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И.Г. Климова

СИБИРСКАЯ МОРФА РАННЕВАЛАНЖИНСКОГО АММОНИТА

COSTAMEMJAITES JUCUNDUS SASOHOVA

В комплексе дЕауяы зоны Tesmoptyohitea syzranious нижнего ва-
ланхина севера СвоХрской платформы [i] встречены аммониты,которые
ОЧвНЬ бЛИЗКГ к Costanenoaites 3'uouadus Sasonova. Этот ВИД впер-
вые описан Z3 вигневаланжгнских отложений Русской платформы [2,3].
Меяду указаянкмг спбгрскгш г аммонитами из центральных .районов
европейской части СССР существует отличие, которое не позволяет
их отождествлять, но и не макет служить обоснованием для выделе-
ния нового вида. Вероятно, это географические морфы одного вида
Costanenjaites juoiuidiis Зазоаота.

Ниже дается описание морфогенеза сибирской морфы.
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РОД Coatamenjaites Sasonova, 1971
Costamenjaites cf. jjueundus Saaonova

ТаблЛЖ, фгг. 1-5; рис.1,2

Coataeenjaites jucundua: Сазонова, 1971, с.84, табл. ХУ1,
с[иг.З, табл. Ш, фиг.2; 1977, с.74, таблЛУ,$иг.4.

Г о л о т и п - Costamenjaites
jucundua Saaonova, 1971,с.84,таблДХ1,
(|иг.2; Пензенская область, нижний валее-
ХИН, зона Pseudogarnieria tmdulato-
plicatilis.

О п и с а н и е . Четыре морфоге-
нетические стадии: начальная гладкая,
возникновения скульптуры,пучков-ребер,
конечная сглаживания ребер.

Начальная гладкая стадия - 3 / 3
оборота. Протоконх валиковидный,мелкий,
его размеры: Д - 0,5, Ш - 0,62,соотно-
шение Д:Ш = 0,7. Раковина дисковидная,
умеренно толстая, по мэре роста стано-
вится более сжатой. Умбиликус умеренно
узкий, неглубокий, умбиликальная стен-
ка невысокая, покатая.Умбиликальный пе-
региб нерезкий, округлый.Поперечное се-
чение шрокоовальное (рис.1). Боковые
стороны слабовыпуклые,примерно равного

размера с оюлее выпуклой вентральной стороной. Конец стадии фик-
сирует появление скульптуры в приумбиликальной части раковины (см.
таблицу). *

Стадия вовникновения скульптуры 3 V3 - 4 ^/3 оборота. Рако-
вина даско^идная. Умбиликус умеренно узкий. Умбиликальная стенка
очень низкая, незаметно переходит в боковую сторону. Бока почти
упло<ценныв^ параллельны друг другу. Вентральная сторона выгнута в
виде крутой дуги. Поперечное сечение овальное (см.рис.1). Скульп-
тура представлена в начале стадии очень пологими умбиликальныш
продолговатыми вздутиями, которые занимают нижнюю треть боковой
стороны. Затем вздутия становятся -четкиш, расположенными под ост-
рым углом к диаметру и полого выгнуты назад (см.таблицу).

В начале пятого оборота умбиликальные вздутия превращаются в
ребра. На середине бока ребра ветвятся, образуя неясные пучки из

65

Р и с. I. Изменение по-
перечного сеченжя Costa-
menjaites <)t, jucuadus
Зазоаота в онтогенезе
(слева - номера оборо-

тов). Q6p. EV6-I
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очень тоненьких ветвей. Первым таким
лучком завершается стадия возникнове-
ния скульнтуры (см.таблицу).

Стадия пучков ребер охватывает
два оборота от начала пятого до нача-
ла седьмого. Раковина изменяется от
дисковидной до платиконической. Умби-
ликус по-прежнему умеренно узкий (см.
размеры). К концу стадии напоминает
неглубокую воронку. Умбижкальнаясте-
нка почти отвесная, гладкая.У мбилика-
льный перегиб достаточно четкий, за-
кругленный. Боковые стороны слабо вы-
пуклые. Вентер узкий, закругленный.По-
перечное сечение от овального до тре-
угольно-овального. Скульптура тонкая,
изящная. Умбиликалъные ребра в начале
стадии ветвятся,образуя трехветвистые
узкие пучки с одной точкой •ветвления.
Между пучками наблюдаются вставные
ребра. УмЗиликальные ребра расположе-
ны под острым углом к диаметру, вент-
ральные слабо серповидно изогнуты. На
вштре ребра сильно понюваются.С ростом ра-
ковины количество вставных ребер уве-
личивается, и в ряде случаев они очень
близко нижними концами подходят к то-
чке ветвления умбижкального ребра.со-
здавая впечатления бидахо томных и пя-
тиветвистых пучков. К концу стадии
скульптура понижается, почти исчезаем
на середине боков. Заверпвется стадия

исчезновением рельефности умбиликаль-
дах ребер.

Конечная стадия сглаживания ре-
бер характеризуется расширением и не-
которым уплощением вентра, сглаживани-
ем скульптуры на боках до полного ис-
чезновения и усилением ребер в верх-
ней части раковины и на вентре.Стадия
совпадает с конечной жилой камерой.



Формирование сутуральной лопасти
Зазоп.

Coatameoaltes juoundus 67

К деленжя

I

П

•
и

У

У1

УП

71

Название возникшего
элемента

Седло
Лопасть
Седло
Лопасть
Седло
Лопасть
Седло
Лопасть
Седло

N1 линии

13,1*
30

35
4?
53
57
63
77

N? оборота

2

3
3
4
4

5
5
6

№ оборота

I

2
ъ
*
5

Коя-то
ЛЖНВ8

9
15
15
16
16

К ляшга

1-9

9-2*
24-39
39-55
55-71

Возможно, : указанные признаки характерны именно для нее.
Размв(рн жилой камеры установить не удалось.
Лопастная линия (рис.2). Примасутра пяти лопастная. Первичное

седло в высоту имвет 0,2, в ширину 0,3.
В начале второго оборота внеш-

ний склон лопасти начинает изгиба-
ться, образуется седло и две новые
лЪпасти Iv и id,расположенные на
внутренней части раковины - первое де-
ление. Лопасть начинает сдвигаться
кнаруяи и в конце второго оборота на
21-й линии совмещается с умбилика-

льным шок. Ва 30-й линии (третий оборот) вершина этой лопасти на-
чинает воздыматься, образуется седло - второе деление. В конов тре-
тьего обороте на 35-8 линии вершина седла прогибается, возникает
новая лопфстъ - третье деление. Четвертое деление - образование
очередного седла - происходит на 47-й линии в начале четвертого
оборота. На 53-й линии возникает лопасть - пятое деление и т.д.
Всего насчитывается восемь делений. Восьмое деление происходит на
77-й линю в начале шестого оборота - возникает очередное седло.
Этим завершается формирование воздымающейся сутуральной лопасти в
результате восьмикратного деления внутренней лопасти I.

Усложнение контура лопастной линии происходит в начале тре-
тьего оборота. Перрым усложняется контур вентрального седла .затем
латеральной лопасти. Сформировавпвяся лопастная линия характери-
зуется простотой, округлостью очертания, слабой изрезанностъю,ши-

рокими элементами.



ее Первые три деления происходят в начальной гладкой стадии,1У-
У1 деления - в стадии возникновения скульптуры, в середине стадии
пучков ребер заканчивается формирование сутуральной лопасти.

С р а в н е н и е и з а -
VDI м е ч а н и я. Описываемаяфо-
'* рма в стадии пучков ребер по

всем имеющимся признакам очень
близка К голотипу Costamerg'a-
ites juoundus Sasonova ИЗ НИЖ-
него валаяжина Русской плат-
формы [2, с.84,табл.Ш$иг.2].
Основное отличие описываемых
аммонитов от указанного вида,
судя по его изображению в этой
стадии, заключается в ее дли-
тельности, но продолжитель-
ность стада пучков,т.е. число обо-
ротов, которые ей соответст-
вуют^ сравниваемой формы не
известны, и лишь по величине
Д можно судить об этом. Даль-
нейшее изменение морфологиче-
ских особенностей раковины Со-
stamenjaites jucundus Saso-
nova заключается в очень си-

льном понижении скульптуры на боках и усилении ее на вентре.а та-
кже небольшом изменении формы раковины за счет некоторого расши-
рения и уплощения вентральной стороны. Возможно, как уже говори-
лось, это свойственно конечной жилой камере, которая не наблюда-
ется на сравниваемом материале.

По характеру скульптуры к описываемым аммонитам в третьей мор-
фологической стадии близок экземпляр Costamergaites juoundus Sa-
sonova из того же местонахождения, что Е голотип [2 , табл. ХУ1,
фаг.З]. От голотапа г изучаемых аммонитов он отличается большей
сдавленностью раковины, следовательно, более узким поперечным се-
чением. Возможно, вариация толщины раковины относится к внутриви-
довой изменчивости.

Исходя из- сказанного представляется возможным считать опи-
сываемый экземпляр геодарфой Costamenjjaites jucundug Sasonova.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин: зона Paeudo-
garniera uadulatoplicatills Русской платформы, зона Temnoptychi-

¥ я с. 2. Изменение лопастной ли-
нвя Costaeeajaites of. jucundus
Зааопстта Е онтогенезе (слева
порядковый нонер линии, справа -
порядковый номер деления внут-
ренней лопасти). Обр. Б4/6-1



te£ syzranicus , верхняя подзона Temnoptychltes syzranicus Се- 69
верной Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е . ? . Боярка, обн. 4 у Большой
Излучины, слой 3 (сборы ИJT.Климовой).

М а т е р и а л . Пять экземпляров. Развернут один.
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Л.Н. Егорова. Ю.Я. Шабанов

КЕМБРИЙСКИЕ ТРИЛОБИТЫ СЕВЕРА

АНАБАРО-СИНСКОГО ФАЦИАПЬНОГО РЕГИОНА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Новн^ трилобиты описаны из доломитоизвестняковых отложений
кындынской толщи бассейна р.Арга-Залы. Эта толща распространена на
большой территории Фомич-Арга-Салинской фациальной области Анаба-
ро-Синското фалиального региона. Сведения о стратиграфии, расчле-
нении кембрийских отложений, описание разрезов этого региона под-
робно изложены в статьях [l,2].

Новые виды трилобитов встречаются совместно с ранее извест-
ными видаю, что позволяет дополнить характеристику комплексов и
является весьма важным при сравнении и корреляции разобщенных раз-
резов и установлении возраста пород. В статье приводятся два но-
вых рода i пять новых видов из отлоаений нижнего кембрия (слои с
Pseudoetej-aspis aidanensis) и майского яруса среднего кембрщ fora
С Seniicyclocephalufl и Orjimgaspia).

Голодны новых видов трилобитов хранятся в отделе стратигра-
фии z палеонтологии СЕИИГГиМСа, коллекция № 261.

Тип Arthrcpoda
Класс Irilobita

Отряд Polymera Jaekel, 1909
Семейство Jakutidae Suvorova, 1960



км Таблица XX

Фиг. 1—3. Oaytoma (ОзуЬоша) gusevi Kurushin, sp. nov. I -
голотип, экз. 831/3, хЗ, ядро левой отворки; 2 - экз. 831/4, х2,
ядро левой створки; 3 - экз. 831/2, х2, ядро левой створки;с ча-
сотчно сохранившимся раковинным слоем; низовья р.Лены,р. Кенгдей,
р.Течихен, обр. 6566; ладинский ярус, верхний годъярус.

Фит. 4—7. Tajjnyronectes tener Kurushin, gen. et. sp. nov.
4 - голотнп, экз. 831/24, x2, целая раковина, 4а - левая створка,
46 - правая створка, 4в - вид с замочного края; 5 - экз. 831/23,
левая створка; 6 - экз. 831/26, х2,5, левая створка; 7 - экз.
831/26, хЗ; правая створка; Восточный Таймыр, м.Цветкова, обн. 2,
СДОИ 2,3,16,40; анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis
(|ЯГ.4-5); Lenotropites tardus ($ЕГ.б) и Gymnotoceras rotelli-
forme ($ИГ.7),

ФИГ. 8. Plagiostoina tcherskyi Kurushin, sp. nov. 8 - голо-
гап, экз. 831Д5, правая створка; 8а - то же, хЗ, 86 - то же, х4;
Восточный Тайшр, мДввткова, обн.2, слой 4; анизийский ярус,зона
ttrambergia taimyreusis.

Фиг. 9-ГО. Paeudolimea kaplanl Eurusnin, sp.nov. 9 - голотип,
эЮ. 83Г/Г7, х2, правая створка; 10 - экз. 831Д8, х2, правая
створка; Восточный Таймыр, возвышенность Тулай-Киряка, обн. 70,
сдой I; оленекский ярус, зона Bejarunia euomphalus.

Таблица ХП

Фиг. 1-5. Costamenjaites of. juovmdufl Sasonova. Сибирская
платформе, р»Боярка, обн.7, вблизи Большой излучины, бояркинская
свита. Нижний валанзшн, зона Temnoptyohites syzranicus, подзона
Temnoptycliites syzranicus.

1 Фиг. 1-3. Обр. Б4/^-!; I - 4J/3 - 5 оборот, х2,2; 1а - не-
целый оборот, вид сбоку, Гб - поперечное сечение, 1в - вентральная
сторона; 2 — половина шестого оборота, хГ,5; 2а - вид сбоку, 26 -
поперечное сечение, 2в - вентральная сторона; 3 - 6 / 2 оборота,ват.
вал., вид сбоку.

Фиг. 4. Обр. 1>/6-2, нат.вел., хилая камера; 4а - вид сбоку,
46; - вентральная сторона.

Фиг. 5. Обр. Б^/б-4, нат.вел., хилая камера; 5а - вид сбоку,
56; - вентральная сторона.

Таблица ХХП

Фиг. 1-9. PJLpra-Сала. Нижний, средний кембрий.




