum: Trumpy, 1 9 69, с,  9 1 .  
G lyptophiceras serpent inum: Spath, 1 935,  с. 3 2 ,  табл, 1 3 ,  фиг. lа, б  

Ф о р м а .  Раковина эволюrная, с малообъемлкщими, почги нале-
гакщими оборогами. Поперечное сечение от круглого цо субпрямо
угольного Вен·rраnьная сторона широкая, вьmуклая, боковые - вы-

Р и с. 3. Лопасrные линии Glyptophiceras nie lseni Spath; Экз. 
№ 1 3 2 9i 1 5 5, а - при В== 7 , 0  мм (х5 ) , 6 - при В=- 8, 0 мм ( х5 ) . Ру
чей Леккер, бассейн р, Томпо; индский ярус, зона Otoceras bcre ale 

пуклые. Вентральный и умбиликальный края неотчеrливые, круrоок
ругленные. Умбиликус стуnенчаrый, мелкий, широкий. Жилая камера 
занимаег более половины обороrа, 

Р а з м е р ы, мм 

№ экз. 
2 40/155 
.2 4 1 / 1 55 
1 3 2 9/ 1 5 5  

д 
5 5 , 5  
5 3, 2  
49,0 

в 
1 4 , О  
1 6,0 
1 3 , 8  

ш 
1 6, 2  

Ду 
2 7 , 8  
25, 1 
2 5 , 5  

В/д 
0, 2 5  
0,30 
0 ,28 

Ш/д 
0 , 2 9  

Ду/Д 
0 , 50 
0 , 47 
0 , 5 3  

С к у л ьп т у р  а ,  Н а  ранних стар,иях роста на боковых сrоронах 
ребра или бугорки. На жилой камере ребристосrь обычно слабая, об
разованная сгУiдением струек роста латерально-синусного тип�. 

Л о п  а ст н а  я л и н и  я (рис, 3 ) . Вентральная лопа�:::·rъ не глубокая, 
с цвумя узкими зазубренными веrвями. Умбон�i1Ьная лопасть глубо
кая и широкая с частыми зубчиками в О(:!iовании, вrорая ..... узкая с 
прямыми, схоцящимися по наnравленv.·.о к основанию стенками. Внуr
ренняя боковая лоЛасть широка»:, дорсальная - цвуразцельная. 

И з м е н ч и в  о с: ·-;- ь. Иt���ицуальная· изменчивосrь проявляеrся в 
форме ПО!:�речного сечения, изменякщегося от субпрямоугольного 
до �;.угпого, в интенсивности ребер и незначи·rельно в Р.Иаметре ум
бИ/"!ИКуса. 
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С р а в н е н и е. От G /yptophiceras pascoei (Spath, 1 9 30, с. 36, 
табл. 8 ,  фиг. 1, 3-5, 1 6 )  еtгi!Ичаегся более слабой ребристосгью, 
большим копичесгвом зубчиков в основаниях лоnасгей. 

Р а сп р  о с т р а н е н  и е. Нижний триас, индский ярус, зона Otoceras 
boreale Северо-Восток СССР, Восточная Гренландия. 

М а т е р  и а п. 3 экз. из аргилл!'товой · толщи зоны Otoceras boreale 
на ручье Леккер, 2 экз. на ручье Барагагчан ( бассеЙН р. Томпо ) ,  
1 экз. - н а  ручье Транзитный ( бас:сейн р.Восгочная Хандыга ) .  Сох
ранносгь удовпегворительная. 

G lyptophiceras grac i lr Spath, 1 930 

Табл. IV, фиг. 5 

Glyptophiceras gracile: Spath, 1 930, с. 34,  табл, 7 ,  фиг. 3-6; 
табл. 8, фиг. 9а, б, 10 а , б; 1 935, с. 5 1 ,  табл. 1 1 ,  фиг, 9; 
табл. 1 7 ,  фиг. 6 а,б; табл. 18,  фиг. 5а, б, 6. 

G lyptophiceras (Glyptophiceras)  grar ile: Trumpy, 1 9 69, с. 90. 
Glyptophiceras pseudellepticum: Spath, 1 9 30, с. 37, ·rабл. 8 ,  

фиг. 8а,б; 1 935, с .  5 1 .  
· 

Ф о р м  а. Раковина с малообъемтсщимн, почти налегакщими обо
ротами круглого или овально-прямоугольного поперечного сечения. 
Ве1Пральная сторона широкая, cлl'lfin вьmуклая, боковые - вьmукпые. 
Ве!Пральный и умбипикальный края нuчеткие, крутоокругленные. Ум
биликус широкий, cтyne!l'la гый , м<:'пкий. Жипая камера занимаег бо
лее половины оборота. 

Р а з м е р ы, м м  

· экз. № 
200/ 1 5 5  

д 
37 , 1  

в 
1 0 , 5  

ш 
1 1 , З  

Ду 
18,О 

В/д 
0,28 

Ш/д 
О , ЗО 

Ду/Д 
0 , 48 

С к у л ьп т у р а. Поверхность раковины и ядра покрыты часrыми 
высокими ребрами, образукщими выступ на венrральной сгороне. 
На э rой стороне ребра более низкие и широкие по сравнению 
с ребрам!' боковых сторон. Струйки роста латерапьносинусного 
тип�. 

Л о п  а ст н а я л и  н и я ( рис. 4 ) . Вентральна� лопасть с узкими 
зазубренными ветвями. Умбональные попасrи глубокие с частыми 

Р и с. 4. Лопастная линия G l y ptoph1 ceras graci/e'. Spath ; Экз. 
№ 23 9/ 1 5 5, при В =  9, 0 мм ( х 3,5 ) .  Ручей Лекеер, бассейн 
р. Томпо; индский ярус, зона Otoceras boreale 
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зубчиками в основаниях. Внутренняя б�ковая лопасrь часrично пере
ходит на внешнюю сrорону. 

С р а в н е н и е. Or G lyptophiceras nielseni (Spath, 1 935 , с. 5 3 ,  
табл. 1 9, фиг. 9 )  аrличае·rся более часrыми высокими ребрами, пе
рекицыва'IWlимися через веln'ральную сrорону. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний триас, инцский ярус, зона Octoce
ras boreale; Северо-Восrок СССР, Восrочная Гренландия. 

М а ·r е р  и а л. 2 экз. из аргиллитовой толши зоны Otoceras borea
le на ручье Лекеер ( бассейн р.Томпо ) , Сохранносrь удовлетвори
·rельная. 
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А. С. Дагис 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БОРЕАЛЬНЫХ ТРИАСОВЫХ БРАХИОПОД 

Основные этапы развития триасовых брахиопод в бореальных 
акваториях были рассмотрены мною в работе, посвященной описа
нию триасовых брахиопод Сибири ( Даг:Ис, 1 96 5 ) ,  но к настоящему 
времени эти данные в значительной мере устарели. Последнее свя
зано с ря дом причин. За истекшее десятилетие были детально изу
чены разрезы ·триасовых отложений Омолонского массива и Охот
ского побережья, что позволило уточнить стратиграфическое рас
пространение многих видов и привязать комплексы брахиопод к зо
наЛьной шкале.. Особенно эти уточнения были важны для таксонов, 
ранее описанных по коллекциям геологов, собранным во время 
геологического картирования, которые имели, как правило, страти
графическую привязку только в пределах ярусов, Этими же иссле
дованиями было выявлено ряд новых для СевеI?о-Востока СССР 
видов и родов триасовых брахиопод, Однако основной причиной, вы
двинувшей необходимость ревизии стратиграфического распростране
ния брахиопод триаса, является существенный прогресс в детальной 
стратиграфии триасовых, и в. первую очередь верхнетриасовых от
ложений Северо-Востока СССР , достигнутый в последние годы 
( Архюrов, 1 97 0, 1.974; Бычков, Полуботко, 1 97 3; Дагис и др. ,  
1 97 4; Бычков, 1 97 4;  и др. ) ,  в результате которого разработ№а 
значительно более детальная зональная схема и в ряде случаев вне
сены важные коррективы в корреляционную часть. 

В отложениях нижнего триаса и анизийского яруса брахиоподы 
в Бореальной области встречаются лишь спорадически и представ
лены главным образом беззаМковыми формами. Начиная с ладинск� 
го века брахиоподы интенсивно заселяют северные бассейны, и с 
этого времени они начинают играть существенную роль в составе 
бентоса.  Несмотря на это, далеко не для всех стратиграфических 
подразделений верхнего триаса в настоящее время могут быть при
ведены достаточно представительные комплексы. Причины подобной 
неравномерности распределения брахиопод по разрезу,_ обусловливаю
щей появление пробелов в истории развития бореальных брахиопод, 
следует искать как в изменении фациальных обстановок, так и в 
общиХ закономерностях эволюции этой группы. так, крайняя ред
кость остатков брахиопод. в отложениях зон Protrachyc eras seimka
nense, Neos irenites pentas tichus и Siren.ites yakutens is несомненно 
связана с общим углублением бассейна и почти повсеместным рас
пространением на территории Северо-Востока СССР тонких гли-
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нистых осадков, неблагоприятных для жизни брахиопод. С другой 
стороны, относительное однообразие этой группы в зоне Otapiria 
ussuriensis ,  которая изучена в широком спектре фаций, скорее все
го обусловлена общими тенденциями развития триасовых бореальных 
брахиопод. 

Как уже отмечалось, первый комплекс брахиопод появляется в 
верхней части нижнего ладинского подъяруса, в зоне A rctoptychi tes 
omojons is .  · Он известен только из Охотского побережья и представ
лен специфическими видами ( S inuplicorhync hia ya nensis Dagys , Pen
nospiriferina (Spondy los piriferina ) sinuosa Dagy s )  и формами, имею
щими более широкое стратиграфическое распространение - Costispi
rif erina shalshalens is (Bitt . ) ,  V ilige lla ? cf ,dubia Dagy s ,  F le tcheri
thyrqides gregarius . Dagys . · 

ВерхнеладИНские отложения ( зона Na tf/.orst i.te_s  /enti.culari s N.te-
nuis)  охарактеризованы единым комплексом брахиопод, в котором 
доминируют роды Pennospiriferina и Sinup /icorhy nchia . · В целом из 
этих отложений известны следующие формы: S inupl icorhy nchia kega
lensis . Dagys ,  Sulcorhy nchia anceps (Dagy s ) ,  Piarqrhynchia s pp. ,  Penno
spiriferina (Pennospiriferina ) popovi Dagys , P .(P. ) pa cifica Dagys ,  Vi/i
ge/ la ? . dubia Dagys ,  C osti.sp iriferina s ha lsha lensis (Bitt,); Aulacothyroides 
bulkuteпsis .Dagys, E/etc;herithyroides gregarius .Dagys,  Arctothyris solitus Daюrs, 
Z e illeria exigua Dagis.  · Верхнеладинский комплекс распространен 
чрезвычайно широко на территории Северо-Востока СССР (не из
вестен практически только на Чукотке ) и не испытывает сущест
венных отличий в видовом составе в разных регионах . Наиболее 
характерной для него формой является очень четко диагностируемый 
вид Pennospiriferina popovi. · 

Существенное изменение в составе брахиопод происходит на гра
нице ладинского и карнийского ярусов. В зоне P ro trachyceras om
kutchanicum известен дискретный комплекс, наиболее характерной 
формой которого является Dent0spirife rina pepe / ia evi. · Кроме этого 
вида он включает P lanirhynchia y akutica Dagy s ,  Pennospiriferina 
( Pennospirif erina ) costa, ta Dagy s ,  Р .(Spondy /ospiriferina ) g /а bra Dagys, 
Z'e i / leri_a kedonensis Dagys , · а также некоторые виды, пере
шедшие из ладинских отложений (см. табл. 1 ) .  Комплекс брахио
под зоны omkutchanicum широко распространен в бассейне р. КОJiы
мы и на Охотском побережье. Лишь отдельные виды этой ассоциа
шш встречены в более восточных регионах, в бассейне р. Яны 
( Куларская структурно-фациальная зона ) ,  но вполне вероятно, что 
послед1iее отражает лишь недостаточные сборы материала. Во всех 
случаях , когда рассматриваемый комплекс был встречен совместно 
с амм_оноидеями, его возраст неизменно датировался как зона om
kutchanicum· , но ограничено ли его распространение лишь одной 
зоной, с полной уверенностью сказать трудно. Бесспорен нижний 
предел стратиграфического распространения видов этого сообщества, 
к6торый проверен по ряду разрезов Охотского побережья и Омопон
ского массива, содержащих, наряду с брахиоподами, многие зональ
ные виды аммоноидей. Верхняя граница, за которую принимается 
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Т а б л и ц а 1 
Стратиграфичес кое распространение бореальных триасовых брахиопод 

З она 

Е "' Е u 
Род "' ·а .� и "' "' "' "' u "' 

� "' с ..с .� ·а "' .Е "' ] .с:: " u "' "' " " u с ·- с "' с .... u "' о "' � t; Q,) ·о " > "' "'  ; .><: "' ... ·с с.8 :;:: о о u ·- .с:: ·- о ·.;::: ::s .><: Е ... "' u � Е · - f; � ... .с:: Е с с Е .... "' u .;:: .в � � о. >.  " � о о о > "' " 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sinuplicorhynchia yanensis -
Р. (Spondylospiriferina) 
sin11osa -
Fletcl1erithyroides gregarius 

Sulcorhynchia anceps -
Р. (Pennospiriferina) popovi. -
Р. (Fennospiriferina} paciftca -
Arctothyris solitus -

. ZeillerЩ exigua -
Sinuplicorhynchia kegalensis 
Viligella ? dubia - -
Costispiriferina shalshalensis 
Aulacothyroides bulkutensis 
Р. (Pennospiriferina) costata -
Р. (Spondylospiriferina} glabra -
Dentospiriferina pepeliaevi -
Planirhynchia yakutica -
Sinuplicorhynchia 
wollossowitschi - - --
ArctolPЬalla Ьittneri - - --
Lepismatina arctica - - - - - -
Sulcorhynchia borealis -
Sulcorhynchia gizhigensis -
Canadospira gkibra -
Yanospira bychkovi -
Spiriferinoides yeharai -
Aulacothyroides ochoticus -
Sakawairhynchia olenekensis 
Planirhynchia trinodosiformis 
Sulcorhynchia

_ 
tibetica 
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Т а б л и ц  а 1 (окончание) 

Costispiriferina terekhovi 

Canadospira canadensis 
Planirhynchia rissila 

Zeilleria kedonensis 
Piarorhynchia angustiplicata 
Halorella amphit'oma 

Halorel/oidea rectifrons 
Maxilirhynchia ? triadica 
Omolonella omolonensis 
Ото/опе//а korkodo11ica 
Omolonella munugudjakensis 
Orientospira gregaria 
Orientospira pinguii 

Ochotathyris ochotica 
Aulacothyroides gizhigensis 
Anadyrella infrequens 
Kolymithyris orotch1nsis 
Kolymit!JY.ris vastus 
Kolymithyris k0/ymensis 
Viligella glabra 

.. Vilige/la plicata 
· Laevithyris rossochae 

Laevithyris tuchkovi 
Zugтayere/la inaequicostata 
Zиimayerella eurea 
Planirhynchia atrita 
Piarorhynchia formalis 
Р. ochotica 
Р. viligaensis 

Р. diva 
heudohalorella siblrica 
Costispiriferina asiatica 
С. vilipenзis 

2 3 4 5 6 7 8 9 

основание зоны s eimkanens e · является условной, поскольку во всех 
изученных кон-кретных разрезах она совпадает со сменой условий 
существования и появлением тонких глинистых фаций, не содержащих 
брахиопод. Следовательно не исключена возможность, что этот· ком
плекс характеризует более .широкий стратиграфический диапазон. 

Зоны P rotrachyceras seimkanense;  Neosirenites pentastichus и 
Sirenites yakutens is,  во всех регионах где они могут быть выделе
ны, охарактеризованы почти · исключительно аммоноидеями и пела-
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гическими двустворками рода Ha lobia.  Другие роды двустворок, а 
также брахиоподы в отложениях этого возраста редки, встречаются 
лишь спорадически. Из этого стратиграфического интервала извест
ны лишь редкие ·Находки ринхонеллид - P la nirf1y nchia y a kutica Da· 
gys, Р. trinod6siformis Dagys ,  Sulc orhynchia е х  gr. t ibe t ica (Bitt .) ,  
Sa kawa irhy nchia olene ke ns is Dagys (только в зоне ya kutensis и 
спириферинид - Costi_spiriferina ех gr. te_rekhovi Dagy s .  

Отложения зон Seimkane nse1  pentastichus и yakutensis не со
держат специфических родов и видов, все обнаруженные здесь ФО:�>
мы более широко распространены либо в низах карнийского яруса, 
либо в норийских отложениях. Литология (тонкие глинистые осадки) ,  
преобладание пелагических двустворок, а также некоторые адаптив
ные черты раковин брахиопод ( тонкостенность и уплощенность ра
ковин, прямые макушки, наличие инвертированных форм и др. ), позволя
ет полагать, что пока мы располагаем информацией лишь об относи
тельно глубоководных сообществах брахиопод зон s eimkanense -
yakurensis .  Брахиоподы из более мелководных и благоприятных дпя 
жизни этой группы биотопов, вероятно, до настоящего времени ос
таются не описанными. 

На границе карнийского и норийского ярусов происходит суще
ственное обновление брахиопод в бореальных бассейнах. К нижней 
зоне норийского яруса - Pinacoceras verchojanicum приурочено по
явление ряда новых родов ( Laev itl1yris, Koly mithyris, Canadospira , 
Yanospira , Spiriferi_no ide s )  и заметно на этом уровне меняется ви
довой состав (см. табл. 1 ) .  Брахиоподы из зоны verchojanicum наи
более хорошо изучены на Омолонском цассиве и на Охотском по
бережье, но их систематический состав в обоих районах различен. 
Для Охотского побережья наиболее характерными видами этой 
зоны являются S inuplicorhynchia o lene kens is D agys , Yanospira 
bychkovi Dagys, Spiriferinoides yeharai Tok. e t  КоЬ.,  A rctola ba /la 
bitt.neтi_ (Dagys ) ,  Laevithyris ros s ochae (Dagys ) , бoлee редки A .ulaco
thyroide 5i . ochoticus Dagys , Canadospira gla bra Dagys и некоторые 
другие формы. На Омолонском массиве наиболее частыми видами 
в зоне verchojanicum являются Ca nadospira canade ns is (Logan) ,  С.  
gla bra Dagy s ,  Sulcorhy nchia t i.beti.ca ( Bitt, ) ,  S . borea'lis . Dagys , S .  gi· 
z hige ns is . Dagys ,  La evithyri_s . r0ssochae Dagys.  · Чем обусловлены 
столь существенные отличия этих синхронных фаун разных регионов 
Северо-Востока СССР, сейчас не вполне Я<�но, Возможно, что они 
связаны с фациальной обстановкой, но не исключено, что различия 
комплексов брахиопод отражают общие закономерности ·  географи
ческой дифференциации этой группы. 

Вышележащая зона норийского яруса - Otapiria ussuriensis не 
содержит дискретного комплекса брахиопод, несмотря не обилие 
встречающихся в ней видов. В этой зоне отсутствуют специфичес
кие роды и виды и она охарактеризована относительно долго живу
щими формами, преимущественно ринхонелпидами и теребратулидами, 
Наиболее ч асты в отложениях зоны ussuriensis виды родов La evit· 
hyris, Kolymithyris, Sulcorhynchia (только вид S . tibe t ica ) и Saka· 
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wairhynchia . Более рецки малоскульптированные ринхонеллицы - ро
ды P/arorhynchia и Planirhynchia . · По брахиоподам аналоги зоны 
ussuriens is устанавливаются главным образом на основании отрица
тельных факторов - исчезновению из разреза 'ряда характерных. ро
дов и видов зоны verchojanicum ( Yanospira, Spiriferinoides, Arctolabal-
la и др. )  и отсутствию специфического комплекса зон Monotis scu· 

tiformis и М .  ocho"ticus , В локальных. обнажениях. отЛожения зоны 
uss uriensis по брахиоподам не выделяются. 

Чрезвычайно характерен состав брахиопод зон sc utiformis и ocho
tica, которые охарактеризованы единым комплексом. Специфическими 
для этих зон являются роды Omolonella, Orientospira, Ochotath.yris , 
Halorelloidea, . часты виды родов Viligel!a (V, plica ta, Dagys , .v. · rоtцп· 
da Tuch.) ,  Koly mithy ris (К. vastцs . Dagys , , К. :kol,· mensis . Moiss,) , , 
Laevithyri.s (L. ti:,chko11i Dagys ,  L. rossochae Dagys ) ,  Из единичных. 
местонах.ождений известны роды Maxillirhy nchia, .A ulacothyrqides, , 
Piarorhynchia, Z ugmayere lla, 

Комплекс брахиопод зон suotiformis. и ochotica чрезвычайно ши
роко распространен на большей части территории Северо-Востока 
ССР, На юге он цох.одит цо Приморья, где в монотисовых. слоях 
встречены такие характерные формы, как Viligella gla bra (Tuch, )-, 
0-ientqspira gregaria Dagys , , Ochotathyris ochoti.ca (Dagys .) , , Laevi· 
thyris rossochae (Dagys ) и др. ( Дагис, 1 965 ) ,  По-видимому иной 
фауной брахиопод охарактеризованы отложения зон Scutiformis и 
ochoti,ca в Корякско-Чукотском регионе. Несмотря на слабую изу
ченность триасовых. брахиопод этого района, можно цовольно уверен
но говорить, что в нем отсутствуют специфические для большинства 
областей Северо-Востока СССР роды ( Viligel/a, Orient0spira, Ocho· 

ta,thyri.s . и др. ) и они охарактеризованы местными видами родов Z ug· 
may uella, z·eilleria, A.nadyrella, Piarorhynchia. Существенно иной 
являете� также фауна головоногих этого района ( Афицкий, 1 97 0 ) ,  
отсюда известны уникальные для Северо-Востока Азии находки но
рийских склерактиний 1 . Таксономические отличия, намечающиеся по 
роду ископаемых групп, наиболее вероятно указывают на биогеографи
ческую обособленность Корякско-Чукотской территории в норийском 
веке. 

На границе зон Monotis ochoticus и Tosapecten efimovae проис
ходит резкое вымирание среди большинства групп брахиопоц. Ис
чезают роды Halorella, Halorelloidea,  Omolonella,  Orientospira, Ocho· 
ta,thyri.s ;  A.ulacothyr0ides, A.nadyrella, , а также почти полностью ме-

ня ется видовой состав. Среди брахиопод зоны efimovae резко пре
обладают складчатые ринх.онеллиды (роды Planirhynchia и Piarqrhyn· 
chia) ,  менее часты спирифериниды (Zugmayere lla, . Costispiтiferina) 
и теребратулиды ( Lа еvith.уris ) , Специфическим для этой зонь1 явля
ется лишь один род - Pseudohalorella, •но большинство видов не вы-

. ходит в своем стратиграфическом распространении за пределы зоны 
Efimovae , 

1 Устное сообщение Ю.М. Бычкова. 
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Т а б л и ц а 2 

Стратиграф1111еское распространение родов спириферииациА 
в триасовых отложениях Северо-Восrока Азии 

Зона 

е s = 
Род .� .!::! � �  = 
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Pennospiriferiм 

(Spondylospiriferina) -· - - -
Pennospiriferiм 

(Pennospiriferiм) 

Dentospiriferiм -
Lepism11tiм - � - - --
ArctolaЬalla - - - -
Yanospira -

Spiriferinoides -
Coмdospira 

Orientospira 

Vilifella 

Zugmayerella 

Costispiriferina 
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'ё "' ·:;;; . "' с " <.>  "' "' О ·- i5 ·i:: ... " = ·.: _g е "' "' = <.> r::: = � о "' 

В целом в истории развития бореальных триасовых брахиопод 
намечается несколько · рубежей, к которым приурочены достаточно 
существенные изменения их систематического состава. Первая такая 
смена комплексов брахиопод происходит в основании зоны omkut cha· 
nicum., ·следующая в основании зоны verchjanicum, · третья приуро-

чена к началу зоны scutiformis и четвертая к основанию зоны e fi· 
movae,. Эти измененJ'{я обусловливают появление дискретных комп
лексов брахиопод, характеризующих. обычно очень узкие возрастные 
ин·тервалы, чго позволяет их ислопьзовагь рля цепей цеталь
ной сrраrиграфии, В насrояшее .время уверенно по брахиопод.ам 
;,.:9гут быть выцелены верх11елацинские отложения (объецинен
ные :;!)НЫ lenticularis · и tenuis),  зона omkutschanicum , которая по 
брахиапоца;,.1 прослежена на значительно больших площацях, чем 

по аммоноидеям', зона verchoj anicum,- объециненные зоны scutifor
mis и ochotica и эо;:а efimocae. Последняя зона по брахиапод.ам 

выцеляется увереннее, ::ем по любой ·другой Группе ;:�:::опаемь�х 
форм, 
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Общие относительно высокие темпы эволюции триасовых бореаль
нь�х брахиопоц, не исключают некоторой неравноценности отцельнь�х 
групп в этом отношении. Интересно, что наибопее быстро изменявши
мися группами были не вновь появившиеся, специфические мезозой
ские и кайнозойские таксоны, такие как нацсемейство Dal inacea, · 
а пористые спириферицы, основная история развития которь�х прошла 
в палеозое. Анализ стратиграфического распространения только ро
цов семейств Spiriferinidae · И Laba l l idae ( табл.2 )  позволяет вскрыть 
все важнейшие закономерности хронологической цифференциации бо
реальных триасовых брахиопоц. Зоны lenticularis и tenuis харак
теризует поцрод Pennospirife rina (Pennospiriferina).  ·Руковоцящей 
формой зоны omkucchanicum является роц Dentqspiriferina. · Зона 

verchojanicum легко узнается по совместному нахожцению родов 
Va nospira, Canadospira и Spiriferinoides. Топько д:-.я зон scutiformis 

ochotica : свойственны роды Vi lige i la и Ori.entospira . : Лишь комп
лекс брахиопоц зоны efimovae не соцержит специфических роцов 
СПИJ>Иферюнщий, но оцной из наиболее широко распространенных форм 
этой зоны является Costispiriferina a s ia t i.ca Da gys. · 

Л И Т Е Р А Т УРА . 
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Ю. М. Бычков 

. 
ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ ТРИАСА ВЕРХОВЬЕВ р. КОЛЫМЫ 

И СЕВЕРНОГО ПРИОХОТЬЯ 

Триасовые отложения в басеейне верхнего ·гечения р. Колы
мы и Северном Приохо гье распространены очень широко. О цна
ко хорошие разрезы . этих пород эдесь встречаюгся редко иэ
эа недостаточной обнаженносги, а таюке бо11ЬШОГО раэви·гия 
раэрьmных нарушений, раэбива'КJ.Ltих отложения на о rnе11Ьные, чао
·го мелкие блоки. 

Лучшие разрезы нижнетриасовых и нижнеаниэийских пород извест
ны в истоках р. Купу, в бассейне р. Кень.еличи, где они изучались в 

. 1 93 7  г. Х.И. Калугиным и Ю.Н. Поповым (Попов, 1 93 9 ) ,  в 1 94 3  г. 
Ю. Н , Поповым (Попов, 1 960 ) ,  в 1 967 г. В,П, Кинасовым, Н . Н.Кру
зиным и автором (Б ычков, 1 97 2 )  и в 1 97 1  г. Ю,Д. Захаровым. 
ОстальнаЯ часть разреза триаса от верхней половины анизийского 
яруса до норийско-рэтских отложений включительно наиболее хоро
шо обнажена и фаунистически охарактеризована по р. Второй Сен
тябрьской, в бассе йне Явы-Охотской. Ее исследования эдесь 
проводили в 1 9 5 8  г. В.В. Закандырин, в 1 968 г. Н.Н. Круэин 
и автор (Бычков, 1 97 5 ) ,  в 1 97 2  г. А.С. Дагис, в 1 97 3  г. 
в.п. Кинасов. 

В названных районах мqгут 
эы нижней и верхней частей 
ритории. 

быть выбраны опорные раэре
триаса для рассматриваемой тер-

В бассейне р. Кеньеличи иавестно несколько разрезов нижнетриа
совых и аниэийских отложений . Наиболее полно папеонтоliогич.ески 
охарактеризованные оленекские и нижнеанизийские отложения пред
ставлены в разрезе по р. Кеньеличи ниже устья руч. Кривого, кото
рый и выбран в качестве опорного. 

Индские отложения в этом разрезе, как и в других 
известных разрезах триаса бассейна р. Колымы и Охот-
ского п обережья, содержат довольно мало окаменелостей и 
могут быть подразделены лишь на две толщи no литологическому 
составу. Среди оленекских и аниэийских отложений вьщеляюгся ме
стные палеонтологические зоны и подъярусы. 

Контакт индских и верхнепермских отложений в бассейне р. Кень
е.hичи нигде не обнажен. Судя по сходным элементам залегания этих 
пород, предполагается, что они залегают согласно . 

51 



РАЗРЕЗ НИЖНЕГО ТРИАСА И НИЗОВ АНИЗИЙСКОГО ЯРУСА 
ПО р. КЕНЬЕЛИЧИ НИЖЕ УСТЬЯ руч. КРИВОГО 1 

Р взрез начЮ1ается на правом берегу р. Кеньеличи наnJЮтив устья 
руч. Кривого, откуца выхоцы ПОJЮЦ прослеживаются почти непрерыв
но на ПJЮТЯжении 1,7 хм. Затем он ПJЮцоnжается по лучше обна
женному певому берегу на цпину -2 , 5  хм ( отчасти испоnьзованы 
цаиные и по правому берегу ) .  Нижне- и срецнетриасовые ПОJЮЦЫ, 
вскрытые в цо�оое шести- и цесятиметJЮвой террас, запегают на 
этом участке почти монохnЮ1апьно. Азимут пацения пороц копебпет
ся от 60 цо 1 00° (чаще 75-90°) ,  угоо пацевия - 40-60°. Лишь 
в приразriомных участках цважцы набпюцается н8хпон ПОJЮц в об
ратную CТOJIORY (аз. пац. 280-3 60°) .  Межцу бпижайшими ВЬDtоцами 
перми и нижнего триаса в описываемом разрезе набпюцаеТся зацеР
нованный :интервап . цЛиной 25 о м .  

ИНДСIСИЙ D'YC 

• ЕКЧАНСКАЯ СВИТА 2 

HllЖll•• подсввта Мощность, м 
1 .  Пакеты тонхоспоистых серых известковистых пооево

шпатово-хварцевых апеврО11ИТОв и темно-серых aP
ГИlUIИ'J'OB мощностью 1-2 м ,  черецуюшихся с ппастами 
( 0, 1-0,5 м )  серых тонкоппитч8тых мелкозернистых 
известковистых пооевошпатово-хварцевых песчаников. 
Песчанихи с тонкой горизонтапьиой и неясной косой 
споистостью. В основании ппастов набпюцаются иеро
гпифы; Присутствуют рецхие тонкие проспои песчани
стых и алевритовых известняков; Верхняя часть пачки 
плохо обнажена • • • • • • • . • • . . . . • • . . .  • . . • . 1 6  

2 .  Серые, ·с поверхности бурые мелкозернистые песчани-
ки, ююгца с мепхими гапьхами аргиппитов на ппоо. 
хосТях Н8IШастования • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3. Темно-серые аргиппиты с рецкими проспоями ( 1-3 см ) 
cepьDt апевJЮпитов и пластами ( О, З-0, 5 м )  серых 
мепхозернистых попевошпатово-кварцевых песчаников 
с нечеткой горизонтапьной споистостью. В аргиппитах -
остатки неопрецепимых конхострах • • . • • • • • • • • 

4. Зацерновано и разрозненные выхоцы ппастов ( 1-3 м )  
серых мелкозернистых массивньDt и горизонтально
споистых песчаников, рецко темно-серых аргиплитов 

. 1 3 

3 1  

45 

1 Конхострахи из этого разреза опрецепены В.А. МооЮ1ым, цву
створчатые и гоповоногие моппюски Ю.М .  Бычковым . 

2· :сооственное название, цанное цпя этой топщи Ю.Н. Поповым , обыч
но не применялось геологами. 
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Мацносrь; м 
5 .  Темно-серые слабоалевритистые и известковистые аР-

гилnиты и серые алевролиты с пластами и пинзами 
( О, 1-1 ,5 м )  мелкозернистых песчаников. Отмечается 
тонкая горизонтальная слоистость. В серецине пачки 
в эnпипсоицальных и уплощенных глинистых конкреци-
ях цо 5 х 1 5  см· в поперечнике встречены остатки 
конхострак E ulimrtadia sp., Sphaerestheria aldanensis Novoj . 
В верхней части пачки в аргипли·гах наблюдаюгся nинзоч
ки серого песчаного материала тоrоциной цо 0,5 см и 
миной цо 1 5  см, э песчаниках - спецы ползания червей. 

6. Пласты (0, 1-0, 6  м) серых мелкозернистык песчаников 
с прослоями аргипrrи·гов ( цо  1 см ) . В песчаниках гонкая 
косая и волнистая, реже горизонгапьная слоистосгь за 
счет линзочек и слойков темного глинистого и светлого 

, .  

3 5  

песчаного магериала ог 1 цо 1 5. мм гоrоцины • • • • • 5 
7 .  Темно-серые алевритистые аргиnnиты с рецкими споя

ми ( цо О, 1 5  м )  серых мелкозернистых поnевошпато
кварцевых песчdНиков и алевролитов. В нижней части 
пачки пласт песчаников мощностью 0,5 м внизу с го 
ризонтальной, а вьnuе с волнистой слоистостью. В 
середине пачки в мелких шаровых глинистых конкре
циях, а вверху непосрецственно в спое песчаников 
в:::тречены остатки неопрецеnимых конхострак • . , • . , 1 5  
Выше зацернованный интервал с примерной мощностью 
пород 2 0-22 м ,  

8 .  Серые цо темно-серых неясносnоистые меnкозернис-
тые песчаники . • . • • . • • . • . • • • • • • • • ._ 

9. Неботiьшой зацернованный участок, приуроченный, воз
можно, к разрывному нарушенюо. 

Вицимая мощНость нижней екчанской поцсвиты в разрезе 
185 м. 

Верхнвв подсвита 

з 

Мощность, м 
1 0. Темно-серые меnкощебеночные аргилnиты с рецкими 

· пластами ( О, 1-0,З м )  серых мелкозернистых пес
чаt�иков. В аргиnnитах - эnnипсоидальные глинистые 
конкреции цо 1 0  см в цnину с остатками конхострак 
E s theriina aequa lis (Lutk.), · Pseudes theria pliciferina 
NJvoj. и неправильной формы тупо выклинивающие
ся включения песчанистого материала цо 1-4 см тол-
щиной и З-20 см длиной , , . . , . . , . , • .  , . . .  З З  

1 1 .  -Зацернована и цоnина ручейка, по которой, возможно·, 
прохоцит разnом, 

1 2 .  Темно-серые аргиnnиты с прослоями и линзами серых 
известковистых алевролитов, алевритистых известия-
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Мощность, м 
ков и мелкозернистых песчаников с тонкой косовол-
нистой слоистостью. Мощность прослоев от 1-2 до 
30 см, Интересно, что не только нижняя, а иногда и 
верхняя граница линз волнистая, вероятно, с карманами 
размыва. В нижней и средней части пачки и унлощенно-эл
пипсоидальных и шаровидных глинистых конкрециях 
диаметром до 10-20 см встреч·ены многочисленные 
ядра конхострак: Cyc/otungu zites gutta ( Lutk.),  Рsе и ·  
des theria p /ic iferina Novoj . ,  Р.  s iЬirica Novoj . ,  Р. putja· 
tensis Novoj" Р. s iЬirica Novoj" Р. tumariana Novoj . 
В средней части пачки обнаружены линзы раку-
шечника длиной 0, 5 и тотuиной 0, 1 . м, состоящие 
в основном из раковин Mya /ina schamarae 9ittn. и ред-
ких A tomodesma cf. erra bunda Popow, Bellerophon sp. 
Немногочисленные ядра индских Mya /ina cf. schama· 
rae  !3ittn. захоронены по всему разрезу верхней поло-
вины пачки непосредственно в аргиппитах. В верхах 
пачки в конкрециях многочисленны остатки неопреде-
лимых конхострак. Интервал между этой и вышеле-
жащей пачкой длиной 5 м задернован . . . • . 140-150 

Видимая мощность верхней екачанской подсвиты в разрезе 
1 70- 1 80 м. Общая видимая мощность индского яруса ( екчанской 
�виты) - не менее 360 м. 

На междуречье Кеньепичи - Эрыча, где екчанская свита обна
жен/> ху-.ме, но представлена более полно, мощность нижней под
свиты - около 300 . м, а верхней - 300-350 м.  

Комплекс конхострак , собранный из нижней екчанской под свиты 
во всех известных ее рв:зрезах. в бассейне р. Кеньепичи, следующий: 
Limnadia g /abra (Mi tch.} ,  Eulimnadia sp.; Spha erestheria aldanensis 
Novuj . ,  Ps eudestheria p liciferina Novoj . ,  Р. vjatkanensis Novoj " P. cf. · 
s i Ь irica Novoj . ,  Es theriina aequalis (Lurk. ). По заключению В.А.Ма
лина, почти все перечисленные . виды конхострак в Якутии обычно 
преобладают в индском ярусе. Вид L imnadia g /a bra (Mitch.} до сих 
пор был известен лишь из верхнепермск'их отложений бассейна 
р. Нижней Тунгуски и Австралии, но нами он обнаружен также . 
совместно с заведомо индсхими окаменелостями в верхней екчан
ской подсвите. Судя по положению в разрезе нижняя подсвита 9т
несена к зоне Otoceras boreale l Верхоянья ( Архююв, 1 974;  Быч
ков, 1 97 4; Дагис и др·. , 1 97 4 ) ,  соdТветствующей зоне Otoceras  
woodwardi Гималаев, зонам Otoceras concavum и Otoceras boreale 
Арктической Канады ( Т ozer, . 1 96 7, 1 97 1 ) , 

В разрезах нижнего триаса по р. Кеньеличи верхняя екчанская 
подсвита почти не содержит аммоноидей (по устному сообщению 

1 
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Ю.Д.Захарова, он нашел два яцра Vavilovites в верхней части описы
ваемого разреза ) ,  но они вс гречены в небольших обнажениях на право
бережье р.Эрычи. Эrи нахоцки свицетельствуюг о присугствии в верх
ней поцсвиге, по меньшей мере, двух фаунистических комплексов. 

Нижний комплекс представлен двустворками: Myalina schamarae 
Bittn . ,  A tomodesma sp. ,  гастроподами: Be/ lerophon, cf. borealis Spath, 
аммоноидеями: Ophiceras sp. indet. , Tompophiceras е х  gr. · e x tremum 
Spath , конхостра ками: Сотпiа m e lliculum Lutk. , . Pse udes theria 
kashirtzevi  Novoj . ,  Р. putjatensis Novoj . ,  Р. s iЬirica Novo j . ,  .Р. p li· 
c iferina Novoj. ,  · Р. tumariana Novoj . ,  Limnadia verchojanica Molin , 
L. gla bra (Mi tch . ) ,  Cyclotunguzites gutta (Lutk. )� Из этих окаменелостей 
наибольшее стратиграфическое значение имеют цератиты, так как 
перечисленные двустворкц, гастроподы и конхостраки распростране
ны почт·и по всему разрезу индского яруса, а некоторые виды при
сутствуюг также и в оленекском ярусе. O phiceras s p. i ndet. по 
своему габитусу близки к О . gre e n landicum Spath , которые встрече
ны в зоне Oph iceras commune в Арктической Канаде и Восточной 
Гренланд·ии ( Tozer , 1 967 ) . Из этой же зоны происходят многочис
ленные .. виды Tompophiceras (= " Glyp tophiceras ") , некоторые из них 
имеIQт сходство с собранными нами фрагментами раковин Т отро· 
phiceras. Слои с перечисленным фаунистическим комплексом отне
сены к зоне Tompophicera s extremum (Архипов, 1 974; Бычков, 
1 97 4 ) ,  сопоставляемой с зоной Oph iceras commune Арктической 
Канады и Восточной Гренландии. 

Верхняя часть подсвиты содержит M yalina schamarae Bittn. , 
A tomode sma cf. e rrabunda Popo.w, ·B e lle rophon cf. borealis Spath ,  Va· 
vilov ites aff. verkhojanicus (Vavi lov), Proptychites sp. i naet" · Сотпiа 
m e lliculum Lutk. , Pseudes theria s p" .Р. kashirtz evi Novoj . ,  Echinesthe · 
ria е tchiensis MoJin.  Присутствие аммоноидей из родов Vavilovites 
и Proptychites ;rозволяет отнести вмещающие их отложения к родовой 
зоне Vavilovites ( Бычков, 1 97 4 ) ,  которую раньше IV.Н. Попов 
( 1 96 1 )  выделил под названием зоны Pachyproptychites.  · В Аркти
ческой Канаде ей отвечают зоны Vavilovites striga\us ,  Proptychites 
candidus и Vavil ovites sverdrupi или верхи грисбахского и цинер.. 
ский ярусы, по Э.Т. Тозеру ( Tozer , 1 967 ) -. 

ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС 

НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС 

ЗОНА HEDENSTROEMIA MOJSISOVICSI 

Мощность, м 
1 3 .  Темно-серые аргиллиты с элтmсоидальными и ка-

раваевидными ф осфата-карбонатными и глинисто-кар
бонатными конкрециями. Конкреции мелкие и крупные 
от 2-5 см до 1 м по большему диаметру. В аргилпи
тах нижней части пачки имеются отпечатки крупных 
раковин A tomodesma ех gr •. · errabunda. Popow. В 
верхней половине пачки встречаются лишь мелкие 

конкреlDIИ . • • . . · . • • • • . . . . . . • · · • · · • • 45-50 
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Мощность, м 
14.  Аргиллиты с крупными караваевидными карбонатны 

.ми конкрециями, достигающими 0, 5-0, 7 м в длину 
и 0 , 2-0, З м в толщину. Редкие линзы известково
гпинистой породы с текстурой "конус в конусе ", про
слои алевролитов и линзы мелкозернистых песчани
ков, ююгда с волнистой нижней границей и ровной 
верхней. В песЧаных линзах присутствуют мелкие 
(до 0, 5 см) эллипсоидальные конкреции тонкозернис
того пирита. Небольшие части пачки содержат тонкие 
миллиметровые песчаные и глинистые волнистые лин
зочки. В крупных конкрециях заключены ядра ранне
оленекских аммоноидей Н ede

.
nstro e m ia cf. mojs isovics i 

Diener, Н. tscherskii (Роро \�') , з�·бы акул. В ар
гиллитах встречаются обломки ядер A tomodesma er-
ra bunda Pooow , . , , • • • . • • • . • • • • • • • 30-40 

Эта пачка отделена от вышележащей задернованным 
участком длиной 8 м. 

1 5 .  Темно-серые аргиллиты с редкими прослоями · ( 2 -
5 см) темно-серого известняка, вверху с каравае
видными глинисто-карбонатными конкрециями 
( 20 х 10 см), имеющими · в оторочке текстуру " конус 
в конусе". Аргиллиты нижней части пачки тонко
листоватые, насыщенные мятыми ядрами и отпечат
ками раковин посидоний и цератитов. Раковины хоро
шей сохранности встречаются в известняках и кон
крециях. В низах пачки собраны Posidonia mimer 
ОеЬегg , .Р. с hris tophori Popow, Р. а ff. с hris tophori Po
pow, Р. ·subtilrs Зytschk. et Efim" Ba keve llia cf. re ti
cula.ris (Popow), Pseudosageceras sp.,  Orthoceras s p. 
i ndet" Paranori tes ех gr. kolymensis Popow, Xeno
discus cf. kipari�ovae Popow, X.cf. vronskyi Popow. В верхней 
части пачки.остатки посидоний и бакевеллий встречают
ся более редко. Из аммоноидей найдены Hedens tro e 
m ia tschers kii (Popow), Paranorites ех gr. kolymensis 
Popow, Xenodiscus cf. kiparisovae Popow • • • • 145 

Выходы пород этой пачки прерваны несколькими задернованными 
участками, по некоторым из них, вероятно, проходят разломы. По
этому видимая мощность этой пачки в разрезе значительно 1v1еньше, 
чем в других разрезах верховьев р .  Кулу, где она достигает 330 м. 

Общая мощность зоны mojsisovicsi в описанном разрезе 
2 20-23 5  м. 
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ЗОНА DIENEROCERAS DEMOKIOOVI 

Мощность, м 
16.  Темно-серые аргиплиты с частыми тонкими ( до 

1 см ) прослоями серых кварцевых и попевошпатово
кварцевых алевролитов, обусловливающими горизон
тальную слоистость и с пинзовидными споями ( от 
0,5 ДО 5 СМ ) ГllИНИСТО-КарбонаТНОЙ Породы С тек
стурой rконус в конусеr в разцувах. Иногда эти 
спои с тонкой горизонтальной и нечеткой косой сло
истостью. Изредка отмечаются круrmые гпинисто
карбонатные конкреции с текстур й "конус в конусе" 
в оторочке. 
В этом разрезе пачка не охарактеризована палеонто
погически, но в 6 км восточнее, на левом берегу 
р. Кеньепичи около _уст� р. Ечкан, в ней встречены 
C laraiar cf. occideтital is (Whit . ), Wasatchit.es cf. m e e ki 

·Matews , D i_enero�e.ra.s .cf. kh.e la l_ieщe .Popow • • • •  : • · 40 
1 7.  Серые мелкозернистые среднеплитчатые попевошпа

тоэо-кварцевые песчаники со споями ( 1-2 0 см, 
редко З м )  аргиппитов. Отдельные спои песчаников с 
с нечеткой Роризонтальной и волнистой слоистостью. 
В наиболее мощных споях аргиппитов тонкие про-
слои ( до 1 см ) алевролитов, иногда mщзовидные • , 28 

18. Темно-серые глинистые мелкозернистые песчаники, 
отделенные от предьщущего пласта споем аргиппитов 
мощностью 0,3 м, содержащим многочиспечные труб
чатые и уплощенные, возможно, переотпоженные гли-
нистые конкреции до 2-5 см в длину. В них редкие 
раковины, напоминающие конхострак . • . . • • 

. 
• . • 

::i. 9. Тем.но-сер� песчанистые аргиппиты с многочислен
ными шаровидными и уплощенно-округпыми глинисты-
ми конкрециями диаметром 5-10 см. В некоторых 
из них неопределимые остатки двустворчатых мол-
люсков. В верхах пачки в песчанистых аргиппитах 
найдено ядро D ieneroc, :ras ех gr. demokidovi Popow • • •  

20, Темно-серые аргиппиты, иногда спабоалевритистые, 
но в основном, алевритовые и песчанистые с редкими 
пластами серых мелкозернистых песчаников и упло
щенно-округпым:и конкрециями. В низах пачки песча-
ники известковистые и тонкослоистые, в верхах 
кварцевые, кварцитовицные. В конкрециях из основа-
ния пачки обнаружены ядра цератитов D ieneroceras 
c f. demokidovi Popow, выше кроме них найдены дву-
створки B akeve llia sp. Контакт с вышележащетt пач-

8 

1 5  

кой задернован • • • • • • • • • • • • • • • •  , • . . 85-90 
2 1 .  Серые до темно-серых мелкозернистые гпинистые 

песчаники, иногда с ходами червей, заполненными 
глинистым материалом. Вверху задерновано, высыпки 
щ�f?енки песчанистых аргиллитов • • • • • • • • • • • 1 4  
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Моunюсть, м 
2 2. Серые мелкозернистые полевошпатово-кварцевые гли-

нистые песчаники ( 0, 5-0, 9 м) с тонкими слоями 
( 5-10 см) аргиллитов, Наблюдаются ходы червей • 7 

2 3 .  Темно-серые песчанистые аргиллиты и глинистые 
песчаники с намечающейся пластовой отдельностью. • 

Далее разрез лучше обнажен на левом берегу. 
1 2- 1 4  

2 4. Темно-серые мелкозернистые полевошпатово-кварце
вые глинистые песчаники с неясной слоистостью, хо
дами ползания илоедов, м_елкими удлиненно-округлы
ми глинистыми конкрециями и рецкими конкрециями 
пиpJrra • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • 

25.  Темно-серые алевритовые аргиллиты, переходные к 
крупнозернистым полевошпатово-кварцевым алевроли
там с прослоями (до О, 1 м) и линзами серых мел
козернистых песчаников. В песчаниках тонкая гори
зонтальная и косая слои«тость. В аргиллитах плотные 
глинистые конкреции уплощенно-округлой и трубчатой 

1 1  

«tк:>рмы • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 60 
2 6. Темно-серые мелкощебенчатые аргиллиты с редкими 

тонкими ( 2-5 см) прослоями алевролитов и мелко-
зернистых песчаников . и глинистыми конкрециями • • 13 

27. Серые мелкозернистые полевошпатово-кварцевые гли
нистые песчаники с единичными слоями аргиллитов и 
песчанистых аргИллитов мощностью до 5 · м. Песчани
ки со.держат обильную слюду на плоскостях напласто
вания, иногда в них отмечается тонкая горизонталь
ная и волнистая слоистость, · Оrдельные слои содержат 
мелкие ( О, 5-5 см )  шаровидные и эллипсоидальные 
глинистые конкреции, В .  верхней части пачки в кон-
креции обнаружен обломок раковины Myophoria sp. indet. 45 

Мощность зоны dщnokidovi - 340 м 
Общая мощность ниж:Неоленехского подъяруса в разрезе достигает 

5 60-5 7 5  м. 

ВЕРХНИЙ ОЛЕНЕКСКИЙ ПОДЪЯРУС 

ЗОНА OLENEKIТES SPINIPLICATUS 

Мощность, м 
2 8. Темно-серые песчанистые аргиллиты с отдельными 

слоями ( 5-30 см) горизонтально- и волнистослоис
ТЬIХ мелкозернистых .кварцевых песчаников, иногца 
:известковистых. Встречаются рецкие мелкие глинис
тые конкреции, В аргиллитах в срецней части пачки 
найден крупный обломок яцра Paras ibirite.s ех gr . 
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Мощность, м 
2 9. Темно-серые песчанистые аргиппиты обычно однород

ные, но иногда неяснослоистые за счет песчаниковых 
ЛЮIЗОЧек • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  

30. В основании пачки залегают два сближенных пласта 
серых мелкозернистых полевошпатово-кварцевых пес
чаников мощностью 0,5 и 0,6 м, в нижней части ко
торых проявлена тонкая горизонтальнВft слоистость. 
Они перекрыты песчанистыми аргиплитами с линзоч
ками бурого с поверхности известковистого песчаника 
с редкими трубчатыми и эллипсоидальными глинистыми 
конкрециями. В нижней половине пачки в песчанистых 
аргиппитах обнаружены ядра двустворок: Myophoтia 
ех gr la evigata (Ziet.},  Bakeve llia mytilo ides (Schloth.), 
гастропод: Р leuтotomaтia sp. и аммоноидей: Pseudo· 
s ageceтas cf. · mult ilobatum Noe tl . J O /e11ekites cf. · 
а ltus ( Mojs . ), Sibirites p re tiosus Mojs.  В верхах пач-

40 

ки найсiен обломок ядра Keyseт/ingites sp. indet. 7 5 
3 1. Темно-серые аргиппиты и песчанистые аргиплиты с 

многочисленными очень четкими миллиметровыми и 
сантиметровыми пр ослоями серых алевролитов и 
мелкозернистых песчаников, обуславливающих тонкую 
горизонтальную слоистость. Наиболее мощные спои 
алевролитов (более 1 см ) имеют тонкую косую сло
истость. Очень редки мелкие эллипсоидальные гли
нистые конкреции. В основании пачки наблюдается 
несколько пластов мелкозернистых песчаников мощ
ностью О, 1-0,3 м. 
В верхней половине пачки в аргиплитах встре
чены ост·атки N ucula sp. indet. , Schafhauetlia ? sp. ,  
Ba keve llia cf. ехротте сtа (Leps . ), Mya lina cf. pavliga e  
Popow, My.oconcha s p .  indet. , M yophoтia sp. indet . , Gтy· 
poceras1 sp. indet. , K e ys erlingites cf. · m iddendorffi 
( Keys . }, Sibiтites e ichw a ldi  (Keys. ), S. cf. pret iosus 
Moj s . ,  Olenekites c f. s p in ip licatus (Mojs . ) ,  Paras ibiтi
tes cf. grambergi  (Popow) . • . . • . • . • . .  , . , • 

32.  Серые мелкозернистые глинистые песчаники, вверху 
переходящие в песчанистые аргиппиты. Редкие ма
ломощные (до 0, 15 м ) пласты мелкозернистых пес
чаников. 

33. Светло-серые средне- и крупнозернистые кварцито
видные песчаники кварцевые и попевошпатово-кварце
вые, часто содержащие мелкую (до 5 см ) плоскую 
гальку темно-серых аргиллитов и растительный де
трит. Наблюдаются редкие прослои алевролитов с 
косой слоистостью мощностью 5- 10 см. Песчаники 
массивные или тонко- и среднеплитчатые, в нижней 
части с косой слоистостью, вверху однородные или 

15 
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Мощность, м 
с горизонтальной слоистостью. Мощность кососпоис-
тых серий достигает 10 см, в одном случае 
7 0  см, Слоистость, вероятно, дельтового тШiа. В 
кровле пачки наблюдае гся спой конгломератов мощно
стью 2-5 см с хорошо окатанной уплощенной галькой 
осацочных пороц цо 1-2 см, рецко 5-10 см в цпину. Па-
чка вьщеляется в разрезе и является маркирук:щей • • • 1 5  

3 4 .  Темно-серые аргиппиты и песчанистые аргиппиты с 
редкими тонкими ( 1- 1 5  см ) прослоями алевролитов 
и песчаников и уплощенно-округпыми глинистыми 
конкрециями. В верхней части пачки несколько плас
тов мелкозернистых песчаников мощностью до 1 ,  2 м. 
В середине пачки в аргиппитах и конкрециях найде
ны единичные ядра Mya lina'! sp. i ndet., O lenek ites'!  sp. · 
i ndet. , Keyserlingites " Р· indet. . . . . . . 4 1  

Мощность зоны Olenekites s pin iplicatus в разрезе 2 6 5  м 

ЗОНА KARANGA ТITES EVOLUТUS 

Мощность; м 
3 5 .  Серые мелкозернистые до среднезернистых попево

шпатово-кварцевые песчаники ( 0 , 2-0,8 м, иногда 
1 , 6  м ) ,  чередующиеся с подчиненными им по мощнос
ти споями темl'о-серых песчанистых аргиппитов ( О, 1-
0,5 м ) .  Нижняя граница пластов песчаников более 
отчетливая , чем верхняя . • .  , • •  , • , . , , • . • . 2 0  
Далее 10 w задерновано и осьmи, возмоЖhо разрывное 

нарушение. 
3 6 ,  Чередование пластов серых мелкозернистых песчаников 

( 0, 3-0,6 м )  и темно-серых песчанистых аргиппитов 
( , 2-0, R  м ) .  Отдельные пласты песчаников достНгают 

мощности 5 м .  Встречаются мелкие эnлЮiсоицапьные 
конкреции тонкозернистого пирита. В верхней части 
пачки пласты песчаников близ кровли содержат га-
печки аргиппитов . •  , • •  , • . . . • • •  , • •  , • . • 100 

37 , Серые, на выветрепой поверхности фиолетово-серые 
мелкозернистые кварцевые песчаники, местами изве
стковистые, горизонталъноспоистые • • . • • • • • • 

38, Серые до темно-серых разнозернистые, преимущест
венно мелкозернистые полевошпатово-кварцевые гли
нистые песчаники и темно-серые песчанистые аргип
питы (спои до 2-3 м ) • Изредка встречаются линзы и 
прослои микрозернистого глинистого известняка тол-

1 0  

щиной Д О  2-5 СМ. , , , • , , , , • , • • , , , • • • • • . 40 
3 9, Серые мелкозернистые попевошпатово-кварцевые пес

чаники средне- и крупноплитчатые ( О, 3- 1 ,  2 м )  с то1.-
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Мощность, м 

кими· споями темно-серых песчанистых аргиппитов 
( цо 0, 1 м ) .  В песчаниках много мепких (цо 2 см ) 
эппипсоицальных пиритовых конкреций, В основании 
пачки встречено несколько . споев разнозернисть� пес
чаников мощностью О, 1-0, 2 м. В них присутствуют 
темно-серые фосфатно-карбонатные конкреwm с остат
ками M e leagтine lla s p. ,  Kaтanga tites cf. evolutus Popow. 
Выше в песчаниках местами отмечаются спецы поп.;. 
зания ипоецов ипи горизонтальная слоистость, обус
ловленная тонкими ( 2-3 мм ) прослойками более с;вет-
пого песчаного материала . • . . • • • • • • . • . • • 55 
Выше интервал с примерной мощностью пороц 15- 1  7 м 
зацерноввн . 

Мощность зоны K arangatites evolutus в разрезе около 240 м. 

Общая мощность верхнеопенекского поцъяруса в разрезе 5 00 м, 
в низовьях р. Эрычи она близка к 7 00 м. Общая мощность оленек
ского яруса в разрезе - 1 060- 1 075 м. 

Окаменелости, встреченные в пачках 14 и 1 5 ,  позволяют отно
сить эти пачки к зоне Hedenstroemia mojsisovicsi ( Архипов и др., 
1 97 2; Бычков, 1 97 4 ) .  Суця по цругим разрезам этой зоны в бас
сейне р. Кеньепичи, к ней отнесена и пачка 1 3 .  Пачки 13 и 14 мо
Г'У'I' быть вьщелены как .слои 1. с Н edens tтoemia - A tomodesma , гце 
аммоноицеи роца Н edens tтoemia и цвустворчатые моллюски роца А .о• 
modesma встречаются совместно. В этих слоях- Ю.Н. Поповым в 
1 937 г. найцены остатки P s e udosageceтas multi lobatum Noetl .  В 
разрезе у · устья руч. Екчана кроме вицов, уже упомянутых из этих 
споев, автором собраны также H edenstтoemia boтealis Popow, 
X enodiscus kipaтisovae Popow 1 Orthoceras  sp • . indet. ,  А tractites? 
sp. indet .  

Пачка 15,  суця п о  .встреченным в ней ископаемым остаткам, 
может быть выцепена в слои с Paranorites kolymensis, цпя которых 
характерно пс лвпение аммоноицей роца Paranorites и многочисленных 
P osidonia е х  gr. · т iтет Oeberg. В разрезе у устья руч. Екчана цО
попнительно к упомянутым из этих слоев вицов встречены X e nodis· 
cus suЫe p todis cus { Popow), Paranannites g lobosus Popow, Ратапотitеs 
cf. tz aregradskii Popow. 

· 

Как уже неоднократно указьmапось, зона He�enstroemia mojsiso
vicsi ,  ранее на Северо-Востоке именовавшаяся зоной Paranorites (По
пов, 1 �6 1 )  или Meekoceras gracilitatis ( Кипарисова, Попов, 1 964 ) , 
имеет свои возрастные аналоги почти во всех районах мира, гце 
развиты нижнетриасовые отложения ( Кипарисова, · Попов, 1 96 1 ;  
Архипnв, 1 97 4; Дагис и цр., 1 97 4 ) .  

1 Вьщеление этих слоев, как и цругих, о !j:оторых пойцет реЧь ни
же, было произвецено на стратиграфическом совещании по мезо
зою и кайнозою Северо-Востока СССР (Магадан, 1 97 5  г. ) 
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Пачки 1 6-2 7 по положению в разрезе и изредка встречающимся 
органическим остаткам отнесены к зоне D ieneroceras demokicovi , 
в которой внизу могут быть выделены слои с Was atchites tardus 
(пачка 1 6 ) , а вьпuе - слои с D ie.neroceras -Nordophiceras.  Последние 

в разрезе по р. Эрыче наряду с ядрами аммоноидей рода D ienero·  
c eras е х  gr. d emokidovi Popow нередко содержат остатки NorcЮ· 
phiceras,  в том числе Nordophiceras cf. karp inskii  (Mojs .) .  Редкие 
находки этого вид.а имеюrся в верхней часги слоев с Diene·  
rocera s -Nordophiceras и в разрезе п о  р .  Кеньеличи у устья руч, 
Екчан, 

Сопоставление зоны Dieneroceras demokidovi , называвшейся ра
нее родовой зоной Dieneroceras ( Попов, 1 96 1 )  или зоной Anasi· 
birites multiformis (Попов, Кипарисова, 1 964 ) ,  с одновозрастными 
отложениями других регионов проводилось многократно ( Кипари
сова, Попов, 1 96 1 ;  Вавилов, 1 96 7 ;  Коростелев, 1 97 2; Дагис 
и др., 1 97 4 ) .  

Пачки 28-34 н а  основании найденных в них остатков руководя
щих форм аммоноидей отнесены к зоне Olene kites spin i plicatus. 
Наряду с встреченными в приведенном разрезе формами в нижнем 
течении р. Эрычи близ кровли этой зоны собраны Nordoplzicera s  cf. 
s chm idti  (Mojs . ) ,  анаптихи, отпечатки листьев растений гипа Desmio · 
p h y l lum. 

Корреляrшя зоны Olenekites spin iplicatus с одновозрастными от
ложениями Тихоокеанской и Тетической зоогеографической провин
ций затруднительна в связи с эндемизмом аммоно:v.дей и отсутствием '
на Северо-Востоке СССР находок таких широко распространенных 
по всему 114иру родов, как T irolites и Columbites (по мнению автора, 
определ�ния этих родов Ю. Н .  Поповым ( i 96 1 ) ошибочны ) . Судя по 
положению в разрезе и некоторым общим фаунистическим элементам, 
эта зона отвечает низам спэт.ского яруса или зоне Kaza khstan i tes 
pi lat icus и нижней части зоны Keyserl ingites subrobustus Канадско
го стандарта триаса (Дагис и др. ,  1 97 4 ) .  

П ачки 35-3 9 описанного разреза отнесены к зоне Karanga t i tes 
evolutus. Положение нижней границы этой зоны условно, так как 
во всех изученных разрезах нижнего триаса на реках Кен�еличи и 
Эрыче характерные для нее аммоноидеи встречены лишь в верхней 
части зоны. На р, Эрыче вместе с Karangatites обнаружены также 
P rosphingit e s  c f. karanga tiensis Popow . Не вызывает сомнения отне

сение этой зоны к нижнему триасу, так как характерные цератиты 
самых низов анизийского я руса ( Grambergia, Lenotropites, A rctohttn• 
garites ) встречены лишь в перекрывающих ее слоях , Сопоставление 
зоны K arangatites evolu tus , ранее называвшейся Prohungarites tuber
culatus или P rohungarites cra sseplicatus , с отложениями верхов 
нижнего триаса Канады, США , Приморья , Соляного кряжа, Тимора 
обосновано в работах Ю. В. Архипова ( 1 97 4 ) ,  А.С. Дагиса и др. 
( 1 97 4 ) .  
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СРЕДНИЙ ТРИАС 

. АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС 

ЗОНА GRAMBERGIA TAIMYRENSIS 
Мощность, м 

40, Серые до темно-серых полевошпатове>-кварцевь1е 
мелкозернистые песчаники с многочисленными мел
кими .пиритовыми и редкими глинист<>-карбонатными 
конкрециями. В песчаниках местами намечается пре
рывистая горизонтальная слоистость за счет многе>
численных тонких ( 1-2 мм ) глинистых пинзочек. В 
нижней части пачки в песчаниках обнаружены Parapo
p anoceras . sp. · indet. , Grambergia1  s p. · i ndet . ,  в 
средней части - Lenotrop ites ех gr. caurus (Mc Learn) , 
Grambergia cf. o le ne kens is Popow, A rctohungarites iпио· 
lutus <Кipar. ), А. cf. probus (Кipar. ) ,  Parapopanoceras sp. 55 

4 1 ,  Чередование споев темно-серых аргиппитов и песча
нистых аргиппитов, иногда также мелкозернисты х 
глинистых песчаников со следами ползания илоедов, 
Границы ciioeв нечеткие, Ископаемые остатки 
Arctqhungarites . cf, ·inuolutus . (Kipar.), А ,  ех gr. tr.iformis 
(Mojs ,), Steno(}(,фanoceras, sp. indet" Vss ur ites ? sp.indet 1 2  

4 2 ,  Серые до темно-серых мелкозернисты е полевошпато
во-кварцевые глинистые песчаники с редкими мелки
ми глинисто-карбонатными конкрециями. В песчани-
ках и конкрециях собраны А rctohungarites cf, triformis 
(Mojs,), А.  tr.iformis . uentrop lana Popow, А. inuolutus . (Ki
par,}, А. pro Ьus . (Kipar, )·, C :r.ekanowskites ех gr, decipiens 
(Mojs,),  Stenopopanoceras sp. indet" Grambergia ? sp.indet,, 
Subarctoceras ех gr. primus Юраr., Parapopanoceras sp. indet. • 1 8  

4 3 ,  Чередование споев темно-серых песчанистых аргип-
. питов и глинистых мелкозернистых песчаников, В 

средней части пачки в песчаниках ядра A .rctohungari-
te s . c f, proЬus (Kipar,)·, А .  c f, trifor�is .ventroplana Po-pow, 5 0  

44, Плоко обнаженный интервал с отдельными выходвми 
темн<>-серых глинис'IЪIХ песчаников. Иlогдв в песчани
хах nинзы буроваТ<>-серого песчаного материаnа·мииоА 
о-Г 2 до 15 см и толшиноl О, 1-1, 5 см. В наибопее тол
стых линэоЧ1t,9х отмечается неясная кocasi: споистость. 
В середине инТервапа в песчаниках найдены ядра. 
А rctohungarites c f, triformis uentropana Popow , Gram-
bergia, sp, iadet" Parapopanoceras sp. indet, • , , , , , 1 0 0  

45,  Серые мелкозернисты е песчани ки в нижней части 

тонко-гориэонтапьнослоистые, в верхней - с  эллипсои-

дальными песчано-карбонатными конкрециями до 

3-5 см по бопьшему диаме тру. В конкрециях и песча-
никах ядра Arctqhungarites cf, probus (Kipar,) • • • • • 1 2  
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Мощность, м 
46 . Серые до темно-серых мелкозернисты е гли нистые 

песчаники, иногда известковистые, с редкими то нки- · 
ми боnее светлыми песчаными и более темными гли
нистыми пинзОчками и прослоями. ВстречаКУГся мел
кие эпnипсоюишьнь1е конкреции тонкозернистого пи
рита и редкие глинисты е конкреции. Выходы пород 
прерывистые и перемежаются небоnьuшми осы пями . 
В нижней части пачки найдены лишь ядра и отпечат
ки Arctohungarites s p.indet. В средней и верхней 
частях обнаружены неопредели мые остатки брахиопод 
и двустворок A rctohu�garites. cf. laevigatus Popow, А .  
cf. arcticus (Kipar. ) ,  Tropigastrites s p., Stenopopanoce-
ra s cf.  zvetkovi (Popow) • • • • • • • • • • • • • • •  140-1 50 

Пачки 42-46 лучше о бнажены на правом берегу р. Кеньеличи . 
Дапее разрез продоnжен по левому берегу. 

4 7. Темно-серые песчанисты е аргипnиты со спюдкой на 
плоскостях намастования, прорванные мощной дай
кой габбро-порфиритов • • • • • • • • · • • • • . • • • • 

48. Темно"-Серы е до серы х мелкозернисты е глинистые 
пес;:чаники среднемитчатые с редкими тонкими ( 5-
1 0  см) споями песчанисты х аргиппитов. В песчани
ках в нижней части пачки встречены остатки A rcto· 
hungarites sp. indet. и C z e kanowskite s ?  sp. i11det. 

50-60 

1 4  

Мощность зоны GramЬergia taimyren sis в разрезе - 450-4 70 м. 

. . 
ЗОНА MALLETQPТYCHIТES KOTSCHETKOVI 

49 .  Темно-серые меnкозернисты е глинистые поliевошпа
тово-кварцевы е песчаники с редкими тонкими споя
ми песчанисты х аргиппитов, переХ9д к которы м пос
тепенный. Иногда песчаники известковистьi� или име-
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ют нечеткую горизонтальную слоистость за сче-т 
тонких ( 1-3 мм) линзочек и проспойков бопее свет
лого песчаного материма. В песчаниках н песчано
карбонатных конкрециях захоронены многочисп.енные 
ядра · цератитов. В низах пачки они представпены 
A rctohungarite s cf. triformis ( Moys . ) ,  A . triformis ventrop· 
lana Popow , А .  !r.iformi·s costa ta Popow , А .  involutцs 
(Kipar. ) ,  A. probus (K ipar.),  -Cz e kanowskites cf. decipi
ens (Mojs . ) ,  Tropigas trites  sp • . indet. ( T.polaris K ipar. }_, 
Paтasphingites sp.,  Stenopopanoceras ? sp. Ma lle topty· 
chites cf. kots chetkovi Popow. Здесь присутству ют 
так.же двустворки Entolium s p .  Выше по раЗрезу на- . 
блюдаются остатки Arctohиngarites  cf, triformis 



Мадность, м 
(Mojs. ) ,  А .  tтifoтmis ventтoplr.na Popow , C z  ekanows-
ki tes  cf. decipiens (Mojs.), Stenopopanoceтas ? sp. 
В верхней части пачки собраны A тctohungarites cf. 
laeviga tцs Popow , А .  cf. tr.iformis . (Mojs.),  А .• cf. probus 
(Kipar,), Cz ekanowskites cf. decipiens . (Mojs.)  80 

ВидИмая мощность зоны Malletoptychites kotschetkovi в резрезе -
80 м, дапее поспе задернованного участка дпиной 300 м и разрыв
ного нарушения вскрыты верхнеоленекские отложения зоны Karanga
t ites evolutus. Других хороuшх разрезов анизийского яруса в бас
сейне р.  Кеньепичи нет. Общая видимая мощность верхнеанизийско
го подъяруса в разрезе - 5 30-5 50 м. 

Пачки 40-48 описанного разреза, судя по собран ным в них ис
копаемым остаткам, отнесены к зоне Grambergia ta imyrensis в объе
ме, принятом дпя этой зоны на каrшоквиуме по биостратиграфии 
морского мезозоя Оlбири в г. Новосибирске ( Сакс и др" 1 9  72; 
Бычков, 1 9 74; Дагис и др., 1 974 ) и на стратиграфическом сове
щании в г. М агадане в 19 75 г. Ю.В. Архипов ( 19 74 ) расчпеняет 
эту зону на две, нижнюю ·из которых называет Grambergia ta imyren
s is ,  а верхнюю - Arctohungarites Jaevigatus. · Параппепизац,ия зоны 
taimyrensis (s.l.) Северо-Востока СССР с синхронны ми отложения
ми Канады, QJJA, Приморья, Таймыра и других регионов приведена 
в ·работах А.С.Дагиса и др. ( 1 97 4 ) ,  Ю.М.БыЧкова ( 1 97 4 ) .  Если при
держива·rься пощ.ярусного деления анизия, усrановпенного в стандар
те rриаса Канады (Тozer, 1 967 ) , то зона GramЬergia taimyrensis ох
ватывает весь объем нижнего подъяруса. Правда, Г.Koцyp (Kozur, 1974) 
считаеТ, что Э.Т.Тозер занизип объем этого подъяруса в Канаде по 
сравнению с_ rаковым в Малой Азии и Западной Европе. 

Пачка 49 отвечает зоне Malletoptych ites kotschetkovi ,  которой 
в Канаде соответствует среднеанизийская зона Anagy mnotoceras va
rium ( Дагис и др., 19 74 ) .  Бопьшинство советских папеон-tологов 
до сих пор придерживается расчленения анизийского яруса на два 
подъяруса ( Вавипов, 1 9 73; Архипов, 1 9 74 ) ,  При таком попоже
нии объемов подъярусов зоны ·ta imyre nsis и kotschetkovi относятся 
к нижнему подъярусу. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО 
ТРИАСА НА р. ВТОРОЙ СЕНТЯБРЬСКОЙ 1 

Верхнеанизийские и ни жнеладинские породы на этом участке 
лучше всего обнажены по р. Второй Сентябрьской меЖду устьями · 
ручьев Зимнего и Сrюкойного и в низовьях Левой Второй Сентябрь
ской. Хороший разрез верхов ладинского яруса и верхнего триаса 

1 Брахиоподы из этого разреза опредепены А .С. Дагисом, двуствор-
чатые моппюски - И.В. Попуботко ( галобии ) и Ю,М . Бычковым, 
головоногие моппюски - Ю.М .  Бычковым. 
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начинается в нижнем течении рек Левой и Правой Второй Сентябрь
_ской и nродопжается По р. Второй Сентябрьской почти де руч. Спо
койного, где верхнетриасовые породы перекрыты нижнеюрскими. 
Триас запегает здесь на крыпьях крупной синкпинапьной скпадки, 
в предепах которых угпы падения пород постепенно выпопаживают
ся к мупьде - ( от 60 до 30° ) .  Изредка отмечающиеся разрывные 
нарушения, а также задернованные участки несколько оспожняют 
составпение разреза, однако обипие окаменепостей, напичие некото
рых питопогичееких. маркеров и возможность дублирования как отдель
ных частей, так и всего разреза ( на обоих крыпьях синкпинапи и 
по ручьям, впадающим в основную реку) позволяют составить наде ж
ный разрез. 

Анизийские и нижнепадинские породы описаны на участке каньо
нообразной допинь1 р. Второй Сентябрьской меЖду ручьями Зимним 
и Спокойным ( в  0, 5-1 , 3  км ниже устья руч . Спокойного ) . 

АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС 

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

ЗОНА AMPHIPOPANOCERAS DZEGINENSE 

Мощнос ть, м 
1 .  Темно-серые песчанистые аргилпиты с многочиспенны

ми шаровидными ,  пинзовидными и элпипсоидальными 
глинисто-карбонатными и карбонатно-фосфоритовыми 
конкрециями топщиной 3- 1 0  см и дпиной 8-4 5 см. В 
нижней части в конкрециях обнаружены ядра А mphipo
panocera s cf. ·te tsa (McLearn ) ,  в верхней наряду с це
ратитами А .  cf. t e tsa (McLearn) ,  А .  dzegine nse Voin. 
встречены остатки двустворчатых Nucula sp., Entolium 
mictotis- W itt, В осыпи, по-видимому, из этой пачки 
обнаружено ядро Pty chites t ibe tanus Mojs,  80 

2 .  Темно-серые песчанистые аргиппиты с редким}{ тонки

ми ( до 5 мм ) прослоями .серых алевролитов и глинис

то-карбонатными конкрециЯми. Конкреции то мелкие, 

то крупные ( до 0, 5 xl м в поперечнике ) .  В конкреци

ях много ядер цератитов Amphipopanoc.eras dz е gine n s e  · 
Voin. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 5 0  

3 .  Темно-серые песчанистые аргиллиты с р едкими то нки

ми проспоями серых аnевролитов и довольно многочис

ленными фосфатно-глинисто-карбонатными конкрециями. 

К онкреции шаровидные и эллипсоидальные диаметром 

20-30 см: иногда более м епкие или крупные. В вер

хах пачки в одном из споев м ного пиритовых конкре

ций диаметром до 1- 1 , 5  см . Часто встречаются ядра 

цератитов A mphipopanoceras  . di:eginense . Voin.; реже 

A rctogy mnite s c f, sonini Popow, двустворки M e leagri· 
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Мощность, м 
ne lla sp. indet" Entolium a ff. microtis W itt , ,  ядра неоп-
ределимых гастропод, меnкие членики криноидей, об-
ломок склерактинии . . .  80 

Видимая мощность зоны A mphipopanoc eras dzeginense в разрезе 
2 10 м.  

ЗОНА FRECHIТES BISULCA TUS 

Мощность, м 
4. Темне>-<:ерые песчанистые аргиллиты с редкими прослоя

ми серых алевролитов и глинисто-4юсфатно-карбонатны
ми эллипёоидальными конкрециями. В средней части пач
ки в конкрециях диаметром до 25 см обнаружены Ort· 
hoceras sp. indet. ,  Longobardites sp. indet" Fechites bisulcatus 
Popow, F . cf, chischa ( Tozer), Arctogymnites cf. sonini Popow . 40 

Мощность зоны Ьisulcatus , венчающей разрез анизийского яруса -
4 0  м, .в общая видимая мощность верхнеанизийского подъяруса меж
ду ручьями Зимний и Спокойный - 250 м. На р.Правой Второй Сентябрь
ской, где разрез обнажен плохо, она, по-видимому, не менее 400 м. 

Здесь в зоне dzegine ns e помимо перечисленных видов встречены 
Dй one lla du bia (Gabb) , Hoerne s ia torta Popow, My ophorigonia r koly 
mensis Bytschk" Gymnotoceras sp. ,  Beyrichites sp. ,  Hollandites cf. 
organi Smith. Ранее зона dzegine nse называлась Gymnotoceras Ыakei.  
Встреченный в этой зоне фаунистический комплекс позволяет уве
ренно сопоставлять ее с верхнеанизийско й зоной Gy mnotoceras deleeni  
Канады ( Архипов, 1974; Бычков, 197 4·; Дагис и др. ,  1974 ) .  

В зоне Frechites bisulcatus на р. Левой Второй Сентябрьской, 
кроме ранее отмеченных форм, обнаружены Daonella aff.dubia (Gabb.),  
Monophy llit e s  sp.  ·indet.; иглы морских ежей. Эта зона, ранее назы
вавшаяся зоной F rechites humboldtens is ( Архипов и др. , 1 97 2 ,  Да
гис и др.,  197 4 ) ,  параллелизуется с самой верхней анизийс1юй 
зоной Канады - F rechites chischa, которая по мнению Г. Коцура 
(Kozur, 1 97 4 ) ,  относится уже к ладинскому ярусу. 

ЛАДИНСКИЙ ЯРУС 

НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС 

. ЗОНА LONGOBARDIТES OLESHKOI 

5. Тонко-горизонтальнослоистые темно-серые аргиллиты 
с частыми выдержанными прослойками серых алевро
литов. Редкие глинисто-карбонатные конкреции. В ар
гиллитах много крупных отпечатков Daonel/a prima 
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Мсщносгь, м 
Kipar., в конкрециях кроме даонелл имеются гастро-
поды, иглы морских ежей и ядра цератитов Longoba rdi· 
tes oleshkoi A rch" Arctogymnite s. sp . . . . . . . . . . . . 7 

6. Темно-серые песчанистые аргиллиты с довольно ред
кими ( через 1- 1 О см ) прослойками алевролитов и 
многочисленными удпиненно-эллипсоидальными глинис
то-карбонатными конкрециями, имеюri:rими в попереч
нике Зх6 х 1 5  см . В конкрециях заключены Da one l/a 
cf. prima K ipar .; Orthocera s sp. indet. · . . . . . . . . 8 

7 .  Темно-серь!е алевритистые аргилЛиты с тонкой гори
зонтальной слоистостью и многочисленными мелкими 
( до Зх? см ) эллипсоидальными глинисто-карбонатны
м и  конкрециями. В верхней половине пачки встречена 
линза серого мелкозернистого глинистого известняка 
дпиной до 8 м, толщиной до 0,2 м с текстурой "ко
нус в конусе� .  В аргиллитах и конкрециях нередки 
отпечатки крупных Daone l/a с С prima K ipar. · В нижней 
части пачки встречены Longobardites . cf, oleshkoi Arch. ,  
Лrctogy mnites sp. ,  i nder. ,  Monophy llites sp. indet ,  105 

Общая мощность зоны o]es hkoi в разрезt! - 1 2 0  м .  

ЗОНА ARCTOPТYCHIТES OMOLOJENSIS 

Мощность, м 
8. Темно-серые преимущественно неслоистые аргиллиты 

и песчанистые аргиллиты, в нижней части с пласта-
ми тонкослоистых аргиллитов. Встречается много мел
ких уnлощенно-округлых глинисто-карбонатных конкре
ций и редкие линзы · глинистого известняка дпиной 
0 , 8  м и толщиной О, 15 м. В нижней части пачки 
заключены Daonella prima Kipar.; A rctophy chites kru· 
z ini Bytschk . ,  A rctogy mnite.s  spe ctori Arch.  в средмей 
Daone/la cf, ·subarctica Popow , P le uromya ? sp. ·indet , , 
Longobardites cf. oleshkoi Arch. ,  Monophy llitcs sp. in· 
det,,  Atract ites sp. indet , ,  в верхней - Co stis spi· 
riferina sp.,  Worthenia .? sp.;  Longoba rdite s ex · gr. o le shkoi 
Arch.;  Arctogymnite s spectori Arch . . . · . . . . . . . . 4 0  

9 .  Тонко-горизонтальнослоистые аргиллиты с частыми 
(через 1-5 мм ) прослойками серых полевоwпатово
кварцевых алевролитов мощностью О, 1-2 мм. Редкие 
мелкие глинисто-карбонатные конкреции . . . . . . . 20 

10. Темно-серые неслоистые песчанистые аргиллиты с 
многочисленными эллипсоидальными глинисто-карбо
натными конкрециями от 2 до 1 О см по больщему 
;:щаметру и единичными линзами дпиной до 1. м .  В 
верхах пачки собраны Daone lla cf. suba rct ica P opow, 
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Мощность, м 
Longo bardites sp .  indec., A rctophy chites kruz ini By tschk., 
A rctogymnites- cf. spectori Arch.,  Monophy /l i tes sp. indet . ,  
A tr.a cti tes s p. inde � • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . .  

1 1 . Тонко-горизонтальнослоистые аргиллиты и песчанис
тые аргиллиты в низах с Arctoptychites kruzin i 
Bytschk . ,  вверху с Daonel /a cf, prima K ipar. , D. : c f. · 
subarctica Popow, · Arctogymnites sp. indet" . . . . .  . 

1 2 .  Темно-серые песчанистые аргиллиты с редКИМИ плас
тами тонкослоистых аргиллитов мощностью до 2 м.  
В глинисто-карбонатных и фосфоритовых конк�::ециях 
встречены внизу - Daone / la sp. indet , ,  A rctogymnites 
sp .  indet . ,  Monophy ll i tes sp. indec . ,  в середине 
Daone l/a sp. ,  · Ge rvi llia sp. indec" Neoda /ma tites sp.  · 
indet , ,  Arctoptychites cf, kruz ini Bytschk.,  вверху 
Daone l la sp.. • • • • • • • . . • • • . . . . • • • • • •  

1 3 .  Чередование пластов однородных и тонкослоисn,rх 
песчанистых аргюшитов мощностью 0,5-:3 м. Редкие 
ме11кие г11инисто-карбонатные конкреции . . . . . .  . 

14 . Темно-серые песчанистые аргиллиты неслоистые с 
фосфоритовыми и глинисто-карбонатными эллипсои
далыiыми конкрециями размером до 1 0х2 5 см и лин-
зами известняков до 0,7х 0,2 м в поперечнике с ку
бю:-?скими зернами пирита внутри. В ю:�жней части 
пачки в конкрециях обнаружены Sinup/icorhynchia 
yanens is Dagys,  P e nnospiriferina (Spondy/ospiriferina )  
s inuosa Dagys. ,  F /e tcherithy roide.s gregarius Dagys,  Cos· 
tispiriferina sha lshalensis ( Bi t t, ) ,  Daone l/a sp" Ger• 
v i l/ia sp. indet , ,  A nodontophora sp.,  в срецней 
Na thorsti .tes?  или Longobardites ?  sp. indet . ;B  верх
ней - Daone l/a sp. ,  Longo bardites sp. indet·" • . . . .  

1 5 .  Песчанистые аргиллиты с редкими пластами тонко
горизонтальнослоистых аргиппитов мощностью до 
1 , 5  м и глинисто-карбонатными конкрециями диамет
ром до 5 см. Внизу собраны Na thorst it es? . или Longe. 
ba rdi tes?  sp. indet . ,  вверху - Me leagrine l /a s p.,  D a·one l
/a prima K ipar. ; D. cf. subarc tica Popow , Longobardit e s . 
aff, ole shkoi Arch.,  Monophy /lites sp. indec . ,  A tra ct i tes  
sp. . . . . . . . . . . . . . . . 

1 5  

14 

7 5 . 

24 

40 

22 

Мощность зоны omol ojensis в разрезе - 2 5 0  м,  а общая моut
ность нижнеладинского подъяруса - 37 0 м. 

Выше, как в описанном разрезе, так и разрезе на р. Левой 
Второй Сентябрьской, залегает пачка аргиппитов с обильными 

Nathorstites /enticu laris (Whit.) ,  которая начинает верхнеладино
кий подъярус, Далее разрез описан по р. Левой Второй Сен
гябрьской в О, 7 -1 км выше ее устья, где он наиболее пол
ный. 
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ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

ЗОНА NATHORSTIТES LENТICULARIS 

Мощность, м 
16,  ТЕмнс---серые тонко-горизонтальнослоистые аргипли

ты и песчанистые аргилnи'IЪI с многочисленными 
прослойками ( 1-2 мм ) алевролитов. Встречаются 
линзы и линзовидные спои глинистых известняков 
толщиной до 1 0- 1 5  см, иногда с текстурой "конус 
в конусе" , В многочисленных глинисто-карбонатных 
конкрециях из нижней части пачки захоронены Dao
ne lla cf, ·suba rctica Popow , Londo bardites a ff, kula 
rensis . Arch. ,  Na thorstites. le nticularis (Whit , ) ,  в сере
дине - i1.feieagrine lla sp.,  Da one /la cf, prima Kipar, ,  
D •

. 
c f, subarctica Popow, Procly donautilus sp.  indet. ,  

Nathorstite s cf, mccone/li (Whit , ) ,  N. c f, lenticularis 
(Whit . ) ,  Monophy llites sp., в вер хах - Daone /la c f. 
prima K ipar. ; D. c f. nitqna e McLearn, Na thors tite s 
mt::conne lli (Whit.). • • • . . . • . . . • . . . • . . . . 5 5  

1 7 .  Тонко-горизонтальнослоистые аргилпиты и песчанис
тые аргилпиты с отдельными пластами (0,3-3 м )  
неслоистых арг:иллитов, линзами серых глинисtых из
вестняков и многочисленными темно-серыми глинисто-
1tарбонатными конкрециями шаровидной, эллипсоидаль
ной и л инзовидной формы ( до З х2 5  см ) .  В низах пач
JСИ встречены Daonella cf, subarct i.ca Popow, D. cf, 
prima K ipar, , Sphaeroc/adiscites . sp. i ndet , ,  в верхней 
части - Daonella prima K ipar. ; О. :subarctica Popow , D. 
cf, e /ega ns McLearn, D. :cf. ·densisu /ca ta УаЬе e t  Schim.,  
Sphaerocladiscites aff,  bura lkitens is . Popow, Na thors tites 
cf, ·/enti.cularis . (Whi t, ) ,  N. cf, m c connelli  (Whit. )·, Lo bites 55 
aff, kolyme ns is By tschk • . . • . • . . . • . . • . • · . 

1 8. Темно-серые тонкослоистые песчанистые аргЮiлиты 
и алевролиты, иногда иэвестковистые и с тонкими 
фукоидвми. В конкрециях и аргиллитах редкие отпе-
чатхи Daone/ la nitana e . Mc Learn • • • • • • •  , • • • • • 2 5  

19. Чередование пластов ( 1 ,5-8 м )  тонко-гориэонтвл:ь
нослоисть�х аргиллитов и неслоис'IЪIХ песчанистых 
арrшmиrов. В последних многочисленные тонкие и 
топс'IЪiе фукоиды. В глинисто-карбонатных линзах и 

кон1tрециях содержатся остаТJСи Nathors tites · cf. · lind-
stroemi Boehm, · Lobite, s cf, ·koly mensis . Bytschk. ·

• • . . 37 
2 0, Переслаивание пластов ( 0,2-0, 9 м) серых глинистых 

мелкозернистых песчанИJСов, тонкослоистых и несло
ИС'IЪIХ песчанистых аргЮIЛитов. Обычно песчанИJСи 
сменяются вначале тонкослоистыми, затем однород
ными аргЮIЛитами. Иногда песчанИJСИ иэвесТJСовис'IЪiе 
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Мощность, м . 
2 1 . После небольшого задернованного участка неслоистые, 

а выще - тонко-горизонтальнослоистые песчанистые 
аргиллиты, разделенные пластом ( 0 , 4  м )  серого иэ
вестковистого мелкозернистого песчаника. В конкре
циях захоронены Daone l la ех gr. nita na e Mc Learn , 
Orthoceras· sp. ·indet. ; Na thorst i tes  sp. indet. ,  Sphaero c/a-
d isc ite s  s p. indet .  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 3  

2 2 .  В нижней част
,
и пачки близкое к ритмичному чередо

вание серых ме11козернис1ых попимиктовых песчани
ков, тонкоппитчатых глинистых песчаников, песчанис
тых аргиллитов и, наконец, аргиллитов с тонкой гори
зонтальной слоистостью. В верхней части - крупные 
ппасты неслоистых песчанистых аргилпитов, тонкосло
истых глинистых мелкозернистых песчаников и аргил
литов. В конкрециях здесь ядра наутилоидей и Monophy /. 
lite s ? sp. indet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Далее разрез описан по правому берегу Правой Второй Сентябрь
ской в 0,5-0, 0 1  км выше ее слияния с Левой Второй Сентябрьской, 
а затем по р. Второй Сентябрьской до устья руч. Жакана. 

2 3 .  Ритмичное переслаивание серых, с поверхности бурых, 
известковис1ых мелкозернистых песчаю!К9В, пронизан'
ных ходами !'.:юедов, внизу массивных, выше тонкопnи'l'
чатых, с . темно-серыми песчанистыми аргИ111Iитами. 
Мощность ритмов - 2 , 2-5 м. Преобладают то пес
чаный, то глинистый элемент ритма. В гпинисто-кар
бонатных конкрециях заключены обломки окаменевшей 
древе-::ины, ядра P iarorhy nchia sp. indet , , . My ophoria la
eviga ta (Ziet , ) ,  Daone l/a sp. indet .;  Na thors t ites sp. · ш-
det, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

24 . Тон�юм:итчатые мелкозернистые глинистые песча-
ники с редкими, а близ кровли пачхи более частыми 
слоями песчанистых аргИ111Iитов. В шаровидных фоо
фатно-карбонатных конкрециях захоронены отдельные 
позвонки ихтисэавров и Daone l la sp. · . . . . . . . . .  

25 .  Ритмичное чередование серых массивных, затем тон
коппитчатых слоистых глинистых песчаников и тем
но-серых песчанисn,хх аргилпитов, обычно с тонкой 
го ризонтальной слоистостью. Мощность I элемента 
ритМа (массивных песчаников )  - 0,2- 1 , 0  м; 11 эле
мента р итма ( тонкоппитчатых песчанИJtов) - 3 , О-О, 8 м, 
ююгда до 2 ,2 м ; Ш элемента ритма ( аргиллитов) -
0,5- 1 м, иногда 2 , 6-6 ,0 м. В цепом в пачке нес
колько преобладают аргиnлиты. Много шаровидных и 
311ЛШ1Сомдальных глинисто-карбонатных конкреций с 
окаменелостями. В низах пачки обнаружены обломки 
дре�СШIЬI F le tcherithyroides . c f. grega rius . Dagys ,_ Dao· 

6 
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Моiпность, м 
nelta aff, : nitanae McLearn.; My iphoria sp"· W.orthenia 
sp.; Nathorstite.s cf. ·[indstr.oemi Бoehm, . N. l.-enti.cularis 

26.  

(W�it, ) ,  в_вt:рх у - Germanonautilus sp.  indet" Na thor· 
st1te.s .cf, mcconnelli (Whit , ) ,. Sphaeroc ladisc ites s p. . . 6 0  
Темно-се�:ьхе песчанистые аргиллиn,1 с редкими плас-
тами ( 0,2-0,7 м )  серых до темно-серых мелкозер-
нистых глинистых песчанихов. В песчаниках нередки 
фукоицы. В нижней части пачхи песчаники иногда 
тонко-горизонтальноспоисn,хе, выше· обычно неспоио-
тые. Оrмечаются шаровицные и эппипсоицальные гли-
нисn,хе и глинисто-карбонатные конкреции. Во всей 
пачке встречаются ядра гастропод Worthenia ? . sp.  и 
цератитов Nathors tite.s lenticulari.s (Whit .}, ·N .  • aff, · 
lenti.cularis (W ith, ), в низах ее найдены S pirif e rina ? 
sp. · indet.;  в верхней части Pe nnosp iriferina po-
povi Dagys, Fletc;herithy roides .gregarius Dagys Daone lla 
s p"Нoernesia sp.; Na thorstite s aff. te nuis Stolle y .  . . . 9 0  

Общая мощность зоны Nathors tites lenticularis в разрезе 
4 00 м. 

ЗOfiA NATHORSТITES TENUIS 
Мощность, м 

27.  Темно-серые песчанистые аргиллнты с редкими плас
тами серых глинистых песчаников мощностью 0, 3-
0,4 м. Песчаники обычно сильно алевритовые· и извест

В:!)ВИС'IЪiе с желтой корочкой выветривания, пронизан
ные ходами илоедов. Отдельньtе спои песчаюlС'IЪIХ ар

гЮшитов содер жат небольшие глинисто-карбонатные 
и глинисто-фосфорито:аы·е конкреции. В них и в аргип
литах из нижней части собраны Worthenia ? . sp.  ·indet" 
Na thorstite.s c f. te.nuis Si:plley. , A tr.acЩe,s ? sp. indet"· · 
в средней части - S inuplicorhy nchia kegalensis Dagys,  
F le tscherithyroides .gregarius Dagys, P e nnospiriferina popovi 
Dagys , Me leagrinella sp.;  Hoerne sia aff. torta Popow , 
Gervillia s p.,  Na thorstite.s tenuis Si:olley,  N. gibbosus 
plana Fre b. ; . N.  :cf, va skovskii Popow, в верхах - P e nno
spiriferina popovi Dagy s ,  Leda sp., Da one lla sp" D. • cf, 
nitanae . Mcl.eam, Worthenia ? . sp"· Germanonautilus sp" 
Nathorsti.tes tenuis Stolle y ,  N. е х  gr, gibbosus Stolley , 
Pentacrinus sp.  . • • . • • . • • • . • . . . • . .  

2 8 .  Темно-серые алевритовые известковисn,rе аргилпиn,1, 
очень в:репкие, с редкими слоями ( 0 , 1 5-0,5 м) из
вестковистых глинистых песчаников с фукоицами. 
Нижняя граница одного из пластов песчаников нечет

кая, а верхняя - резкая, спабоволнистая. В конкре-
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Мощносгь, м 

циях захоронены f'ennospiriferina popovi Dagys , Dao-
nella sp. indet . ;  Na thorst ites tenuis Sto] Jey , N. gibbo-
sus Stol !ey ; единичные N. cf.  mcconne lli (Wh it . ) .  · 14 

29. Темно-серые мешtощебенчатые песчанистые аргилли
ты с очень редкими слоями ( до 0, 1 5  м )  глинистых 
песчанюсов. В породах многочисленны ходы илоедов. 
Аргиплиты содержат обильные ядра Penno spiriferin

°
a 

pop9vi Dagys .  - В конкрециях из нижней части пачки 
обнаружены Leda sp.; Parana utilus sp. , из верхней -
Daone lla densisu/ca ta, УаЬе et Schim.,  D. cf. nita nae  
McLearn, Ba kevel /ia ? sp. , Worthenia ? sp.,  Grypocera s  sp. 
indet. , Na thorstites tenuis Sto l Jey ,  N. gibbosus p lan!J f i:e Ь. 30 

Мощность зоны Nathorstites tenuis в разрезе 160 м,  а общая 
мощность верхнеладинского подъяруса - 5 6 0  м. 

Обща.я мощность ладинского яруса - 9 3 0  м. 
В зоне Longobardites oleshkoi ( пачки 5-7 )  кроме вида-индекса 

и А rctqgymnite s s p. обипьно представлены лишь двустворки Daone lla 
prima K ipar. • В разрезе близ устья р. Левой Второй Сентябрьской 

содержатся также Daone l/a cf. - subarc tica Popow , D. aff. du bia (Gabb.),  
Комплекс окаменелостей зоны Arc toptychi tes omolo jensis ( пачки 

8- 1 5 ) , которая раньше называлась Arctoptychites kruzini  ( Дагис 
и др. , 1 97 4 )  более разнообразен. В Лево-Сентябрьском разрезе, 
кроме ранее упомянутых фор!I.{, в ней встречены брахиоподьr : r,eda cf. 
skorqchodi K ipar. ; Myophoria cf. laevigata (Zie t. ) ,  Mya lina sp. ,  D e ta -

l ium sp. ,  N eocladiscites c f .  ta skanensis Popow, Spha ero cladiscites s p . ,  
Monop!iy llite s c f .  wengens {s Кl ips t .  Инте ресно, ч то  вид A rctophy chite s 
krцz ini Bytschk.;  очень близкий к виду-индексу зоны, во всех раз
резах обнаружен nишь в ее нижней половине, тогда как Longobardi
tes . aff� oleshkoi Arch. - распространен от ее подошвы до кровли. 

Корреляция зон oJ eshkoi и omo] oejns is с зонами Канадского 
стандарта триаса затруднительна ( Дагис и др. , 197 4 ) , но по по
ложению в разрезе между слоями с Frechites и слоями с обиль-. 
нымк Nathorstite.s несомненно, Ч'ГQ обе эти зоны могут быть уве
ренно сопоставлены с ннжнеладинскими зонами Protrachyceras s u
basperum и Progonoc1;rati tes ? . poseidon !;)ританской Колумбии (Tozer, _ 
НЭ67 ) . Г. Коцур (Kozur, 1 974 ) предполагает, что зона s ubasperum 
соответствует верхам нижнеладинского подъяруса, а poseidon - ни
зам верхнеладинского подъяруса Альп. для Северо-Востока СССР 
более удобна трактовка границ подъярусов, данная Э.Т. Тозером. 

· Зона Nathorst ites lentic ularis ( пачки 16-2 6 )  по - литологкческим 
признакам может быть разделена на 'Dри толщи. Н ижняя толща мощ
ностью 2 3 0  м ( пачки 1 6-22 ) представлена преимущественно тон.:. 
ко-горизонтальнослоистыми аргиплитами и песчанистыми аргиплита
ми, средняя мощносТqЮ 8 0  м ( пачки 2 3-2 5 )  - рИ'IМКЧНО чередую
щимися песчанюсами, тонкослоистьrм и глинистьrми песчаниками и 
аргиплитами, верхняя мощностью 9 0  м ( пачка 2 6 ) - песчанW.:'r'"ьrм и  
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аргиллитами с редкими слоями мелкозернистых песчаников с фу
коидами. 

Если вид-индекс и Na thorstite.s mcconne lli  (Whit . )  распростра
нены по всему разрезу зоны, то только в нижней толще встречены 
Lobite.s, Spha eroc ta discites вздутые Na thorstite s lind s troemi  Boehm, 
а из двустворок Daone /la prima K ipar. и D.  subarctica Popow, 

К низам разреза зоны l entic ularis в верховьях р. Тенке приуро
чены слои с lndigirites krugi Popow. · 

для зоны Nathorstites tenuis в описанном разрезе ( пачки 27-2 9 )  
очень характерно обилие ядер брахиопод Penno s piriferina popovi Dagys , 
которые в других разрезах Северного Приохотья известны, начиная 
с зоны lenticularis, . В зоне tenuis обнаружены представители Na thor
stite_ s е х  gr. gi bbosus Stol ley.  Даонеллы здесь представлены вида-
ми D.  d e nsisulca ta УаЬе e t  Schim.,  D.  cf. n itqnae· McLearn с значи
тельно более нежной скульптурой, чем у D. ех gr. prima K ipar. 

Сопоставление обеих зон Се-вера-Востока (Na thors t ites lenticula
ris и N .  tenuis) с тремя верхнеладинским и  зонами Британской 
Колумбии в Ка}iаде (Meginoceras meginae ,  Maclearnoceras macl earni 
и Fra nkites su ther]andi) не вызывает сомнений, так ка к все они ха
рактеризуются . преобладанием Nathorstites среди аммоноидей, однако 
более детальная корреляция очень спожна ( Дагис и др. ,  197 4 ) .  

Вышележащие карнийские отложения наращивают непосредствен
но описанный разрез ладинского яруса по Право й  Второй Сентябрь
ской и затем по Второй Сентябрьской. 

ВЕРХНИЙ ТРИАС 

КАРНИЙСКИЙ ЯРУС 

НИЖНИЙ ПОДЪЯРУС 

ЗОНА PROTRACHYCERAS OMKUTCHANICUM 

Мощность, м 
· 3 О. Темно-серые песчанистые аргиппиты с ;редкими слоями 

мелкозернистых глинистых песчаников и конкрециями. 
Многочисленны остатки Р lanirhynchia aff, ya kutica 
( Dagys) ,  Изредка встречаются HaloЬia? или Daone l· 
la7 sp. indet. ,  стебли хвощей . . • • . . . . . . . . .  , 3 5  

3 1 .  Песчанистые аргиллиты с глинисто-карбонатными 
конкре1n1ями, соцержащими в средней части Halobia 
aff, zhilensis Polub., Discophy llites cf. taimyrensis 18 

. Popow, 
3 2. Песчанисtъrе аргиллиты с редкими споями мелкОЭ'ер;.. 

нистых песчаников, глинисто-карбонатными линзами, 
скоплениями мятых ядер Planithynchia sp. indet . ,  

'
и 
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Мощность, м 
3 3 .  Песчанистые аргилпиты, в нижней части с глинисто

карбонатны:ми конкрециями ( 3х 1 О см ) ,  заключающим и 
ядра P /a norhynchia sp. indet., Dentospirife rina pepe /ia evi 
Dagys,  · Pennospiriferina co sta ta Dagys, Ha /o bia sp.,  Protra · 
chy ceras c f, omkutschanicum By tschk.,  Discophy / lites sp. 
indet . ,  а выше с многочисленными P lanirhynchia 

: yakutica (Dagys ) и  более редкими Sinuplicorhy nc:hia kega
/ensis Dagy s ,  Halobia cf. mo/uccana Wanner, Н. е х  gr. in· 
digirensis РорQщ, ; . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . 6 5  

Мощность зоны Protrachyceras omkutchanicum 1 6 0  м .  

ЗОНА PROTRACHYCERAS SEIМКANENSE 

Мощность, м 
34 . Черные аргилпиты с многочисленными шаровидными 

конкрециями и линзами глинистого известняка длиной 
0,3-5 м, толщиной 0, 0 1-0, 25 м. В нижней часrиар
гилпиты пистоватые, а конкреции очень мелкие, диа
метром 0 , 5- 1 , 5  см. Многочисленны остатки HaloЬia 
subfa l/ax Efim.; Н. indigirensis Popow, · Из аммоноидей 
в низах пачки встречаются Neosirenit e s  p s eudop entas.  
tichus By tschk., Stri?. tosirenites cf, Ьura lkitensis . Popow. · 
В средней части преобладают Str.ia tosire nites uly nen· 
sis Bytschk.,  S .  

'
s e imkanensis . By tschk •• , появляются 

Protra chycera s  se imka nense · By tschk" Proarce�t e s  a ff, · 
gaytani К l ipst,  · В верхах много Protra chy ceтa s  se im· 
kanense . Bytschk. ,  вместе с которыми встречаются 
Str.ia tosirenite s bura /k itens is  P opow, S. s e imkanens is  
By tschk.; Neo sirenit e s  sp.;  Germanonauti/us a ff, go· 
nia t i.tes Mojs.  • • • • • . • • • . . • • . . • . • • • • • 7 5 

Выходы зоны se imkanense · Y  устья руч. Жакан прерваны задер
нованным участком мино й  около 7 00 м, лишь после которого. на 
левом или правом берегах р. Второй Сентябрьской в 0,7- 1,4 км 
ниже устья руч. Жакана обнажены вышележащие породы. Полная 
мощность зоны s eimka nense неясна. 

ЗОНА NEOSIRENIТES PENT ASТICHUS 
Мощность, м 

3 5. Темно-серые аргиллиты с отдельными слоями алев
ритис1ЪIХ аргиллитов и многочисленными гпинисто
карбонатными конкрециями ( до 25х3 см ) и редкими 
линзами глинис1Ъrх известняков миной до 5 м и тол
щиной до 0,6 м. В конкрециях и аргиллитах обильны 
остатки Ha /obia indigirensis Popow, Н. subfa l/ax E fim., 
Н. -cf. praes uperba Kitt] ,  Germanonaut ilus cf, cass ianus 
Mojs.,  Proclydonautilus . c f. · sauperi (Hauer), Р. a ff. · 
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Мощность, м 
sp iro /obus (D irrm, ) ,  Р .  c f. kiparisovae Papow, N eos ire· 
nites penta stichus (Voz in) , N. cf, ·irregu/aris ( K ipar. ) ,  S i-
renite. s cf. hay esi  Smith , S. a ff, hay esi  Smith S. c f, · 
betu/inus D ittm. ,  Proarcestes verchoj�nicus Kipar . ,  
D iscophy l/ites sp • . . . . . . .  
Далее выходы на правом берегу реки . . . . . . . 

36.  Алевритистые аргилли'IЪ1. с линзовидными глинисто
карбонатными конкрециями ( до 4 х 1 5  см ) ,  содержа
щими Ha /obia c f, koly mensis K ipar. , Н .  a ff. indigiren· 
s is Popow , Н. kedone nsis Pol ub" S ire nite.s a ff .  hay e s i  
Smith, Proarce stes c f .  verchojanicus K ipar . . . . . . . 33 

Видимая мощность зоны Neos irenites pentasticus около 120 м .  
Общая мощность нижнекарнийского подъяруса более 3 5 5  м .  

ВЕРХНИЙ ПОДЪЯРУС 

ЗОНА SIRENIТES У AKUTENSIS 
Мощность, м 

3 7 .  Темно-серые аргиллиты с редкими слоями алеврито-
вых и песчанистых аргиллитов мощностью до 2-1 О м  
и многочисленными эллипсоидальными и шаровидны-
ми глинисто-карбонатными конкрециями, Иск9паемые 
остатки - Halobia ·super�a Mois . , Н .  c f. omati·ssima 
Smith , Н. obruchevi Кiраг. , Н .  cf. kedonen:si·s Polub. , 
Cardinia indigir�aen:si·s К iраг. , · Tosapesten aff. n a tio· 

nali·s Smith . ,  Proclydonautilus ·spirolobus ( Dittm. ) ;  'Ger· 
manon autilus aff. brooksi Smith . ,  Sirenites jakutensis 
Кiраг. , S, aff. hay esi Smith , Striatosirenites aff. kedo-
nen s is Bytschk.,  N easireni te s  c f. irregulari·s (Кiраг. ) ,  
Proarcestes verchojanicus Кipar. , .Viscophy llites ni· 
kolaev i Popow • . . • , • • • • • • . • • • • • • • • • •  " • • .  

3 8 .  Чередующиеся пачки темно-серых аргиллитов, алев
ритовых и песчанистых аргиллитов. В конкрециях 
встречаются H a lobia brooksi Smich, Н. orna tissima 
Smirh, Н . superba Mojs . ,  Н. :kedonens i s  Polub, , Tosa-
pecten suz uki i  (КоЬ, ) ,  Cardinia cf.  ovula Kittl , Prqcly ·· 
donautilus spirolo bus (Ditrm. }, Sirenite s ja kutensis K i 

par,; Pmarces t e. s  sp. ,  D iscophy llites sp. · 

100 

80 

Далее на контакте с вышележащими слоями зоны P inacoceras 
v ercho janicum наблюдается задернованный участок длиной 7 О м, 
поэтому мощносТь зоны Sirenites . jakutens is ( 180 м )  на этом 
участке, по-видимому, несколько неполная. 

Общая мощность карнийских отложений в разрезе более 5 3 5  м. 
Зона P rotrachyceras omkutchanicum ( пачки 3 0-33 ) кроме вида

индекса хара_ктеризуется обилием брахиопод Planirhy nchia ya kutica 
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(Dagy s } ,  De ntospiriferina pepe liaevi  Dagys , а из аммоноидей также 
Discophy llites ta imyrensis Popow, Последний вид во всех известных 
разрезах зоны riр'иурочен к ее низам, которые могут быть выделе
ны как слои с D.taimyrensis. С некоторой условностью зона omkut
chanicum параплелизуется с зоной Trachyceras o Ьesum Канады ( Быч
ков, 1974 ) или, что менее вероятно, с ее частью ( Дагис и др. , 
1 974 ) .  

В зоне Protrachyceras seimka nense ( пачка 34 ) из трахю�ератид 
появляются Neosirenites и Stria tosirenites, что с определенной долей 
условности позволяет коррелировать ее с большей частью зоны 
Trachyceras aoooides Альп ( Бычков, 1974 ) .  В Северной Америке 
соответствующие слои, по-видимому, не охарактеризованы окаме
нелостями и между зонами Trachyceras oЬesum и S irenires nanseni 
имеется перерыв, о чем, кроме Jl. Кристина (Krys tyn,  1_ 973 ) ,  не
давно писал Г. Коцур (Kozur, . ·1 97 4 ) .  · 

Зона Neos iren ites pentastichus ( пачки 35,  36 ) ,  ранее называв
шаяся Sirenices haye s i  ( Архипов и др. , 197 2; Дагис и др. ,  1 974 ) ,  
по присутствию Sirenites  из группы S. sent ico�us D ittmar может 
быть с достаточной уверенностью сопоставлена с зоной Siren ites 
nansehi Канады (Дагис и др. , 1 97 4 ) и с верхами зоны Trachyceras 
aonoides Восточных Альп ( Бычков, 197 4 ) .  

Зона S irenit�s jakutensis (пачки 3 7-3 8 )  охарактеризована эн
демичными видами аммоноидей. Однако наличие в ней коС1v1ополи'I'
ш,1х видов позднекарнийских галобий (Ha lobia supe rba, Н. orna ti.ssi ·  
та ) и положение в разрезе позволяет нескопько условно сопос
тавлять ее с верхнекарнийскими зонами Северной Америки и 
Альп ( Бычков, 1 97 4 ;  Дагис и др. , 1 974 ) . 

НОРИЙСКИЙ И РЭТСКИЙ ЯРУСЫ 

Jlу'Ш!ИЙ разрез этих ярусов, не нарушенный разломами, располо
жен на р. Второй Сентябрьской в О, 1- 1 , 3  км выше устья руч. Спо
койного, поэ тому нами приведено его описание. 

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ НОРИЙСКИЕ ПОДЪЯРУСЫ 

ЗОНА PINACOCERAS VERCHOJANICUМ 

Мощность, м 
3 9 .  Темно-серые песчанисtъrе и алевритовые аргиллиты 

с глинисто-.карбонатными и фосфатно-,.карбонатным и 
конкрециями и единичными тонкими слойками -алевро
литов, линзами и пластами глинистых известняков 
мощностью до 1 , 5  м. Ока менелости Lingula sp. indet, 
Ha /obia o bruchevi Kipar. ,  Н. c f, aotii  КоЬ. е е  Ich.; Tosa· 
pecten suzukii  (КоЬ. } ,  Ochotomya sp. ,  Proc/ydonauti lus 
a ff, na tosini McLearn, Germa nonauti.lus sp., A rgosire,ni· 
tes ne lgehensis ( Arch,) . • • • • • • • • • • • • • . • • 1 2 0  
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Мощность, м 

4 0. Темно-серые песчани<..:тые аргиллиты с пластами силь-' 
но пе.счанистых и известковисты х  аргиллитов с много
численными фукоидами и линзами глинистого извес'I'
няка. Встречаются пиритовые, глинисто-карбонатны.е 

и фосфоритово-карбонатные конкреции. В них и аргил
литах обнаружены A rctola ba lla cf, bittneri Dagys, . Уапо· 
sp ira Ьy chkovi Dagys,  Ha lobia ех gr. ha lorica Mojs. ,  
Cardinia indigirka ensis K ipar., Lima cf ,  naumanni КоЬ. ,  
e t  Ich.,  Ge rmanonautilus sp.;  A rgo sirenites cf" obruce v i  
( Ваjаг. ) ,  позвонки ихтиозавров . . . . . . . . . . . . 105 

4 1 . Аргиллиты и алевритовые аргилли'Iы. с многочисленны
ми пиритовыми, глинисто-карбонатными и фосфорито

выми конкрециями с остатками Skawa irhy nchia oleneken· 
s is Oagys, O x y toma cf.  omolonense .  K ipar., Ha lobia aotii  
КоЬ, et  lch.;  Н .  cf, o bruchevi K ipar,,  Tos apecten cf, s uz u
kii  (КоЬ. ) ,  Argosirenites obruchevi (Raj ar.), Para tra chyce
тas ? ulynense Bytsch k. , P inacoceras verchojanicum 
Arch • • • • . • • • • • • • • • . • • • . . . • • . • • • • . • • .  1 0  

4 2. Песчанисп,rе и алевритовые аргиллип,1 с линзам и гли

НИС'IЪIХ известняков и конкрециями. По всему · разрезу 

пачки много Oxy toma mojsicovi csi Tel l . ,  Halo bia a oti.i 
КоЬ • .  e t  Ich" С hlamys mojsisovicsi КоЬ. et lch . ,· A rgosi· 
renites  obrucevi ( Ba jer, ) ,  А.  ;ne lgehens is (Arch. ) ,  P ina· 
coceras verchoja nicum Arch. · Реже встречаются 

Охуtота z itt.e li (Те ! ! . ) ,  О. cze kanows kii Те) ) . ,  Lim!I : cf. 
na umanii КоЬ. et Ich., L. ·tr.ansversa Polub" Cardinia c f. 
ovula K itrl , My tilus . tenuiformis puncta, ta КоЬ, e t  Ich.,  
Ocho tomya anma ndy kanensis (Tuchk.)·, Pala eopharu s  cf,  

uriji K ipar. ; Procly dona цtilus a ff, nti tosini McLearn, 
A rgosirenires s/ . nabeschi  (McLearn),  Только в верхней по
ловине пачки ( но не у с&fой кровли) встречены оста'I'

ки Para ti be t i.tes ? sp. Такое же положение в разрезе 

зоны занимает Paratibeti tes seimkanens is By tschk. 
на руч. Низкогорном, гце встречены также A rgosi
ren ites kiparisovae (Zharn. ) и  ециничные экземпляры ,  1 
возможно, Pamphagos irenites ех gr .  pamphagus (Dit tm.) .  
В толще разнообразны брахиопоцы: Sakawairhynchia 
olenekens is . Dagys,  Spir iferinoides . y ehara i KTok. ,  Уа по· 
spira by chkovi Dagy s ,  C a na dospira gla bra Dagy s ,  A u la·  
cothyroide s ochoticus Dagys . . . . . . . . . . . 1 00 

Мощность зоны P inacoceras verchojanicum в разрезе 3 4 0  м. 

1
это могут быть и отклоняющиеся о т  нормы A rgos ire n ites 
бональной вдавленностью, отчетливо выраженной лишь на 

ции роста. 

с приум-, 
юной с та-
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ЗОНА OTAPIRIA USSURIENSIS 

Мощность, м 
43.  Темно-серые песчанистые и алевритовые аргиллиты 

с линзовидными и караваевидными глинисто-карбонат
ными конкрециями. Внизу пласт мощностью 1 , 8  м 
темно-серой микрозернистой фосфатно-карбонатной 
породы с оолитами. В 14 м ниже кровли пачки про
хоцит пласт аргиллитов мощностью 1 1· 

м с очень 
крупными конкрециями - септариями, достигающими 
2 м в длину и 0,5 м в толщину, которые теено рас
положены. Оба упомянутых пласта могут быть марки:
рующими при кар тировании. В конкрециях по всей пач

ке встречаются Otaporia dubia ( lch. )·, О. ussuri.ensis 
(Vor .). Кроме того, обнаружены Ha lo bia cf. superbes. 
cens Kiccl , Н .  cf. o bruchevi K ipar., Tosapecten suzukii 
(КоЬ. ) ,  Chlamus. (Ochoto chlamy s )  giz higensis Polilb. ,  
Rhacophy l lite s sp. Н а  руч. Низкогорном в этой пачке 
нередки остатки Halo bia fa llax Mojs .;  Н. cf. aotii КоЬ. · 
e t  Jch . ;  Ochotomya sp. ind., Palaeopharus, sp. indet., Ger
manonautilus sp. indet., Proclydonautilus cf. natosini McLeam, 
Р. е х  gr. triadicus Mojs., Лrcestes sp., P/acites s p" С ladis· 
cites . sp. · 7 5-80 

Общая мощность нижне- и средненорийского подъярусов - около 
4 2 0  м. 

ВЕРХНИЙ НОРИЙСКИЙ ПОДЪЯРУС И РЭТСКИЙ ЯРУС 

ЗОНА MONOТIS ОСНОТIСА 

Мощность, м 
4 4 ,  Серые тонкоплитчатые 11звестняки-ракуше чники. В 

основании этой пачки, подчеркивая стратиграфичес
кий перерыв, приходящийся на зону M onotis scuti
formis , залегае т маломощный ( З-5 см ) слой конгло
мерата. Гальки темно-серых аргиллитов хорошо- и 
средне окатанные до 3-5 см в длину и 1-2 , 5  см в 
толщину вытяну'lЪI ущ10щенной стороной вдоль слоис
тости. Они погружены. в ракуше чный цемент, состоя
щий из сильно деформированных раковин Monoti.s 
ochotica denstr.ia ta, (ТеП. )' и, возможно , . также 
Monotis ех gr. scutiformis ( Tell. )'. Нижняя граница 
конгломерата резкая, но ровная. В гальках из него 
на руч. Низкогорном обнаружены. ядра Otapiria ussu

. riensis (Vor.) и Monotis pinensis Wes t, 
В нижне й части ( 1 , 5  м )  пачки ракушечников они 

состоят преямущественно из М. :ochoti.ca densistria ta, 
(Te l l . )  и редких М. zabaikalica (Кipar.). Выше , 
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Мощность, м 
наряду с М. ochot ica densistr.ia ta (Te l l , )· появляются 
и очень скоро начинают резко преобладать М. o cho· 
t i.ca ochotica (Keys. ) ,  вместе с которыми встре чают-
ся Kolymithyris . sp.  · и М. o cho tica a equicostata (Kipar,) 1 1  

ЗОНА TOSAPECTEN EFIMOV АЕ 
Мощность, м 

4 5 .  Переслаивание ( спои О, 1-0,5  м, редко до 2-5 м )  
светло-серых и серы х крупнозернистых туфопесчв
ников, темно-серых аргиллитов, зеленовато-серы х 
среднеобломочных кристалло-литокластических ту
фов андезитов и светло-серых тонкообломочных пеп
ловых туфов. Контакт ракуше чника и перекрывающего 
его слоя туфа резкий и ровный. Близ основания пач
ки в конкрециях среди туфопесчаников обнаружено 
ядро Placite.s cf. pla ty phy l lus (Mojs . )·, . . . . . . • . . . 20 

4 6 .  Темно-серые аргиллиты с тонкими ( до 2 см ) доволь
но частыми прослойками светло-серых тонкообломоч
ных пепповых туфов и редкими споями ( О, 1-0, 8 м )  
туфопесчаников от мелко- д о  крупнозернистых. Встре
чаются единичные линзы глинистого и криноидного 
известняка· с хорошо сохранившимися стеблями и 
частями кроны Pentacrinus sp.  В аргиллитах - Ме leagri-
пe. lla s p. · . • . . . • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . 20 

4 7. Аргиллиты с тонкими прослойками светло-серых пеп
ловых туфов, линзами известняков, иногда с тексту
рой "конус в конусе" или криноидных, и линзовидны
м и  глинисто-карбонатными конкрециями и обломками 
обугленной древесины. В нижней части пачки в слоях 
с многочисленны.ми конкрециями обнаружены Nucu/a 
sp. ;  Me/eagrine l/a sp. ,  Tosapecten cf. ·suzukii  (КоЬ. }, 
Aguilere lla sp.;  Aroestes  sp. indet . ,  M e gaphy l/ites 
.ii:isectus Mojs. ,  Pla cites sp. indet . ,  Rhacophyllites sp. 
В верхней половине собраны Oxy toma koniense . 
Tuchk. ,  Ochotomya anmandy kanensis ( Tuchk.}, а на руч. 
Низкогорном также остатки Tos apectE:n, sp. indet., Aguile- · 
rella sp. indet. ,  Lima sp. ind . ,  Ме /eagrine lla sp.indet. ,  Otapiria (? ) 
sp.indet., и теребре.тупид • • • • •  , • •  , , , , , • , , • 1 40-1 6 0 

Общая мощность зоны Tosapecten efimovae · около 200 м. Вы
ше согласно залегают аргиллиты с раннелейасовыми, вероятно, 
геттангскими Me leagrine /la aff, subolifex Pol ub. · и Pseudomy t i /oi· 
des cf, ·sinuosus Pol ub, 

Общая мощность норийских и рэтских �тложений - около 6 30 м .  
Зона P inacoceras verchojanicum ( пачки 39-4 2 )  характеризуется 

появлением многочиспенных по числу особе й представителей рода 
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A rgosireni te s и Pinacocera s  из группы Р. rnetternichi (Hauer), Кро
ме того, в ней появляются многие роды двустворчатых моллюсков, 
проходящие до конца разреза триаса ( а  некоторые и в юру) . Кор
реляция это й  зоны с зонами Американского и Альпийского стандар
та триаса сильно дискутируется в последнее время ( Архипов, 197 4 ;  
Бычков, Полуботко, 1 97 3 ;  Дагис и др. ,  1974 ) .  Автор склонен па
раллелизовать ее с самой нижней зоной норийского яруса Альп и 
Северной Америки - Mojs isovicsites kerri, а самую верхнюю ее часть 
с основанием зоны Malay ites dawsoni ( Бычков, 197 4 ) .  

Для зоны Otapiria uss uriensis ( пачка 4 3 )  кроме вида-индекса 
и O,dub ia (lch, )- характерны довольно часто встречающиеся в ней 
виды Arce stes, .Rha cophyl lites, P la cites и Cladiscites ( особенно ар-
цестид, о.тносящихся к группе A rcestes coloni ). · Сопоставление ее 
с канадскими и австрийскими зонами триаса затруднительно. В ос
новном, по положению в разрезе она отнесена к верхам нижнего и 
низам среднего норийских подъярусов ( Дагис и др. , 197 4 ) .  

Зона Monotis ochotica ( пачка 44) , в которой резко преобладают 
монотисы группы M.ochotica, легко коррелируется ,с низами зоны 
Rhabdoceras suessi Северно й Америки и Восточных Альп, где так
же обильны монотисы, родственные виду М .  :ochoti.ca (Keys,)  или 
представленные этим видом. 

Зона Tosapecteri efimovae ( пачки - 4 5-4 7 )  или надмонотисовы й 
горизонт по положению в разрезе сопоставляется с верхами зоны 
Rhabdoceras s щ�ssi  и зоной Choristoceras marshi  Восточных Альп 
и Северной Америки (Дагис и др. ,  1 97 4 ) .  Все аммоноидеи, встре
ченные в этой зоне на Северо-Востоке СССР, поздненорийские, но 
они нигде ( за  исключением, может быть, верховьев р. Большого 
Анюя) не доходят до самых верхов ее разреза, которые могут соот
ветствовать зоне mars hi 
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Т. М. Окунева, А. А. Желе1нов, А. Н. Смирнов 

ВЕРХНЕТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПОБЕРЕЖЬЯ 
ТУГУРСКОГО ЗАЛИВА (ЗАПАДНОЕ ПРИОХОТЬЕ) 

Разрез норийскоrо яруса побережья Tyrypcкoro залива в районе 
бухты Мамга по полноте, насыщенности органичес:Кими остатками, 
в том числе и аммоноидеями, и почти полной обнаженности отно-

. сится к лучшим разрезам норийских отложений юга Востока СССР 
и может рассма:rриваться как опорный для территории ЗабЩtкалья , 
Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, 

Именно в этом районе в 1 843-1 845 гг, А. Ф. Миддендор�м 
впервые на территории СССР был найден Monotis . ochotica (Key s ;J .  
Позже этот район посещали Н.Г. Меглицкий и К. И.  Богданович, но 
лишь Л. И, Красный ( 1 960 ) приводил описание триасовых образо
ваний. Сейчас, когда эти отпожен:�н: изучены подробно, ясно, что он 
ошибочно объединил в один разрез отложения триt�са , рвзвитые . к 
северу и юrу от устья р,Себаш,  тем самым увеличив мощность 
их почти вдеое ( 1 500 м ) . · 

Детальный разрез триаса между бухтой Мамга и устьем р.Се
баш составлен С. И. Гороховым ( Хохлов, 1 96 6 ) ,  По фауне, опреде
лявшейся И. И. Тучковым, были выделены карнийский, норийский и. 
рэтский · ( ус ловно)  ярусы ( граница между карнийским и норийским 
ярусами проводилась в основании слоев с Monotis scutiformis) .  · Од
нако сборы фаунистических остатков, произведенные ими •. нельз� 
признать удовлетворительными. И, И. Тучков отмечает совместное 
нахождение Monotis . scutiformis (Te ll .)· и. · М. ochotica (Keys) , . в , 
толще мощностью до 400 м, что не соответствует действительнос
ти, На;vш установлено, что Monotis scutiforщis (Te ll . )  обнаружен .в 
переотложенных глыбах карбонатизированного песчаника в слоях с 
Monotis . ochotica (К eys .)'. ·выделение фаунистически охарактеризован
ного рэтского яруса спорно. К.М. Худол�й и И. И. Сей ( 1 965) об
ныружипи обломки Monotis е х  0 gr . . ochotica (Keys ;) в 30-50 м от 
кровли триасовой толщи. Скорее всего это переотложенные облом
ки раковин, . В течение 1 9 7 2  и 1 97 4  г, авторы статьи провоцили ·rе
маrические исспецомния по изучению триасовых отложений на 
побережье Т угурского залим. А.А. Железнов занимался лито
логией, А.Н. Смирнов а:кrивно помогал в сборе органических 
остатков, 

Триасовые отоожения на изученном участке слагают круnную 
антиклина льную складку, запрокинутую на юго-запад, Висячее крыло 
ее осложнено несколькими также запрокину тыми на юго-запад меn
кш.ш складками с размахом крыльев до 50 м ,  ч·етыре из которых 
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�1ы отчетливо наблюдали в обрывах Тугурского залива (см. рис. 1 ) .  
Лежачее крыло этой крупной складки прослеживается в тектоничес
ком блоке в 2 , 6  км к югу от устья р. Себаш и восстанавливается 
по обратной последовательности фаунистических комплексов, выде
леЮiЫХ в основном разрезе, 

Основной разрез , составленный по висячему крылу запрокинутой 
складки, начинается от устья реки Себаш и протягивается к северу 
вдоль береговых обрывов Тугурского залива более , чем на З км. 
Основание разреза обнажается в приустьевой части левобережья 
р .Себаш и затем по побережью залива. Однако непосредственный 
контакт с подстилающими толщами здесь не вскрыт. Можно предпо
лагать, что норийские отложения здесь несоглвсно залегают на па
леоЗойской себашской свите. По делювиальным высыпкам базальный 
горизонт, представленный грубо- и среднезернистыми песчаниками 
с прослоями и линзами гравелитов и мелкогалечных конгломератов, 
прослежен С.И. Гороховым вдоль всей полосы развития триасовых 
образований от бухты Мамга до верховьев реки Уйкон. 

Разрез представляется в следующем виде : 

1 .  Песчаники неравномернозернистые, преимушест
венно среднезернистые, в отдельных прослоях до 
грубозернистых , желтовато-серые и буровато-се
рые , полимиктовые , слюдистые с неровным изло
мом. Мелкозернистые разности их крайне редки. 
В виде небольших линзочек и беспорЯдОЧНО рас
положенных гнезд в песчаниках встречаются об
ломки и галечки кварца и кремнистых пород ( О,5-
2 см ) .  Клвстический материал песчаников пред
ставлен почти неоквтанными зернами кварца (50% ) ' 
полевого шпата ( 20%) и обломками кремнистых 
пород (около 25% ) .  Из акцессорных минералов -
циркон, турмалин. Uемент соприкосновения или 
выполнения пор. В верхней трети слоя 1 присут
ствуют единичные прослои однородных зеленовато
серых алевролитов. В песчаниках нижней части 

Мощность, м 

р ис .  1 .  ГеологИ'lеский абрис норийских отложений вдоль побережья 
Тугурского залива (Западное Приохотье ) 

1 -отдельные валуны песчаников среди алевролитов, 2 - конгло
мераты, З - песчаники, 4 - алевролиты песчанистые; 5 - алевро
.�иты, 6 - конкреции, 7 - ходы ипоедов, 8 - алевролиты карбонатные 
с включением валунов :и конкреций, 9 - зоны тектонических нару
шений и сильного изменения пород, 10 - пиния несогласного зале
гания , 1 1  - места находок фаунистических остатков, 1 2  - элемен
ты залегания слоев, 1 3  - расстояние в метрах от начала разреза, 
14 - номера споев 
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Мощность, м 
слоя встречены остатки брахиоподl - Piaref°hyn
chia sp. Laevithyris rossochae Dagys. Kolymithyris sp. nov. 

2 .  Алевролиты песчанистые темно-серые до чер-
ных, слабослюдистые, неяснослоистые, с неров-
ным и занозистым изломом , с ходами илоедов, 
маломощными линзовидными прослоями песча-
ников (до 20 см мощностью) .  В отдельных про
слоях содержатся шаровианые кремнисто-карбо
натные конкреции или желваки (5-20 см в диа
метре) ' в центре которых нередки мелкие стя
жения · марказита. либо фаунистические остатки : 
аммоноидеи - Argosirenites . tenu.istria tиs (Popow) ,  Str.ia · 
tosirenites s р . ,- Str.ia tos irenite s .aff . kedonensis Bytsc h . , 
Para tr{l chy ceras . ? . c f . ·u/ynense . Byts с hkov , Р. � р. indet . ,  
P /a cites cf. p/a coide s (Moj s ;) ,  Hypodadis cites . compres· 

. sus Welter , C/adisci •e s . sp.indet.,  Discophy l/ites s p .  
iпdеt" двустворчатые моллюски - Ota piri.a dиbia (Ichik . ) ,  
O t. ussиrje nsis . (Vor.) ,  Ha/obia aot t i  КоЬ.  e t  Ichik . ,  Н .  
kai.vada i Y ehara ; Н.  ha /ori.ca Mojs ; ,  Н. fal/ax Moj s ; ,  
Oxy toma .mojsisovicsi Tell., Tosapecten sиzukii (КоЬ. ) ,  
Cas s iane l/a, ·  брах иоподы - Kolymithyri.s . off . kolvmensis 
M.ois s ; ,- К. �Р·  nov . ,  Sи/acor'1ynchia tibetica Bittner,. 
Piaror'1ynchia. s р . ,- гастроподь1 . · • • • • •  · • • • • • • • • 

З. Алевролиты темно-серые , сnабопесчанистые и слю
дистые, неслоистые, в о:rдельных прослоях прерывис
то-слоистые, с занозистым или остроугольным изло
мом, содержат мелкие жеnезистые желвачки. Конкре
ции здесь встречаются реже, чем в слое 2. Они уп
лощенно-эллипсоидальной формы, преобладают · раз
меры 4-6, иногда конкреции достигают 25  см  по 
длинной оси • . Фаунистические остатки здесь немно
гочисленны и особенно редки в верхней части слоя. 
Аммоноидеи представлены: R ha copfly / lites s p .  indet" 
P/a cite s s p. indet" дву створ� аты е моллюски в основном 
Otapiria иssuri.e ns is . (Vor.):, Ot" dubia ( Ichik.)-, редкими 
Oxytoma s p .  � Ha lobia nori.ca Mojs ;, - Tosapecte n  suzukii 
(КоЬ.):, Lima (Plagiostoma } s р.indеt.,брахиоподы - Koly-
mithyris . ех • gr.  ko lymensis . • • • • • • 

· 

Видимая 4 2  

32  

85 

Вышележащие породы залегают на  спое З с отчетливым размы
вом. Контакт неровный, извилистый. 

4. В основании залегают песчаники, содержащие линзо
видные прослои (до 1 5  см) гравелитов с неравно
мерным сгустковым распределением обломочного ма-

1 Определение брахиопод производилось А.С. Дагисом, аммоноидей 
и двустворчатых моллюсков - Т.М. Окуневой. 
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Мощност ь , м  
териала, а в верхней части с прослоями мелкогалеч
ных конгломератов. Песчаники от серых до темно
серых, преимущественно тонкозернистые с различной 
неравномерной примесью алевритового материала, слю
дистые, неяснослоистые, плитчатые. Кластический ма
териал песчаников состоит из плохо скатанн ых, угло
ватых зерен кварца, полевого шпата ( главным обра
зом средних плагиоклазов) , обломков кремнистых по
род, чешуйчатых агрегатов слюды. Сортировка их по 
размеру довольно хорошая. Прослои конгломератов, 
мощностью О, о- 1 , 8  м, сложены гальками, ва-пунами 
и переотложенными конкрециями. Сортировка обло
мочного материала плохая, породы разногалечные, 
чаще мепкогалечные. Преобладают гальки продолго
вато-эллипсоидальной формы, размером 8- 1 0  см,  
встречаются отдельные валуны до 60 см в попереч
нике. Окатанность галек средняя, насыщенность кон
гломерата гальками различная. По составу гальки 
и валуны представлены темно-серым окремненным 
алевролитом, серыми тонкозернистыми пиритизиро-

· ванными песчаниками. Значительный обьем обло
мочного ·материала ( не менее ЗОо/о)  составляют пе
реотложенные шаровидные· конкреции, сложенные 
очень крепким окремненным темно-серым карбона
тизированным алевролитом. Uемент конгломератов -
базальньrn, по составу кремнисто-глинистый. 
Ор ганические остатки редки. В песчаниках встрече
н1-1 Monotis anja nensis Bytsch.  е[ Efim . ,  а в конкре
циях - A rce stes . s p . indet. , Monot is i cutiformis ( Te ll .) .  

'5 .  Конгломерат крупновалунный с прослоями алев
ролитов. Характерно отсутствие сортировки обломоч
ного материала по размеру и очень плохая степень 
его окатанност

.
и. Обломочный материал конгломера

тов представлен валунами окремненных темно-серых 
пиритизированных а левролитов и серых тонко- и 
мелкозернистых песчаников, к линзовидным прослоям 
известковистых разностей которых приурочены гнез
дообразные скопления фаунистических остатков и ма
ломощные линзочки ракушечников. Преобладают ва
луны 0, 4-0, 6 м, в поперечнике иногда они достига
ют 3 , 5  м, присутствуют гальки размером 6- 1 0  см 
того же состава. Заполняющим веществом конгломе
ратов является темно-серый алевритовый материал, 
цемент кремнисто-глинистый , слабо карбонатный. Не
решш переотложенные кремнисто-Глинисто-карбонат- · 
ные конкреции. В них и в валунах обнаружено боль
шое количество фаунистических остатков зоны Mono-

1 4  

87 



Мощность, м 
t is scutiformis : A rcestes . biceps .Mojs ; ,  A r. colony s Mo js . , 
P la cite.s . subsyrnmetricus . Mojs . , Cla discite.s sp.  indet., Мо· 
noti.s . s cutiformis . daone llaeforщis Kipar . , М. scutifof'mis 
typica K ipar. ,  М. multicosta, ta Kipar . ,  М. ve.тsicosta,ta 
Bytsch . ,: Ha lobia o bruchevi Kipar. " хламисы и окситомы . 
Алевролиты, образующие прослои среди конгломера-
тов мощностью 3-f! м и повторяющиеся в разрезе 
через '· 4-6 м, темно-серые, неяснослоистые, слю-
дистые, слабо ожелезненные с примесью песчаного 
материала. В алевролитах собраны непоrоюй сох-
ранности Monotis e x • gr .  ochotira (Keys ;). • • • • • • • • 4Е 

6 .  Алевролиты с отдельными валунами тонкозернистых 
щ�счаников. Породы темно-серые , с неровным или 
попураковистым изломом, однородные, неяснослоис
тые, реже тонкослоистые и тонкоппитчатые. В ма
ломощных прослоях ракушечников встречены крупные 
полные экземпляры Monoti·s ochotica · den·si·striata 
(Tello).  • . . . . . . . .  , . . .  • • • • • • • . , . . . . 

7 .  Алевролиты с прослоями (до 0,3 м) среднега-
печных до мепковапунных конгломератов. Размеры 
гапек 8- 1 2  см, валунов до 1 5  см. Состав обломоч
ного материала и цемента конгломератов подобен 
таковым сооя 5 .  Сортировка галек плохая, окатан
ность средняя. Апевропиты сходны с породами споя 
6. В апевропитах найдены Monotis ochoti,ea o choti,ea 
(К eys ;) ,  М. ochotica dens istria ta ( Tell .),  М. ochot i.ca 
eurha chis (Te ll.),  М .• z a ba ika lica K ipar и M.jakuti.ca 
( Te ll . ): с очень сильно вьmукпой левой створкой 

8, Алевролиты неспоистые , темно-серые, слабо песча
нистые с раковистым изломом, Оrсюда известны 
Monotis . jakuti.ca (Tell .), М. posteroplana Wes t  . • •  , • •  , 

9. Алевролиты, содержащие прослои кpyirno..,. и мелко
галечных валунных конгломератов. В валунах тон
козернистых песчаников собраны тот же комплекс 
зоны Monotis . s cutiformis ; что и в спое 5. В алевро
литах найдены крупные хорошей сохранности Monotis 
ochoti.ca (Keys .) , М. s ubcircularis Ga ЬЬ . •  · • • • . • • • • 

1 О. Алевролиты с редкими прослоями,  содержащими ва
луны, гальки , переотложенные конкреции и стяже
ния неправильной формы. В отличие от подстилаю
щих алевролитов .в них содержатся многочисленные 
ме·лкие железистые желвачки. По всему разрезу 
слоя встречены Monoti.s subcircularis Ga bb, М. :subcir
cularis s ibirica Bytsch.  В конкрециях нередки Ha lo
bia obruchevi Kipar. Ha lore l/oidea rectifrous Вitt . • • • •  

20 
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· Мощность , м  
1 1 .  Алевропи·гы, лоnобные лородам слоя 8,  соnержат ма-

ломошные огnельные лрослои, к когорым лриурочены 
скопления фрагменгов моногисов ллщюй сохранности. 

Вышележащие слои залегают с небольшим размывом. 

1 2. В основании маломощный слой сложен серыми алеВ
ролитами с бугорчатыми поверхностями напластова
ния, обусловленными гнездообразными скоплениями 
мелких обломков более темных разностей алевро
литов, с текстурами взмучивания и большим коли
чеством переотложенных шаровианых конкреций ок
ремненного алевролита. В конкрециях обнаружены 
мелкие A rce stes . colonus . Mojs ; ,  Rha cophy llites s p .  ind . ,  
Eusculites sp. ind., Monotis ochotica ochotica (Keys .),  Halob ia 
oЬruchevi Kipar, 
Верхняя часть слоя представлена известковистыми 
песчанистыми алевролитами со скорлуповатой отдель
ностью и стяжениями из известковистого алевролита 
или тонкозернистого песчаника. Форма стяжений эл
липсоидальная, слабо уплощенная, размеры 15 см, 
некоторые достигают 50 см. В стяжениях обнаруже
ны многочисленные Mega phy llite s insectцs . Мо j s ;> еди-
ничные P la cites cf .  intиsla bia tцs Mojs ; ,· P a lae opharus .s p . 
ind . ,· Lima tra nsversa Polub. , , , , , , , , , , , , 

1 3 .  Алевролиты песчанистые, тонкослоистые слюдистые 
с прослоями тонкозернистых, реже мелкозернистых 
серых песчаников. Фаунистические остатки крайне 
ре.аки, располагаются на плоскостях напластования, 
на границах слоев разного гранулометрического сос-
тава. Найдены едИничные Tosapecten, -Lima, Cla my s, Нат· 
рах, фрагменты Mono tis . ex . gr.  o choti.ca (Key s . ) , кри-
ноидеи. Вверх по разрезу сохранность остатков рез-
ко ухудшается. . • • . • . • • . . . • . . . • . • • •  

1 4 .  Песчаники с линзами и маломощными прослоями пес
чанистых алевролитов и пачками тонко чередующих
ся разностей этих пород. Песчаники серые, тонко-
и мелкозернистые, кварц-полевошпатовые, неясносло
истые, реже тонкослоистые, слюдистые , с текстура
ми вэмучивания, текстурами· тонкой гофрировки и 
деформации слоистости. В этой части слоя органичес-

1 1 0 

з .  

2 20 

кие остатки нами не были найдены. , , , , , , , . 1 3 0  

В.ыше с размьmом и угловым несогласием залегает средний 
лейас. Контакт неровный, резкий, четко выраженный сменой тонко
зернисть)Х пород верхнего триаса грубозернис'I'ыми песчаниками и 
гравелитами нижней юры. 
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Комплексы фа унистических остатков, собранные нами в триасо
вых отложениях побережья Тугурского залива , близки зональным 
комплексам, которые выделены для норийского яруса Северо-Вос
точной Азии (Дагис, Бычков ,  Архипов, 1 9 7 4 ) .  Это существенно 
облегчает зональное расчленение описанного разреза и позволяет 
детально скоррепировать предложенные биостратиграфические схемы 
Северо-Восточной Азии и юга Востока СССГ'. При этом следует 
указать, что границу между норийским и карнийским ярусами мы 
принимаем по основанию зоны Pinacoce ras .verchojanic um.  

Норийский ярус в разрезе побережья Тугурского залива рас
членяется на три зоны и слои: зона Pinacoceras · ve rchoja nicum (слои 
1 и 2 ) ,  зона Otapiria us s uriens is : (слой 3 ) ,  зона Monot is ochotica : 
(слои 4- 1 1 )  и слои с Megaphy l/ite,s inse ctus (спои 1 2-1 3 ) .  

В нижней зоне - Pinacoc�ras · verchojanicum содержится комп
лекс аммоноидей, _двустворчатых моллюсков и брахиопод нижней зо
ны норийского яруса Северо-Восточной Азии - P inacoceras verchoja· 
nicum, кроме представителей рода P ina cocera s . Из .;�ммоноидей наи
более часто встречаются аргосиреtштесы, ре же плаuитесы, стриато
сиренитесы"rкладиецитесы, гипокладисцитесы и др. Фауна в целом 
мелкорослая, · угнетенная. Среди двустворчатых моллюсков основной 
фон слагают галобииды, встречаются отапирии. Некоторые виды бра
хиопод образуют гнездовидные скопления большого числа экземп
ляров. 

Значительно беднее охарактеризована следующая зона Otapiria · 
ussuriensis .  Фаущ�стические остатки, представленные преимущест
венно отапириями, приурочены главным образом к нижней части зо
ны. <Хтальные двустворчатые моллюски близки к таковым нижней 
зоны. Комплекс аммоноидей более беден, чем комплекс головоногих 
одноименной зоны Северо-Восточной Азии. 

Как уже отмечалось, зона Monotis scut iformis из разреза вы
падает, но двустворчатые моллюски и аммоноидеи этой зоны об
наружены в глыбах и переотложенных конкрециях в отлоЖениях зо
ны Monotis . ochotica ; Аммоноидеи в зоне Monotis : scut iformis . встре
чаются крайне редко, массовые скопления образуют остатки дву
створчатых моллюсков: Monoti_s s cutiformis (Te ll . ) ,  М. scutiformis dao
ne l/a eformis Kipar . ,  М. _vers icosta ta Bytsch.  

Зона Monot is . ос hotica : охарактеризована большей частью моноти
дами, при этом внизу пользуются преобладающим развитием Monoti.s 
ochotica ochoti.ca (Keys . ) ,  М. ochotica densistr.ia ta (Te ll ) ,  в средней 
части зоны - Monotis ja kutica (Te l l . ) ,  М. poste,roplana Wes t "· а в верх
ней части - исключите льно Monotis subcircuiaris Ga l>b.  Фаунисти
ческие остатки этой зоны обильны, как правило, крупные , полной 
сохранности. Зона Monotis . ochotica · хорошо сопоставляется с одно
именной зоной Северо-Восточной Азии. 

Выше выделяются слои с ·мegaphy llite.s inse ctиs. 
Фаунистические остатки , встреченные в этих слоях , немного

численны. Аммоноидеи - M egaphy l/ites ins e c tus Mojs ; ·и P la cit.e s  c f .  
intusla bis tus Mojs . приурочены толь.ко к низам слоев. <Хтальная же 
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мощность их охарактеризована единичными, кю. правило , мелкими 
двустворчатыми моллюсками из родов Palaeopharus, С h/amys ,  Tosa 
pecten, Lima, Harpax. · Аммоноидеи и родовой состав двустворча
тых моллюсков являются общими с верхненорийской зоной Tosapei:·  
ten efimo"·ae· Северо-Восточной Азии , с нижней частью которой мы 
и сопоставляем выделенные в разрезе по Тугурскому заливу слои. 
Самые верхи разреза фауной не документированы. 

Ниже приводится описание некоторых мало известных форм,  а 
также изображения видов, уже описывавшихся в отечественной ли
тературе , имеющих большое биостратиграфическое и биогеографи
ческое значение. 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 1 

С Е М Е Й С Т В О  TRA CHY C E R A1 IDA E НAUG, 1 894 
Р о д  Para tra chycera s  Artha ber ,  1 9 1 4 

Para tra chycera s  ? cr .  uly nense Bytschkov,  1 973 

Табл. V, фиг. 1 , 2 

О п и с а н и е .  Раковина инвалютная ,  дискоидальная. Боковые сто
роны уплощенные. Поперечное сече!Ше высокое , зауженное к вент
ральной стороне. Вентральная сторона узка51, вдоль нее намечается 
срединная неширокая бороздка, Поверхность раковины покрыта мно
гочисленными , плоскими , равными между собой по силе , серповид
но изогнутыми радиальными ребрами. Примерно на середине обо
рота они изгибаются назад, и вскоре вперед. Здесь ребра достига
ют наибольшей ширины. Вблизи вентрального перегиба они резко 
утончаются и заканчиваются каплевидными утолщениями ,  косо на
правленными к вентральной бороздке. Межребер!'lые промежутки уже 
ребер. Вставные ребра появляются редко , но е ра.зу по . два-три реб
ра. В месте утонЧения ребер каплевидные утолщения ОТl;(елены от 
боковой стороны неглубокой концентрической вдавленностью. 

Р а з м е р ы, мм 

№ экз. 
21 1 1 3 8 1  

д 
30 

в 
1 8  

т 
65 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанные экземпляры по ха
рактеру скульптуры и другим особенностям похожи на Pa ra tra chy ce
ras ? u/ynense Bytschkov ( Бычков, 1 97 3 ,  стр. 3 7 ,  фю-. 3 на стр. 
3 6 )  из нижнего нория Северо-Востока, · но приохотские ·формы на
ходятся на более ранней стадИи роста , поэтому полностью отож-

1 
Описанные и изображенные экземпляры фауны хранятся в UНИГР 
Музее , г. Ленинград,  колл. № 1 1 3 8 1 .  
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дествить их затруднительно. Сходны приохотские экземпляры с Pa 
m tra chy cera s  hofmanni ( Bockh) из карнийского яруса Балкан и Лом
бардии (Mojsisovics,  1 882 , стр. 1 3 5, ·

табл. 29, фиг. 3; Fre ch ,  1 903; 
стр. 44, табл. Х ,  фиг. 5; A'r tha ber, 1 91 4, стр. 1 3 6;  A llasinaz , 
1 968,  стр. 344,  табл. 2 1 ,  фиг. 5 ) ,  как и вид , выделенный 
Ю.М. Бычковым. Но особенно они близки японск.ому P a ra tra chycera s  

cf .  hofmanni  (Shimiz u ,  1 930 ,  стр. 1 5 ,  табл. VI,  фИг. 4,  5 ) , кото
рый затем был переопределен Бандо, как P .aff .  hofmanni ( Вa ndo, 
1 964, стр. 1 08, табл. 6, фиг. 5 ) , а позже переописан им как 

P . s p. nov. ( Bando 1 966 ,  стр. 7 ) . Карнийский возраст этим изоли
рованно обнаруженным экземплярам был придан по аналогии с P. hof
ma nni, с которым сравнивался.  В монографии Л.д. Кипарисовой 
( 1 97 2, стр. 1 85 )  есть указание на находку P a ra tra chy r:era s  в Юж
ном Приморье , в бассейне р. Фудзин, который занимает примерно 
то же стратиграфическое положение ,  что и приохотские и северо
восточные представители этого рода , залегая ниже слоев с Mono
t is  scutiformis . 

Думается, что все тихоокеанские находки, рассматриваемые сей
час . как род Pa ra tra chyre ra s ?, относятся к одному новому роду, 
занимающему более высокое стратиграфическое положение ( низы но
рия) , чем ладинско-среднекарнийский европейский род Para tra chy се· 
ra s .  · для выделения нового рода материала еще недостаточно, да 
и отличия пока выявлены не очень четко. Ю.М. Бычков отмечает 
исчезнование срединной бороздки на вентральной стороне жилой ка
меры, что не характерно для рода Para tr.a chy cera s .  Можно добавить 
наличие неглубокой вдавленности на боковой стороне вблизи вент
рального перегиба , которым обусловлен более резкий изгиб ребер 
в.перед в этом месте и более четкое обособление каплевидных утол
щений. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус , зона P inacoceras verhoja
nicum северного побережья Охотского моря. 

М е с  то н а  х о  ж д е  н и е .  Побережье Тугурского залива ( Охотское 
море ) , в 250 м к северо-востоку от устья р.Себаш,  норийский ярус , 
зона P inac oceras verhojanicum. 

М а т е р  и а л .  Половина ядра небольшой раковины. другой экземп
ляр П'Jедставлен ядром четверти оборота относительно крупной ра
ковины и от.печатком ее наружной поверхности. 

Р од Argosirenites Popow, 1 9 6 1  
Argosirenite s tenuistriatus (Popow), 1 9 6 1  

Табл. V ,  фиг. 3-5 
Sirenites tenuistriatus :  Попов, 1 9 6 1 ,  стр. 8 7, табл. �XI, .фиг. з. 
о п и с а н и е. р аковина дисковидная, инвоmотная, боковые сторо

роны почти параллельные друг другу, в привентраnьной .части слабо 
выпуклые. Вентальная сторона сравнительно узкая, составляет при
мерно половину толщины оборота, с глубоким желобком. Поперечное 
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сечение в виде узкого овала. Внутренние обороты невысокие, ок
ругленных очертаний, имеют более выпуклые боковые стороны и от
носительно широкую вентальную сторону, спивающуюся с боковыми, 
Пупок узкий, пупковая сторона отвесная и короткая. 

Поверхность раковины покрыта тонкими, с возрастом утолщаю
щимся округленными сигмоидными ребрам и ( в  количестве 30 на 
полоборота) , разделенными равными или чуть большими межребер
НЫМ1! промежутками. Ребра дихотомируют неравномерно. В конце 
последнего оборота вставные ребра появляются реже и начинаются 
они примерно на расстоянии одной трети высогы обороrа ог 
вентральной· стороны. В начале последнего оборота они лояв
пs�:.югся через одно ребро и начинаюгся примерно на серещше 
обо рога. 

Многочисленные бугорки на ребрах группируются в 7-10 спира
лей, при этом боnьшинство из них выражены очень слабо, кроме 
вентральной краевой, умбонапьной и расположенной в середине обо-
рота. 

Р а з м е р  ы1, .мм 

№/;Jк:э. д в т п В /д Т/П П/д 
3/1 1 38 1  2 6  15 ? 4? 

4 /1 1 38 1  19 1 0  2,в 4 о,52 0 , 1 3  0,2 1 

5 /1 1 38 1  1 3 ?  7 ?  5 

С р а в н е н и  е. Тонкой ребристостыс•, большим количеством спи
ралей в основном сглаженных бугорков, формой раковины западно
приохотские экземпляры сходны с Argos irenites tenuis triatus (Po
pow). 

От А. senticosus (Dittm.) (Mojsisovics , 1 882)  он отлича-
ется меньшей шириной оборота, более тонкой и частой ребристо
стью, большим числом спиралей бугорков. От А. А, krimhidae. Mojs .

- чуть меньшей толщиной оборотов, большим числом спиралей бу
горков, более редким дихотомированием равномерно расположенных 
ребер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е, Ю.Н. Попов указывал этот вид из пред
поnожитепьно карнийских отложений бассейна р. Колымы Северо-Вос
·тока СССР. Ю.М. Бычков установил, чго распространение э·го
го вид.а ограничено зоной Pinacoceras verchoj anicum норийского 
яруса. 

М е с т о на х о ж д е н и е, Побер�жье Тугурского запива, в 250 м к 
северо-востоку от устья р; Себаш, норийский ярус, зона Pinacoce
ras ver'"hoj anicum. 

1 Д - диаметр раковины, В и Т - высота и тоlШ!ина последнего обо-
рота, П - диаметр лупка. 
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М а т ер и а л. Более 15 экземпляров, представленных внутрен
ними Ядрами, отпечатками и их фрагментами. Местами частично 
сохранились основания перегородок, 

Род Striatosirenites Popow , 1 96 1  

Striatosiren ites sp. 

Табл, V, фиг. 6 

О п и с а н и е. Р аковина инвоmотная, с быстро возрастающими в 
высоту оборотами, Боковые стороны слабо выпуклые, наибольшая 
выпуклость приходится на середину боковой стороны, Четко выра
жен перегиб в вентральной стороне, равной трети толщины оборота. 
Узкий . желобок вентральной стороны окаймлен двумя рядами острых 
соскообразных бугорков. Поперечное сечение овальное. Пупок узкий, 
ступен�аты!i с короткой и крутой стенкой. 

Поверхность боковых сторон покрыта только радиальньми сигмо-r 
идально;..иэогнутыми ребрами, Основные тонкие ребра начинаются у 
пупка, утолщаются в средней наиболее выпуклой части боковой 
стороны, затем изгибаясь вперед резко слабеют и становятся едва 
заметными около вентрального перегиба!. Вставные ребра той же 
конфигурации, почти равны по силе основным, начинаются вблизи 
пупка, а более слабые появляются в средней части оборота, Всего 
у вентрального перегиба насчитывается до 26 ребер на четверти 
оборота. 

Р а з м е р ы, мм 

№ экз. 
6 / 1 138 1  

д 
1 3 

в 
8 

Т П В /д  Т /д  П/д 
4 3,3 0 ,6 1  О ,33 0,25 

З а м е ч а н и я. Характер ребристости с множеством вставных ребер,. 
отсутствие бугорков или .их слабое развитие на боковых сторонах 
свидетельствуют о принадлежнvсти описанных экземпляров к роду 
Striatosiren ites . Cpeди известных: видов этого рода м.ы не нах� 
дим близких к приохотским экземплярам. Трудности сопоставления 
закmочаются еще в том, что все трахицератиды, в том числе и 
стратосиренитосы, представлены в Западном Приохотье мел кими 

1 
формами, По-видимому, это не всегда юные, а угнетенные экземп-

· ляры. 
М е с т о н а х о жд е н и е, Побережье Тугурского залива, в 2 50 м 

к северо-востоку от устья р. Себаш, норийский ярус, зона Pin aco
ceras verchoj anicum. 

М а т ер и а л. Три экземпляра, Один из них - почти половина ял
ра небольшо'й раковины, два других - фрагменты Ядер. 
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С Е М Е Й С Т В О  ARCESTШAE MOJ SISOVICS, 1875 
.Е..оА Arce stes Suess , 1 8 5 5  

Arcestes Ь iceps Mojsis ov ics, 1873 
Табл, V, фиг 8 

Arcestes Ь iceps: Mojsisovics ,  1 8 7 3 ,  стр_, 1_2 3, табп, XLVI, 
фиг. 3; Arthaber, 1 928 , стр. 67, табn. VIII ,  фиг, 6-8. 

Arcestes cf. Ь iceps : Попов, 1 961 б, стр. 7 1 ; Афицкий, 
19 7Q, стр. 39 

· О п  И с а н  и е. Р аковина относитеnьно крупная, спmоснутая с бо
JОВ и в нижней части. Поспешrnй оборот попяостью перекрывает 

предыдущие. Вентрапъная сторона у устья жипой кю.еры неширокая, 
крутоокругпенная, уменьшающаяся до очень узкой, в нижней части, 

На внутренних оборотах она широко округлена и пnавно спивается 
со спабо выпуклыми боковыми сторонами, Боковые стороны посnед
него оборота почти пnоские, в приустьевой части параnnеnьны друг о другу, а в нижней части они встречаются под угnом 50 • Попереч-
ное сечение поспеднего оборота эппипсовидное, сиnьно зауженное в 
ИИ/КНей части, у внутренних оборотов - широко арочное. На внутрен
них оборотах имеется довопъно узкий пупок, вокруг котороГ9 рао
поnагается негпубокое . воронкообразное угпубление, Устье жиnой ка
меры с двумя короткими боковыми выступами, наружный край ко
торых приподнят. Дnина жилой камеры составляет оборот с четвертью. 

ПОВ'ерхность жилой камеры гnадкая, на пре11Ьщущем обороте от
мечаются два резких ра.циапьных пережима, обра.зукших на вертио капъиой стороне тупой угоn ( 120 ) , Лопастная пиния видна небопъ-
шими участками. 

Р а з м е р ы, мм 

№ экз. 
8/1138 1 

д 
6 1 (  ? )  

в 
35 

т 
30,8 

В /д 
о,54? 

Т/Д 
о,49 ? 

_С р а в н е н и е. По сходству приустьевой части раковины, а также 
по основным параметрам описываемые экэемпnяры относятся к Ar-:
ce ste s Ь iceps

, 
Mo1s.  

По внешниМ очертаниям и форме устьевых выступов описываемый· 
вид бпиэох к Arcestes ooides W.ojsisov its ( 1 8 7 3, стр. 1 1 8, 
тaбn._ XXXVIII, фиг. 3, табn. Ш ,  фиг. 1 4 )  и к Arce stes polys arc us 
Mojs .  ( там же, стр. 1 16 ,  тaбn. - XLVI , фиг. 1 ) , но 9тnичается от 
них менее· вздутой, уплощенной раковиной. Значитепьное сходство 
он обнаруживает с Arce stes s isyphus Mojs .  ( там же, стр, 12 9 ,  
табn� XLI, фиг. 2;  табп. LШ , фиг. 2 6 ) , н о  имеет бопее узкие обо
роты и, в частности, меньшую ширину устья. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Норийский ярус АЛьп_. Arce ste s cf. Ь iceps 
Mojs .  указывапся Ю.Н. Поповым ( 196 1б, стр. 7 1 )  из верхненорвй
ских отnожений, а и.с. Афицким ( 1970, стр. 39). из •нижненорий
ского· подъяруса Северо-Востока, вместе с Halorites buchi Moj s "  
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Б.К. Кушпиным ( 1969 ,  стр. 7 )  - из 'нижнего' нория Юго-Восточ
ного Памира вместе с Arcestes c olonus Mojs"  Plш: ite s  omphalius 
(Mojs.)  и др. 

М е с т  он а х  о ж д е  н и  е. Побережье Тугурского залива, в 1 100 м 
к северо-востоку от устья р. Себаш, в конкрециях, вместе с Мопо

. t is scut iformi.'>, 
М а т е р и а л. Три экземпляра. Один почти попный э кземпляр с со

хранившейся приустьевой частью жилой камеры. Два других - внут
ренние ядра удовлетворительной сохранности. 

С Е М Е Й С Т В О CLADISCIТIDAE ZIТTEL, .  1 8 8 5  

Р о д  H ypocladis c ites �1ojs isovics ; 1 8 9 6  

Hypoc ladisc ites compressus Welter , 1 9 1 4  

Таб�.Vl , фиг. 1 

C ladiscites (Hy:юcladiscites) subaratus :  Mojs is ivics,  1 8 9 6, стр. 
657,  табл. ХХ, фиг, 2; 1 8 9 9 ,  стр. 1 02,  табл, Х Х ,фиг. 2. 

Hypocladi.sci tes s ubaratus : Diener, , 1908, стр. 1 4, габл.4, фиг. 3, 
Hypo clafЦscites suba ra tus c ompressus : Welter, . 1914 , стр. 1 7 6, 

рис. 5 1 . 
C ladiscites subara tus compress us : biener, · 19 15; стр. 1 04, 
Hypocladisc ites s ubara tus cf. ·var. ". Compressa : Jeannet, 1 9 59, 

стр. 7 2 ,  · табл. 9, фиг. 7, фиг. 57 в тексте. 

О п и с а н и е. Раковина сильно уплощенная, с закрытым пупком, 
Обороты с ростом быстро увеличиваюся в высоту, Плоские боковые 
стороны почти параллельны друг другу. Вентральная сторона выпук
лая, круто округленная, плавно соединяющаяся с боковыми сторо
нами. На предпоследнем обороте вИдна неглубокая припупковая во
ронка. Поверхность боковых сторон густо покрыта .очень тонкими 
спиральными бороздками, чередующимися с тончайшими приострен
ными ребрышками. Они равномерно покрывают всю поверхность ра
ковины, нес.колько сглаживаясь около пупка. 

Р� з м е р ы, мм 

№ :экз. 
1 0/ 1 1 3 2 1  

д 
1 5, 1 

в 
8, 5 

т ,  
4, 0 

В/д 
0 , 50 

Т/Д 
О, 2 о  

.Ср а в н е н и е. Выдепеннь1й Вельт_ером подвид H y'poc ladiscites s u b a 
ratus c ompressus можно рассматривать как вИд с четкими диагности
ческими признаками. У приохотского . экземпляра отмечаются все его 
основные признаки. Это сильно уплощенная раковина. почти irараплель
нь;е боковые стороны, круто округленная относительно широкая вент• 
ральная сторона. Вельтер, правда, • приводит несколько иные соотно
uiения высоты оборота к диаметру ( О, 6 3 )  · и тотцине к диаметру 
( О, 40 ) .  Думается, что · эти отличия можно объяснить различием в 
размерах раковин ( т�морский экземпляр имеет 98 мм в диаметре ) .  
Большое сходство оriисанная форма имеет и с гималайским, в опи-
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;а нии Жеанет ( J  eannet) ( см. синонимику ) . Столь же уплощенную ра

{ОВИНУ имеет H y p o c /adiscites subtornatus Mojs isovics ( 1, 8 73,  стр. 
7 9, табл. ХХХ ,фиг. 5 и 6 ) ,  но приохотский экземпляр отличается 
JT него выпуклой вентральной стороной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. 'Карнийский'ярус ГИмалаев и Тимора и ни

зы норийского яруса Западного Приохотья. 
М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Побережье Тугурского залива, в 3 60 м 

к северо-востоку от устья р, Себеш, норийский ярус, зона Pinaco
ceras verchojanicum. 

М а т е р  и а л. Один экземпляр, Полное ядро небольшой раковины. 

С Е М Е Й С Т В О  HA LORIТIDAE MOJSISOVICS, 1895 
Р о д  E uisculi tes Spath, 

.
1 9 5 1  

Euisculi tes sp. 

rабл. v' фиг. 7 
О п  и с а н и е. Раковина инаолютная, сильно вздутая. Боковые сто

ронь1 выпуклые в средней части, в верхней вместе с вентральной сто
роной очерчены плавной широкой ·дугой. Поперечное сечение в виде 

низкой широкой арки, Пупок узкнй, пупковая стенка короткая поло
гая с боковой стороной, Скульптура выражена слабо, Пучки по два
три тонких радиальных ребрышка от пупка направляются по радиусу, 
в середине оборота ослабевают, а на вентраnьной, усипиваясь, плав-
но изгибаются вперед. 

Р и с .  2 .  Лопастная шmия Eui sculites s p "  x lO,  при 
В = 1 , 6 мм, экз. 7 /1 1 3 8 1 ,  побережье Тугурского 
залива 

Лапостная пиния ( рис , 2 )  состоит из относите11ьн? wиро!!ОЙ вентраль
ной попасти, разделенной коротким седлом, трех почти равных по 
ширине боковых лопастей со э'начитеnьно более короткой вспомога

тельной. Лопасти с трезубыми окончаниями. Седла волнисто-иэре
занные. Первое седло примерно вдвое Уже последующих. 

Р а з м е р ы ,  мм 

№ экз. 

7 / 1 1 3 81 
д 

4, 5 
в 

2, 2 
т 

2 , 8 
п 

0, 8 
З а м е ч а ':!. '1 я. В нашем расnораж:ении един�венна-я юная· фОрм'а, ко

торая 1'.е может быть опредеп1118Э до вида, но родовая принадлежность 

Э":'ого экземпляра на выэымет сомнения. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. Побережье Туrурского залива, в 2 9 2 0  м 

к северо-востоку от устья р. Себаш, норийский ярус, в переотпо

женных конкрециях споев с Megaphy /lites ins ectus. 

М а т е р  и а л. Внутреннее ядро небольшой раковины, последуюшие 

обороты, которой имеются в виде обломков. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

А ф и  ц к  и й А.  И .  Биостратиграфия триасовых и юрских от11ожений бассейна 
р. Еопьшой Анюй (З ападная Чукотка ) .  - " Труды Северо-Восточного комп-
11ексного_ н. -и. ин-та, вып. 2 6, 'Наука•,  М. , 1 970, 1 44 с • 

. Б ы ч к о в  Ю.М. Новые позднетрнасовые трахнцератиты Северо-Востока СССР. . 
Коnыма, № ·10,  Магадан, 1 973,  с. 35-38. 

Д а г и с  А . С. ,  Б ы ч к о в  Ю. М. , А р х и п о в  Ю. В. Биостатиграфия триаса Се
веро-Восточной Азии. - В сб. : Биография бореа11ьного мезозоя, 'Наука • ,  
Новосибирск, 1 974, с. 6-24. 

К и п  а р  и с о в а Л.Д. Паnеонто;10гическое обоснование стратиграфии триасовых 
отnожений Приморского края. Ч. 2,  Позднетриасовые двустворчаты е моп-
11юски и общая стратиграфия. - Труды ВСЕГЕИ, нов. серия, т. 1 8 1 .  М . ,  
' Недра•,  1 972,  2 2 6  с. 

К р а с н ы й  Л. И.  Геоnогия и 11011езные ископаемые За11адного Приохотья. -
Труды ВСЕГЕИ, нов. сер11я, т. 34,  М. , Госгео11техиздат, 1 96 0, 1 6 1  с, 

К у щ 11 и н  Е. К. Стратиграфия и аммоноидеи триасовых отnожений Юго-Вос
точного Памира. Автореф. канд. дисс. , Л, , 1 9 69, 24 с. 

П о 11 о в  Ю,Н, Триасовые аммоноидеи Северо-Востока СССР. - Труды Н И ИГА, 
т, 7 9 ,  М, , Госгеоnтехиздат, 1 96 1а, 1 2 4с, 

Г! о 11 о в Ю, Н. Норийские аммоноидеи Северо-Востока Азии. · - В кн. :  Матери
аnы 110 гео11, и 11011езн. иско11, Северо-Востока СССР. Вьш. 15.  Мага
дан, 1 9 61 б, с. 1 94-2 07. 

Х о х n о в  Э .  П ,  Заnадное Приохотье. Мезозойская группа. В кн. : Гео11огия 
СССР, Хабаровский край и Амурская обnасть, Ч. 1 Геопогичес;кое 011и-
сание. М., "Недра", 1 9 66, стр. 1 88-1 90. 

Х у д  о п е й  К. М. , С е й  И,  И. Некоторые вопросы стратиграфии триаса и юры 
Западного Приохотья. - Изв, АН СССР, , сер, геоn. № 5, 1 9 65 , с. 1 1 6-
1 1 9. 

А 1 1  а s i n а z А. Trias in Lombardia (Studi geologici е paleontologici). XXlll .  Ce
falopodi е Gastropodi dello Julico in Lombardia. - Riv. ltaliana di Paleontolo
gia е Stratigrafia,  vol. 74, n. 2, 1 968, р. 327-400, tav. 1 7-30. 

А r tJ1 а Ь е r G. · Die Trias von Зithynien (Anatolien). - Зeitrage zur Palaontologie 
Os terrl ich-Ungarns und des Orients, 9d. 27, 1 9 14, S. 85-206. 

В а n d о У. The -Тriassic strati/!1'8phy and ammonite fauna of Japan. - Sci. · Rep. 
Tohok:.: Univ . ,  2 ser. {geol.), vol_. 36, N l, l- 9Q.4, p. l - 1 37,  pls . l-15. 

В а n d о У. А. Note G� the Triassic ammonoids of Japan. '- Mem. Facul. liЬeral arts and 
education Kagawa Univ.,  р. ! 1 , N 1 38, 1 966, р. l-19. 

О i е n е r С. Upper Triassic a nd Liassic fauna of the exatic Ыocks of Malla Johar 
in the 9hot Mahals of Kumaon. - Palaeontologia ln::lica, ser. XV, vol. 1 ,  р. 1 , 
1 908, 100 р. ,  pl. l -16. 

F r e  с h F. Neue Cephalopoden aus der 8uchensteiner, Wengener und RaiЬler Sch i 
chten des s udlichen 9akony. - Result. Wiss. Erforschurg Ba lanonsees, vol. 1 ,  
n. 1 ,  1 903, 73 S. , Taf. 1-11 . 

J е а n n е t А. Ammonites permiennes et faunas ·trias iques de l ' Нimaiь)':t central. -
Mf!m. Geol. Survey of lndica, vol. XXXIV, mi{m. N l,_ 1 959, 167 µ. ,  pl. 1 --21 . 



\1 о j s i s о v i с s Е. Oie 1.\ol l u s ken - Faunen der Z lambach und H a l ls ta tter Sc \1 ich
ten. - Abhandl.  Geol. Heichsansta ! t ,  pt 1 ,  Вd VI,  1 873 , 174 S,  Taf. 1 -70. 

�1 о j s i s о v i с s Е. D ie Ceph a lopoden der �Iedi terтenen Tria s provinz.  - Abhand l .  
К . -К .  Geol. Re ishs ansta l t ,  Зd  Х ,  1 882, 322 S, Taf. 1 -94. 

М о j s i s о v i с s Е. Зe i trage zur Ke nntn iss  der obertria n.J ischen Cephalopoden Fa
unen des H ima laya .  - Den kschr. Akad. Wiss.  Mathnaturwiss .  Кl" 3d 63, 1 896, 
S. 575-70 1 ,  Ta f. 1 -22. 

, 

\1 o j s i s o v i c s  Е. Upper Triass ic  Cepha lopoda fauna of tl1e l l i m a la ya. - Pa lae
onto logia lndi�, ser. 1 5, v .  3, 1 899, 157 р . ,  pls.  l -22. 

S \1 i m i z u  S. On some Tri a s s ic ammon ites from the Saka ""a  b<i s i п ,  p1·ovinc" of To
sa in S h i koku,  J a pan.  - Journ. Geol. and Geogr. , v. 1 1 1 ,  :"IJ l -2, [ Q.10, р. l :З- 1 9, 
p l .  V l . 

W e  l t е г О. l ) ie  Obc11 ri a d ischen Ammon iten LJnrJ 1\Jaut i l i den vоп T i 11101·. - r<1 \�n11-
tologia von T i mor, Lf. 1 ,  1 1 . 1 ,  1 9 1 4, 2 58 S. 



ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а l 

Фиг. 1 ,  2. Sinuplicorhynchia y an aens is sp .  nov .  
1 - экз. № 385- 1 ;  2 - экз. № 385-3; Охотское побережье, 

р. 2-я Сентябрьская ( басе. р. Яны ) ;  ладинский ярус; зона Ar cto
phychites omolojense . 

Фиг. 3. Pennospiriferina (Spondylospirife rina)  s inuosa sp. nov. 
Экз. № 3 8 5-4; Охотское побережье, р. 2-я Сентябрьская (басе. 

р. Яны ) ;  ладинский ярус, зона Arctophychites omolojense . 
Фиг. 4. Spiriferinoides yeharai K obayashi et Tokuyama 

Экз. № 385-6; Охотское побережье, р. 2-я Сентябрьская (басе. 
р. Яны ) ;  норийский ярус, зон·а F inacoceras verchojanicuш.  
Фиг. 5 ,  6.  Yanospira bychkov i sp.hov . 

5 - экз. 1\'1 385-1 1 ;  6- экз. № 385-14;  участок ареи ( х2 ) ;  
Охотское побережье, р. 2-я Сентябрьская ( басе. р. Я ны ) ;  норий
ский ярус, зона Pinacoceras Yerchoj anicuJТt . 
Фиг. 7 .  Aulacothyroides ochoticus sp. nov . 

Экз. № 38 5- 1 5; Охотское побережье, р. 2-я Сентябрьская ( басе, 
р. Яны ) ;  норийский ярус, зона Pinacoceras verchoj anicuш 
Фиг. · 8-1 О. F' letcherithyroides gregarius sp.nov . 

8 - экз. № 385-20; 9-экз. № 38 5-22;  1 0  - экз, № 3 8 5-24; 
Охотское побережье, р. 2-я Сентябрьская ( басе. р. Я ны ) ; ладин
ский ярус, зона Nathorstites lenticularis . 
Фиг. 1 1 . ·Zeilieria exigua sp. nov . 

Экз. № 38 5-28; Охотское побережье, р. 2-я Сентябрьская ( Ьасс. 
р. Яны ) ; ладинский ярус, зона N athorst ites tenuis 
Фиг. 1 2. Ze Шeria kedonen s is sp. nov . 

Экз. № 38 5-34,: Омолонский массив, р. Омкучан ( басе. р. Омо
лон ) ,  карнийский ярус, зона f'rotrachyceras or11kutchanicum 

Все изображения раковин со стороны спинной створки обозначены 
буквой а, со стороны брюшной створки - б, сбоку - в, с лобного 
края - г, с замочного края - д. 

Т а б л и ц а  11 
Фиг. 1-3. Monotis ne lgekhens is s p. nov . 

1 - голотип. № 7 3- 1 ,  внутреннее ядро правой створки ( х 2 ) ;  2 -
экз. № 7 3-3,  внутреннее ядро правой створки: 2а - виден перед-
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ний и задний мускульные отпечатки и след соединяющей их мантий
ной линии ( х 2 ) ,  26 - то же, тушью подняты слабо заметные отпе
чатки переднего и заднего мускульных отпечатков ( х2 ) ,  2в - ушко 

· ( х 6, 5 ) ;  3 - экз. № 7 3-5, ядро левой створки; р, Непьгехе; верх
ний триас, норийский ярус, зона Monotis d a one llaeformis . 
Фиг. 4-6.  Obrutchevites prodigitalis s p.nov . 

4 - голотип № 1-8 1 2 ; 4а - вид с вертикальной стороны; 4б -
вид сбоку; 5 - экз. № 2-8 1 2; вид сбоку; 6 - экз, № 1-8 1 2; по
перечные сечения оборотов: а - при высоте 1 ,  6 мм и ширине 2 мм 
( х1 2 )  ; б - при высоте 3 мм и ширине 3, 7 мм ( х 8 ) ; в - при вы
соте 9, З .мм и ширине 7 ,  2 мм (х 5, 7 ) ;  р. Аганджа, правый приток 
р. · Зырянки; карнийский ярус. 

Т а б л и ц а  Ш 

Фиг. 1 ,  2·. Tompoites morpheos (Fopow ) 
1 - экз. № 1 3 2 7  / 1 55 ;  р • .Менкюле; бассейн р. Томпо; индий

ский ярус, зона Octoceras boreale ; 2 - экз. № 1 3 28 / 1 55,  2а - сбо
ку, 2б - с устья; ручей Бургагчан; бассейн р. Томпо; возраст тот 
же. 
Фиг. 3 ,  4,  Tompoites extre mum (Spath)  

3 - экз. № 1 3 3 2/ 1 55,  За - сбоку, Зб - с устья; 4 - экз, 
№ 1 340/ 1 55 ;  pyчeii Лекеер, бассейн р. 1'омпо; индский ярус, зо
на Ococeras boreale . 

Т а б л и ц а  IV 

Фиг. 1-3. Tompoites extre mum (Spath ) 
1 - экз. № 1 3 37 / 1 5 5 ;  2 - экз. 1 340/ 1 55,  характер . скульп

туры ( )(2 ) ;  З - экз. № 1 3 3 3/ 1 55 ,  поперечное сечение; ручей Ле
кеер, бассейн р. Томпо; индский ярус; зона Otoceras bore a le .  
Фиг. 4. G lyptophiceras n ie lseni  Spath 

Экз. № 240/ 1 5 5 ;  ручей Лекеер, бассейн,  р. Томпо; индийский 
ярус; зона Otoceras borea le 
Фиг. · 5 ,  G lyptophiceras graci le Spath 

Экз. № 200/ 1 55 ,  8а- сбоку, 8б - с вентрапьной стороны; ру

чей Лекеер, бассейн р. Томпо; индский ярус, зона Ococeras boreale . 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 ,  2 ,  Paratrachyceras ? cf.  u lynense Bytschkov . 
1 - экз. № 1 / 1 1 38 1 ;  2 - экз. № 2 / 1 1 38 1 ,  Виды сбоку. По

бережье Тугурского залива, низы норийского яруса, зона Pinac o
ceras 11erchoj anic.un1 . 

f2.! 4 5 9  
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Фиг. 3-5 . Argos ire 11 it e s  te11 u i<; t riatus (f' opo\\' ) 
3 - экз. № 3 / 1 1 3 8 1 ;  вид сбоку; 4 - экз. № 4/ 1 1 38 1 ,  сле

rюк, вид сбоку; 5 - экз·. № 5/ 1 1 3 8 1 ;  а - вид сбоку, б - вид со 
стороны устья ; ( х3 ) .  Местонахождение и возраст те же. 
Фиг. 6. Striatos iren ites s p .  

Экз. № 6 /  1 1 3 8 1 ;  а - сбоку ( х2 ) ;  б - с вентральной стороны, 
(х 2 ) .  · Местонахо�дение и возраст те же. 
Фиг. 7. E u is c u lites sp. ind . 

Э кз. № 7 / 1 1 38 1 ;  а - вид сбоку ; б - !ид со стороны устьЯ; 
(х 3 ) .  Побережье Тугурского залива, нор ийский �рус, в переотло жен
ной конкреuии в слоях с Megaph y l /i te's i11 s e c t u s . 
Фиг. 8 .  A rce s tes b iceps Moj s .  

Экэ. ro 8 / 1 1 3 8 1 ;  а - вид сбоку; б - вид со стороны устья; в .,.  
вид с вентральной стороны. Побережье Тугурского .залива, .норийский 
ярус, .зона Monotis s c u t iforш is , найден в переотложенных глыбах зоны 
Monotis oc h ot ic a .  
Фиг. 9 . Me gaphy lii tes insectus M oj s .  

Э кэ. № 9 / 1
,
1 3 8 1 ,  вид сбоку. Побережье Тугурского залива, вер

хи норийского яруса, нижняя часть слоев с Megaph y l t i t e s  ins e c t u s .  

Т а б л и u ы  VI 

Фиг. 1 �  1-lypoc l ad isc ite s compre s s.�s \l'/e lt e r  
Э кз .  № 1 0/ 1 1 3 8 1 ;  а - вид сбоку; б - вид со стороны устья. 

Побережье Тугурского залива, низы норийского яруса, зоны F in a c o
ce ras verchoja n icum . 
Фиг, 2 , Megaphyl litfs i:11 sectus M oj s .  

Э кз. № 1 1 / 1 1 3 8 1 .  Побережье Тугурского .залива, нижнqя часть 
слоев с Megaph y lii tes in s e c t u s .  
Фиг. 3. Arce s te s  colonu s  Mcj s .  

Э кз. № 1 2 / 1 1 3 8 1 ;  а - вид сбоку; б - вид с о  стороны устья . 
Побережье Тугурского залива, норийский ярус, зона Monot is s c u t i 
forrr.is , найден в конгломерате зоны Monotis ochot i c a .  
Фиг. 4 .  P lac ites s u b s y m m e tricus M oj s .  

Экз. № 1 3/ 1 1 3 8 1 ;  а - вид сбоку; б - вид со стороны устья. 
Побережье Тугурского залива, норийский ярус, зона Monotis s c u t i 
form i s .  
Фиг. 5 .  P lac ites c f .  int u s iab iatus M oj s .  

Э кз. № 1 4 / 1 1 38 1 ;  а - вид сбоку; б форма устья.  Побережье 
Тугурскрго залива, норийский ярус, сл9и с Megaph. y l l ites insec t u s .  



Т а б л и ц а ! 

w 
4а. 4г 

11 в .,,,.;;, 112 

· .t ОЗ 



Т а б л и ц а 1 1  

1 2а 2 6  

з 

2 8  

4а. 

1 04 



Ja 

Т а б л и н а ! 1 1  

, \ 

2а 20 

30 

1 05 



1 06 

1 \/ Т а б л и ц а 

-------- 1 
1 

2 

J 

5§ 



8 5  

" .,,'!> ' / � 

. ; , 
1 ... 

в в  

Т а б л и ц а V 

2 J 

7а 

1 07 



Т а б л и ц а  V !  

2а 20 

10 

35 

4а 

1 08 



11  /4 1 459 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПредИ.сповие • • , • •. • ... • • • • 3 
А. С. Д а  г и с. Новые триасовые брахиопощ,1 Северо· Вос-
тока СССР . • • • , • •  , • • • • • • • • • • • • 5 
А.М. Т р у щ е л е в. Новый норийский монотис Восточной 
Я кутии • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 
М.Н. В а ви л о в. Новый род аммоноидей карнийского 
яруса Восточной Якутии • • • • • • • • • • • • • • • • 27 

С.П. Е р м а к о в  а. Новый род Tompoites (Cephalopoda ,  
Ceratitida) из нижнего триас;:а Восточной Я кутии • • 3 1 
А.С. Д а  г и с. Стратиграфическое распр«щепение бо-
реальных триасовых брахиопод • • • • • • • • • • • • 43 
Ю.М. Б ы ч к о в. Оrnрные разрезы триаса верховьев 
р. Колымы и Северного Приохотья • • • • • • • • • • 5 1  
Т.М. О к у н е в а., Ж е л е з н о в  А.А.,  А.Н. С м и р но в  
Верхнетриасовые отложения побережья Тугурского 
залива ( Западное Приохотье ) 83 
Объяснения таблиц • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 00 

CONTENTS 

Introduction • • • • • • • • • • • • з 
A .S. D а g y  s. New Triassic brach iopods from the N orth-East 

of USSR . • . • • . • • • • . • . • • • . • . • • 
5 

А.М. T r u  s h  t c  h е l e v. New Norian Moпotis of the Eastern 
Y akutia . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 

M .N .  V a v i l o v. New genus of ammonoids from Carn iaп sta-
ge of the Eastern Yakutia • • . • • • • • • • • . • 27 

S.P. E r m a k o v a. New genus Tompoites (Cephalopoda, Ce
ratitida) from Lower Triassic of the Eastern Yakutia • • 3 1  

A.S. D а g у s .  Stratigraphical distributioп o f  boreal Triassic 43 
brachio�ods • • • • • • • • . • • • • • . • . • • 

J u.M. В у с h k o  v. Basic sections of Triassic of the Kolyma 
river headstream and Okhotsk shore . • • • . . • • • 5 1  

Т.М. O k u п e v a, А.А. Z h e l e z п o v, A.N. S m i r п o v. Upper 
Triassic deposits of Tugur Ьау shore (Westem part of 
Ochotsk area) • • • • 

83 
Explonatioпs of plates • . • . • • • • . • . • . • • • .  1 00 



УДК 564,8( 1 16 , 1 )  

Новые триасовые брахиоподы Северо-Востока СССР , Д а  г и  с А.С. В кн.: 
стратиграфия и фауна бореального триаса, М , ,  инаука и ,  1 97 7 ,  

Приведены описания новых родов и видов из лвдинских, карнийских и но
рийскюt отложений Северо-Востока CCCP : l ,  Род Y anospira ( типовой вид 
У. bych kovi sp. nov . )  из семейства L abalHdae, характеризующийся отсутст
вием иrоnьчатой микроскуnьптуры и двойной ареей, внутренняя часть кото
рой несет вертикальные желобки, 2 ,  Род F' letclierithyroide s ( типовой вид 
F. gregarfus sp. nov.) из семейства A ulacothyroideidae, отличающийся от 
других родов семейства отсутствием синуса на спинной створке, 3, Новые 
виды - Sinuplicorhynchia y anae n s i s ,  Pen nospiriferin a (Spondylospiriferina) sinu

;�a, Au/acothyroides ochoticus, Z e i l /eria e xigua, Z. kedonen·;i·s. Т акже 
'Ьпервые дnя Северо-Востока СССР описывается род Spiriferinoides Tokuy· 
ama. 

Бибп. 14, рис, 8 , табп. 1,  

УДК 564,53(  1 1 6, 1 ) ( 57 1 ,5 6 )  

Новый род аммоноидей карнийскоrо яруса Восточной Якутии, В а в и л  о в М,Н. 
В кн . :  Стратиграфия и фауна бореального триаса, М . ,  инаукан , 1 9 7 7 ,  

В толще известняков, содержащих фауну средних горизонтов карнийского 
яруса, в бассейне р. Зырянки обнаружены своеобразные аммоноидеи , выде
ленные в новый род Пbrutche vite s,  отнесенньй к семейству Clion itidae. 
Приведено описание нового рода и типового вида О. prodigiatis Va,• i lov sp-DoY. 

Библ, 6 назв., табл, 1, рис, 1 .  

УДК 564,5 3:55 1. 7 6 1  

Н овый род Tompoites ICephaiopoda, Ceratitjda) из нижнего триаса Восw':l:
ной Я кутни . Ер м а к о в а С. П, В кн,: Стратиrра!j:мя и фауна бореального -
триаса, М,, 'Наука', 1977,  

П о  материалу оиз отложений зоны Ctoceras boreale выделен новый род 
Tompoites, отнесенный к семейству Kasbmititidae Spatb, 1 9 30. Дано опи

сание и Изображение двух видов этого рода - Т. morpheos ( Popow)- типовой 
и Т. �xtremum ( Spatb) 11 двух видов филогенетически связанного с ним рода 
G lyptoph iceras Spatb, 1 930 (G, nie lse n i  Spath и G. grac iie Spatb). 

1 табл,, 4 рис, ( библ, 16 назв, 

Удк, 5 6 ,0 1 6 , 3 (  1 1 6 . 1 )  

Проведена ревизия стратиграфического распространения триасовых боре
альных брахиопод, Выявлены высокие темпы эвоmоuии этой группы и пока
зана возможность использования брахиопод дпя цепей детвпьной стратиграфии, 
Выделены дискретные комплексы, характеризующие объединенные зоны N at-
borstites lenticularis и N. tenuis, зону Protrachyceras omkutch an icum , 
зону Pinacoceras verchoj anicum, зоны Monotis scutiformis и М. ochotica, 
а также зону Tos apecten efimovae . 

Бибп. 7 ,  табл. 2 ,  

110 



УДК 55 1 , 7 6 1  ( 084,2 ) (57 1.65) 

Опорные разрезы триаса верховьев р. Колымы Охотского побережья, Б ы  ч
к о в Ю.М. В кн. : Стратиграфия и фауна бореального триаса, М.,  "Наука " ,  
197 7 .  

В статье впервые приводится детальная характеристика разрезов нижнего 
триаса и низов аназийского яруса по р. К енье1IИчи ( верховья р. Колымы) и 
·среднего и верхнего триаса по р. Второй Сентябрьской ( Северное Приохотье ) .  
Это один и з  самых лучших по характеру обнаженности и степени насыщен
ности окаменелостями разрезов данных регио нов. Дается подробная литоло
гическая и палеонтологическая характеристика отдельных пачек. Ярусы раз
делены на подъярусы и биостратиграфические зоны, Выделение последних 
обосновано в значительной степени палеонтологическим содержание"� отло
жений в описанных разрезах. 

Библ. 20 . 

УДК 55 1,76 1.3( 57 1 ,62) 

Верхнетриасовые отложения побережья Тугурского залива (Западной При о.
хотье) •• О к у н е в а  Т,М . ,  Ж е л е з н о в  А.А., С м и р н о в  А,Н, В кн.: Стратиг 
рафия и фауна бореального триаса, М , ,  "Наука", 197 7 ,  

В береговых обрывах Тугурского залива обнажается наиболее полный 
разрез верхнетриасовых отложений в пределах юга В остока СССР , охара;.
териэованаый 11е только двустворuатьп · ч моллюскам�� , но и аммоноидеями, 

В статьз приводится описание это;-о разреза и зональное расчленение 
нор11я, дается детальная литологическая и палеонтологичгская характеристи
ка зон. А первые для юга Востока СССР описываются и изображаются но
рийские аммоноидеи, представленные видам и родов: Paratrachyceras >, Argo

s iren ite s ,  Striatosirc n i t e s ,  E u is c u lite s ,  Arce s t e s ,  1\legaphylliti> s ,  /Jypoc LOd i s c i-

t e s ,  P lac i t e s .  По-новому рассматривается тектоЮ!ческое строение. 
триасовой толwи этого района. 

Библ. 2 3, рис. :2 ,  табл. 1.  
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