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Изменчивость популяций севера Восточной Якутии 
показана выше нормы, включенные в синонимику не 
выходят за пределы изменчивости восточноякутских 
популяций. 

Сравнение. От Y.fallacis (Yanet) отличается развитием во 
внутренней части зрелых зон септальных ребер, а не 
крупных сосковидных ш и п о в ; отсутствием прямой 
линейной зависимости между диаметром кораллитов и 
числом вертикальных рядов коммуникаций; от Y. gratica 
(Rukh.) — наличием прямой л и н е й н о й связи между 
диаметром кораллитов и числом вертикальных рядов 
коммуникаций, отсутствием такой связи между шириной 
грани и диаметром коммуникаций. 

Распространение. Ранний девон, лохков—ранняя прага 
Горного Алтая, Салаира, Средней Азии; ранняя прага 
Северо-Востока России ; прага Гобийского Алтая 
(Монголия), Вьетнама; поздняя прага восточного склона 
Урала. 

Материал. 328 экз. хорошей сохранности из девяти 
местонахождений: хр.Улахан-Сис, водораздел р.Озерная и 
руч.Крестовка — выборка 8 (экз. 937/150—937/190), водо
раздел рек Кресты и Крестовка — выборка 9 (экз. 937/191 

—937/205); Селенняхский кряж, р.Талынджа, руч.Гон — 
выборка 6 (экз. 937/259—937/300), руч.Кривой — выборка 
5 (экз. 937 /206-937 /257) , руч.Вилка — выборка 7 (экз. 
937/301—937/329); хр.Тас-Хаяхтах, руч.Хобочало 
—выборка 1 (экз .937/97—937/105) , выборка 2 (экз. 
9 3 7 / 1 0 9 - 9 3 7 / 1 4 5 ) , выборка 3 (экз . 9 3 7 / 1 4 6 - 9 3 7 / 1 4 7 ) , 
р .План, руч.Тек — выборка 4 (экз. 937/66—937/96). 
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О системе кунгурско-уфимских гониатитов Северо-Востока России 

Р.В.КУТЫГИН 

В пограничных отложениях нижней и верхней перми 
Северо-Востока России В .Н.Андрианов в 1985 г. 
установил 4 семейства, 8 родов и 13 видов гониатитов [1]. 
В результате проведенных онтогенетических иссле
дований систематическое положение и объемы этих 
таксонов в последнее время были пересмотрены [5]. 
Выяснено, что в кунгурско-уфимское время в регионе 
развивались три семейства: Paragastr iocerat idae, 
Spirolegoceratidae и Popanocera t idae [3]. Выделение 
семейства Anuitidae Andrianov на современном этапе 
изученности нецелесообразно , а его представителей 
следует относить к парагастриоцератидам (Baraioceras) и 
условно к спиролегоцератидам (Anuites). 

Семейство Paragastrioceratidae выделено в 1951 г. 
В.Е.Руженцевым из состава Goniatit idae, Gastrioceratidae и 
Brannerocerat idae [7]. Представители этого крупного 
пермского семейства отличаются 8-лопастной линией, 
наличием отчетливого продольного орнамента и частым 
развитием приумбональных бугорков. В эволюции 
семейства на рубеже ранней и поздней перми В.Е.Ру-
женцев отметил у поперечной скульптуры тенденцию 
формирования в вершине вентрального выступа 
отчетливого синуса, нетипичного для раннепермских 
парагастриоцератид [8]. В 1961 г. В .Е.Руженцев в 
Верхоянье выделил Tumaroceras — новый раннепермский 
представитель парагастриоцератид Верхоянья. Этот род 
обладает промежуточными характеристиками ф о р м ы 
лопастной л и н и и между Paragastrioceras и Uraloceras 
(более широкие вентральные ветви чем у Paragastrioceras 
но более узкие, чем у Uraloceras) [9]. Позднее Ю.Н.Попов 
установил новый род парагастриоцератид из перми 
Северо-Востока Азии Strigotumaroceras, отличающийся 
«приостренной вентральной стороной» [6]. Однако 
«килеватость» вентральной стороны раковин, отнесенных 
к этому роду, образовалась вследствие механической 
деформации , но н и к а к не биологической эволюции. 
Таким образом, основной признак, положенный в основу 
выделения рода Str igotumaroceras , — результат 
воздействия на раковину послежизненных процессов, то 

этот род следует рассматривать невалидным, а раковины, 
описанные как Strigotumaroceras, относить либо к роду 
Tumaroceras [11], либо Epijuresanites (материалы 
В.Н.Андрианова). 

В настоящее время кунгурско-уфимские парагастрио-
цератиды Северо-Востока России представлены четырьмя 
родами: Tumaroceras, Paratumaroceras gen. nov., in lit., 
Daubichites и Baraioceras (рис. 1). Раннепермские роды 
Tumaroceras, Paratumaroceras и Baraioceras выделяются 
прежде всего формами раковин, которые у первого имеют 
среднюю ширину на взрослых стадиях роста и умеренно 
узкие обороты на ранних, у второго — широкие обороты 
на ранних стадиях онтогенеза, а у третьего — широкие 
обороты взрослой раковины. Позднепермский Daubichites 
отличается от трех раннепермских родов наличием 
вентрального синуса в пережимах и поперечном 
орнаменте. Вероятным предком тумароцерасов мог быть 
Eotumaroceras . В таком случае при переходе от 
Eotumaroceras к Tumaroceras произошло сужение умбо, 
расширение вентральных ветвей и боковой лопасти, 
смешение основания умбональной лопасти с боковой 
стороны на умбональный край или умбональную стенку. 
Paratumaroceras gen. nov. in lit., вероятно, обособился в 
конце артинского века от Paragastrioceras. При этом 
произошло сильное увеличение ширины оборотов юных 
раковин, незначительное расширение вентральных ветвей 
лопастной линии и уплощение вентрального выступа 
поперечной скульптуры. Наиболее вероятным предком 
рода Baraioceras мог быть Paragastrioceras kungurense, 
известный в кунгурском ярусе Приуралья. В филогене
тическом ряду Paragastrioceras kungurense-»Baraioceras 
stepanovi произошло увеличение ш и р и н ы оборотов 
взрослой раковины. Позднепермский род Daubichites 
близок по форме раковины и лопастной линии к 
кунгурскому Tumaroceras , от которого отличается 
наличием в поперечном орнаменте вентрального синуса. 

Семейство Spirolegoceratidae. В 1957 г. А.Миллер , 
В.Ферниш и Д.Кларк описали две мелкие раковины 
нового рода Spirolegoceras с типовым видом S.fischeri из 
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Р и с . 1. Л о п а с т н ы е линии п р е д с т а в и т е л е й с е м е й с т в а 
Paragastrioceratidae из кунгурско-уфимских отложений Западного 
Верхоянья: 

а — Tumaroceras yakutorum Ruzhencev; экз . № 175/2-1 при Д около 
21 мм; тумаринская (орольская) свита, кунгурский век; б — Т. 
volkodavi Andrianov; экз . № 55/192-голотип при Д около 35 мм; 
тумаринская (орольская) свита, кунгурский век; в — Т. kashirzevi 
Andrianov; экз . № 55/273 при Д около 30 мм; тумаринская 
(такамкытская) свита, кунгурский век; г — Paratumaroceras 
ruzhencevi Kutygin. in lit.; экз . № 55/283 при Д около 36 мм; 
тумаринская (орольская) свита, кунгурский век; д — Baraioceras 
stepanoviAndrianov; голотип № 55/29 при Д около 65 мм; аллювий в 
поле р а с п р о с т р а н е н и я верхней части т у м а р и н с к о й с в и т ы , 
кунгурский век; е— Daubichitesgoochi (Teichert); экз . № 55/261 при 
Д 152 мм; нижняя часть деленжинской свиты, уфимский век 

слоев Мид Пик (формация Фосфория) штата Айдахо [13]. 
Необычно широкие вентральные ветви 12-лопастной 
линии и четкая продольная скульптура обособляли эти 
юные раковины от всех известных представителей 
семейства Metalegoceratidae. в состав которого и был 
включен новый род. В той же работе авторы указывали на 
существование в сходных по возрасту отложениях 
Арктической Америки родственной со Spirolegocerasfischeri 
формы, которая впоследствии была отнесена к роду 
Sverdrupites. Чуть позже П.Харкер описал хорошо 
сохранившуюся раковину Metalegoceras sp. из формации 
Ассистенс п-ова Гриннелл о.Девон (Канадский 
Арктический Архипелаг) , отличающуюся четкой 
продольной скульптурой и очень высоким (для 
металегоцерасов) уровнем развития лопастной линии [12]. 
В следующем, 1961 г. вышла работа В.Е.Руженцева, где эта 
раковина рассматривалась в качестве голотипа нового 
вида Spirolegoceras harkeri [9]. Там же впервые был 
изображен обломок крупного гониатита из «пачки г 
эндыбальской свиты» (нижнеделенжинская подсвита) 
Западного Верхоянья, определенного как Spirolegoceras afT. 

fischeri. Впоследствии этот обломок был отнесен к 
Sverdrupites harkeri (Ruzh.). 

Большое значение для систематики семейства имеет 
работа В.В.Насичука, в которой вид «Spirolegoceras* harkeri 
рассматривался в качестве типового для нового рода 
Sverdrupites [14]. В составе этого же рода им был выделен 
новый вид S.amundseni, имеющий промежуточный между 
Spirolegoceras fischeri и Sverdrupites harkeri уровень развития 
лопастной л и н и и . В.В.Насичук впервые изучил 
онтогенетическое развитие признаков этих трех видов и 
выделил в составе металегоцератид особое подсемейство 
Spirolegoceratinae, в которое входили Sverdrupites и 
Spirolegoceras. 

В том же году Ю . Н . П о п о в описал новый род 
Epijuresanites, представленный тогда единственной 
крупной и сильно деформированной раковиной, которая 
была обнаружена в тумаринской свите Западного 
Верхоянья [6]. Первоначально этот род рассматривался в 
составе семейства Metalegocerat idae. В 1974 г. 
В.Е.Руженцев высказал мнение, что этот род — наиболее 
вероятный предок свердрупитов и исходный в составе 
семейства Spirolegoceratidae [10]. 

В 1992 г. в бассейне верхнего течения р.Барайы 
(Западное Верхоянье) была собрана коллекция гониатитов 
из нижнеделенжинской подсвиты (сборы И.В.Будникова, 
А.Г.Клеца и Р.В.Кутыгина). Изучение этих аммоноидей, а 
также ревизия коллекции В.Н.Андрианова, хранящейся в 
геологическом музее Я Н Ц СО РАН, позволили выделить 
из состава «Sverdrupites harkeri* новый род 
Pseudosverdrupites [2]. 

Наиболее вероятное место зарождения семейства 
Spirolegoceratidae — Западно-Верхоянская зона 
Верхоянской провинции. Здесь в начале такамкытского 
времени от Tumaroceras yakutorum произошел Epijuresanites 
musalitini, у которого по бокам умбональной лопасти 
образовались слабые округлые выступы (рис. 2). Вид 
Epijuresanites musalitini по своим признакам оставался 
очень близким к предку, из-за чего не всегда можно с 
уверенностью его обособить от тумароцерасов [4]. В 
эволюции эпиюрезанитов усиливалась выраженность 
боковых выступов умбональной лопасти, вследствие чего 
в конце кунгурского века умбональная лопасть приобрела 
отчетливую трехзубчатую форму (Epijuresanites pilnikovensis 
и E.vaigachensis). На рубеже ранней и поздней перми в 
Т а й м ы р о - К о л ы м с к о й подобласти Epijuresanites дал 
развитие трем родам: Anuites, Pseudosverdrupites и 
Sverdrupites. Причем у всех трехзубчатая умбональная 
лопасть расчленилась на три самостоятельные лопасти. В 
развитии Epijuresanites-»Anuites и Epijuresanites->Pseudos-
verdrupites произошло расширение оборотов и 
образование четкого вентрального синуса в поперечном 
орнаменте юных раковин . Основное же развитие 
семейства происходило в направлении Epijuresanites—>• 
Sverdrupites. В данном случае наблюдается усложнение 
умбональной лопасти и незначительное сужение умбо. 

Род Sverdrupites в регионе представлен тремя 
последовательно развивающимися видами S.harkeri, 
S.baraiensis и S.amundseni. Развитие S.harkeri-^S.baraensis 
характеризуется смещением стадии с широкими ветвями 
вентральной лопасти на более ранний период 
индивидуального развития. За счет расширения ветвей 
вентральной лопасти у нового вида боковая лопасть 
становится очень узкой бокаловидной с длинным 
срединным отростком. Кроме того, происходит 
углубление Ui-лопасти. 

В филогенетическом ряду S.baraiensis-*S.amundseni 
происходит дальнейшее усложнение L-лопасти. боковые 
стороны которой становятся более выпуклыми. Еще 
сильней, чем у предка расширяются ветви вентральной 
лопасти и вслед за боковой обзаводятся длинным 
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Р и с . 2 . Л о п а с т н ы е л и н и и п р е д с т а в и т е л е й с е м е й с т в 
S p i r o l e g o c e r a t i d a e (а — е) и P o p a n o c e r a t i d a e ( ж ) из 
кунгурско-уфимских отложений Северо-Востока России: 

а — Epijuresanites musalitini Popow; экз . № 55/709 (голотип Е. 
«kolymaensis») при Д 22 мм; Колымский массив, озернинская 
пачка, кунгурский век; б — Sverdrupites harkeri (Ruzhencev); экз. 
№ 55/264, при Д около 100 мм; Западное Верхоянье, нижняя часть 
деленжинской свиты, уфимский век; в — Sverdrupites baraiensis 
Kutygin; голотип № 23/173 при Д 21 мм; Западное Верхоянье, 
нижняя подсвита д е л е н ж и н с к о й свиты, уфимский век; г — 
Sverdrupites cf. amundseni N a s s i c h u k ; о б р . 4 0 2 3 / 1 4 ( к о л л . 
М.Ф.Богословской, П И Н РАН) при Д 43 мм; Камчатка, поздняя 
пермь; д— PseudosverdrupitesbudnikoviKutygin; экз . № 1 7 / 1 7 3 при Д 
36 мм: Западное Верхоянье; нижняя часть деленжинской свиты, 
уфимский век; е — Anuites kosynskyi Andrianov; голотип № 55/568; 
при Д 10 мм; Омолонский массив, туфы основного состава 
«безымянной» свиты; уфимский век; ж — Popanoceras tumarense 
Ruzhencev; экз. № 175/1-2 при Д 21,5 мм; Западное Верхоянье, 
тумаринская (орольская) свита, кунгурский век 

срединным отростком. Стадия т о н к о п а х и к о н о в о й 
раковины с т ю л ь п а н о в и д н ы м сечением оборота 
смешается на более ранние этапы онтогенеза. Размер умбо 
уменьшается. 

Дальнейшее развитие семейства Spirolegoceratidae про
исходило за пределами Бореальной области. Его 
заключительный этап (Sverdrupites amundseni-> 
Spirolegoceras fischeri) характеризуется максимальным 
расширением ветвей вентральной лопасти, которые у 
последнего вида становятся асимметрично трехзубчатыми. 
Боковая лопасть становится симметрично трехзубчатой. 
Раковина сжимается с боков до субдискоконовой формы. 

Семейство Popanoceratidae на Северо-Востоке России 
представлено только двумя последовательно разви
вающимися видами одного рода Popanoceras. В развитии 
филогенетического ряда Popanoceras lumarense^P. 
subtumarense наблюдаются расширение умбо (У/Д) и 
увеличение относительной ширины ( Ш / Д ) . На раковине 
появляются четкие, крестообразно расположенные 
пережимы (наподобие артинских представителей этого 
рода). Оба вида представляют завершающую стадию 
эволюции попаноцерасов и характеризуются наиболее 
сильной степенью расчлененности лопастной линии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ-Арктика (проект № 98-05-03848). 
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