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В В Е Д Е Н И Е

Изучение триасовых отложений Северо-Востока СССР является почти 
всецело заслугой советских геологов. До 1926 г., когда С. В. Обручев от
правился в свою первую геологическую экспедицию в Колымский край, 
были известны только выходы нижнего триаса в устье р. Оленек, обнару
женные А. Л. Чекановским, верхний триас в хребте Тас-Кыстабыт, уста
новленный И. Д. Черским в 1891 г., и верхний триас в долине р. Дулголах, 
выявленный П. Виттенбургом. Эпизодически сведения о триасе Восточной 
Сибири появлялись в изданиях Академии наук. Э. Мойсисович в 1886 и 
1888 гг. опубликовал описание нижнетриасовых аммонитов с устья р. Оле
нек, а Ф. Теллер — описания верхнетриасовых пелеципод из окрест
ностей Верхоянска; в 1924 г. К. Динер дал описание триасовых аммони
тов острова Котельного.

Этими работами по существу исчерпывались сведения о триасовых отло
жениях Северо-Востока СССР и характеризующей их ископаемой фауне.

В настоящее время изучение геологии и стратиграфии описываемой тер
ритории достигло широкого масштаба, и сотрудники «Дальстроя», Аркти
ческого института и Института геологии Арктики к 1957 г., к сорокалетию 
советского государства, засняли почти весь этот огромный район. В насто
ящее время опубликованы геологические карты Северо-Востока СССР.

На совещании в Магадане, происходившем в мае 1957 г., была вырабо
тана унифицированная стратиграфическая схема триасовых отложений 
Северо-Востока СССР, утвержденная 17 декабря 1957 г. Межведомствен
ным стратиграфическим комитетом в Ленинграде.

Настоящая работа является биостратиграфическим обоснованием уни
фицированной схемы триасовых отложений Северо-Востока СССР. В ней 
дается описание 115 видов триасоЕых аммонитсв, принадлежащих 22 се
мействам и 9 надсемействам.

На основе послойных сборов и в соответствии с распределением аммо
нитов в различных разрезах вся толща триасоЕых отложений обычно рас
членяется на три отдела и шесть ярусов. Но представляется еозмсжкым 
перейти к более дробному делению триасоЕых отложений на зоны, характе
ризуемые различными комплексами аммонитов и сопутствующих им ферм 
пелеципод, брахиопод и гастропод.

При зональном расчленении триаса CeEepo-Егстска СССР за основу при
нято выделение зон в понимании А. Сппеля [67], но в более расширен
ном объеме, а именно — как пачки слоев, которые характеризуются ком
плексами определенных еммонитсеых родов. Эти зоны можно назвать био- 
стратиграфическими родовыми эммонитоеыми зонами. В нижнем триасе 
выделено пять зон (снизу г верх): в индском ярусе зоны Otcceras, Pachypro- 
ptychites, Paranorites; в оленексксм ярусе — зоны Dienercceras и Oleneki- 
tes. В среднем триасе установлены четыре зоны: две в анизийсксм ярусе 
(Beyrichites, Frechites) и две в ладинском ярусе (Necdalmatites, Nathorsti- 
tes). В карнийском ярусе удается выделить только нижнюю зону — Trachv-



ceras. В верхней части карнийского яруса, в норийском и рэтском ярусах 
аммониты встречаются очень редко, что препятствует возможности расчле
нять эти ярусы на аммонитовые зоны.

Перед систематическим описанием аммонитов нами дается общий обзор 
биостратиграфической схемы триаса Северо-Востока СССР, с указанием 
характерных комплексов форм для ярусов и родовых зон. В прилагаемых 
таблицах, кроме аммоноидей триаса, приводятся изображения характер
ных пелеципод, но без их описания.

Автор считает необходимым принести глубокую благодарность геоло
гам бывшего треста «Дальстрой» и Института геологии Арктики, предста
вившим в его распоряжение свои коллекции триасовых аммонитов, и 
старшему научному сотруднику ВСЕГЕИ Д. Д. Кипарисовой за ценные 
советы.



ОБЩАЯ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР
Общая биостратиграфическая схема триасовых отложений получает 

свое обоснование в общности родового и видового состава аммонитовых и 
многих других форм ископаемых фаун, характеризующих триасовые отло
жения от Восточного Таймыра и бассейна р. Оленек (на крайнем северо- 
западе) до Охотского побережья (на юго-востоке). Основываясь на общ
ности аммонитовых форм, всю область северо-восточной Сибири можно 
относить к единой Бореальной зоогеографической провинции, свободно 
соединявшейся с Тихим океаном.

Триасовая система представлена всеми тремя отделами (нижним, сред
ним и верхним) и отложениями всех ярусов этих отделов, возможно даже 
не исключая и рэтских осадков, которые были И. И. Тучковым (1957) 
установлены в районе р. Вилиги и на полуострове Кони.

НИЖНИЙ ТРИАС
Отложения нижнего триаса известны в районе р. Оленек, в Хараулах- 

ских горах, по всему Верхоянью — Западному и Восточному, в бассейне 
верхнего течения р. Индигирки, в Брюнгадинской цепи к в хребте Сунтар- 
Хаята, в верхнем течении р. Кулу (в долинах рр. Кенеличи и Эльген), в 
верхнем течении р. Аян-Юрях, в бассейне правых притоков р. Колымы — 
Оротукана, Буюнда, Балыгычан. Нижнетриасовые отложения, по-видимо
му, имеются также в разрезах Восточного Таймыра и острова Котельного.

Во всех указанных районах нижний триас представлен серией терри- 
генных осадков мощностью более ДЮО м , отлагавшихся в геосинклиналь- 
ном Верхоянско-Колымском прогибе.

В нижних слоях разреза обычно встречаются песчаники и конгломера
ты, мощность которых достигает иногда (например, в районе Охотско- 
Колымского водораздела) нескольких десятков метров. В верхних слоях 
разреза песчаники сменяются сланцами и алевролитами. В разрезах-по 
рр. Кулу, Малая Купка и Нябол наблюдаются выходы типичных флишей.

Весьма характерны для нижнего триаса глинистые темные сланцы с 
нзвестковисто-глинистыми шаровыми конкрециями, имеющими по перифе
рии структуру «cone in cone» (конус в конусе). Своеобразны прослои и лин
зы темных известняков, переходящие в ряды караваеобразных конкреций. 
В свое время К. Динер (3] отметил, что толща сланцев с конкрециями пред
ставляет собой чрезвычайно характерный фациальный тип мезозоя, рас
пространенный в восточной части Тетиса — от Гималаев до берегов Ти
хого океана. Но эта же фация широко распространена и в Бореальном бас
сейне триаса от северного побережья Охотского моря до Восточного Тай
мыра.

По комплексу форм ископаемых фаун нижний триас северо-восточной 
Сибири подразделяется на два яруса.
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индский я р у с  

Зона Otoceras

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  аммониты — Otoceras boreale S р a t h,
О. indigirense Р о р о w sp. nov., Glyptophiceras pascoei S p a t h, Glyptophi- 
ceras sp., Tompophiceras fastigatum  P о p о w sp. nov., Bellerophon sp. 
indet.; филлоподы — Estheria aequale L u t k., E. gutta  L u t k. и др.

Зона Pachyproptychites (Gyronites)

Х а р а к т е р н ы е  формы:  аммониты — Xenaspis subleptodiscus P o- 
p о w, X. vronskyi P о p о w sp. nov., Ophiceras cf. wordiei S p a t h, Glypto
phiceras kiparisovae P o p o w  sp. nov., Pachyproptychites cf. typicus 
K r a f t ;  пелециподы — M yalina schamarae В i t t n., Gervillia reticularis 
P o p o w  sp. nov.

Зона Paranorites (Flemingites)

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  аммониты — Hedenstroemia hedenstroemi 
(Keys.), H. mojsisovicsi D i e n., H. borealis__ P o p o w  sp. nov., H. serta 
P o p o w  sp. nov., H. verkhoyanica sp. nov., H. sokolovi (B a j а г in coll.), 
Pseudosageceras rhultilobatum var. gigantea P o p o w ,  Paranorites cf. gigas 
(W a a g e n), P. kolymensis P o p o w  sp. nov., P. tzaregradskii P o p o w ,  
Paranorites aff. inflatus S p a t h, P. olenekensis (K i p a r. in coll.), 
Clypeoceras gantmani P o p o w  sp. nov., C. tompoensis P o p o w  sp. 
nov., C. kalugini P o p o w  sp. nov., Paranannites globosus P o p o w ;  
пелециподы — Posidonia christophoris P o p o w .

Слои, отнесенные к индскому ярусу нижнего триаса, эквивалентны 
цератитовым слоям Соляного кряжа (включая цератитовый песчаник), 
с которыми они хорошо сопоставляются по фауне аммонитов. Индские слои 
северо-восточной Сибири характеризуются теми же родовыми, а часто и 
видовыми формами, которые встречаются в Приморском крае СССР, в Ги
малаях и в Восточной Гренландии. Это указывает на заселение бореаль- 
ного моря аммонитами, пришедшими со стороны Тихого океана и проникав
шими до Восточной Гренландии.

ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС

Мощность слоев яруса — от 120 до 400 м. Темные глинистые сланцы 
с прослоями мергелей.

Зона Dieneroceras

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  аммониты — Pseudosageceras longilo-
batum К i р а г., Dieneroceras demokidovi (К i р а г. in coll.), Dieneroceras 
cf. apostolicus (S m i t h), D. chelalyensis P о p о w sp. nov., Nordophiceras 
karpinskii (M о j s.), N. alexeevae P o p o w  sp. nov., N. olenekensis 
P o p o w  sp. nov., Koninckites posterius P o p o w  sp. nov., Anasibirites 
sp. nov. indet.

Зона Olenekites

Глинистые сланцы, темные, плотные, с прослоями мергелей и шаровых 
конкреций. Зеленовато-серые песчаники (устье р. Оленек, р. Улахан- 
Юрях). Песчаники и сланцы (Верхоянье, верхнее течение р. Колымы).

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  аммониты — Pseudosageceras longilo-
batum К i р а г., Olenekites spiniplicatus М oj s., О. altus Moj s . ,  О. in- 
termedius M о j s., 0. glacialis M o j s . ,  0 . volutus M о j s., 0. densiplica-
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tus M о j s., Keyserlingites middendorffi ( K e y  s.), K- subrobustus M о j s . , 
К ■ nikitint (Mo j s.), K- schrenki (M o j s.), K- bungei ( Mo j s . ) ,  Sib irites  
eiciwaldi ( K e y  s.), 6’. pretiosus M o j s . ,  5 . subpretiosus sp. nov., S. gramber- 
gi P o p o w  sp. nov., Czekanrsoskites decipiens (Moj  s.), Cz. inostranzeffi 
(Mojs . ) ,  Prosphingites czekanmskii M o j s . ,  Boreomeekoceras keyserlitigi 
( Moj s . ) ,  B. sibiricum  ( Mo j s . ) ,  B. rotuniatum  ( Mo j s . ) ,  B. mojsisouicsi 
(D i e n.), Nordophicerasschmidti (M о j s.), N. dentosusW о j s., Olenekensissp. 
nov., Xenodiscus discretus M о j s., X. rnultiplicatus M о j s., X. fissipLicatus 
Moj s., Xenoceltites afl. gregori Sp a t h, A rctoceras simplex (M о j s.), Colun- 
bites sp. aff. ornatus Sin 1 1 n, C. morpheos P о p о w sp. nov., Tirolitesex.gr. 

cassianus Q., T. gerbensis P o p o w  sp. nov.; наутилоидеи — Mojsuaroceras 
suboratum ( K e y  s.); л елаципэды — Geroillia m yiiloides S c h 1 о t n., Geruilliu 
cf. incuroata L e p s ., Geroilliaei. exjnjyectaA  e p s ..CJaria cf. aurita FTa oer ,  
Velopecten albert Li' u o l  df. ,  Anodontophora ati. canalensis G a t . ,  Posidonij 
cl. tnuner О e b e r g; брахиопольГ— 'Lingula borealis A  [ t t n., L. tenuissima 
В г о n g n., L. acuta sp. nov., Rhynchonella sp., Spiriferina sp.

Многочисленные своеобразною "формы аммонитов в большинстве своем 
представляют эндемичных представителей Бореальной провинции, напри
мер: Sibirites, Keyserlingites, Olenekites и др. Но среди них имеются более 
широко распространенные формы. Гаковы Pseudosageceras longilobatum  К i- 
р а г., известный в субколумбитовых слоях Приморского края, и родовые 
формы Р rosphingites, CoJjj.-nhi.tei и T irolites , по которым молено сопостав
лять оленекекие слои с шоной CoLumioites,, Сгв&Ряай„А.цепижи.._-Ц. с...субкэ - 
лумблговыми слоями оТоимэрского края, острова Тимора и.. Албании. 
В связи с присутствием Columbites в оленекских слоях представляется 
возможным зону Olenekites Л. Спэга [73] считать синонимом зоньр 
Columbites. ' ^

В оленекский век аммонитовая фауна Бореального бассейна приобре
тает эндемичный характер, но не утрачивает совершенно сходства с фауной 
некоторых более южных районов; например: Северной Америки, Примор
ского края СССР и даже Альпийской области ic кампильскими слоями, оха
рактеризованными .Tirolites cassianus). По-видимому, в оленекский век 
связь Бореального бассейна с Тихим океаном постепенно прерывается, но 
зато усиливается миграция андийских форм из Северной Америки в Бо- 
реальный и Полярный бассейны. В начале оленекского века связь Бореаль
ного бассейна с Приморским бассейном еще существовала, но затем окон
чательно прервалась.

СРЕДНИЙ ТРИАС

Среднетриасовые отложения северо-восточной Сибири представлены тер- 
ригенными геосинклинальными осадками, причем анизийские образования 
сложены сланцами, перемежающимися с прослоями песчаников, а ладин- 
ские отложения — преимущественно образованы песчаниками и песчани
стыми сланцами. Общая мощность отложений среднего триаса в области 
геосинклинального трога (бассейн верхнего течения р. Колымы) достигает 
2000 м.

АНИЗИЙСК.ИЙ ЯРУС 

Зона Beyrichites

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  аммониты — Beyrichites migayi К i- 
р а :., Subarctoceras primus (К i р а г.), S. affinis ( Mo j s . ) ,  Danubites 
borealis К i p a r., D. crassus P о p о w sp. nov., Arctohungarites triformis 
(Mojs. ) ,  A. inuolutus ( Ki par . ) ,  A. probus ( K i p a r . ) ,  A. gusseoi (K i- 
par. ) ,  A. galuni P o p o w  sp. nov., A. kharaulakhensis P o p o w  sp. 
■nov., A. laeuigatus P o p o w  sp. nov., Hungarites breisleri P o p o w
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sp. nov., Hungarites aff. solimani T о u 1 a, Epiczekanowskites gastroplanus. 
P o p o w  sp. nov., N icomedites ex gr. toulai (A r t h a b e r), Beyrichites 
migayi (K i p a r. ex MS), Gymnotoceras blakei G a b b, G. laqueatum 
L i n d s  t r., G. kupkensis P o p o w  sp. nov., G. tuberculatum P o p o w  
sp. nov., Hollandites pressus К i p a r., Ussurites yabei D i e n e r, Pa- 
rapopanoceras torelli M o j  s., P. paniculatum P o p o w  sp. nov., P. glu- 
schinskyi P o p o w  sp. nov., Parasphingites janaensis P o p o w  sp. nov.. 
(слои с таким комплексом аммонитов хорошо коррелируются со слоями, 
содержащими Parapopanoceras, в Калифорнии, со слоями с Subarctoceras 
affinis М о j s. Шпицбергена, со слоями с Ptychites и Ussurites Примор
ского края); пелециподы ■— Gervillia(?) arctica К i р а г., G. exporrecta 
L е р s., Myophortopsis (Pseudocorbula) gregaroides Р h i 1 1., Palaeoneilo 
olenekensis К i p a r., Pseudomonotis tasaryensis V o r . ,  Trigonodus aff. 
sandbergeri A 1 b.: брахиоподы — Lingula polaris L i n d g г. Часто встре
чаются кости ящеров, зубы рыб.

Зона Frechites

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  аммониты — Amphipopanoceras dzegi-
nensis V о i n., A. acutum P о p о w sp. nov., A. jakuschevi P o  p о w sp. 
nov., A. zvetkovi P o p o w  sp. nov., Arctogymnites sonini P o p o w  sp. nov., 
Frechites cf. emmonsi S m i t h ,  Frechites cf. humboldtensis S m i t h .  
F bisulcatus P o p o w  sp. nov., Frechites cf. lawsoni S m i t h .

ЛАДИНСКИЙ ЯРУС 

Зона Neodalmatites

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  аммониты — Monophyllites aff. wengen- 
sis ( K l i p s . ) ,  Ussurites sokolovi P o p o w  sp. nov., Amphipopanoceras dze- 
ginensis V o i n., Neodalmatites cf. minutus S m i t h ,  N eocladiscites taskanensis 
P o p o w  sp. nov.,N . parenicus P о p о wsp.  nov., Ptychites ex gr. euglyphus 
M о j s.; пелециподы— Daonella prima К i p a r., D. moussoni M e r i a n ,  
D. sahctaeannae S m i t h ,  D. dubia G a b b.

Благодаря наличию комплекса аммонитовых и пелециподовых форм в 
этих слоях, их можно сопоставлять с верхними пачками слоев с Daonella 
dubia Невады и с даонелловыми слоями Приморского края и Японии. Та
кая корреляция позволяет относить эти слои к ладинскому ярусу.

Зона Nathorstites

Х а р а к т е р н ы е  формы:  аммониты—Indigirites neraensis P o p o w ,  
In. tzaregradskii P o p o w ,  In. argatassensis P o p o w  sp. nov., Parain- 
digirites tenuis S t о 1 1 e y, Nathorstites lenticularis (W h i t,), N. gibbosus 
var. intermedia F r  e b., N. lindstroemi B o e h m ,  Aristoptychites kolymensis 
( Ki p  ar. ),  A. magarensis P o p o w  sp. nov., N eocladiscites taskanensis 
P o p o w  gen. et sp. nov., N. parenicus P о p о w sp. nov., Sphaerocladi- 
scites buralkitensis P o p o w  gen. et sp. nov., Indigirophyllites oimekonensis 
P o p o w ,  Disccphyllites nikolajevi P o p .  sp. nov., Proarcestes magarensis 
P o p o w  sp. nov.; пелециподы — Daonella densisulcata Y a b e et S h i- 
m i z u, D. prima К i p a r., D. subarctica P о p о w, Goncdon cf. cingulatus 
S t о p p., Gervillia cf. bennetti B o e h m ,  Trigoncdus sp., Cardinia sp.; 
брахиоподы — Spiriferina subkaihikuana P o p  о wsp.  nov., Spiriferina cf. 
homfrayi G a b b, Orbiculoides aff. discoides (S c h 1 о t h).

Присутствием комплекса натгорститов c Ptychites и Ussurites опреде
ляется среднетриасовый возраст, а более узко — верхние горизонты 
ладинского яруса, эквивалентные слоям Сент-Кассьян Южных Альп.
8



ВЕРХНИЙ ТРИАС 

КАРНИЙСКИЙ ЯРУС

Темно-серые глинистые сланцы с шаровыми конкрециями, песчаники. 
Мощность достигает 1300 м.

Зона Trachyceras aonoides

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  аммониты — Neosirenites irregularis
(К i р а г.), Sireniies senticosus (D i t t m.), S. subclionis P о p о w sp. nov., 
Sirenites cf. betulinus (D i t t m.), S. hayesiS m i t h, 5.  nabeshi M c L e a г n, 
Sirenites cf. krimhildae M о j s . , 5.  tenuistriatus P о p о w sp. nov., Striato- 
sirenites cf. ludovicae M o j s . ,  Sir. buralkitensis P o p o w  sp. nov., Str. 
striatofalcatus ( Hauer) ,  Proarcesies gaytani (Kl ip. ) ,  P rot rachyceras khara- 
nensis P о p о w sp. nov., Pinacoceras ex gr. regiforme D i e n e г; пелеци- 
поды — Halobia zitteli L i n d s t r., H. superba M o j s .

Наличием комплекса Sirenites определяется зона Trachyceras aonoides 
Альпийской области, или подъярус Trachyceratan по терминологии Л. Спэ- 
та. Этой зоне соответствует сланцевая свита с Sirenites я Ussurites, указан
ная Л. Д. Кипарисовой [5, стр. 39.].

Зона Tropites subbullatus

Х а р а к т е р н ы е  ф о р м ы :  наутилоидеи — Siberionauiilus mul-
tilobatum  Р о р о w, S. angulatum P o p o w ,  Prodydonautilus spirolobus var. 
kegaliensis P o p o w  var. nov., P. kiparisovae P o p o w  sp. nov., Germano- 
nautilus lamutensis, G. ursensis sinekensis subsp.; пелециподы — Monotis. 
scutiformis var. typica K i p a r . ,  Halobia austriaca M o j s . ,  H. superba 
Mo j s . ,  Pecten (Aequipecten) suzukii К о b.

По положению в разрезе и по наличию Р rodydonautilus spirolobus 
D i t t m., Halobia austriaca M o j s ., Д. superba M о j s., характеризующих 
зону Tropites subbulatus в Калифорнии, можно слои на северо-востоке Си
бири считать эквивалентными этой же зоне.

НОРИЙСКИЙ ЯРУС

Сланцево-туфогенная свита с Monotis ochotica ( K e y s . ) ,  М. scutiformis 
var. typica K i p a r . ,  Pecten hiemalis T e l l ,  Siberionautilus multilobatum  
P o p o w  (до 1000 м) . Свита сланцев, песчанистых сланцев и песчаников, 
(до 1600 м) с Monotis ochotica ( K e y  s.). Мощность достигает 2600 м.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
При описании раковин”аммоноидей автор пользовался латинизирован

ной терминологией, которая отражает предполагаемое анатомическое стро
ение животного, выделявшего раковину. Наружная сторона раковины 
называется везде вентральной, а внутренняя — дорсальной стороной, пу
пок именуется умбо, а прилегающие к нему части — умбональным краем, 
умбональной стенкой и т. д.

Все замеры раковин сведены к ряду из четырех цифр, как это было 
предложено Л. Спэтом [72, стр. 10]. Например, размеры раковины Otoceras 
aff. fissisellatum D i е п е г характеризуются «формулой» — 73. 53. 37. 14.

Цифры здесь обозначают следующее: первая — диаметр раковины в 
миллиметрах; вторая — высоту наружного оборота в процентах к диамет
ру; третья — толщину наружного оборота в процентах к диаметру; чет
вертая — диаметр умбо в процентах к диаметру раковины.
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Подобные «формулы» размеров раковин дают возможность сопостав
лять и быстро сравнивать размеры раковин многих видов или многих эк
земпляров одного вида.

При описании лопастных линий (или сутур) и отдельных их частей автор 
придерживался, где это было возможно, генетической терминологии
О. Шиндевольфа (1954), основываясь на допущении, что все триасовые «це- 
ратиты» образуют свои линии по умбональному типу, согласно схеме, при
веденной О. Шиндевольфом для Kotiinckites sp.

При описании триасовых и вообще мезозойских аммонитов почти все 
исследователи пользуются морфологической терминологией, которая еще 
и сейчас является общепринятой. Совершенно избежать устаревшей терми
нологии нельзя, да вряд ли это целесообразно. Однако термин «вторая» 
боковая лопасть является совершенно излишним, и автор старался его 
избегать, обозначая эту лопасть буквой U.

Зарисовки лопастных линий (сутур) аммонитов производились самим 
автором путем увеличения их при помощи стереоскопического микроскопа 
МБС-2 и рисовального аппарата РА-1 (типа Аббе). Далее полученные ри
сунки уменьшались с применением оптического пантографа. В подрису
ночных надписях высота оборота раковины везде обозначена буквой В.

При развертывании раковины аммонитов и вылущивании протоконхов 
применялась диссекция скальпелем на стеклянной пластинке, залитой тон
ким слоем^воска (по методу В. И. Бодылевского), что гарантировало от вы
скальзывания протоконхов в случае нажима на них скальпелем или иглой.

При изучении протоконхов под микроскопом использовалось боково'е 
освещение и просвечивание снизу (если препарат был прозрачным).

Как показали наблюдения над имевшимся материалом, первый оборот 
и протоконх в большинстве случаев оказывались замещенными черным 
(битуминозным?) веществом, что препятствовало онтогенетическому изу
чению аммонитов.

Все оригиналы хранятся в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. 
Чернышева в Ленинграде (коллекции № 6399 и № 5925).

НАДСЕМЕЙСТВО MEDLICOTTIACEAE M I L L E R  et F U R N I S H ,  1954

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, инволютная, с трехзубчатой 
вентральной лопастью и зазубренной и широкой адвентивной лопастью. 
Включает семейства Pronoritidae F r e e h  и Medlicottiidae K a r p i n 
s k y .

СЕМЕЙСТВО MEDLICOTTIIDAE K A R P I N S K Y ,  1889

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, инволютная, с вентральной 
стороной от широкой и плоской до очень узкой, подразделенной средин
ной бороздой на два киля.

Вентральная ветвь адвентивной лопасти сложно рассечена и образует 
ряд вторичных лопастей и седел.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  К этому семейству В. Е. Руженцев [16] 
относит 13 пермских родов. С полным основанием сюда же надо отнести род 
Episageceras N о е t 1 i n g и вновь выделяемый род Protosageceras P o p o w  
gen. nov. Род Episageceras является переходным и распространен как в 
верхней перми, так и в нижнем триасе.

Род protosageceras P o p o w  gen. nov.

Т и п  р о д а  — Protosageceras antiquus P o p o w  gen. et sp. nov., 
табл. VI, фиг. 5.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, инволютная, как у Episageceras, 
но вентральные кили образуются небольшими бугорками, как у Aktubinskic 
notabilis R u z h., 1940.
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Табл. VI, фиг. 5

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский(?) ярус нижнего триаса.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Вновь выделенный род занимает проме

жуточное положение между Episageceras и настоящими Medlicottiidae и 
может рассматриваться как связующее звено между ними. Лопастная ли
ния у Protosageceras такая же, как у Episageceras, но сифонная лопасть 
четко трехраздельная, как у Medlicottiidae.

Protosageceras [antiquus P o p o w  gen. et sp. nov.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина гладкая, инволютная, с быстро 
нарастающими оборотами. Боковые стороны слабо выпуклые, вентральная 
сторона уплощенная, с резкими маргинальными плечами, на которых за
метны строго супротивные бугорки.

Бугорки мелкие, невысокие, вытянутые в поперечном направлении к 
сагиттальной плоскости раковины и лучше выражены на внешней (лате
ральной) стороне плечей. Между рядом бугорков и боковой стороной на
мечается узкая вдавленная борозда. Умбо глубокое; умбональная стенка 
отвесная.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 1) расщеплена по дикранидо-ланцето- 
видному типу, с лопастями, раздвоенными в форме хвоста ласточки,и удли
ненными седлами.Сифонная лопасть 
глубокая, довольно широкая. Стен
ки ее изрезаны пятью или шестью 
парами вырезок. Следующая ло
пасть глубокая двузубчатая. Вент
ральная стенка ее также изрезана 
пятью-шестью вырезками. Эту ло
пасть Ф. Нётлинг (1904) называет 
адвентивной лопастью. Действи
тельно, генетически эта лопасть 
образуется на седле уже на треть
ей лопастной линии представите
лей семейства Medlicottiidae Ka r 
p i n s k y ,  как это показал В. Е. Ру- 
женцев [16, стр. 121, рис. 58],
-проследивший онтогенез лопастной линии у Artioceras rhiphaeum.

Первая боковая лопасть более короткая, чем адвентивная и следующая 
за ней вторая боковая лопасть (возможно, генетически первая или вторая 
умбональная лопасть). Следующие за второй боковой лопастью три лопасти 
постепенно уменьшаются в размерах, но имеют раздвоенные основания; 
три последние лопасти — цельнокрайние; две из них расположены на ум- 
бональной стенке. Всего боковых лопастей в наружной части лопастной 
линии насчитывается восемь, как у Episageceras daiailamae D i e n e r  
[26]. Седла ланцетовидные, кроме второго адвентивного седла.

С р а в н е н и е .  От Episageceras daiailamae D i е п е г [26, стр. 58] 
новая форма отличается бугорками на вентральных плечах и более глубо
кой сифонной лопастью, при сходстве почти во всех других признаках. 
Мелкие бугорки на вентральных плечах позволяют сближать описывае
мую автором форму с некоторыми медликоттидами, например с Aktubin- 
skia R u z h e n c e v  или Akmilleria R u z h e n c e v ,  но более широкое 
умбо и своеобразная лопастная линия сильно отличают ее от медликоттид.

От пермского Episageceras wynnei (W a a g е п), который является ге
нотипом, Р. antiquus отличается бугорками на вентральных плечах и бо
лее короткой сис|хшной лопастью, при сходстве других признаков.

Хотя в палеонтологической литературе высказывались сомнения в при
надлежности рода Episageceras к семейству Medlicottiidae [16, стр. 160],
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Рис. 1. Лопастная линия Protosageceras anti
quus P o p o w  gen. et sp. nov.; голотип (обр. 
•Ns 443/6391), при В  =28 мм (Х2); бассейн 
р. Индигирки, р. Кобюма, индский ярус.



все же у него больше сходных признаков с медликоттидами, чем отличий. 
Сифонную лопасть Protosageceras, как, очевидно, и у Episageceras, можно 
рассматривать как трехзубчатую, если включить в очертание ее также и 
сифон. На многих рисунках, приводимых В. Е. Руженцевым [16, рис. 46, 
49 и др.], третий зубец сифонной лопасти, по-видимому, образован срезом 
сифонной трубки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Episageceras dalailamae (D i е п е г) из
вестен из зоны Otoceras индского яруса Гималаев; Protosageceras antiquus 
P o p o w  gen. et sp. nov. происходит также из самых нижних слоев индско
го яруса (зона Otoceras).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Индигирки, р. Кобюма, обн. 
№ 56, 2 экз. (вместе с Ophiceras? sp. indet.). Сборы О. П. Разгонова, 1957.

НАДСЕМЕЙСТВО HEDENSTROEMIАСЕАН SUPERFAM. NOV.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, обычно гладкая, с быстро нара
стающими высокими оборотами и с узким, обычно закрытым, умбо. Лопаст
ная линия цератитовая или субцератитовая, со многими лопастями. Вен
тральная лопасть с адвентивными элементами. Включает три семейства —■ 
Sageceratidae, Hedenstroemiidae, Longobarditidae.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Между представителями Sageceratidae и 
Hedenstroemiidae имеется столько общих признаков, что их более естествен
но объединить в одно надсемейство, чем относить к разным надсемействам.

Приводим наиболее характерные признаки, сближающие Pseudosage- 
ceras multilobatum  с некоторыми геденштремиями:

1. Pseudosageceras multilobatum  и Hedenstroemiidae являются сильно 
варьирующими формами.

2. Обе они характеризуются гетерополярным расщеплением лопастных 
линий.

3. Лопастная линия Hedenstroemia почти тождественна лопастной ли
нии дву- и четырехветвистых Pseudosageceras multilobatum.

4. Внутренняя лопасть у обеих форм двузубчатая, хотя у Hedenstroemi-' 
idae она более длинная и узкая.

Чрезмерная пластичность Р. multilobatum  должна была привести к 
широкому новообразованию видов и родов. Одну из новых ветвей пред
ставляют Hedenstroemiidae.

Формы раковины и аналогичные лопастные линии сближают Hedenstroe
miidae с Pseudosageceras настолько, что включение их в одно надсемейство, 
как представляется автору, вполне обосновано. Прослеживая онтогенез 
Hedenstroemia mojsisovicsi D i е п е г, мы установили, что раковина (диа
метр 12 мм) имеет желобок с двумя килями на вентральной узкой стороне 
совершенно такой же, как у Pseudosageceras multilobatum  N о е t 1 i n g. Это 
еще раз подтверждает близость рассматриваемых форм, прослеживаемую 
в онтогенезе.

СЕМЕЙСТВО SAGECERATIDAE H Y A T T ,  1900

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, сжатая с боков, с усеченной или 
снабженной двумя килями вентральной стороной, которая у взрослых особей 
может быть острой. Лопастная линия цератитовая и субцератитовая, 
со многими лопастями, высокоспециализированная (К- Динер), с подраз
делением вентральной лопасти на многочисленные адвентивные элементы.

Л. Спэт [73] в это семейство включает три рода: Pseudosageceras, Sage- 
ceras и Cordillerites.

Род Pseudosageceras D i е п е г, 1895

Т и п  р о д а  — Pseudosageceras sp. indet. D i e n e г, 1895, стр. 28, 
табл. I, фиг. 8.
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Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с высокими оборотами. Вентраль
ная сторона узко уплощенная или с двумя килями. У взрослых особей 
вентральная сторона приостряется. Лопастная линия цератитовая или 
субцератитовая. Вентральная лопасть подразделена на адвентивные эле
менты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, зоны от Otoceras до 01е- 
nekites. Соляной К&яж, Гималаи, Индонезия, Мадагаскар, Северная Аме
рика, 11риморскй_й_ край,"бассейн р. Колымы, Мангышлак, Албания.

Pseudosageceras multilobatum  N о е t 1 i n g, 1905, .
var. gigantea P о p о w, 1939

Табл. II, фиг. 1 и рис. 2, а (голотип разновидности)
1905. Pseudosageceras multilobatum  N о е t 1 i п g, стр. 181, табл. XIX —XXVII.
1939. Pseudosageceras multilobatum  var. gigantea П о п о в ,  стр. 74—75.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, гладкая, с узкой, уплощенной вен
тральной стороной и с узким закрытым умГбо. Лопастная линия с 46 лопа
стями.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .

360. 58. 17. 4(?).
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 2, 

а). Боковая лопасть трехраздель
ная. Средний палец двураздельный 
и удлиненный. Такая форма боко
вой лопасти соответствует второму 
типу лопастной линии по Нётлингу.

Вентральная лопасть имеет 8 ад
вентивных лопастей, что соответ
ствует восьмиветвистым формам по 
Нётлингу.

С р а в н е н и е .  Колымский эк
земпляр тождественен 8-ветвистым 
экземплярам Pseudosageceras mul
tilobatum из Соляного кряжа, 
описание которых дает Нётлинг.
Сходство устанавливается как в форме раковины, так и в строении 
лопастной линии. Но рассматриваемый экземпляр превосходит по величине 
все описанные ранее, что дает основание выделить вариетет gigantea 
var. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус. Соляной кряж, Примор
ский край, бассейн р. Колымы, остров Тимор, Северная Америка, Мадагас
кар.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Кенеличи, истоки р. Колымы,- пра
вый берег, обн. № 509, 1 экз. (обр. № 2/15925). Сборы Ю. Н. Попова, 1937.

Pseudosageceras longilobatum K i p a r i s o v a  emend.
Табл. X, фиг. 1 и рис. 2, 6

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с закрытым ум- 
бо и с узкой вентральной стороной, несущей два киля и неглубокий жело
бок. Лопастная линия с 10 адвентивными лопастями (рис. 2, б).

Г о л о т и п. Приведен у Л. Д. Кипарисовой [7, стр. 20, табл. II, 
фиг. 3] из субколумбитовых слоев Приморского края.

М а т е р и а л .  Три обломка от разных экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  н е и з в е с т н ы .  Высота оборота 54 мм, 

толш.ина раковины 18 мм.
С р а в н е н и е .  В диагнозе Pseudosageceras longilobatum, который 

дает Л. Д. Кипарисова [7], указывается на заостренную вентральную сто-
.13

Рис. 2. Лопастные линии Sageceratidae:
а  — Pseudosageceras m u lti lo b a tu m  N о е t 1. 
va r .  g igan tea  Р о р о  w va r .  nov.; голотип р а з 
новидности (обр. № 2/5925),  при  £  = 200 м м  (1/« 
нат . вел.) ; бассейн р. Колымы, р.  Кенеличи,  
и ндский  ярус;  б — Pseudosageceras lo n g ilo b a - 
turn  К  i Р а  г. (обр. № 390/6399),  при В  =  
54 .и,и (1/2 нат . вел.) ; р, Оленек,  оленекский  

ярус .



рону, но у описываемого автором экземпляра видны два киля и разделя- 
ющий их желобок. По-видимому, у голотипа вентральная сторона не сох
ранилась. Лопастная линия, зарисованная у более взрослой особи, сход
на с лопастной линией голотипа по числу элементов и отличается только 
более тонким рассечением оснований лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Приморском крае Ps. longilobatum ха
рактерен для оленекского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Оленек, р. Никабыт (близ 
устья), обн. № 150, 1 экз. (обр. №390/6399); обн. № 182 в верховье р. Ни
кабыт, 2 экз. (обр. № 391/6399), вместе с Dieneroceras demokidovi_(K i р а г.). 
Сборы К- К. Демокидова, 1943.

ОТРЯД CERATITIDA
СЕМЕЙСТВО HEDFNSTROEMIIDAE WAAGEN, 1895,

EMEND. SPATH, 1934

Д и а г н о з .  Раковины инволютные, дискоидальные, с уплощенной 
или приостренной вентральной стороной, гладкие или с серповидными ли
ниями роста.

Л о п а с т н а я  л и н и я  цератитовая, с  большим числом элементов, 
чем у параллельно развивающихся Paranoritidae с адвентивными лопастя
ми и седлами.

П о д с е м е й с т в о  Hedenstroemiinae S р a t h, 1934 

Род Hedenstroemia W'a a g е п
Т и п  р о д  а—Hedenstroemia (Ceratites) hedenstroemi К е у s е г 1 i n g„ 

1845, стр. 166, табл. II, фиг. 6 и 7.
Д и а г н о з .  Сжатые с боков аммониты, с узкой приостренной вен

тральной стороной на наружном обороте и в жилой камере и узко уплощен
ной на внутренних оборотах. Умбо узкое, закрытое раковиной.

Л о п а с т н а я  л и н и я  сложная. Дорсальная лопасть глубокая, 
узкая, двураздельная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас, преимущественно сред
ние зоны. Восточная Сибирь, остров Котельный.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  К этому роду отнесены пять видов: Heden
stroemia hedenstroemi K e y s . ,  Hedenstroemia mojsisovicsi D i e n., He
denstroemia borealis P о p о w sp. nov., H. serta sp. nov., H. verkhoyanica 
P o p o w  sp. nov.

Находки раковин Hedenstroemia в нижнем триасе Верхоянско-Колым
ской геосинклинали позволяют дополнить диагноз рода и внести ясность в 
вопрос об отношении сибирского рода к гималайским.

К. Динер, основываясь на неполном материале, объединил оленекскую 
форму Э. Мойсисовича [6, стр. 10, табл. II, фиг. 1а—Ь; табл, III, фиг. 13] 
с гималайскими видами, принимая, по-видимому, за голотип оленекскую 
форму. К этой точке зрения позже примкнул М. Колиньон [24, стр. 52], 
сближавший мадагаскарские формы с гималайскими и оленекскими. 
Однако А. Крафт [47, стр. 149] отрицал тождество сибирских и гима
лайских видов, основываясь на различиях в очертании адвентивных элемен
тов и сближая Ceratites hedenstroemi K e y s ,  с сстрова Котельного с оле- 
некской формой Э. Мойсисовича.

В 1900 г. А. Гайетт, исходя из различий в строении лопастной линии, 
выделил гималайские и американские виды в новый род Anahedenstroemia. 
Позже Л. Спэт [73, стр. 215] принял это разделение за основу новой систе
матики подсемейства Hedenstrcemiinae. Строение форм Hedenstroemia из 
области Верхоянско-Колымской геосинклинали подтверждает правиль
ность систематики А. Гайетта и Л. Спэта. Настоящие Hedenstroemia су
щественно отличаются как от гималайских, так и от американских видов 
14 .



не только строением лопастной линии, но и по форме раковины и, вероятно, 
являются эндемичным родом Бореальной зоогеографической провинции ниж
него триаса.

В нижнем триасе Верхоянья и верхнего течения рр. Индигирки и Ко
лымы Hedenstroemia встречаются в значительном количестве,

Hedenstroemia hedenstroemi (К е у s е г 1 i n g )  emend.

Табл. V III, фиг. 3

1845. Ceratites hedenstroemi K e y s e r l i n g ,  стр. 166, табл. II, фиг. 5—7 (голотип).
1934. Hedenstroemia hedenstroemi S р a t h, стр. 216.
1947. Hedenstroemia hedenstroemi K i p a r i s o v a ,  стр. 146, табл. XXXV, фиг. 7 и рис. 37 

в тексте.
Д и а г н о з .  Дискоидальная раковина с высокими оборотами; вен

тральная сторона узко уплощенная на внутренних оборотах и приострен- 
ная на последнем обороте и жилой камере. Боковые стороны слабо выпуклые. 
Умбо, закрытое раковиной, 
узкое. Адвентивные эле
менты: на боковых стен
ках срединного седла есть 
два зубчика и две ад
вентивные лопасти. Вент
ральное седло высокое и 
сравнительно узкое. Пер
вое боковое седло распо
ложено посредине боковой 
стороны оборота.

Очертания отдельных 
элементов лопастной линии 
очень изменчивы, что в осо
бенности отличает вспомо
гательный ряд. Иногда на 
разных сторонах раковины 
наблюдается асимметрич
ность вспомогательной ли
нии.

Г о л о т и п  и п л е - 
з и о т и п .  Голотип пред
ставлен обломком части на
ружного оборота, у кото
рого повреждена вентраль
ная часть и отсутствует ум- 
бональная. Адвентивные 
элементы лопастной линии 
сохранились не вблизи шва, 
а на более глубоком срезе.
Вся вспомогательная часть 
сутуры сомнительная и, 
как указал Э. Мойсисович 
[61, стр 10], приставлена 
от другого аммонита. Та
кая дефектность голотипа 
заставляет дать дополни
тельный бл.изкий тип (пле- 
зиотип) из числа экзем
пляров, имеющихся в кол
лекции автора. Наиболее пригоден для этой цели экз. № 4/6399. пред
ставленный почти полной раковиной с частично обломанным вентральным 
краем.

Рис. 3. Лопастные линии Hedenstroemiidae 
из индского яруса Северо-Востока СССР:

H edenstroem ia  m ojsisov icsl D i e  п.; плезнотип  (обр. 
Л* 3/6399),  при  В  =  77 м м  (нат. вел.) ; 6 — Н . m ojsisovicsl 
D i е п. (обр. № 32/6399) , при  В  =  105 м м  (а/з нат.  вел.):. 
в — Н . m ojsisov icsi D i e  п.; в н у т р ен н яя  часть  (а/э нат . 
вел .) ,  по  Э. М ойсисовичу [62] ;  г  — Н . verkhoyanica  Р о -  
р o w  sp. nov.; голотип (обр. № 27/6399),  при В  =  180 мм  
(J/3 нат . вел .) ; д — Н . serta  Р  о р о w sp.  nov . ;  голотип (обр. 
К® 29/6399),  при В  =  82 м м  (а/я нат . вел.) ; в — Н . borealis 
Р  о р о w  sp. nov.  (обр. № 26/6399),  при  В  =  60 м  (а/я нат. 
вел.) ; ж — A nahedenstroem ia  tschersk ii Р  о р о w; голотнп 
(обр.  № 16/5925), при  В  — 150 м. (‘/я нат.  вел.) ; з  — Н. 
hedenstroem i ( K e y s . ) ;  обр.  № 4/6399,  при Д =  73 мм 

(*/э н ат .  вел.).



М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  123. 59. 21. 4.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 3, з). Вентральная лопасть имеет две 

адвентивные лопасти: у основания срединного седла лопасть с четырьмя 
зубчиками и глубокую первую адвентивную лопасть с четырьмя зубчиками 
в основании. Боковая лопасть сравнительно узкая и глубокая, с несколь
кими зубчиками в основании. Умбональные лопасти индивидуализирован
ные, зазубренные в основании. Вблизи умбр лопасти и седла становятся 
более асимметричными и наблюдается различное число и разная форма их 
очертаний даже на одной сутуре, но на разных сторонах раковины.

Первое вентральное седло узкое, почти такой же ширины, как первая 
•адвентивная ветвь вентрального седла. Боковое седло расположено посре
дине стороны оборота.

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Индский ярус Верхоянья, Индигирско-Ко
лымского края.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн верхнего течения р. Индигирки, 
р. Кобюма, 1 экз. ( обр. № 4/6399). Сборы А. Л. Криста, 1938.

Н edenstroemia mojsisovicsi D i e n e r, emend. S p a t h, 1934
Табл. IX, фиг. 3

1888. Meekoceras nova forma ind. ex aff. Meekoceras Hedenstroemi M o j s i s o v i c s ,  
стр. 10, табл. II, фиг. la; табл. I l l ,  фиг. 13 (голотип).

1934. Hedenstroemia mojsisovicsi S p a t h, стр. 216, non «Яedenstroemia mojsisovicsi* D i e- 
n e r ,  1897, стр. 53, табл. XX, фиг. la, b, c, non «Hedenstroemia mojsisovicsi» 
C o l  1 i g n o n ,  1934, стр. 52, табл. X III, фиг. 1—2.

Д и а г н о з .  Раковины Hedenstroemiinae дисковидные, инволютные, 
гладкие. Лопастная линия имеет две адвентивные лопасти, из которых пер
вая узкая и глубокая, вторая — широкая, с несколькими зубчиками. Бо
ковое седло расположено посредине боковой стороны оборота.

Г о л о  т и п  и п л е з и о т и п .  Голотипом является обломок боль
шого аммонита, найденный в 1859 г. в районе р. Оленек Ю. И. Штубен'- 
дорфэм. Плохая сохранность обломка не позволяет составить представле
ние ни о форме раковины, ни об адвентивных элементах лопастной линии. 
Наиболее пригоден в качестве плезиотипа обр. № 30/6399, для которого 
характерен ряд признаков, позволяющих отождествить его с голотипом, 
а именно тождество лопастных линий, выражающееся в очертании лопас
тей, сужающихся к основаниям, и в небольшой повернутости первой 
адвентивной лопасти к вентральному краю.

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 30/6399 — 134. 59. 22. 4 
№ 3/6399 — 77. 60. 21. 1

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 3, а, б, в). Адвентивных лопастей две: 
первая —■ узкая, но глубокая, зазубренная в основании; основание слабо 
повернуто в сторону вентрального края; вторая лопасть —- широкая, с 
четырьмя зубчиками в основании. Боковая лопасть глубокая, с расходя
щимися от основания стенками. Умбональные лопасти могут быть инди 
видуализированными в различной степени. У генотипа [61, табл. III, фиг. 13] 
боковая лопасть расположена на середине боковой стороны оборота.

С р а в н е н и е .  Поскольку можно сравнивать голотипы плохой со
хранности, Hedenstroemia mojsisovicsi сходна с Н. hedenstroemi по форме рако
вины. Но форма лопастей и седел у описываемого вида отлична от формы 
сутурных элементов Н. hedenstroemi, имея менее стройные очертания, так 
как боковые стороны седел сильно расходятся назад.

От Н. verkhoyanica форма Н. mojsisovicsi отличается сдвинутым к вен
тральному краю положением бокового седла; от Hedenstroemia serta опи
сываемый вид отличается меньшей индивидуализацией умбенальных ло
пастей.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус р. Оленек, Верхоянье, Ин* 
дигирско-Колымский край, зона Paranorites.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Индигирки, р. Ко- 
бюма,обн.№ 160, 1 экз. (обр.№ 3/6399). Сборы А. Л. Криста, 1938. Там же, 
на ручье Перевальном, обн. № 211, 1 экз. (обр. №30/6399). Сборы И. И. Туч
кова, 1944. Истоки р. Колымы, р Кенеличи, обн. № 35, 1 экз. Сборы 
X. И. Калугина, 1937.

Hedenstroemia verkhoyanica P o p o w

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с приостренной 
вентральной стороной на жилой камере и наружном обороте, со слабо вы
пуклыми боковыми сторонами, с узким умбо, закрытым раковиной. Лопаст
ная линия сложная, с двумя адвентивными лопастями. Боковое седло по
двинуто к вентральному краю от середины боковой стороны оборота. Седла 
цельнокрайные, узкие, с параллельно расположенными стенками.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  247. 61. 20(?).
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 3, г). Вентральная лопасть имеет сре

динное высокое седло и две адвентивные ветви с каждой стороны раковины. 
Первая адвентивная лопасть глубокая, с параллельными сторонами, имеет 
пять зубцов в основании. Боковая лопасть глубокая и широкая. Умбо- 
нальная лопасть даже шире боковой, но несколько короче ее. Умбональные 
лопасти индивидуализированные, с раздвоенным основанием. Боковая ло
пасть расположена ближе к вентральному краю.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма ближе всего по форме раковины 
к лопасти к Hedenstroemia hedenstroemi ( K e y  s.), но отличается подвину - 
тостью бокового седла к вентральному краю, в то время как у формы 
с острова Котельного боковое седло расположено почти посредине боковой 
стороны оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западное Верхоянье, р. Кельтер, сбн. 

№ 382, 1 экз. (обр. № 27/6399); обн. № 262, северо-восточный Болбук, 1 экз. 
обр. № 31/6399). Сборы А. В Зимкина, 1945.

Hedenstroemia serta P o p o w  

Табл. IX, фиг. 2 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, как у Н. verkho
yanica, но лопастная линия с низким положением срединного седла. Вспо
могательная часть линии состоит из пяти-шести хорошо индивидуализиро
ванных лопастей, имеющих зубчики в основаниях.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  203. 59. 22. 4(?).
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 3, д) отличается следующими харак

терными признаками:
1. Вентральная лопасть четырехветвистая.
2. Второе адвентивное седло имеет филлоидное очертание.
3. Боковая лопасть расположена ближе к вентральному краю, а не по

средине боковой стороны, как у Н. mojsisovicsi D i е п .
4. Умбональные лопасти хорошо индивидуализированы и образуют как 

бы гирлянду лопастей, нанизанных на прямую нить (отсюда видовое наз
вание— serta — гирлянда). Вторая адвентивная лопасть подразделена на 
две ветви с двузубчатыми основаниями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус. Зона Paranorites.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западное Верхоянье, р. Урепень, обн. №361,

1 экз (обр. № 29/6399). Сборы А. В. Зимкина, 1945.
2  Ю. H. Попов 17



Hedenstroemia borealis P o p o w  

Табл. IX, фиг. 1 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина и лопастная линия такие же, как у Н . serta, 
но вспомогательная линия не имеет индивидуализированных вспомогатель
ных лопастей.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 26/6399 — 1 51 . 60 . 20 . 4 .
№ 5/6399 — 71. 57. 21. 5.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 3, е). Вентральная лопасть с невысо
ким срединным седлом, глубокая, с четырьмя адвентивными ветвями. Пер
вое адвентивное седло высокое и узкое. Боковая лопасть глубокая и широ
кая, с зубчиками в основании, которые взбегают до половины высоты на 
дорсальную стенку.

С р а в н е н и е .  По своей форме вентральная лопасть и адвентивные 
элементы очень близки таковым у Parahedenstroemia acuta [47, стр. 157, 
табл. IX, фиг. 2], но по форме раковины и уплощению вентральной стороны 
внутренних оборотов Я. borealis отличается от гималайской формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Paranorites.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Эльген, район истоков р. Колымы, 

12 км выше устья, обн. № 32, 1 экз. (обр. № 26/6399). Сборы Ю. Н. Попо
ва, 1943. Река’ Кенеличи, истоки р. Колымы, обн. № 35, 1 экз. (обр. 
№5/6399). Сборы X. И. Калугина, 1937.

Род A nahedenstroemia Hry a |t t , 1900

Т и п  р о д а  — A nahedenst roemia himalayica S р a t h =  Hedenstroemia 
mojsisovicsi D i e n e r  (part.), 1897, стр. 63, табл. XX, фиг. 1.

Д и а г н о з. Раковикы Hedenstrcemiinae инволютные, дискоидальные, 
сжатые с боков, с уплощенной, узкой вентральной стороной и гладкими, 
уплощенными боковыми сторонами. Лопастная линия цератитовая, с дву
мя адвентивными ветвями вентральной лопасти, узкими языковидными сед
лами, с почти параллельными сторонами и многочисленными умбональны- 
ми лопастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнескифские слои нижнего триаса, зоны 
Flemingites и Owenites, возможно Gyronites. Северо-Восточная Азия, Ка
лифорния, остров Тимор, Гималаи, Соляной кряж Пакистана, Мадагаскар.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Автором рода является А. Гайетт [41, стр. 
555], убедительно показавший, что гималайские формы сильно отличаются 
от сибирских; на это указывал еще А. Краффт [47]. Основное отличие за
ключается в том, что все гималайские формы, отнесенные к этому роду, имеют 
уплощенную вентральную сторону, не приостряющуюся и на поздних обо
ротах, и более широкое умбо.

A nahedenst roemia tscherskii P o p o w  

Табл. V III, фиг. 2

1939. Anahedenstroemia tscherskii П о п о в ,  стр. 77, табл. I, фиг. 4 (голотип).
1947. Hedenstroemia (Anahedenstroemia) tscherskii К и п а р и с о в  а, стр. 147, табл. XXXIV,

фиг. 2 и рис. 39 (в тексте).

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с уплощенными, 
слабо выпуклыми, гладкими боковыми сторонами. Вентральная сторона 
узкая, уплощенная. Лопастная линия состоит из многочисленных элемен
тов. Вентральная лопасть несет две адвентивные лопасти с каждой сторс- 
ны срединного седла. Первая адвентивная лопасть имеет зазубренное ос-
18



нование и боковые стенки до половины их высоты. Вторая адвентивная ло
пасть имеет три зубца. Умбональные лопасти составляют ряд из шести ло
пастей. Седла узкие и высокие.

М а т е р и а л .  Пять экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№5/6399 — 270. 63. 22. 3 
№28/6399 — 54. 69. 21. 5

О н т о г е н е з .  Была исследована раковина, высота оборота которой 
не превышала 23 мм, при толщине 9 мм. Уплощенная вентральная сторона 
достигала в ширину 1,5 мм, имела два киля и вогнутый желобок между ними. 
Желобок несет тонкую спиральную штриховку. Линия роста на боко
вых сторонах подходит косо к желобку, загибаясь в сторону умбо. Ло
пастная линия на этом обороте сложная.

При высоте оборота 10 мм умбо становится более широким, достигая в 
диаметре 5 мм. Умбональная сторона крутая и высокая, вентральная — с 
желобком и двумя килями. Сутурные элементы очерчены более просто, в 
особенности умбональные лопасти.

При высоте оборота 4,5 мм сутура еще не имеет адвентивных и умбо- 
нальных лопастей; но ветви вентральной лопасти начинают удлиняться, и 
она становится широкой.

При диаметре раковины 2 мм на вентральной стороне еще хорошо заме
тен желобок с килями, но при высоте оборота 1,5 мм вентральная сторона 
становится округленней, обороты приобретают круглое сечение и на боко
вых сторонах появляются толстые бугорки (около 8 на один оборот). Однако 
бугорки исчезают при высоте оборота менее 1 мм, и раковина становится эво- 
лютной.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 3, ж) у сибирского вида сильно рас
сечена и затронута гетерополярным расщеплением вспомогательная часть.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Истоки р. Колымы, р. Кенеличи, обн. №29/35, 

2 экз. (обр. №5/6399 и 28/6399). Сборы X. И. Калугина, 1937. Истоки 
р. Колымы, р. Эльген, обн. №49, 1 экз. (обр. №16/5925, голотип). Сборы 
Ю. Н. Попова, 1937.

НАДСЕМЕЙСТВО XENOD1SCIACEAE F R E C H ,  1902

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, реже инволютная, с гониатитовой 
лопастной линией у древних представителей и с цератитовой линией у бо
лее поздних форм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь — карнийский Ярус верхнего 
триаса.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  По особенностям лопастного расчленения 
у взрослых особей в это надсемейство включено одно семейство, представи
тели которого встречаются только в перми, два семейства, представители 
которых известны из перми и триаса, и три семейства исключительно триа
совых аммонитов.

Семейства, включенные в Xenodisciaceae, следующие; Paraceltitidae 
S р a t h, 1930 (пермь); Otoceratidae H y a t t ,  1900 (пермь — триас);Хепо- 
discidae F r e e h ,  1902 (пермь — триас); Nannitidae D i е n е г, 1897 (триас); 
Ophiceratidae A r t h a b e r ,  1911 (триас); Nordophiceratidae nov. fam. 
(триас); Dieneroceratidae K u m m e l ,  1952 (триас).

Представители описываемого надсемейства, появившиеся в верхней пер
ми, являются теми непосредственными потомками, от которых произошли, 
а затем пышно расцвели нижнетриасовые аммониты (образовав множество 
новых родов и видов) и которые должны быть выделены уже в новые се
мейства. Обычно, например, в классификации Л. Спзта и Б. Камелла [48], 
Tirolitidae и Paranannitidae включаются в надсемейства Ceratitaceae и
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Meekocerataceae, с чем трудно согласиться с точки зрения сутурнйй систе
матики. Число лопастей (следовательно, и седел) у Tirolitidae илиРагапап- 
nitidae совершенно такое же, как у Xenodiscus, и нет оснований выделять 
их в особое от Xenodiscidae надсемейство.

А. Миллер и В. Фарниш [55] в своей классификации палеозойских ам 
монитов принимают предложение А. Гайетта [42], который отнес всех триа
совых аммонитов, кроме Sageceratidae, к подпорядку Ceratitina. Однако 
название надсемейства оспаривается Л. Спэтом [73, стр. 1 и 60], предла
гавшим наименование Xenodiscida (от названия семейства Xenodiscidae 
F r e e h ,  1902). Б. Каммел [48] удерживает название, предложенное 
Спэтом (Xenodisciaceae). Общее количество потомков Xenodiscidae в триасе, 
несомненно, больше, чем потомков Otoceratidae, и предпочтительнее удер
жать название надсемейства по Л. Спэту и Б. Каммелу.

СЕМЕЙСТВО OTOCERATIDAE H Y A T T ,  1900

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с глубоким умбо и приумбональ- 
ным валиком, или вздутая в умбональной части. Вентральная сторона, 
острая., килеватая или округленная. Лопастная линия с широким средин
ным седлом и широкой вентральной лопастью, имеющая многочисленные 
умбональные элементы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь — нижний триас
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В подсемейство включены верхнепермские 

роды: Prototoceras S р a t h, 1930; Discotoceras S р a t h, 1924; Andersono- 
ceras G г a b a u, 1924, а также три нижнетриасовых рода: Otoceras G г i е s- 
bac h ,  1880, Metotoceras S p a t h  [72, стр. 9, как подрод] и Anatoceras 
H y a t t ,  1900.

Metotoceras отличается от Otoceras s. s. отсутствием умбональных ушков 
№ слегка приостренной вентральной стороной. У Metotoceras вентральная, 
сторона имеет форму широко закругленного свода, без всяких килей. Ниж
нетриасовые формы отличаются от верхнепермских более крупными раз
мерами и являются часто мегаломорфными потомками более мелких 
палеозойских форм.

Род Otoceras G r i e s b a c h ,  1880

Т и п  р о д  а — Otoceras woodwardi G r i e s b a c h ,  1880, стр. 106, 
табл. Ill,, фиг. 4.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с очень глубоким умбо и быстро 
нарастающими оборотами. Части раковины, лежащие вблизи умбо с обеих 
его сторон, сильно выдаются в форме оттянутых ушков с приостренным 
краем.. Поперечное сечение оборота — субромбоидальное (по К- Грисбаху).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Otoceras Гималаи, 
Восточное Верхоянье, Восточная Гренландия

Otoceras bo reale S p a t h ,  1935

Табл. I l l ,  фиг. 4 и 5

1930. Otoceras aff. fissisellatum  S p a t h ,  стр. 10, табл. I, фиг. la—d (голотип).
1935. Otoceras boreale S p a t h ,  стр. 9, табл. II, фиг. 2—3.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная; вентральная сторона с тремя 
килями. На умбональном плече оттянутые части раковины образуют 
умбональные ушки. Лопастная линия с выемками на умбональных 
седлах. От Otoceras draupadi D i е п е г рассматриваемый вид отлича
ется более широким умбо, от О. fissisellatum  D i e n e r  — меньшей тол

щиной рач'овины.
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М а т е р и а л .  Один почти полный экземпляр и обломок вентральной 
части наружного оборота другого экземпляра. Лопастная линия открыта 
только в наружной части.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .
145. 54(?). 42. 15(?).

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина 
инволютная, дискоидальная, с быстро 
нарастающим наружным оборотом. Вен
тральная сторона узкая, несущая три 
киля, срединный из которых высокий 
и острый.

Боковые стороны гладкие, плоские, 
расходящиеся в сторону умбонального 
края. Умбональный край резкий и ост
рый, оттянутый в стороны так, что обра
зуются умбональные ушки. Умбональ- 
ная сторона высокая, имеет форму глад
кой стенки, круто падающей к умбо- 
нальному шву.

Линия нарастания образует слабый 
синус на боковой стороне и выступ на 
вентральной стороне. Сечение оборота 
субтрапецоидальное.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 4, а) 
цератитовая. Вентральная лопасть под
разделена невысоким срединным седлом 
на две узкие приостренные ветви. Пер
вая боковая лопасть широкая, подразде
ленная узкими и высокими выемками на 
три ветви с зазубренными основаниями.
Умбональных лопастей не менее четырех.

Седла высокие, узкие, цельнокрай- 
ные. Умбональные седла имеют глубо
кие вырезки на вершинах (гетерополяр- 
ный тип расщепления).

С р а в н е н и е .  Размеры и форма ра
ковины, строение лопастной линии с ха
рактерными вырезками в вершинах ум
бональных седел позволяют отождествить 
верхоянскую форму с восточногренланд
ской. По-видимому, Otoceras boreale 
S р a t h является типичной, широко рас
пространенной формой Бореальной ниж
нетриасовой провинции. Из гималайских 
форм наибольшая близость устанавли
вается с О. fissisellatum D i е п е г [26, 
стр. 163, табл. III, фиг. 3; табл. V, 
фиг. 2], у которой имеется выемка на
втором боковом седле. Но на умбональном седле не наблюдаются выемки, 
чем гималайский вид отличается от бореального.

Толщина раковины у О. boreale также значительно меньше, чем у ги
малайского вида.

От 0. draupadi D i е л е г описываемая форма отличается более широ
ким диаметром умбо, при весьма большом сходстве наружной лопастной 
линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Otoceras. Восточное 
Верхоянье, Восточная Гренландия.

нг

Рис. 4. Лопастные линии Otoceratida 
и Xenodiscidae из индского ярус а. 

Северо-Востока СССР:
а — Otoceras boreale  S р a t h (обр. 
N° 38/6399),  при  В  =  80 м м  (1/2 нат . вел.);  
б — О. indigiren.se  Р  о р о w  sp. nov.  (обр. 
N° 432/6399),  при В  =  32 лея (X  1,25); в — 
Tom pophiceras fa s tig a tu m  Р  о р о w  gent  
e t  sp.  nov.; голотип (обр. № 34/6399), 
при В  =  22 мм  (X  1,5); г  — G lypto- 
ph lceras pascoei S р a t h (обр. № 33/6399)., 
при  В  =  30 мм  (нат. вел.) ; д — X enasp is  
v ro n sky i  Р  о р о w  sp. nov. (обр. N° 43/6399), 
при  В  — 22 м м  (X  1,5); е — X enasp is  
su b lep tod iscus  Р  о р о w; голотип (обр. 
N° 3/5925),  при В  =  10 мм  (X  4); ж  — 
D isco p h lcera s  w o rd le l S р a  t  h  (нат. вел.);  

Восточная  Гренландия.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточное Верхоянье, бассейн р. Инди
гирки, р. Сунтар, ручей Угамыт, обн. № 1757, 1 экз. (обр. №38/6399). Сбо
ры В. И. Коневцева, 1955. Там же, ручей Керехтях, приток Угамыта, 
обн. № 9, 1 экз. (обр. №39/6399). Сборы С. В. Домохотова, 1955.

Otoceras indigirense Р о р о w sp. nov.

Табл. I, фиг. 3 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина такая же, как у О. boreale, но более толстая, с 
вертикальной умбональной стенкой и слабо выраженными приумбональны- 
ми ушками.

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (обр. № 439/6399). 125. 53. 45. 16 (голотип).
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина гладкая, характеризуется значи

тельной толщиной. Вентральная сторона на ранних оборотах — стремя 
килями. Умбональная стенка высокая, вертикальная, с чем связано силь
ное уменьшение высоты приумбональных «ушков».

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 4, б). Вентральная лопасть такая же. 
как у О. boreale, с двумя узкими приостренными ветвями. Срединное 
седло высокое. Вентральное седло узкое, филлоидной формы; боковая 
лопасть глубокая и сравнительно узкая. На умбональной стенке располо
жена только одна умбональная лопасть. Форма дорсальной лопасти не
известна. Внутренних лопастей две. Внутренние седла с небольшими 
вырезками. Такие же вырезки имеются и на вершинах умбональных 
седел.

С р а в н е н и е .  Отвесной умбональной стеной и незначительными при- 
умбональными ушками новый вид сильно отличается от всех гималайских 
видов и от гренландского О boreale. От Metotoceras dieneri S р a t h, 1930. 
с которым О. indigirense сходен вертикальной формой умбональной стенки, 
он отличается более узкими и приостренными ветвями вентральной ло
пасти и выемкой на умбональных седлах

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Otoceras. Восточное 
Верхоянье.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточное Верхоянье, ручьи Угамыт и 
Керехтях, притоки р. Сунтар, бассейн р. Индигирки, обн. №1757, 2 экз., 
обр. № 432/6399 и 439/6399 — голотип). Сборы В. И. Коневцева, 1955,

СЕМЕЙСТВО XENODISCIDAE F R E C H ,  1902, EMEND

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, с округленной шн 
килеватой вентральной стороной. Поверхность раковины — обычно с ра 
диальными ребрами или бугорками на боках, реже гладкая. Лопастна} 
линия цератитовая, иногда цельная, но всегда с 8 лопастями.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Основным признаком для выделения этоп 
семейства является форма лопастной линии, состоящей у взрослых осо 
бей из 8 лопастей. При таком понимании признаков семейства объем еп 
значительно расширяется. Первые представители Xenodiscidae появляюто 
в средних горизонтах верхней перми (в среднем продуктусовом известия 
ке Соляного кряжа),затем переходят границу перми и триаса и пышно рас 
цветают в индском ярусе нижнего триаса, давая начало многочисленньи 
новым триасовым родам и видам. Таким образом, в общей эволюции аммоно 
идей Xenodiscidae являются как бы той «эстафетой», которая была передан; 
пермскими аммонеями в триасовый период. В этом отношении Sagecerati 
dae и Otoceratidae, некоторые представители которых также переходя 
границу палеозоя и мезозоя, имеют неизмеримо меньшее значение. Хепо 
discidae дают широко разветвленное потомство в нижнем триасе; предста
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вители этого семейства здесь объединены в три подсемейства : Xenodiscinae, 
Coiumbitinae и Tiroiitinae.

К Xenodiscinae subfam. nov. отнесены пять родов: Xenodiscus W а- 
а g е п, Xenaspis W a a g е n, Xenodiscites M i l l e r  et F u r n i s h ,  Glyp- 
tophyceras S p a t h и Tompophiceras gen. nov.

К подсемейству Coiumbitinae S p a t h [73, стр. 199], кроме тех родов, 
которые были включены в него Л. Спэтом, отнесен еще новый род 
Tropigastrites S m i t h .

В подсемейство Tiroiitinae M o j s i s o v i c s  [59, стр. 64] включены 
также следующие роды: Si birites M o j s i s o v i c s ,  Olenekites H y a t t  
и все представители семейства Dinaritidae S р a t h [73, стр. 384].

П о д с е м е й с т в о  Xenodiscinae Subfam, nov.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, с уплощенными боками и ра
диальными ребрами, реже гладкая, с округленной или килеватой вентраль
ной стороной. Вентральная лопасть широкая, но мелкая, двураздельная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь — средний триас. Северо- 
Восток СССР, Гималаи, остров Мадагаскар, остров Тимор, Северная Аме
рика, Восточная Гренландия.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  О. Шиндевольф (1953) обратил внимание 
на сходство лопастной линии у Ophiceras (Metophiceras) subdemissutn S р a t h 
[74, табл. XIII,  фиг. 3] и представителей рода Xenodiscus и предложил отно
сить метофицерат к последнему роду. С позиций сутурной систематики за
мечание О. Шиндевольфа весьма существенно, и Metophiceras, так же ка>е 
и Glyptophiceras, имеющих восьмилопастную сутуру, следует относить к се
мейству Xenodiscidae. Но нельзя согласиться с О. Шиндевольфом, что Me
tophiceras нужно включить в род Xenodiscus. Почти гладкие Metophiceras 
нельзя объединять вместе с ребристыми формами. Метофицераты более близ
ки к гладким Xenaspis, которых О. Шиндевольф, впрочем, также объеди 
няет с Xenodiscus на том основании, что между ними имеются переходные 
формы. В данном случае лучше придерживаться тех соображений, кото
рые высказал Д. Смит [71, стр. 47], когда предложил сохранить установ
ленный В. Ваагеном род Xenaspis для гладких форм.

Род Glyptophiceras морфологически четко отличается от Xenodiscus по 
форме раковины и характеру ребристости.

Род Xenaspis W a a g e n ,  1895

Т и п  р о д а  — Ceratites carbonarius W а_а g е n, 1872, стр . 355, 
табл. I, фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, с округленной 
вентральной стороной. Поверхность раковины или совсем гладкая,' или 
с незначительной радиальной скульптурой (преимущественно на жилой 
камере).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь — нижний триас. Гималаи, 
Северо-Восток СССР, остров Мадагаскар, остров Тимор, Северная Америка.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Вааген выделил Xenaspis из рода Xenodiscus 
исключительно из-за отсутствия всякой скульптуры на внутренних оборотах 
и в связи с появлением радиальных ребер на жилой камере. Фрех упразд
нил этот род, как недостаточно дифференцированный от Xenodiscus. Позже
О. Шиндевольф поддержал эту точку зрения. Д. Смит [71, стр. 47] 
выделял подрод Xenodiscus, считая его далеким предком Gymnites. В «Осно
вах палеонтологии» (1958, стр. 22) Л. Д. Кипарисова предложила все 
же сохранить этот род. Гладкость внутренних оборотов раковины у Xenas
pis является достаточно четким признаком, которым этот род отличается 
от сильно ребристого Xenodiscus.
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Xenaspis vronskyi P o p o w  sp. nov.

Табл. I l l ,  фиг. 3; табл. X, фиг, 3 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина эвслютная, сжатая с боков, с уплощенными бе
ками и округленной вентральной стороной. Умбональная стенка отвесная. 
На жилой камере наблюдаются тонкие ребра или складки.

М а т е р и а л .  Одиннадцать экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№43/6399 — 56. 36. 25. 38.
№14/6399 — 92. 36. 23. 37.

Л о п а с т н а я  л и н  и я (рис. 4, 5) цератитовая, с 8 лопастями. Вен - 
ральная лопасть двуветвистая, мелкая. Боковая лопасть узкая и глубо
кая, иногда колбообразной (расширяющейся назад) формы. Умбональные 
лопасти всегда две. Первая (генетически) расположена на умбональном 
шве. Дорсальная лопасть узкая, двузубчатая. Все лопасти несут зубчики 
на основаниях. Седла шире лопастей.

С р а в н е н и е .  От гренландских Metophiceras, описание которых дает 
Л. Спэт, рассматриваемый вид отличается только более узким умбо. По 
форме раковины этот вид ближе всего к Metophiceras noe-nigaardi S р a t h 
[74, стр. 37], но отличается более тонкой ребристостью на жилой 
камере.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус нижнего триаса, зона Ра- 
chyproptychites, истоки р. Колымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Колымы, р. Кенеличи, обн. 
№ 35, 11 экз. (обр. №7, 12, 14, 15, 16 и 43—47/6399 и №10/5925). Сборы 
X. И. Калугина и Ю. Н. Попова, 1943.

Xenaspis subleptodiscus ( P o p o w )

Табл. V III, фиг. 1; табл. X, фиг. 2

1947. Ophiceras (Lytophiceras) subleptodiscus К и п а р и с о в  а, стр. 133, табл. XXVI. 
фиг. 1; рис. 14 в тексте (голотип).

Д и а г н о з .  Раковина и н е о л ю т н э я , сжатая с боков, гладкая. Умбо- 
нальная стенка вертикальная. Лопастная линия с 8 лопастями (рис. 4, е). 

М а т е р и а л .  Пять экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  27. 46. 24.  26.
С р а в н е н и е .  По форме раковины аммонит близок к Ophiceras и был 

отнесен раньше к этому роду. Но по сутуре с 8 лопастями и по отвесной ум- 
бональной стенке резко отличается от офицерат и близок к роду Xenaspis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Pachyproptychites. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Истоки р. Колымы, р. Кенеличи, обн. 

№ 35,5 экз. (обр. №8—9/6399 и 3—5/5925), в одном слое с Paranorites sp. 
Сборы X. И. Калугина, 1937.

Род Xenodiscus W a a g e n ,  1879

Т и п  р о д а  — Xencdiscus plicatus W a[a g e  п, 1879, стр. 33, 
табл> II, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина ЭЕолютная, дискоидальная, с умеренно широ
кой и округленной вентральной стороной и высокими оборотами, имеющая 
сильные бугорки на внутренних оборотах, ослабевающие или исчезающие 
на жилой камере. Лопастная линия, как у Xenaspis.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь — нижний триас. Даль
ний Восток и Северо-Восток СССР, Гималаи, Япония, Северная Америка.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В нижнем, а, возможно, и в среднем триа
се имеются несомненные представители рода Xenodiscus, перешедшие че
рез границу перми и триаса. От Glyptophiceras с округленными боками 
и более частыми ребрами Xenodiscus отличаются сильно уплощенной на 
боках раковиной и немногочисленными, но более сильно выраженными 
бугорками.

Xenodiscus kiparisovae Р о р о w sp. nov.

Табл. VI, фиг. 3 и 4 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, с округленной вен
тральной стороной. Высота оборотов более толщины. Боковые стороны не
сут тупые бугорки на внутренних оборотах, исчезающие на жилой камере. 
Лопастная линия с 8 лопастями.

М а т е р и а л .  Семь экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в  и'н ы (№11/5925). 34. 41. 29. 40 (голотип). 
Л о п а с т н а я  л и н и я  такая же, как у Xenaspis vronsKyi sp. nov. 

и состоит из 8 лопастейти широких седел.
С р а в н е н и е .  Форма раковины ближе всего к Xenaspis vronskyi sp. 

nov., но толщина значительно больше. От Glyptophiceras отличается более 
редкой ребристостью и вертикальной умбональной стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Pachyproptychites. 
Северо-Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Истоки р. Колымы, р. Кенеличи, обн. 
№35, 7 экз. (обр. № 6, 11, 40, 48/6399Ги № 10— 12/5925), вместе с Paranori- 
tes tzaregradskii sp. nov. -Сборы X. И. Калугина и Ю. Н. Попова, 1937.

Род Glyptophiceras S p a t  h 1930, emend.

Т и п  р о д  а—Xenodiscus aequicostatusD i e n e г, 1913, стр. 6, табл. II,. 
фиг. 10а—b.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с широко округленной вентраль
ной стороной и широким умбо. Боковые стороны несут сильные сигмои
дальные ребра, почти достигающие вентральной стороны. От Xenodiscus 
plicatus отличается более толстыми и более низкими оборотами, обычно вы
пуклыми боками и более тонкими и длинными, частыми ребрами.

Л о п а с т н а я  л и н и я  с 8 лопастями, как у Xenodiscus.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Otoceras. Северо-Вос

ток СССР, Восточная Гренландия, Гималаи.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род Glyptophiceras, выделенный Л. Спэтом 

и включенный в семейство Ophiceratidae, целесообразно сохранить для 
некоторых нижнетриасовых сильно ребристых аммонитов. Отличаются глип- 
тофицераты более толстыми и менее высокими оборотами, широким умбо,. 
более тонкими и частыми ребрами, доходящими до вентральной стороны, 
а у генотипа даже перебрасывающимися через нее. Но необходимо изме
нить родовой диагноз Л. Спэта [72, стр. 33], который ошибочно указывает, 
что у Glyptophiceras лопастная линия, как у «Ophiceras». В действитель
ности у всех глиптофицерат лопастная линия с 8 лопастями, а не с 10, 
как у Ophiceras, и ближе к Xenodiscus. Достаточно сравнить сутуры Glyp
tophiceras, приводимые Л. Спэтом [74, стр. 48, фиг. 1 в тексте], с сутурой 
Ophiceras wordiei S p a t h ,  изображенной на этой же таблице, чтобы за
метить присутствие одной лишней лопасти в полусутуре последнего вида.
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Glyptophiceras pascoei S p a t h 

Табл. I l l ,  фиг. 2

4930. Glyptophiceras pascoei S p a t h, стр. 36, табл. V III, фиг. 1 (голотип), 2—7, 16. 
1935. Glyptophiceras pascoei S p a t  h, стр. 55, табл. IV, фиг. 2; табл. VI, фиг. 5.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с малообъемлющими, слабо нара
стающими оборотами. Сечение оборотов почти круглое. Ребристость 
сильная и частая. Характерна узкая, У-образная форма второй умбо- 
нальной лопасти.

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Голотип [72, стр. 36] —54.33.25.48 
№ 33/6399 —58.30.25.50

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 4,г). Вентральная лопасть с двумя 
короткими ветвями и двумя зубчиками на основании каждой из вет
вей.

Боковая лопасть глубокая, вторая — умбональная узкая, У-образная, 
с двумя зубчиками в основании. Первая умбональная лопасть короткая. 
Дорсальная лопасть глубокая, двузубчатая.

С р а в н е н и е .  Размеры и форма раковины сближают верхоянские 
экземпляры с Glyptophiceras extremum S р a t h [74, стр. 57], но лопастная 
линия описываемого вида совершенно отличная и очень похожа на лопастную 
линию G. pascoei S р a t h [72, табл. VIII,  фиг. 16]. Ребристость также 
ближе к ребристости гренландского вида. Лопастная линия G. pascoei 
var. rotunda S р a t h [74, стр. 48] сильно отличается от лопастной линии 
как у описываемой формы, так и у голотипа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Otoceras. В Восточной 
Гренландии, часто с Ophiceras.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточное Верхоянье, водораздел рр. До- 
ломничан и Ичюрях, некучанская свита, обн. № 145, 1 экз.(обр. № 33/6399). 
Сборы С. В. Домохотова, 1955. Бассейн р. Индигирки, р. Кобюма, обн. 
№ 214, 2 экз. (обр. № 35—36/6399, вместе с Estheria aequale L u t k.)'. 
Сборы И. И. Тучкова, 1944.

Род Tompophiceras P o p o w  gen. nov.

Т и п  р о д  a—Tompophiceras fastigatum  P o p o w  gea. et sp. nov., 
табл. Il l ,  фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с приостренной вентральной сто
роной, как у Vishnuites, но с сильными боковыми бугорками, как у Glyp
tophiceras.

Лопастная линия, как у Xenodiscus, но с очень низким седлом между 
умбональными лопастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ниже горизонты] индского яруса, зона 
Otoceras, Восточное Верхоянье.

Tompophiceras fastigatum  P o p o w  gen. et sp. nov.

Табл. I l l ,  фиг. 1 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с резкими бугорками на боковых 
Сторонах, как у Glyptophiceras, но с приостренной вентральной стороной 
наружного оборота, как у Vishnuites D i е п е г. Лопастная линия, как 
у Xenodiscus.
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Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  68.34.25.47.
Форма  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, с широким, открытым умбо, 

"С широкой, приостряющейся вентральной стороной и округленными бо
ками, незаметно сливающимися с пологим умбональным склоном. На бо
ковых сторонах развиты сильные бугорки, количество которых достигает 
2—24 на один оборот. Бугорки затухают вблизи вентральной и умбональ- 

ной сторон.
Контактный желобок очень мелкий, показывающий, что внутренние 

обороты имели округленную вентральную сторону. Сечение оборота 
субпентагональное.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 4, в). Вентральная лопасть неглубокая, 
разделенная срединным невысоким седлом на две ветви, в основаниях 
которых наблюдается по два неясных рубчика. Боковая лопасть узкая, 
глубокая, с зубчиками в основании. Вторая умбональная лопасть очень 
широкая, неглубокая. Характерно ступенчатое зазубривание дорсальной 
стенки второй умбональной лопасти и бокового седла. Первая умбональ
ная лопасть имеет зубчики в основании. Дорсальная лопасть узкая, 
глубокая, двузубчатая.

С р а в н е н и е .  Общая форма и скульптура раковины, как у Glyp- 
tophiceras, но крышеобразно приостряющаяся вентральная сторона наруж
ного оборота и жилой камеры совершенно не свойственна глиптофицератам 
и заставляет скорее искать сходства с Vishnuites. Однако раковины всех 
вишнуитов имеют более высокие, обычно гладкие обороты и сильные 
частые боковые бугорки у них не развиваются. Кроме того, все внутренние 
обороты у вишнуитов приостренные.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижние горизонты индского яруса, зона 
Otoceras. Восточное Верхоянье.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточное Верхоянье, водораздел ручьев 
Даломничан и Ичюрях, некучанская свита, обн. № 145, 1 экз. (обр.
№ 34/6399). Сборы С. В. Домохотова, 1955.

П о д с е м е й с т в о  Columbitinae S p a t h  emend.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная или шаровидная, обычно эво
лютная, несущая ребра или бугорки, реже — гладкая. Лопастная линия 
цельная или цератитовая, с 8 лопастями. Вентральная лопасть очень 
глубокая.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Л. Спэт относил подсемейство Columbi
tinae к семейству Paranannitidae [72, стр. 85], но с этим согласиться нельзя, 
так как лопастная линия Paranannites состоит из 10 лопастей, а не из 8. 
Так как число лопастей у Columbitinae такое же, как у Xenodiscinae, имеет
ся основание сближать эти подсемейства.

Род Columbites H y a t t  et S m i t h ,  1905

Т и п  р о д  а—Columbitea parisianus' H y a t t '  et S m i t h ,  1905, 
стр. 51, табл. I, фиг. 9— 11.

Д и а г н о з .  Раковины Columbitinae эволютные, со слабой радиальной 
скульптурой и широко округленной вентральной стороной, иногда прио
стряющейся. Внутренние обороты несут бугорки близ умбонального края.

Л о п а с т н а я  л и н и я  имеет боковую лопасть с тремя зубчиками 
и два широких седла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Columbites. Север
ная Америка, Восточная Сибирь(?).
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Columbites^) aff. ornatus S m i t h

Табл. XXV, фиг. 8

Под таким названием дается описание двух (плохой сохранности) ядер 
аммонитов с характерной скульптурой раковины. Размеры раковин при
близительны, лопастная линия не открыта.

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 27—(?).36.(?).52 
№ 19—(?) .40.21.40

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, мало охватывающая, 
с округленной вентральной стороной, украшенная тонкими и многочис
ленными радиальными ребрами (до 32 на один оборот).

С р а в н е н и е .  Форма раковины и скульптура ее близки к таковым 
у Columbites ornatus S m i t h  [71, стр. 107, табл. I] из колумбитовой 
зоны Айдахо (США).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус нижнего триаса. Северо- 
Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Аян-Юрях (приток р. Колы
ма), р. Тиряхтях, обн. № 13, 1 экз. (обр. № 372/6399); там же, обн. № 1819 
1 экз. (обр. № 377/6399). Сборы И. М. Бруштейна, 1947.

Columbites morpheos Р о р о w sp. nov.

Табл. X III, фиг, 8 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с широким умбо и округленной 
вентральной стороной, имеющая резкие бугорки на вентро-латеральном 
плече. Лопастная линия субдератитовая, без умбональных лопастей 
в наружной ее части.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  34.33.25.42.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, дискоидальная, с ма

лообъемлющими оборотами и с широким умбо. Сечение оборота округлое. 
Вентральная сторона широкая, округленная; бока—с сильными бугорками 
на вентро-латеральном плече. На жилой камере от бугорков к умбонально- 
му краю идет ребро. Умбональный край округленный, умбональная стен
ка высокая.

Наружный оборот имеет 11 бугорков. Раковина покрыта тонкой спи
ральной струйчатостью.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 7,6 — см. стр. 43). Вентральная ло
пасть широкая и глубокая, двураздельная. На каждой ветви имеется по 
два зубчика. Боковая лопасть узкая и глубокая, с тремя зубчиками в ос
новании. Седла широкие, арковидные.

С р а'в н е н и е. Колымский вид отнесен к роду Columbites H y a t t  
et S m i t h на основании характерной лопастной линии. Общее очертание 
лопастей и седел близко к сутурным элементам С. parisianus S m i t h  
[71, табл. I, фиг. 11], но боковая лопасть уже, чем у американского вида. 
Ребристость более грубая и сильная, чем у всех американских видов, и 
очень напоминает ребристость Tirolites spinosus M o j s i s o v i c s  [59, 
табл. II, фиг. 3].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус нижнего триаса. Северо- 
Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Водораздел ручьев Морфей и Танкачан 
(р. Синеке, бассейн р. Колымы), обн. № 65, 2 экз. (обр. № 370—371/6399). 
Сборы А. М. Коваленко, 1947.
28



П о д с е м е й с т в о  Tirolitinae M o j s i s o v i c s ,  1882, emend.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, обычно ребристая или с резкими 
'боковыми бугорками, которые часто появляются на ранних стадиях роста.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Подсемейство было выделено Э. Мойсисо- 
.вичем и отнесено к семейству Ceratidae. Л. Спэт [73, стр. 367] выделяет 
Tirolitidae уже как самостоятельное семейство.

Нет оснований помещать Dinarites в отдельное семейство, которое по 
лопастной линии и форме раковины мало отличается от Tirolites, о чем го
ворил еще Е. Киттл [45, стр. 12]. Сибирские формы Sibirites  и Olenekites 
включены в Tirolitinae, так как по всем признакам они подходят под диаг
ноз этого подсемейства.

Род, Tirolites M o j s i s o v i c s ,  1879

Т и п  р о д  а—Ceratites idrianus H a u e r ,  1865, стр. 610, табл. I 
фиг. 4 и 5; M o j s i s o v i c s ,  1882, табл. I, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, обычно со сжатыми, прямоугольны- ' 
ми сечениями оборотов, с округленной или уплощенной вентральной сто
роной и бугорками на вентро-латеральном плече, часто также с боковыми 
ребрами.

Л о п а с т н а я  л и н и я  простая. Боковая лопасть широкая и мел
кая, со слабо зазубренным основанием или цельнокрайная. Умбональная 
лопасть на умбональной стенке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус нижнего триаса, зона 
Columbites — Olenekites (слои с Tirolites). Альпы, Балканы, Астрахань, 
Гималаи, США (Айдахо), Северо-Восток СССР.

Tirolites ex gr. cassianus ( Q u e n s t e d t )

Табл. X III, фиг. 7

К этому виду условно отнесены плохо сохранившиеся обломки жилых 
камер двух аммонитов с широкими, округленными вентральными сторо
нами и с многочисленными вентральными бугорками. От бугорков к умбо- 
нальному краю протягиваются ребра, затухающие на умбональном крае. 
На внутреннем обороте бугорки становятся более редкими.

С р а в н е н и е .  Оба фрагмента имеют большое сходство с формой, 
изображенной у Е. Киттл [45, табл. IX, фиг. 4], которая выделена как но
вая разновидность на основании отсутствия скульптуры на ранних оборо
тах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Гербы, бассейн р. Ко

лымы, 2 экз. из аллювия (обр. № 365/6399). Сборы А. С. Симакова, 1942.

Tirolites gerbaensis Р о р о w sp. nov.

Табл, X III, фиг. 5 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с широким умбо и прямоугольным 
'сечением оборота. Вентральная сторона гладкая, уплощенная. Сечение 
оборотов прямоугольное. Боковые стороны несут вентральные бугорки, на 
внутренних оборотах — частые тонкие радиальные ребра. Лопастная ли
ния простая, с одной умбональной лопастью.

М а т е р и а л .  Деформированный обломок аммонита, у которого сох
ранилась лишь часть жилой камеры и внутренних оборотов.
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р а к о в и н ы .

Рис. 5. Лопастные линии Sibiritidae 
и Tirolitidae из оленекского яруса 

Северо-Востока СССР:
а — S ib ir i te s  g ra m b erg i  Р  о р о w sp. nov.; 
голотип (обр. № 94/6399),  при  В  =  8 мм  
( X 4); б — 5 .  s u b p re tio su s  P o p o w  sp. 
nov . ;  голотип (обр. № 94/6399),  при 
В  — 14 мм  (х 2,5); в — O lenekifes glaci- 
a lis  (М о j s . ); обр. № 89/6399, при В  —  3 мм  
(X  10); г — О. sp in ip lic a tu s  (М о j s.); обр. 
№ 89/6399,  при В  =  4 мм  (X  7,5); д — 
T iro lite s  g erb a en sis  P o p o w  sp. nov . ;  го
лотип  (обр. № 363/6399), при В  =  65 мм  

(X  4,5).

М е с т о н а х о ж д е н и е ,  
р. Колымы, 1 экз. из аллювия 
макова, 1942.

Р а з м е р ы  
28(?). 32(?). 41.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 5,5) 
гониатитовая. Вентральная лопасть ко
роткая, двураздельная. Боковая ло
пасть глубокая и довольно широкая, 
с округленным основанием. Умбо- 
нальная лопасть почти вдвое короче 
боковой, расположена на боковой 
стороне.

С р а в н е н и е .  Резкое изменение 
ребристости на жилой камере и частые 
тонкие ребра на внутренних оборотах 
сближают колымский вид с североаме
риканскими Tirolites, описание кото
рых приводит Д. Смит [71, стр. 84]. 
Ребристость жилой камеры рассматри
ваемого вида тождественна ребристости 
Т. harti S m i t h  [71, табл. 57, фиг. 9], 
внутренние обороты которого неизвест
ны. Общая форма раковины и ребри
стость внутренних оборотов близки так
же к Т. pealei S m i t h  [71, табл. 57, 
фиг. 5—7] или Т. kaighti S m i t h  [71, 
табл. 57, фиг. 2—4]. Но цератитовые 
лопасти американских видов отличаются 
от гониатитовых лопастей описываемо
го вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оле- 
некский ярус. Северо-Восток СССР. 
Верхнее течение р. Гербы, бассейн 
(обр. № 363/6399). Сборы А. С. Си-

Род Sibirites M o j s i s o v i c s ,  1886

Т и п  р о д а  — Sibirites pretiosus M o j s  i s o v i c s ,  1886, стр. 61 
табл. X, фиг. 10.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, несущая изогнутые 
ребра, бугорки и шипы. Вентральная сторона уплощенная, обычно с дву
мя вентральными кантами. Ребра обычно не перекидываются через вентраль
ную сторону, но затухают посредине, образуя своеобразный узор «елочки* 
или шеврон, который возникает из концов ребер одной стороны, распола
гающихся между концами ребер другой стороны.

Л о п а с т н а я  л и н и я  цератитовая, с широкими седлами и срав
нительно очень узкими 8 лопастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус нижнего триаса, зона' 
Olenekites. Бассейн р. Оленек, Верхоянье; бассейн р. Колымы, Восточный 
Таймыр. ]

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Родовые признаки устойчиво удерживаются! 
значительной группой аммонитов, широко распространенных на Северо- 
Востоке СССР. В этой работе дается описание двух ранее известных видов 
и двух новых: Sibirites grambergi P o p o w  sp. nov. и Sibirites subpretiosus 
P o p o w  sp. nov. Однако нет оснований выделять новое семейство Sibi
ritidae, как это предлагает Л. Спэт [73, стр. 343], следуя примеру Э. Мой- 
сисовича [64, стр. 49].
зо : ,



Sibirites eichwaldi ( K e y s e r l i n g )  M o j s i s o v i c s  

Табл. XIV, фиг. 2 (топотип) и 6

1845. Ceratites Eichwaldi K e y s e r l i n g ,  табл. I l l ,  фиг. 14.
1868. Ceratites Eichwaldi E i c h w a 1 d, стр. 1040.
1882. Ceratites Eichwaldi M o j s i s o v i c s ,  стр. 41.
1886. Sibirites Eichwaldi M o j s i s o v i c s ,  стр. 59, табл. X. фиг. 1—9.
1947. Sibirites Eichwaldi К и п а р и с о в  а, стр. 164.

Д и а г н о з .  Раковина эвслютная, дискоидальная, с медленно нарастаю^ 
щими оборотами. Боковые стороны несут тонкие ребра, изгибающиеся впе
ред близ центральной стороны. На вентро-латеральном плече образуются 
косопоставленные небольшие бугорки. Концы ребер одной стороны распо
лагаются между концами ребер другой стороны раковины, образуя «елоч
ный» узор.

Г о л о т и п. Э. Мойсисович [60] не указывает голотипа. В качестве 
лектотипа наиболее естественно считать образец, изображенный на фиг, 
1а — с табл. X.

М а т е р и а л.' Четыре экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Лектотип — 22.41.27.34 [60, табл. X, фиг. 1]
№ 87/6399 — 32(?).37.27.38 
№ 90/6399 — 24.42.28.40

Л о п а с т н а я  л и н и я .  Известна только наружная часть, которая 
состоит из трех лопастей. Седла широкие и простые.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Olenekites. Устье 
р. Оленек, Восточное Верхоянье.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточное Верхоянье, ручей Эннекал (Де- 
линья), обн. № 728, 1 экз. (обр. № 87/6399). Сборы А. В. Зимкина, 1951. 
Устье р. Оленек, р. Улахан-Юрях, обн. № 1677, 1 экз.(обр. № 90/6399). 
Сборы П. И. Глушинского, 1944. Река Улахан-Юрях, 1 экз. (обр. 
№ 91/6399). Сборы С. Янека, 1953. Устье р. Оленек, гора Лобовая (Ка- 
рангати), обн. № 362, 2 экз. (обр. № 36/6399). Сборы М В. Муравлен
ко, 1950. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, обн. № 22, 1 экз. 
(обр. № 195/6399). Сборы И. С. Грамберга, 1955.

Sibirites grambergi Р о р о w sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 1 [(голотип), 5 и 7

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с высокими шипами на боковых 
сторонах. Рассматриваемый вид отличается от S. preliosus М о j s. ребрами 
на жилой камере, перекидывающимися через вентральную сторону. Ло
пастная линия, как у S. eichwaldi ( K e y  s.).

М а т е р и а л .  Одиннадцать экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 94/6399 — 56.29.28.47 (голотип)
№ 95/6399 — 46.32.27.46
№ 96/6399 — 52.30.31.45 (var. rariaculeata var. nov.)
№ 93/6399 — 34.32.29.48 (var. mixta var. nov.)

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, с широким открытым 
умбо. Вентральная сторона на оборотах с воздушными камерами, широ
кая. слабоокругленная. На жилой камере вентральная сторона сильно 
уплощается, в соответствии с чем изменяется также и форма поперечного 
сечения извилины, которое становится прямоугольным или почти прямо
угольным. Боковые стороны округленные, постепенно сливающиеся с умбо- 
нальной стороной раковины. Умбональный край отсутствует.

С к у л ь п т у р а .  Скульптура на части раковины с воздушными ка
мерами сильно отличается от скульптуры жилой камеры, что характерно
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для этого вида. Скульптура на извилинах, имеющих септы, состоит из силь
ных, высоких шипов, возникающих посредине боковых сторон. Число ши
пов колеблется от 7 до 10, в зависимости от размеров шипов.

От боковых шипов отходят три более тонких ребрышка, которые пере
кидываются через вентральную сторону, изгибаясь выпуклостью'к устью. 
Но у некоторых экземпляров ребрышки не перекидываются и под косым 
углом подходят к концу ребра другой стороны, образуя узор в виде «елоч
ки» неправильной формы.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 5 ,а). Наружная часть состоит из вен
тральной лопасти, разделенной невысоким срединным седлом на две ветви. 
В основании каждой ветви имеются два зубчика.'^Боковая лопасть глубокая, 
зазубренная в основании. Наружная умбональная лопасть короткая, с 
широко расходящимися вперед стенками. На узком основании сидят два 
зубчика. Дорсальная лопасть узкая, глубокая, двузубчатая; стенки ее 
расширяются посредине. Внутренняя боковая лопасть узкая, с зубчиками 
в основании. Седла значительно шире лопастей.

И з м е н ч и в о с т ь .  Заметно варьирует число боковых шипов на 
жилых камерах, и по этому признаку выделены два вариетета:

1. Боковые шипы, наблюдающиеся на боковых сторонах внутренних 
извилин, исчезают совершенно на боковых сторонах жилой камеры, заме
няясь тонкими ребрами, как у S. eichwaldi ( K e y  s.). У обр. № 93/6399 
(табл. XIV, фиг. 7) жилая камера по своей форме тождественна жилой 
камере 5. eichwaldi ( Keys . ) ,  но по скульптуре и форме внутренних оборотов 
сходна с S. pretiosus Moj s .  [60, табл. 10, фиг. 10]. Такая гибридная фор
ма показывает, что все виды Si birites были настолько близки между собой, 
что допускали межвидовое скрещивание с образованием плодовитого потом
ства. Эта форма выделена в вариетет — var. mixta var. nov.

2. У образцов № 96—97/6399 на боковых сторонах жилой камеры со
храняются редкие и высокие шипы, которые характерны также и для внутрен
них оборотов. Так, у обр. № 96/6399 на жилой камере всего восемь шипов 
и столько же на предыдущем обороте. Эта форма выделяется, как var. 
rariaculeuta var. nov. (табл. XIV, фиг. 5).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Olenekites. Восточ
ный Таймыр.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мыс Цветкова на Восточном Таймыре, 
обн. № 23, 11 экз. (обр. № 93—97/6399), вместе с наутилоидеями. Сборы 
И. С. Грамберга, 1955. Бассейн р. Неры (Индигирской), р. Тиряхтах, 
обн. № 778, 1 экз. (обр. № 88/6399). Сборы И. Брьуштейна, 1947.

Sibirites pretiosus М о j s i s~o v i с s 

табл. X III, фиг. la

1886. Sibirites pretiosus M о j s i s о v i c s, стр. 61, табл. X, фиг. 10 (голотип).

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с более толстыми оборотами, чем 
у S. eichwaldi ( K e y s . ) ,  с боковыми бугорками; на вентро-латеральных 
плечах бугорков не имеется

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 89/6399 — 24.31.35.44 
Голотип —32.31.34.44

Л о п а с т н а я  л и н и я .  В описании Э. Мойсисовича [61, стр. 61] 
указывается, что лопастная линия этого вида подобна линии S. eichwaldi, 
но боковая лопасть находится на вентральном плече.

С р а в н е н и е .  От 5 . eichwaldi характеэизуемый вид отличается боль
шей толщиной раковины, отсутствием бугорков на вентральном плече 
и более широкой и округленной вентральной стороной. От S. grambergi Ро-
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pow  sp. iiov. он отлииается отсутствием больших и острых шипов, болёё 
частыми и тонкими ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Olenekites. Устье 
р. Оленек.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Улахан-Юрях, левый приустьевой 
приток р. Оленек, скв. № 322 (на глубине 73 м), 3 экз. (обр. № 89/6399), 
вместе с Olenekites alius М о j s. и др. Сборы В. А. Руцкова, 1951

Sibiriles subpreiiosus Р о р о w sp. nov.
Табл. XIV, фаг. 8 (голотип)

Д и а г н о з .  .Раковина описываемого вида подобна раковине Sibirites 
preiiosus M o j s., 1886, по с более грубой ребристостью и с поперечными 
гребнями, перекидывающимися через уплощенную вентральную сторону 
жилой камеры. Лопастная линия цератитовая.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  45.30.29.46
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 5,6) цератитовая. Вентральная лопасть 

двураздельная. Две боковые наружные лопасти несут зубчики в основаниях. 
Дорсальная лопасть узкая, глубокая, двузубчатая Внутренняя боковая 
..опасть имеет зубчики в основании. Седла широкие, полукруглые

С р а в н е н и е .  Частые ребра, число которых достигает 22—23, и 
округленная центральная сторона внутренних оборотов сближают новый 
вид с S. preiiosus M o j s., но общий, характер ребристости более грубый, 
бугорки значительно сильнее. Поперечные высокие гребни, перекидываю
щиеся через вентральную сторону жилой камеры, так же не свойственны
S. preiiosus, как и бугорки на вентральных плечах жилой камеры.

От Д. grambergi P o p o w  sp. nov. описываемый вид отличается тем, что 
скульптура на жилой камере у него не изменяется и ничем сущешвенно не 
отличается от скульптуры на внутренних оборотах, в то время как для 
Д. grambergi характерна резкая разница между скульптурой внутренних 
оборотов без вентральных шипов и скульптурой жилой камеры. Кроме 
того, у S. subpreiiosus P o p o w  отсутствуют сильные боковые шипы 
и числ ребер вдвое больше, чем у S. grambergi P o p o w  sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Olenekites. Восточ
ным Таймыр

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мыс Цветкова, Восточный Таймыр, обн. 
М> 23, 1 экз. (обр. № 92/6399). Сборы И. С. Грамберга, 1955.

Род Olenekites H y a t t ,  1900

Т и п р о д  а — Dinarites spiniplicalus М о j s i s о v i с s, 1886, стр. 10, 
табл. I, фиг. la—с.

Д и а г н о з .  Раковина эволютнэя, с незазубренными или слабо зазуб
ренными основаниями лопастей, с редкими умбенальными бугорками, ча
сто исчезающими на жилой камере. Лопастная линия с 8 лопастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский *рус. Бассейн рр. Оленек 
и Колымы, дельта р. Лены.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Э. Мойсисович, устанавливая новые виды 
мелких аммонитов из коллекции А. Л. Чекановского, почти всех их отнес 
к Dinarites зх рг. circumplicati. Только Olenekites sigmaioides [60. стр. 24] 
рыл Еыделен в группу Ceratiies obsoleti. Такое заключение дало Э. Мойсисо- 
вич\' возможность установить возраст оленекских слоев эквивалентным 
средиземноморским верфенским слоям, а именно зоне Tirolites cassianus. 
t Позже А. Гайетт [41] Еыделил новый род Olenekites па основе «Dinarites» 
Е устья р. Оленек. Действительно, у Olenekites заметно начавше ся зазуб
ривание лопастей. Л Спэт [73, стр. 360] считает, что систематическое поло-
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жение оленекитов остаемся неясным, и нет уверенности что они не пред
ставляют собой Keuserlingites, у которых упростилась лопастная линия

Это предположение основывается на ошибочном допущении Л. Спэта, 
что К' yscrlingites m kiihv  (М о i s.) и К. bunget (М о j s.) являются также 
Olenekites. Но для всех K^yserlingites характерна десятилопастная линия, 
для Olenekites же — восьмилопастная.

Olenekites spiniplicatus М о j s i s о v i с s var. nov.

Табл. XIV, фиг. 3 и 4

1886. Oina'ites spiniplicatus M о j s i s о v i c s, стр. 1(1, табл. I, 'Днг. la—с (голотип). 
1947. Olenekites spiniplicatus К ч п a p и с о и а, стр. 166.

Д  и а г н з. Раковина эволютная, дискоидальная, украшенная Г)—7 
или большим числом умбш-пльных бугорков на последнем сЗороте. На 
жилой камере бугорки исчезают. Лопастная линия гониатитоная, с 8 ло
пастями, с узкой боковой и одной умбональной лопастями в наружной ча
сти.

М а т с р и а л. Один экземпляр.
И з м е н ч и в о с т ь .  Э. Мойсисович выделил две серии форм Olenc 

k Jes spiniplicatus 160, стр. 11, 121 первая серия — формы с 5—6 умбональ- 
ндми бугорками на последнем обороте (см., например табл. I, фиг. 3—5), 
вторая серия — формы с более многочисленными бугорками (до 17), кото
рые можно отнести к var. multiplicata (см., например, табл. I, фиг. 19—20). 
Варьируют также и формы лопастных элементов. У одних форм вентраль- 
' ая лопасть очень глубокая, почти равная по глубине боковой лопастя 
(табл I, фиг. 2с, 10с). Но часто вентральная лопасть бывает очень мелкой 
(см., например, табл. 1, фиг. 1с и др.).

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (обр. № 264, 6399). 11,5.39.35.36..
Л о п а с т н а я  л и и и я (рис. 5,г) простая; лопасти и седла без 

зубчиков. Вентральная лопасть то глубокая, то значительно более мелкая -  
подразделена низким срединным седлом на две ветви с приостренными ос
нованиями. Боковая лопасть узкая и наиболее глубокая для всей лопает 
ной линии; основание ее то приостренное, io округленнее. Иногда боковая 
лопасть имеет в основании слабые зубчики. • j

С р а в н е н и е. .Описываемый экземпляр ближе всего к небЬльшш 
формам О. spiniplicatus М о j s. [60, табл. I, фиг. 11 и др.]. Небольшое чис 
ло боковых бугорков выявляет принадлежность вида к первой серии фор: 
Э Мойсисовича. От Keyserlingites, с которым Olenekites имеет большое схо; 
ство, характеризуемый экземпляр отличается меньшим числом лопастей

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус. Устье р. Оленек и де.и 
га р. Лены.

М е с т о н а х о ж д е н и е  Река Улахан-Юрях, левый приустьет 
приток р. Оленек, скв. № 322 (с глубины 72,8 м), 1 экз. (обр. № 89/6399 
обн. Лг9 2642, 5 экз. (обр. № 410—411/6399), вместе с Pseudomonotis (damn 
cf aurila H a u e r .  Сборы А. И. Гусева, 1938.

Olenekites glacialis M о j s i s о v i c s 
Табл. XIII, фиг. 16

1S86. Dinarites glacialis M о j s i s о v i c s, стр. 18, табл. II, фиг. II (голотип).

V Д  и а г н о з. Раковина эволютная, со слабо выраженными радиальные 
ребрами и умбональными бугорками.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (голотип). 32.35.27.33.
Л о п а с т н а я  л и н и я .  На экземпляре, имеющем диаметр 9 ли 

удалось вскрыть лопастную линию (рис. 5, е). На этой стадии роста лопас
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пая линия простая, с неглубокой дву раздельной вентральной лопастыб, 
узкой и глубокой боковой лопастью и широкой, но мелкой умбональной 
лопастью. Седла широкие и низкие. Позже (когда диаметр раковины 
достиг 23 мм) в основании наружных лопастей появляются зубчики [60, 
табл. 2, фиг. 1 ]с].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус. Устье р. Оленек.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Улахан Юрях, левый приустьевой 

приток р. Оленек, скв. № 322 (с глубины 72,8 м), 2 экз. (обр. № 89/6399). 
Сборы А. И. Гусева, 1938.

Olenekites alius. М о j s i s о v i с s 
Табл. XIII, фиг. lb

1886. Dinariles alius M о j s i s о v i c s, стр. 10, табл. II, фиг. 8 (голотип).

Д и а г н о з. Раковина инволютная, с узким умбо и многочисленными 
складками-ребрами, начинающимися от умбольного шва.

М ат ер  и а л. Два целых экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Голотип — 19.45.35.20
Обр. № 159/6399—27.48 31.21

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е  Река Улахан-Юрях, левый приустьевой 

приюк р. Оленек, скв. № 322 (с глубины 72,8 м), 3 экз. (обр. №89/6399), 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. № 54 1 экз. (обр. № 158/6399) Сборы 
И. С. Грамберга, 1955. Устье р. Оленек, гора Лобовая (Карангати), обн. 
№ 362, 2 г>кз. (обр. № 278/6399). Сборы М. В. Муравленко 1948

СЕМЕЙСТВО DIE NEROCE RATI DAE К U ММ E L ,  1952, EMEND.

Д и а г н о з. Раковина эволютная, гладкая или с бугорками и пережи
мами, с округленной или слабо уплощенной вентральной стороной. Л о
пастная линия простая или цератиговая и состоит из 10 лопастей; иногда 
третья умбональная лопасть недоразвита, как у Dieneroceras dieneri [43].

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В 1934 г. Л. Спзт [73, стр. 123] переопреде 
лил Ophiceras dieneri Н у a t t et S m i t h  143, стр. 118] и О. рагьит S m i t h 
[71], выделив новый род Dieneroceras, для которою характерно очертание 
третьей умбональной лопасти, не всегда отделяющейся от первой умбональ
ной лопасти. Б. Каммел [48] выделил многочисленные виды, близкие 
к Dieneroceras, в особое семейство Dieneroceratidae, в которое он включал 
устойчивую ветвь, происходящую от Ophiceratidae. По-видимому, Б. Кам- 
мсл предполагал включить в это семейство аммониты, близкие по внешнему 
виду раковины к офицератам и относимые различными авторами к «Lecani- 
/«», «Ophiceras», «Celtites» и т. п. Предполагалось также их иное стра
тиграфическое положение в сленекском ярусе, т. е. в более высоком гори
зонте в сравнении с местонахождением настоящих офицерат. Диагноз 
семейства дан Б. Каммелом сжато.

%
Род Dieneroceras S p a t h ,  1934, emend.

Т ип р о д  а — Ophiceras dieneri H y a t t  et S m i t h ,  1905, стр. 118, 
табл. VIII, фиг. 16, 17, 18.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, с медленно нара
стающими многочисленными оборотами, гладкая или с бугорками на вну
тренних оборотах.

Л о п а с т н а я  л и н и я  гониатитовая или цератитовая, с 8 или 9 
лопастями. На округленной вентральной стороне иногда наблюдается спи 
ральная струйчатость.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний — средний триас. Гималаи, Север 
ная Америка, Северо-Восток СССР.

О б щ и е  з а  м е ч а н и я. К описываемому роду отнесены многочис
ленные аммониты с почти гладкой раковиной, встречающиеся в большом 
количестве в нижних горизонтах оленекского яруса Хараулахских гор 
и в бассейне р. Оленек. Такие же раковины известны из триасовых отложе
ний бассейна рр. Колымы и Индигирки. В Северной Америке динероцераты 
известны в низах оленекского яруса (зона Owenites). Систематическое по
ложение их неясно. Вааген [77J относил их к Celtites или Danubiies, Д. Смит 
[69, 70]— к Xenodiscus и Хепа:pis. Л. Спэт [73, стр. 12] предложил выделять 
их в новый род Xenoceltites [генотип — X. subcvolutus S р a t h —Xeno
discus cf. comptoni (non D i e n e r )  F r e b o l d  (1930)] и в новое семейство

Xenoceltitidae. В 1934 г. Л. Спэт вы
делил новый род — Dieneroceras, при- 
н я е  за тип рода «Ophiceras» dieneri 
H y a t t  et S m i t h .  К этому роду, 
вероятно, нужно относить и северо
азиатские виды, для которых харак
терно появление третьей умбональной 
лопасти, иногда в зачаточном состоя
нии

Dieneroceras demokidovi 
(К i р а г i s о v a in coll.)

Табл. XII, фиг. 1 (голотип) и 5

Д и а г н о з .  Раковина гладкая, 
эволютная, с широкими умбо, округ
ленной вентральной стороной и слабо 
выпуклыми оборотами. Умбональная 
стенка неотчетливая, сливающаяся с 
боковой. Лопастная линия цератито- 
вая,с глубокой вентральной лопастью, 
широкой боковой, двумя или тремя 
умбональными лопастями и дорсаль
ной лопастью.

М а т е р и а л .  Семнадцать экзем
пляров.

Р а з м е р  р а к о в и н ы  (обр. 
№ 335/6399). 45.27.22.50.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 6,е) 
цератитовая, состоит из вентральной, 
боковой и двух или трех умбональ- 
ных лопастей. Вентральная лопасть 
широкая и самая глубокая для всей 
лопастной линии, разделена на две 
ветви срединным седлом. В основа
нии лопастей имеется по два зубчика. 
Боковая лопасть широкая и довольно 
глубокая, с зазубренным основанием. 
Умбональные лопасти короче боковой. 
Умбональное седло широкое, иногда 

с мелкими зубчиками (третья умбональная лопасть?). Внутренняя ло
пастная линия состоит из первой умбональной лопасти с двумя зубчиками 
и узкой и глубокой колбовидной дорсальной лопасти, имеющей два зуб
чика с основании.

С р а в н е н и е .  Р. dernotcidovi находится в непосредственной близости 
к «Celtites» ursensis S m i t h  [71, стр. 104, табл. 47, фиг. 11 13]. Сход
но

Рис. 6. Лопастные .шпип Norriophicera- 
lidae и Dieneroceratidae из оленекского 

яруса Сенсро-Востока СССР:
а  — B o r e o m c e k o c e r a s .  k e i / s e l i n g i  (М о j s.); обр. 
Л« 161/6399, мри В  4-1 м м  ( : , пат. вел.); 
6  — Л o r d o p h i c e r a s  s c i u n i d t i  (М о ] s.); обр. 
Лй 366-'6399, при В  -  13 л/.u (X  3,5); в — Л\
a i c x e c v a c  Р о р о \v sp. now, голотни (обр. 
Лй 36 1/6399). при В  =  15 м м  (X  3); г  — Л’. 
o l e n e k e n s i s  Р о р о w sp. now, голотип (обр. 
Лй 375/6399), при В  ^  12 м м  (X  2,5); д  — 
Л\ k a r p i n s k i i  (М о j s.); обр. N°  419/6399, при 
В  - 8  м м  (X 3); е —  D i e n e r o c e r a s  d e m o k i d o v i  
(К i j) ;i г. in coll.); голотип (обр. Лй 335/6399), 

при 73 — 1 1 м м  ( X 2,5).



ство проявляется в форме раковины, но от американского вида описывае
мая форма отличается совершенно гладкими оборотами, без пережимов 
и бугорков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Dieneroceras. Се
веро-Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устье р. Оленек, гора Лобовая, обн. 
№ 356, 7 экз. (№ обр. 382/6399). Сборы В. М. Муравленко, 1942. Нижнее 
течение р. Оленек, р. Никабыт, обн. № 183, 3 экз. (обр. ЛЬ 334 — 336/6399). 
Сборы К- К- Демокидова, 1943. Река Бутугун, ручей Ампир (бассейн 
р. Колымы), обн. № 1088, 1 экз. (№ обр. 332/6399). Сборы И. Бруштейна, 
1947. Река Аян-Юрях, ручей Заброшенный, обн. № 396, 1 экз. (обр. № 
333/6399). Сборы С. М. Абаева, 1946. Бассейн р. Колымы, р. Тас-Альбях 
(р. Синеке), обн-. № 337, 1 экз. (обр. №337/6399) Сборы X. И. Калугина, 
1942. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, обн. № 380-6. 4 экз. 
(обр. № 388—340'6399). Сборы А. Б. Алексеевой, 1953.

Dieneroceras aposiolicus (S ш i t h)
Табл. XII, фиг. (i

1932. CeltUes aposiolicus S m i  t li, стр. 104, табл. 48, фиг. 1—2 (голотпп), фиг. 3—10

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с широким у.чбо и малоохватываю- 
щими оборотами субквадратного сечения. Вентральная сторона низкоокруг
ленная; бока плоские, с пережимами, изгибающимися вперед. Лопастная 
линия гониатитовая, с глубокой наружной лопастью, боковой и умбональ- 
ной лопастями.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  38.26.21.55.
Л о п а с т н а я  л и н и я .  Вентральная лопасть очень глубокая, боко

вая — широкая, по-видимому, без зубчиков в основании. Имеется неглубо
кая умбональная лопасть. Седла широкие, округленные.

С р а в н е н и е .  От голотипа описываемая форма отличается отсутст
вием пережимов на жилой камере. В отличие от О. ursensis S m i t h  [71, 
стр. 104] она имеет более интенсивно выраженные бугорки на внутренних 
оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Dieneroceras. Верх
не-Колымский район и Северная Америка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Амппр, приток р. Бутугун, бас
сейн р. Аян-Юрях, обн. ЛЬ 1034, 1 экз. (обр. 331/6399); обн. № 861, 1 экз. 
(обр. № 45/6399). Сборы И. Бруштейна, 1947.

Dieneroceras khelaliensis Р о р о w sp. nov.
Табл. XII, фиг. 4 (голотип)

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (обр. № 341/6399). 37.24.20.59. (голотип).
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, дискоидальная, с от

крытым и широким ступенчатым умбо. Обороты малоохватывающие и мед
ленно нарастающие, субквадратного сечения. Вентральная сторона упло
щенная, с вентро-латеральными килями. Бока выпуклые, несущие изги
бающиеся вперед пережимы и бугорки. Расположены бугорки и пережимы 
нерегулярно. Умбональная сторона высокая, округленная.

С р а в н е н и е .  Колымская форма очень близка к североамерикан
ским Dieneroceras apostolicus S m i t h  [71, стр. 104], но имеет более выпук
лые боковые стороны и отчетливую умбональную стенку. По размерам и 
форме раковина близка к «Celites» ursensis S m i t h  [71, стр. 104, табл. 
47, фиг. 11—23].
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Dieneroceras.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Хелали, приток р. Бохапчи, бас

сейн р. Колымы, обн. № 99, 3 экз. (обр. № 341—342/6399). Сборы Н. X. Ла
рионова, 1949.

Dieneroceras sp. indet.

Табл. XII, фиг. 2

К этому роду относится, по-видимому, экземпляр (обр. № 80), раковина 
которого по форме и размерам очень близка к американскому виду. Незначи
тельные отличия в лопастной линии могут быть объяснены небольшими 
размерами тонгохчанского экземпляра.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  26.34.23.42.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас. Северо-Восток СССР.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Тонгохчан, бассейн р. Колымы, верх

нее течение, обн. № 798, 1 экз. (обр. № 50/6399). Сборы К- Костычева, 
1940.

СЕМЕЙСТВО NORDOPHICERATIDAE ГАМ. NOV.

Д и а г н о з .  Раковина обычно эволютная, но варьирующая до сильно 
инволютной (Boreomeenoceras), гладкая или слаборебристая, с округлен
ной или уплощенной вентральной стороной. Лопастная линия с 12 лопастя
ми.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Среди нижнетриасовых аммонитов с устья 
р. Оленек Э. Мойсисович [60] описал многочисленные новые виды, которые 
он относил к группе «Meenoceras» sibiricum. Кроме того, имелась боль
шая группа своеобразных форм, отнесенных к роду «Xenodiscus» W a a g е п 
(например, «Xenodiscus» KarpinsKii), которых К. Динер [28] позже пере
определил как Meemceras (Gyronites), а Фребольд [73] склонен был выде
лять в новый род Svalbardiceras, лопастная линия которого остается неиз
вестной. Как «Meemceras», так и «Xenodiscus» с р. Оленек имеют весьма 
своеобразную лопастную линию, отличающуюся от лопастной линии Ophice- 
ras s. s. и Meetcoceras H y a t t .  Следовательно, оленекские формы вообще 
не являются представителями Ophiceratidae, но, несомненно, происходят 
непосредственно от ни". Несмотря на различную форму раковины, лопаст
ные линии у оленекских «Meetcoceras» и «Xenodiscus» очень сходны меж
ду собой. Третья умбональная лопасть у них обычно оч . нь растянута к 
проявляет тенденцию к разделению на две самостоятельные лопасти не
большим седлом, находящимся на умбональном шве. Обычно индивидуали
зируется четвертая умбональная лопасть; общее число всех лопастей 
в лопастной линии достигает от 10 до 12. Появление новой лопасти дает 
основание к выделению нового семейства. В это семейство включены роды: 
Nordophiceras gen. nov. и Boreomeenoceras gen. nov.

При всем желании использовать для этого семейства название Dieneroce 
ratidae К u m m е 1 [48] пришлось отказаться от него и дать новое назва 
ние, так как род Dieneroceras S p a t  h—пока единственный известный ро; 
из нового семейства, предложенного Б. Каммелом,—имеет лопастную линии 
из 10 лопастей, как у Ophiceras, а не из 12, как у N ordophiceras.

Род N  ordophiceras gen.- nov.

Т и п  р о д  а—Xenodiscus karpinskii M o j s i s c o v i c s ,  1886, стр. 75 
табл. XI, фиг. 13.

Д и а г н о з .  Раковина уплощенная, дискоидальная, с округленно] 
или уплощенной вентральной стороной, обычно гладкая, но у некоторы: 
форм на внутренних оборотах раковины имеется мелкая ребристость. Ло 
пастная линия цератитовая.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус. Северо-Восток СССР, 
р. Оленек, Таймыр, Шпицберген^).

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Формы с мелкими бугорками на внутренних 
оборотах очень близки к Svalbardiceras spitzbergensis F г е b о 1 d. Но 
лопастная линия у этого плохо выделенного рода неизвестна, что не дает 
возможности сравнивать оленекские формы с родом Фребольда.

В объем рода, кроме генотипа, включен целый ряд близких видов: 
«Xenodiscus» schmidti М о j s i s о v i с s,l 1886; «Xenodiscus» dentosus 
M о j s i s о v i c s, 1886; «Xenodicsus» euomphalus M о j s i s о v i c s, 1885; 
Nordophiceras alexeevae P o p o w  gen. et sp. nov

Nordophiceras schmidti (M о j s i s о v i c s), 1886, nom. nov.

Табл. XII, фиг. 3

1845. Ceratites euomphalus К e у s e r 1 i n g, табл. I l l ,  фиг. 10 (part.).
1886. Xenodiscus Schmidti M o j s i s o v i c s ,  стр. 77, табл. XI, фиг. 3 (лектотип).
1915. Meekoceras (Gyronites) schmidti D i e n e г, стр. 197.

Д и а г н о з .  Раковина гладкая, со слабо изогнутыми линиями роста 
и уплощенными или слабо выпуклыми боками, с узкой уплощенной вентраль
ной стороной. Умбональный край отчетливый, умбональная стенка крутая. 
Лопастная линия цератитовая, с широкой боковой лопастью, одной умбо- 
нальной и длинным вспомогательным рядом.

М а т е р и а л .  Семь экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (обр. № 366/6399). 29.41.22.26.
И з м е н ч и в о с т ь .  Э. Мойсисович указал на варьирование у этого 

вида формы вентральной стороны, которая иногда бывает сильно уплощен
ной, с резко выраженными краевыми килями; в других случаях краевые 
кили слабо; выражены и наружная сторона заметно округлена. На внут
ренних оборотах бывают бугорки.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 6, \р ) .\  Вентральная лопасть широкая, 
но мелкая, подразделенная срединным седлом на д е ? ветви с зазубренными 
основаниями. Боковая лопасть широкая и глубокая; умбоналышя лопасть 
вдвое короче.

Основания лопастей имеют мелкую зазубренность. Вспомогательная 
часть длинная, отличается слабо волнистой формой. Седла с цельными 
краями, полукруглые. Боковое седло самое высокое.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма тождественна форме Э. Мойсисо- 
вича [60, табл. XI, фиг. 9], имеющей округленную вентральную сторону.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Olenekites. Устье 
р. Оленек и остров Шпицберген.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устье р. Оленек, обн. № 382, 1 экз. (обр. 
№ 366/6399); обн. № 362, 1 экз. (обр. № 280/6399). Сборы М. В. Муравлен
ко, 1948. Река Никабыт, приток р. Оленек, обн. № 183, 4 экз. (обр. №_274— 
275/6399); обн. № 182, 2 экз. (обр. № 276/6399). Сборы К- К- Демокидова, 
1943.

Nordophiceras alexeevae P o p o w  gen. et sp. nov.

Табл. XXV, фиг. 7 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная,сжатая с боков, имею
щая быстро нарастающие обороты. Вентральная сторона узкая, округлен
ная; бока уплощенные, с тонкими сигмоидальными ребрами на наружном 
обороте и с многочисленными бугорками на внутренних оборотах. Умбо
нальная стенка округленная. Лопастная линия цератитовая, с одной умбо- 
нальной лопастью и зазубренным вспомогательным рядом.
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М а т е р и а л .  Один экземпляр. |
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  33.45.21(?).27. |
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 6, в). Вентральная лопасть короткая, j 

разделенная срединным седлом на две ветви с незазубренными основаниями, j 
Боковая лопасть узкая, с округленным зазубренным основанием. Умбональ- 
ная лопасть с тремя зубчиками. На умбональном склоне находится вторая ум- 
бональная лопасть с тремя зубчиками. Седла широкие, округленной формы.

С р а в н е н и е .  Скульптура нового вида очень близка к скульптуре 
шпицбергенского Lecanites cf. ophioneus F г е b о 1 d (1930, стр. 12, табл. 
Il l ,  фиг. 5). Форма бугорков и их косое расположение у сравниваемых видов 
тождественны. Но от шпицбергенского вида, переопределенного Л. Спэтом 
[73, стр. 130] и отнесенного им к новому виду Xenoceltites subevolutus S р a t h, 
описываемая форма отличается цератитовой линией и быстро нарастающими 
оборотами. От Xenodiscus KarpinsKii М о j s i s о v i с s [60, стр. 75, табл. 
XI, фиг. 13] таймырский вид отличается более высокими оборотами и ярче 
рыраженной скульптурой внутренних оборотов, которые у оленекского вида 
могут быть совсем гладкими.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Dieneroceras. Восточ
ный Таймыр.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, 
обн. № 742-6 и 580-а, 2 экз. (обр. № 364/6399), вместе с Dieneroceras demo- 
Kidovi (К i р а г. in coll.). Сборы А. Б. Алексеевой, 1953.

Xordophiceras olenekensis Р о р о w gen. et sp. nov.

Табл. XII, фиг. 8(голотнп)

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с гладким наружным оборотом .и 
редкими бугорками на внутренних оборотах. Вентральная сторона узко
округленная, бока уплощенные. Лопастная линия цератитовая, с двумя 
умбональными лопастями в наружной части.

М а т е р и а л .  Из окрестностей пос. Тюмяти имеется три экземпляра, 
из Восточного Таймыра — также три экземпляра.

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 375/6399—51.38.20.37 
№ 376/6399—33,5.36.22.39 
№ 377/6399—23.39.20.37 (голотип)

И з м е н ч и в о с т ь .  При диаметре раковины меньше 10 мм на боках 
ее наблюдаются притупленные и редкие бугорки. У одних экземпляров 
они выражены отчетливо и резко, но у некоторых экземпляров эти бугорки 
обнаруживаются лишь при тщательном рассматривании в лупу.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 6, г) цератитовая. Основания лопастей 
слабо зазубрены. Вентральная лопасть неглубокая, разделенная невысо
ким седлом на две ветви. Боковая лопасть узкая и глубокая, с округленным 
зазубренным основанием. Умбональная лопасть короче боковой. На умбо
нальном склоне развивав тся вторая умбональная лопасть, у голотипа 
почти сливающаяся с умбональным седлом.

Внутренняя часть лопастной линии состоит из глубокой дорсальной 
двузубчатой лопасти и внутренней умбональной лопасти с двумя зубчиками 
в основании.

О н т о г е н е з .  Протоконх с латиселлятной лопастной линией. Вели
чина протоконха 0,28 мм. Вентральное седло первой перегородки широкое, 
с несколько приплюснутой вершиной. Вентральная лопасть второй перего
родки сближается с вентральным седлом первой перегородки. При высоте 
оборота 0,2 мм вентральная лопасть становится глубокой и узкой, но средин
ное седло еще не появилось. Боковая лопасть хорошо выражена. При высо
те оборота 0,25 мм вентральная лопасть становится широкой, появляется 
умбональная лопасть. При высоте оборота 0,9 мм вентральная лопасть
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делится срединным седлом на две неглубокие ветви, которые в дальнейшем 
зазубриваются.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство все многочисленные формы из 
района р. Оленек и Таймыра имеют с Xenodiscus Karpinsnii (М о j s.) 
[60,стр. 75, табл. XI, фиг. 13]. Но Э. Мойсисович совершенно не упоминает 
о бугорках на внутренних оборотах раковины. Кроме того, Э. Мойсисович 
указывает на наличие отчетливого умбонального края, не имеющегося у 
наших экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Dieneroceras. Дель
та р. Лены и Восточный Таймыр.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Тас-Аякит (бассейн р. Лены, ниж
нее течение), обн. № 1068, 8 экз. (сюр. № 374—380/6399). Сборы Р. А. Ро
стова, 1952. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. № 3647, 3 экз. (обр. 
№ 367—369/6399). Сборы И. М. Мигая, 1949. Устье р. Оленек, обн. 
№ 141, 1 экз. (обр. № 389/6399). Сборы М. В. Муравленко, 1948.

N ordophiceras karpinskii (М о j s i s о v i с s) nom. nov.
Табл. XXV, фиг. 6

188G. Xenodiscus Karpinskii M о j s i s о v i c s, етр. 75, табл. XI, фиг. 13 (голитпп) 
1915. Meekoceras (Gyroniies) Karpinskii D i e n e r ,  стр. 196.

Д и а г н о з .  Раковина полуэволютная, дискоидальная, как у N. ale 
xeevae Р о р о w gen. et sp. nov., но без бугорков на внутренних оборотах.

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Голотип [60, стр. 76]—38.37.21.32 
Обр. № 418/6399 -42,5.35.21.34

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина гладкая, с медленно нарастающими 
оборотами. Вентральная сторона округленная, бока слабо выпуклые, умбо- 
нальный край округленный и низкий. Поверхность раковины гладкая, как 
на наружных, так и на внутренних оборотах. Тонкие линии роста изгибают
ся на вентральной стороне выпуклостью вперед.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 6,д) цератитовая, состоящая из не
многочисленных элементов. Вентральная лопасть широкая, двухветвистая. 
Умбональных лопастей всего четыре.

С р а в н е н и е .  Систематическое положение N . narpinsKii (М о j s.) 
остается неясным. По форме раковины и лопастной линии он близок к 
Xenodiscus schmidti M o j s., но отличается от него двумя признаками: 
округленной вентральной стороной и отсутствием бугорков на внутренних 
оборотах. От N. alexeevae Р о р о w sp. nov. Этот вид отличается только 
отсутствием бугорков на внутренних оборотах. Отсутствие бугирков явля
ется также отличием N. mrpinsKii и от N. olenenensis Р о р о w sp. i ov., 
с которым рассматриваемый вид во всех других признаках вполне сходен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Dieneroceras.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, 

обн. № 755, 3 экз. (обр. № 418—420/6399). Сборы А. Б. Алексеевой, 1955.

Род Во гео meekoceras P o p o w  nom. nov.

Т и п  р о д  а — Meekoceras keyserlingi М о j s i s о v i с s, 1886, стр. 
81, табл. 10, фиг. 11.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с уплощенной или 
округленной вентральной стороной и очень узким умбо. Боковые стороны 
уплощенные, несущие слабые радиальные складки сигмоидальной формы. 
Лопастная линия с 12 лопастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус. Устье р. Оленек.
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О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В новый род включены три вида, уста
новленные Э. Мойсисовичем: Meekoceras rot undatum M o j s., M. Keyserlingi 
M o j s., MeeKoceras sp. indet. [60, стр. 85, табл. X, фиг. 17] =MeeKoceras 
mojsisovicsi W a a g e n .

Все эти формы настолько тесно связаны друг с другом целым рядом 
признаков и переходов, что не представляется возможным вывести какую- 
либо из них за рамки группы.

Boreomeekoceras keyserlingi (М о j s i s о v i с s)

Табл. X, фиг. 4

1868. Ceratites semipartites E i c h w a 1 d (part.), t . 2, стр. 1038.
1886. Meekoceras Keyserlingi M о j s i s о v i c s, стр. 81 табл. X, фиг. 13 (голотип).

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с очень узким умбо 
Вентральная сторона узкоокругленная, приостряющаяся. Лопастная линю 
цератитовая. Вторая лопасть с узким зубчатым основанием и с широю 
расходящимися вперед стенками. Вспомогательная часть имеет форм; 
вытянутой линии с многочисленными зубчиками.

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (голотип). 64.59.22,3.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 6, а). Вентральная лопасть дву раз 

дельная, широкая, неглубокая. Боковая лопасть с округленным основа 
нием, на котором выступают мелкие зубчики. Умбональная лопасть асим 
метричная, с узким основанием, расширяющаяся вперед. Зубчики взбега 
ют на дорсальную стенку лопасти. Дорсальная лопасть двузубчатая. Ха 
ракте.рны широкие умбональные лопасти с множеством зубчиков. .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус. Устье р. Оленек.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Улахан-Юрях, легки приусть?во1 

приток р. Оленек, 2 экз. (обр. № 160— 161/6399), вместе с Keyserlingite 
middendorffi и Sibirites. Сборы С. А. Яника, 1952. Восточный Таймыр 
мыс Цветкова, обн. № 54, I экз. (обр. № 162/6399), вместе с Keyserlingiti 
middendorffi ( Ke y  s.), Lingula acuta P o p o w  sp. nov. Сборы И. С. Грамберга 
1955. Устье р. Оленек, гора Лобовая (Карангати), обн. № 362, 1 экз 
обр. № 277/6399). Сборы М. В. Муравленко, 1948.

СЕМЕЙСТВО NANNIT1DAE D I E N F R ,  1897

Д и а г н о з .  Раковина шаровидная, с низкими оборотами на молоды! 
стадиях роста, часто с пережимами или гладкая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  обычно цератитовая. Общее число лопасти 
10, из которых 5 г наружной части и 5— во внутренней.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Л. Спэт [72, стр. 85] выделил семейств 
Paranannitidae, в которое включил два подсемейства — Paranannitin;>e i 
Columbitinae. Различные представители этого «семейства» имели совер 
шенно различные лопастные линии. Так, лопастная линия Columbite 
состоит из 8 лопастей, лопастная линия Paranannites — из 10, а у Prosphin 
gites имеется не менее 14 лопастей. Более правильной следует считан 
точку зрения Л. Д. Кипарисовой, которая помещает Prosphir.gites в одн( 
семейство с Owenitinae.

Подсемейство Columbitinae включено автором в семейство Xenodiscidae 
а род Paranannites — в семейство Nannitidae, куда, по-видимому, относят 
ся также и все другие формы с незначительным (до 10) числом лопа 
стей и вздутой раковиной, как, например, Nannites M o j s i s o  v i e s  
1882, Isculitoides S p a t h и Paragoceras A r t h a b  : r .  К этому семейству 
вероятно, относится Juvenites S m i t h .  Представители этого семейства ещ 
мало изучены.
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Род Paranannites Н у a i l  et S m i t h ,  1905

Т и п  р о д а  — Paranannites aspenensis H y a t t  et S ш t h,  1905, 
стр. 81, табл. VIII,  фиг. 1— 15.

Д и а г н о з .  Раковины карликовых аммонитов инволютные, шаровид
ные, сжатые с боков, гладкие; покрываются неправильными складками 
на более взрослых оборотах. Лопастная линия состоит из 10 лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний триас.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Нахождение Paranannites в слоях с Heden- 

stroemia и Pseudosageceras multilobatum  на острове Мадагаскар и в Верхо
янско-Колымском районе свидетельствует, что представители этого рода 
появились еще в-нижних зонах нижнего триаса.

Paranannites globosus Р о р о w 

Табл. II, фиг. 2 (голотпп).

1939. Paranannites globosus Р о р о w, стр. 76, табл. .1 фиг. За, б (голотпп).

Д и а г и о з. Раковина инволютная, шаровидная, с узким и глубоким 
умбо. Сечение последнего оборота сжато по высоте. Вентральная сторона 
широкая и выпуклая. Боковые стороны выпуклые и узкие, совершенно 
гладкие. Жилая камера занимает целый оборот.
Лопастная линия цератитовая; кроме вентраль
ной лопасти с двумя ветвями и широкой боковой 
лопасти, имеется умбональная лопасть.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  34.50.79.16.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 7,а). Невы

сокое срединное седло делит глубокую вентраль
ную лопасть на две узкие ветви, с 2—3 зубчика
ми в основании и на дорсальных стенках. Бо
ковая лопасть глубокая и широкая, с 6 или 7 
зубчиками в основании. Умбональная лопасть 
широкая, но почти вдвое короче боковой. В ос
новании ее имеется 5—6 зубчиков. Седла цель
нокрайние.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид близок 
по форме к Paranannites suboviformis К i p a 
ri s о v a [7, стр. 21, табл. II, фиг. 5 и 4] из 
субколумбитовых слоев Приморского края, но он не так сильно сжат по 
высоте, как последняя, и имеет отличную лопастную линию. От Р. aspe
nensis H y a t t  et S m i t h  [43] новый вид отличается шаровидной 
формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зоны Pachyproptycbites и 
Paranorites. Охотско-Колымский край.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Истоки р. Колымы, р. Кеналичи (бассейн 
р. Кулу), обн. № 35,1 экз. (обр. № 13/5936). Сборы X. И. Калугина, 1937.

Рис. 7. Лопастные линии:
а — Paranann i te s  globosus  Р о -  
р о w; голотип (обр.  .\з 13/5925), 
п р ’- В  - -  13 мм  ( ‘л, пат. вел.);  
ни дскнй ярус;  б — Colum bite s  
morpheos  Р  о р о w sp. nov.; 
голотип (обр. Лз 37/6399),  при 
В  — I? мм  (нат. вел.);  оленек- 

ский  ярус.

НАДСЕ.МЕЙСТВО NORITACEAE K A R P I N S K Y ,  1890

Д и а г н о з .  Раковина обычно гладкая, с круглой или уплощенной 
е митральной стороной. Лопастная линия цератитовая, с многими лопастями. 
Боковая лопасть обычно дву раздельная.

Общие  з а м е ч а н и я .  Рассматриваемое надсемейство довольно 
часто называют Meekocerataceae, распространяя название семейства 
Meekoceratidae W a a g e n  [77, стр. 204] на ряд близких семейств и под-
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семейств. Так, этот термин принимают Л. Спэт [63, стр. 89] и Б. Каммел 
[48], но, поскольку название А. П. Карпинского имеет приоритет, более 
правильно пользоваться названием Noritaceae, как это рекомендуют А. Мил
лер и В. Фарниш [55, стр. 688].

Но не только в отношении названия нельзя согласиться с Л. Спэтоы 
и Б. Каммелом, также нельзя принять их точку зрения и относительно объ
ема надсемейства, в который оба автора включают многолопастных Рагапо-1 
rilidae и1 восьмилопастных Columbitidae, Gyronitidae и Flemingitidae.1 
Эти три семейства более естественно относить к надсемейству Otocera- 
taceae. К надсемейству Noritaceae отнесены семейства: Paranoritidae (вклю-i 
чая роды Proptychites и Pachyproptychites), Noritidae K a r p i n s k y  к 
Kashmiritidae D i е п е г (включая роды Keyserlingites, Anasibirites, Wasa- 
tchites).

СЕМЕЙСТВО PARANORITIDAE S P A T H. 1930, EMEND

Д и а г н о з .  Раковина более или менее инволютная, дискоидальная. 
с округленной, уплощенной* или приостряющейся вентральной стороной, 
часто вздутая в умбональной части, гладкая или слабо ребристая. Лопа
стная линия цератитовая или субаммонитовая.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В одно семейство объединены выделенные 
ранее Л. Спэтом [73, стр. 140 и 164] два семейства — Paranoritidae и Pro- 
ptychitidae. Вааген [77] помещает Paranorites в семейство Noritidae K a r 
p i n  s к у, а подсемейство Proptychitinae в семейство Ptychitidae, большую 
же часть других Paranorites включает в семейство Meekoceratidae. Такая 
сложная классификация представляется крайне запутанной и может быть 
значительно упрощена, если за основу ее принять форму лопастной линии. 
Лопастная линия с многочисленными лопастями, в различной степени ин
дивидуализированными во вспомогательной части, очень близка к лопаст
ной линии как Paranorites, так и Proptychites, например у Р. latifimbriatus 
имеется более трех умбональных лопастей [77, табл. XVIII,  фиг. 2]. Такая 
форма раковины, вздутая в умбональной части, встречается в равной сте
пени у обоих родов, например: у Paranorites kingianus W a a g e n  [77. 
табл. XXXIII,  фиг. 1] и Proptychitoid.es. Л. Д. Кипарисова в 1956 г. выде
лила род Discoproptychites с плоскими раковинами. Все это говорит за близ
кое родство между всеми этими родами и за искусственность выделения 
их в разные семейства. Точно так же представляется весьма искусственным 
выделение многочисленных родов, которые отличаются друг от друга неуло
вимыми признаками. Благодаря упразднению родового названия Aspidites 
W a a g e n  [77, стр. 215] и подсемейства Aspiditinae W a a g e n ,  как наз
ваний преоккупированных, упростилась систематика параноритид, но все 
еще не устранены неясности.

Род Paranorites W a a g e n ,  1895

Т и п  р о д а  — Paranorites ambiensis W a a g e n ,  1895, стр. 158, табл. 
XXII,  фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоичальная, гладкая, с округлен
ной вентральной стороной и слабо выпуклыми боковыми стенками. Умбо- 
нальная стенка высокая, умбо широкое — от 15 до 35% величины диаметра 
раковины. Лопастная линия цератитовая, с наружным седлом и лопастями, 
более дифференцированными, чем у Ophiceras и Prionolobus.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний эотриас, зоны Gyronites и Flemin- 
gites. Соляной кряж и Верхоянские горы.
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Purn writes vercherei W a a g e n 

Табл. VII, фиг. 1

1895. Koninckiles vercherei \Y a a g e n, стр. 265, табл. XXXIII, фиг. la—d (голотип). 
1934. Paranorites vercherei S p a t h, стр. 144.

x f

Г А Я / !

x j

X /

в

Д и а г н о з .  Раковина гладкая, дискоидальная, сжатая с боков, име
ет округленную вентральную сторону, слабо уплощенную на внутренних 
оборотах. Боковые стороны уплощенные, слабо выпуклые и гладкие. Умбо- 
нальная стенка высокая и крутая; ум- 
бональный край резкий. Лопастная ли
ния цератитовая.

М а т е р и а л .  Восемь экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 1/6399 — 117.44.21.23 
№ 344/6399—300.38.20.27 
Голотип —74.45.44.23

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 8,д) 
цератитовая. Седла цельнокрайные, со 
слабофиллоидными вершинами.

С р а в н е н и е .  Форма раковины, 
сечение оборотов и лопастная линия та
кие же, как у Paranorites vercherei (W а - 
a g е п) [77, стр. 265, табл. XXX,  фиг. 4] 
из нижнего эотриаса Соляного кряжа. От 
близких Р. tzaregradsitii Р о р о w дан
ная форма отличается отсутствием ради
альной ребристости на внутренних обо 
ротах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский 
ярус, зона Paranorites.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верши
на р. Кулу (истоки р. Колымы), р. Эль- 
ген, в 12 км выше устья, обн. № 32,
3 экз. (обр. № 344—345, 6399). Сборы 
Ю. Н. Попова, 1943. Верхнее тече
ние р. Колымы, водораздел рр. Эмта —
Марали, обн. № 115— 117, 1 экз. (обр.
346/6399). Сборы X. Н. Калугина, 1938.
Истоки р. Индигирки, р. Кобюма, обн.
№ 139, 1 экз. (обр. № 2/6399). Сборы 
А. Л. Крист, 1938.'
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Рис. 8. 
dae из

Лопастные лини и Paranoriti- 
нпдского яруса Северо-Вос

тока СССР:

Paranorites tzaregradskii Р о р о w 
sp. nov.

Табл. XI, рис. 3 (голотпп)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, 
дискоидальная. Вентральная сторона 
слабо округленная, почти плоская, с 
округленными вентральными плечами. 
Умбональный край резкий; умбональная

а — Paranor i tes  olenekensis  (К  i р а г. in 
coll. ) ; гологпп (обр. Л1> 3-17/6399), при 
В  ---- 160 мм  (*■', нат . вел.) ; б — Paranorites  
cf. in f l a tu s  W a a g  e n (обр. Л® 359/6399),  
при В  80 мм  (-Д нат.  вел.) ; в — P a ra 
norites  cf. gigas  W a a g. (обр. JV° 359/6399),  
при В  =  80 мм. г, пат.  вел.) ; г — 
Р. tzaregradsk i i  Р о р о w sp. nov. (обр. 
Л1> 355/6399),  при В  =  80 мм  (- -  нат. 
вел.);  д — Р. vercherei W a a g  е п (обр. 
Л« 2/6399),  при В  =  40 мм  (нат. вел.) ; 
е — Р. ko lymens is  Р  о р о w sp. nov.;  го 
лотип  (обр. № 362/6399),  при В  =  80 мм  
( ‘г, мат. вел.);  ж  — Р. kolymens is  Р о -  
р о w sp. nov.  (обр. ЛЬ 360/6399),  при 

В  — 28 мм  (пат. вел.) .

стенка высокая и крутая, нависающая
над умбо. Раковина гладкая на последних оборотах, имеет радиальную 
ребристость на внутренних оборотах. Радиальные ребра изгибаются впе
ред у вентрального края.



M-а т е р и а л. Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 1/6399—91.51.23. 20 
№ 355/6399— 135(.-').50.24.19(?)

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 8, г) цератитовая, типичная для пара-| 
норитов, с лопастями, зазубренными в основаниях, и цельнокрайными 
седлами, бо ее узкими, чем лопасти. Наружная лопасть широкая, с двумя 
ветвями, разделенными широким срединным седлом. Умбональная часть) 
лопастной линии имеет хорошо индивидуализированные умбональные ло-, 
пасти. Дорсальная лопасть длинная и узкая, двураздельная, отделена от 
умбональных лопастей высоким седлом с округленной вершиной. Первгя! 
умбональная внутренняя лопасть имеет три языка, из которых срединный| 
срезан косо и на дорсальной стороне несет мелкую зазубренность. Вторая 
умбональная лопасть подпазделена высоким седлом на две ветви: на узкую— 
изогнутую — дорсальную и более широкую — асимметричную — вентраль
ную.

Строение внутренней лопастной линии у Р. tzaregradsKii Р о р о w слож
нее, чем у Paranorites gigas W a a g е n 177, таСл. XXXI,  фиг. 2с].

С р а в н е н и е .  От Paranoriies vercherei W a a g е п новый вид отли
чается более узким умбо и ребристостью внутренних оборотов. От Раге- 
norites ::olyrrensis Р о р о w sp. nov., при большом сходстве внутренних 
оборотов, несущих ребристость у обоих видов, описываемая форма отли
чается значительно бол°е узким умбо. Ребристость внутренних оборотов 
сближает колымскую форму с «KonincKites» radiai us W a a g е n [77, стр. 
273, табл. XXXII,  фиг. 2а, с], но индский вид имеет лишь до 11 складок на 
одном обороте, а колымский — до 20.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зоны Pachyproptychites и 
Paranorites.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Истоки р. Колымы (р. Кулу), правый бе
рег р. Кеналичи, обн. № 29/35, 3 экз. (обр. № 355/6399 и 1/6399). Сборы 
X. Н. Калугина (1937) и Ю. Н. Попова (1943).

Paranorites kolymensis Р о р о w sp. nov.

Табл. V, (голотип); табл. VI, фиг. 2

Д и а г н о з .  Раковина, как’у Р. tzaregradsKii, но с более широким умбо.
И з м е н ч и в о с т ь .  Форма раковины на разных стадиях роста из

меняется от ребристой на внутренних оборотах до гладкой на наружных. 
Сильно изменяется также ширина умбо и инволютность на разных стадиях 
роста раковины, что затрудняет диагностику этого вида. Всегда крупные 
экземпляры можно смешать с Р. vercherei, а мелкие - -  с Р. tzaregradsKii

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров. У обр. JVi> 360/6399 была открыт! 
внутренняя лопастная линия.

Р а з м е р ы  р а к о в  и н.
№ 362/6399—205.41.21.26 
№ 360/6399—58.50.24.23 
№ 361/6399—27.44.27.27.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, сжатая с боков, имеет 
сужающуюся, округленную вентральную сторону и слабо выпуклые бока, 
Умбональный край отчетливый, умбональная стенка высокая и крутая. 
Раковина имеет довольно слабо нарастающие обороты, на боковых сторонах 
которых наблюдается радиальная ребристость, исчезающая с последующих: 
ростом раковины. При диаметрах раковины меньше 35 мм боковые стороны 
несут сигмоидальные ребра, начинающиеся на умбональном.плече и отги
бающиеся около вентральной стороны вперед, к устью раковины. Число 
ребер на один оборот достигает 20—22. Затем ребристость начинает осла 
бевать, и при диаметре раковины более 100 мм боковые ребра исчезают.
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С ростом раковины изменяется характер завивания оборотов. На ранних 
стадиях роста раковина имеет эволютиое завивание, при этом ширина умбо 
составляет только 20% величины диаметра. При более крупных диаметрах 
ширина умбо достигает 30% и контактный желобок выполаживается.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 8,е — ж) цератитовая, типичная для 
форм Р. vercherei W a a g е п, с седлами, по ширине превосходящими ло
пасти крупных экземпляров, и с обратным отношением на внутренних обо
ротах. Внутренняя лопасть глубокая, двураздельная, с ^вумя взбегающи
ми на боковые стенки зубчиками, как у флемингитов.

С р а в н е н и е .  При общей близости к Р. vercherei W a a g e  п, вид 
Р. Kolymensis D о р о w sp. nov. отличается радиальной ребристостью вну
тренних оборотов, чего не наблюдается ни у голотипа Р. vercherei из Соля
ного кряжа, ни у крупных форм из Верхоянско-Колымского края, отнесен
ных к этому виду. От Paranorites izaregradsxii sp. nov. новый вид отличается 
более широким умбо, даже у раковин небольших размеров.

Ребристость на внутренних оборотах сближает верхоянскую форму с 
видом «KonincKitesD radiatus W a a g e n  |77, стр. 273, табл. XXXII,  
фиг. 2а ■— с], который правильнее относить к настоящим параноритам, 
так как он имеет отвесную умбональную стенку. Но у верхоянского вида 
на одном обороте ракезины имеется более 20 ребер, а у индского только 
10—11. От KonincKiies septenirionalis D i е п е г [3, стр. 53, табл.1, фиг. 1] 
новый вид, при весьма значи.ельном сходстве, отличается более широким 
умбо.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Paranorites.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Кенеличи (истоки р. Ко

лымы), обн. № 29/35. Сборы X. Н. Калугина, 1937 (обр. № 361/6399), 
и Ю. Н. Попова, 1943 (обр. № 360/6399). Западное Верхоянье, р. Кель- 
тер, обн. № 728, 1 экз. (обр. № 362/6399). Сборы А. В. Зимкина, 1946.

Paranorites kolymensts var. coslata P о p о \v var. nov.

Табл. XI, фиг. 1 (го.тотни разновидности)

Среди экземпляров ребристых параноритов небольшого размера нахо
дится один экземпляр, достигающий 50 мм в диаметре и отличающийся 
необычайно сильной радиальной ребристостью. Число ребер на один обо
рот равно 24—25. Ребра начинаются на умбональном крае, достигают наи
большей резкости в области второй боковой лопасти и отсюда отклоняются 
вперед, в сторону устья. Вблизи вентральной узкой и уплощенной стороны 
ребра затухают. Межреберные промежутки почти вдвое шире ребер.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  50.42.24.34.
Л о п а с т н а я  л и н и я  рассматриваемой формы ничем не отличает

ся от лопастной линии Р. tzaregradstcii на тех же^тадиях роста. Сильная реб
ристость и более широкое умбо являются теми двумя признаками, на-осно
вании которых выделен новый вариетет — costaia.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Paranorites.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Истоки р. Колымы, р. Кенеличи, обн. 

Л» 29/35, 1 экз. (обр. № 358/6399). Сборы Ю. Н. Попова, 1943.

Paranorites cf. inflatus ( К о к е  n) S р a t h 

Табл. XII, фиг. 7

1934. Paranorites injlatus S p a t h, стр. 149, табл. IV, фиг. 1.

Имеющиеся в коллекции четыре экземпляра аммонитов представляют 
собой плохо сохранившиеся ядра с лопастными линиями, открытыми лишь 
частично.



Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 354/6399—47.49.29.17 
№ 356/6399—69.46.30.22
Экземпляр с острова Котельного— 105.48.31.21.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковины инволютные, дискоидальные, с 
уплощенным вентральным краем, слабо выпуклыми боками, с крутой и 
высокой умбональной стенкой.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 8, б) цератитовая, с двураздельной, 
широкой наружной лопастью, глубокой боковой, наружной умбональной 
лопастью и длинным вспомогательным рядом.

С р а в н е н и е .  По характеру строения лопастной линии и форме 
раковины описываемый вид близок к Paranorites inflaius (К о k е n) 
S р a t h  [73, стр. 149, табл. IV, фиг. 1], отличаясь лишь более толстыми 
оборотами. Так как лопастная линия сохранилась неполностью, можно 
только сближать эти виды. От Р. nolymensisn Р. tzaregradsKii описываемая 
форма отличается отсутствием ребристости на ранних оборотах. От «Kingi- 
tesy> varaha D i е n е г [3, табл. I, фиг. 2], при общем сходстве, наша форма 
отличается значительно более толстой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус. Соляной кряж и Верхоян
ско-Колымский край.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западное Верхоянье, бассейн р. Эндыбал, 
р. Улахь, обн. № 511,2 экз. (обр. № 356—357/6399). Сборы А. В. Зимкина, 
1945. Бассейн р. Кулу, р. Синеке, ручей Интриган, обн. № 629, экз. 1. 
(обр. № 354/6399). Сборы А. М. Коваленко, 1947. Остров Котельный; 
близ Полярной станции, обн. № 348, 1 экз. (обр. № 348). Сборы Д. С. Со- 
рокова, 1955.

. Paranorites olenekensis (К i р а г. in coll.)

Рис. 8, а (голотнм)

Д и а г н о з .  Раковина крупная, с округленной вентральной стороной 
и уплощенными боками. Умбональная сторона округленная, очень низкая. 
Лопастная линия с очень широкими седлами.

М а т е р и а л .  Два неполных экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Высота оборота 126 мм; толщина оборо

та 52 мм.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 8 ,а) характеризуется очень широки

ми седлами, имеющими полукруглое очертание. Особенно широко вент
ральное седло; первое боковое — несколько уже. Умбональная часть 
лопастной линии состоит из длинного ряда клиновидных лопастей 
и седел.

С р а в н е н и е .  Широкая вентральная сторона и лопастная линия ха
рактерны для рода Paranorites W a a g е п, 1895, но с дополнениями диаг
ноза этого рода, предложенными Л. Спэтом 173, стр. 140J. В отличие от на
стоящих Paranorites, имеющих крутую и высокую умбональную стенку, 
Р. oleneKensis характеризуется пологой и низкой умбональной стенкой, 
что сближает его с Paranorites gigas W a a g е n [77, стр. 226, табл. XXXI,  
фиг. 2] из цератитового песчаника Соляного кряжа. Paranorites cf. gigas 
W a a g е п встречен был также в нижнем триасе, в истоках р. Колымы, 
но Р. olenenensis отличается от гималайского вида очень широкой формой 
вентрального седла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Paranorites. Северо- 
Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Оленекский район, левый приток р. Пур- 
Баська-Юрях, обн. № 31, 2 экз. (обр. № 347—348/6399). Сборы К. К. Де- 
мокидова, 1943.
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Paranorites cf. gigas W i a g e n  

1895. Koninckites gigas W a a g e n, стр. 266, табл. XXX, фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, гладкая, с широким умбо и округ
ленной вентральной стороной. Умбональная сторона округленная. Первая 
боковая лопасть очень широкая.

М а т е р и а л .  Один крупный экземпляр, представленный обломком 
части оборота.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Высота оборота 105 мм\ толщина оборота 
54 мм.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 8, в). Вентральная лопасть широкая, 
.двухветвистая. Срединное седло умеренно высокое. Боковая лопасть узкая, 
седла широкие. Дорсальная лопасть глубокая и узкая, двузубчатая, с на
чавшимся расщеплением боковых стенок.

С р а в н е н и е .  Раковина по своей форме близка к раковине Konin
ckites gigas W a a g е п из цератитового песчаника Соляного кряжа, но 
умбональная стенка менее высокая, чем у гималайского вида. Лопастные 
линии сравниваемых видов очень близки, исключая формы дорсальной 
лопасти, которая у колымского экземпляра затронута вторичным расщепле
нием.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Paranorites.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Истоки р. Колымы, р. Эльген, обн. № 32, 

1 зкз. (обр. №359/6399). Сборы Ю. Н. Попова, 1943.

Род Clypeoceras J . Р. S m i t h ,  1913, emend.

Т[и п р о д а —Aspidites super bus W a a g e n ,  1895, стр. 218, табл. XXIII  
и XXIV, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с приостряющейся, 
почти острой вентральной стороной и узким умбо (менее 15% величины 
диаметра раковины). Умбональная стенка высокая и отвесная. Лопастная ли
ния с более глубоко рассеченными лопастями и седлами, чем у Koninckites.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний эотриас, зоны Gyronites и Flemin- 
gites. Соляной кряж и Верхоянье.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В диагноз рода автором введен новый 
признак — наличие отвесной умбональной стенки. Этот незначительный 
признак позволяет четко диагностировать всех клипеоцерат и быстро отли
чать их от Koninckites, имеющих также небольшое умбо, но с пологими, 
закругленными стенками. От параноритов все клипеоцераты отличаются 
очень узким умбо.

Clypeoceras gantmani Р о р о w sp. nov.

Табл. IV, фиг. 1 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина тонкая, гладкая, с высокими оборотами и при
остряющейся вентральной стороной и с отвесной умбональной стенкой. 
Лопастная линия с тонким рассечением лопастей, с многочисленными лопа
стями у вспомогательной части лопастной линии.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  173(?). 55. 17. 10.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 9, в). Главные лопасти тонкорассечен- 

ные. Умбональные лопасти многочисленные (до 6), с тонкорассеченными 
дорсальными стенками и часто с седлами, затронутыми вторичным расщеп
лением (гетерополярное расщепление).
4 Ю. Н. Попов 4»



С р а в н е н и е .  Узкое умбо и приостряющаяся вентральная сторона 
не оставляют сомнения в правильности отнесения этой формы к роду С1у- 
peoceras S m i t h ,  1913. От типичных Koninckites новый вид отличается 
вертикальной умбональной стенкой, не свойственной конинкитам. eh- 
с . superbum [77, табл. XXIV, фиг. 1] из дератитового песчаника Чидру новый 
вид отличается более сложным рассечением лопастей и более тонкой рако

виной. Вентральная сторона при- 
острена значительно больше, чем 
у индийского вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  
Индский ярус, зона Paranorites.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  
Оленекский район, р. Хос-Тю- 
рюттях, левый приток р. Пур, 
обн. № 2225, 1 экз. (обр.
№ 349/6399). Сборы Д. С. Гант- 
мана, 1948.

Clypeoceras tompoensis 
Р о р о w sp. nov.

Табл. VI, фиг. 1 (голотип)

Ядро половины наружного 
оборота и внутренние обороты.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  
87. 53. 22. 10.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Ра
ковина инволютная, дискоидаль- 
ная, сильно сжатая с боков, 
гладкая, с узким округленным 
вентральным краем, плоскими 
боками и узким глубоким умбо. 
Умбональная стенка высокая, 
крутопоставленная и образую
щая острый угол с боковой 
стороной.

Наибольшей ширины рако
вина достигает в умбональной 

части оборота.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 9, г) цератитовая. Вентральная лопасть 

широкая, но короткая, двураздельная. Умбональная часть образует длинный 
ряд мелких зубчиков, и только на умбональной стенке появляются три 
небольшие умбональные лопасти. Внутренняя лопастная линия состоит 
из узкой двураздельной внутренней лопасти, широкой внутренней умбо
нальной лопасти с тремя языками и двух простых лопастей.

С р а в н е н и е .  Узкое умбо, высокая и крутая умбональная стенка 
позволяют отнести эту форму к роду Clypeoceras S m i t h .  Сравнительно 
простое расчленение умбональной части лопастной линии сближает новый 
вид с такими формами, как Clypeoceras largisellatum  S р a t h [73, стр. 159] 
или «Koninckites» kraffti  S р a t h [73, стр. 155], с отличающимся длинным 
рядом зубчиков в умбональной части лопастной линии. От калифорнийского 
С. hooveri H y a t t  et S m i t h [71, стр. 63, табл. XVII,  фиг. 1— 12] описы
ваемая форма отличается более широкими седлами и более простым устрой
ством умбо при значительном внешнем сходстве в форме раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Paranorites.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточное Верхоянье, бассейн р. Томпо, 

обн. № 557, 1 экз. (обр. № 353/6399). Сборы Б. С. Абрамова, 1952. 
г,о

Рис. 9. Лопастные линии Paranoritidae 
из нижнего триаса Северо-Востока СССР:

о — Clypeoceras k a lu g in i  Р  о р о w sp. nov . ;  голотип 
(обр.  № 352/6399), при В  =  58 м м  (V? нат . вел.) ; 

6  — то  же,  поперечное  сечение оборота  (V... нат . вел.) ; 
в — С. g a n tm a n i  P o p o w  sp. nov . ;  голоти п  (обр.  
to  349/6399),  при  В  =  58 м (1 /о нат.  вел .) ; г  — 
С. tom poensis  P o p o w  sp. nov . ;  голотип  (обр. 
to  353/6399),  при  В  =  47 м м  ( \ 2 нат.  вел .) ; д — K o n i n 
ck i tes  p os fe r iu s  P o p o w  sp. nov . ;  голотн п  (обр.  
t o  415/6399),  при В  — 36 м м  (V\, нат.  вел .) ; е — 
P a c h y p ro p tyc h i te s  tu r g id u s  P o p o w  sp.  nov . ;  голотип 
(обр.  to  343/6399) , при • В  =  74 м м  (V2_ пат. вел.) .



Clypeoceras kalugini P о p о w sp. nov.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, гладкая, дискоидальная, с при- 
остренной вентральной стороной и узким умбо.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 9, а) цератитсЕая, с широкой вентраль

ной и бскоЕой лопастями и многочисленными умбональными элементами. 
Характерны широкие главные седла.

С р а в н е н и е .  Новый вид близок к Clypeoceras tompoensis, но отли
чается приостренной вентральной стороной и более рассеченной лопастной 
линией, что особенно относится к умбональной части лопастной линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус. Северо-Восток СССР.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Колымы, выше ручья 

Евражки, 1 экз. (обр. № 352/6399). Сборы X. Н. Калугина, 1954.

Род Koninckites W a a g e n ,  1895, emend.

Т и п  р о д а — Koninckites vetustus W a a g e n ,  1895,'"стр. 261, табл. 
XXVII, фиг. 4а—d.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с узким умбо (до 
15°/0 величины диаметра раковины), скругленной или уплощенной вентраль
ной стороной, округленной умбональной стенкой.

Л о п а с т н а я  л и н и я  цератитовая, с многими лопастями и длинным 
вспомогательным рядсм, в котором часто индивидуализируются отдельные 
лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зоны Gyronites и Flemin- 
gites; оленекский ярус, зона Owenites.

Koninckites posterius Р о р о w sp. nov.
Табл. IV, фиг. 2 (голотип)

Д и а г н о з .  Рэксвина дискоидальная, с узким умбо, плоскими боками 
и узкоокруглекной вентральной стороной. Умбональный край округленный. 
Лопастная линия с многими лопастями.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  77.  53. 22. 11.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, гладкая, дискоидаль- 

най, с узкоокругленной вентральной стороной, уплетенными беками и 
узким умбо. Умбональный край скругленный. Умбональная стенка низкая. 
Обороты быстро возрастающие.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 9, д) цератитсЕая. Вентральная лопасть 
подразделена узким срединным седлом на дие широкие Еетви, у которых 
зазубрены не только сснсЕания, но и вентральные стенки. Боковая лопасть 
глубокая, неширокая. Следующие за ней дие лопасти хорешо индивидуали
зированы. Вспомогательные части лопастной линии расщеплены по-разному 
на'правом и левом боках раковины. На правом беку за третьей умбональной 
лопастью следуют три индивидуализированные <вспомогательные» лопа
сти, в то время как на левой стороне имеется только зазубренная линия 
с пятью зубцами.

С р а в н е н и е .  Устанавливается очень близкое сходство между рас
сматриваемой фермой и Koninckites timorensis W a n n e r  [78, стр. 185, 
табл. VI, фиг. 2—3; табл. VII,  фиг. 5—6] из нижкетриасоЕых отложений 
острова Тимор. От Koninckites timorensis W a n n e r  описываемый вид все 
же отличается более узкой и округленной вентральной стороной и округлен
ной умбональной стенкой. Такие признаки дают больше основания при
числять сибирскую форму к роду Koninckites, тогда как тиморская форма 
скорее будет относиться к роду Paranorites.
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Л о п а с т н а я  л и н и !  настолько своеобразна (по широким седлам и 
индивидуализированной первой вспомогательной лопасти), что ей трудно 
подобрать аналогичные лопастные линии у других параноритид. Ближе 
всего она к лопастной линии «Koninckites» septentrionalis D i е п е г 
[25, стр. 53, табл.1, фиг. 1с]; ввиду этого сибирский вид отличается большей 
сложностью вспомогательных элементов и самой формой раковины. Некото
рое сходство замечается также с лопастной линией генотипа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Dieneroceras.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Булкурская протока, дельта р. Лены, обн. 

№ 105, 2 экз. (обр. № 415—416/6399); найден вместе с Dieneroceras demoki- 
dovi (К i р а г.), Pseudosageceras longilobatum К i р а г. и «XenodiscusD 
karpinskii М о j s. Сборы П. И. Глушинского, 1951.

Род Pachyproptychites D i e n e r ,  1916

Т и п  р о д а  — Proptychites otoceratoides D i е п е г, 1895, стр. 36, 
табл. III,  фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с округленной 
или уплощенной вентральной стороной и слегка вогнутыми боковыми 
сторонами, с высокой умбональной стенкой и глубоким воронковидным 
умбо. В приумбональной части раковина сильно раздута. Лопастная линия 
с широкой вентральной лопастью и высоким срединным седлом, как у пара
норитов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Pachyproptychites. 
Южно-Уссурийское Приморье, Восточное Верхоянье.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Проптихиты с сильно вздутой приумбональ
ной частью встречаются довольно часто в индском ярусе Азии. Кроме гено
типа из нижнего триаса о. Русского, известны Proptychites markharni 
D i е п е г из триаса Гималаев [47, стр. 20, табл. II] и экземпляры из Восточ
ного Верхоянья, описание которых приводится ниже. Такая особенность 
в форме раковины представляет собой весьма существенный признак, по 
которому указанные формы отличаются от настоящих проптихитов. На 
этом основании их лучше выделять в особый род Pachyproptychites, но рас
сматривать его следует в более широком объеме, чем предложил К. Динер 
[30].

Вздутая приумбональная часть пахипроптихитов указывает на проис; 
хождение их от отоцерат, причем эволюция раковины проходила через 
различные стадии утраты приумбонального «ушка» с образованием такого 
генетического ряда: Pachyproptychites otoceratoides — Рachyргорtychite,
turgidus — Proptychites markharni — Proptychites typicus.

Приводимые данные о сравнительных размерах раковин иллюстрирую: 
уменьшение вздутости (около умбо), выражающееся в уменьшении толщинь 
раковины:
Pachyproptychites otoceratoides D i е n е г [25, табл. Il l ,  фиг. 2]—85. 53. 41. 1: 
Р. turgidus P o p o w  sp. nov. (обр. № 343/6399) — 150.51.44.1
Proptychites markharni D i e n e r  (1909, стр. 21) — 152. 47. 32.2<
Proptychites typicus К г a f f t (1909, стр. 77) —71. 51. 32. 1

Эволюция лопастной линии у этих форм шла в сторону увеличения ширим 
вентральной лопасти, что сближает Pachyproptychites с параноритами

Pachyproptychites turgidus P o p o w  sp. nov.
Табл. X, фиг. 5 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с уплощенной вентральной стороно! 
глубоким воронковидным умбо и высокой умбональной стенкой. Приумй 
нальная часть раковины сильно вздута. Лопастная линия с высоким среди! 
ным седлом.



М а т е р и а л .  Три экземпляра (обр. № 343/6399 — голотип).
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  150.51.44.17.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, гладкая, имеет упло

щенную, довольно широкую вентральную сторону, отграниченную от боко
вых сторон отчетливыми килями. Боковые стороны вогнутые. Приумбо- 
нальная часть раковины сильно вздута, образует широкий и высокий 
приумбональный вал. Однако вздутие не образует приумбонального ушка, 
а имеет широкоокругленную форму. Умбо узкое, глубокое, воронковидное. 
Умбональная стенка высокая, почти вертикальная.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 9, е) цератитовая. Вентральная лопасть 
разделена высоким срединным седлом на две широкие ветви, несущие в осно
ваниях несколько зубцов. Первая боковая лопасть глубокая, у голотипа 
узкая, несущая в основании многочисленные зубцы. Вторая боковая ло
пасть почти вдвое короче первой. Седла языковидные. Вспомогательная 
часть лопастной линии состоит из длинного ряда зубцов и выемок, сильно 
варьирующих в числе даже у одного и того же экземпляра на разных лопа
стных линиях. Первая вспомогательная лопасть хорошо индивидуализиро
вана. Внутренняя лопастная линия состоит из длинной двураздельной дор
сальной лопасти, широкой внутренней боковой и двух внутренних умбо- 
нальных лопастей.

С р а в н е н и е .  Сильное вздутие раковины в умбональной части сбли
жает новый вид с Pachyproptychites otoceratoides (D i е п е г), но верхоян
ский вид отличается более округленной формой вздутия, более широкой и 
уплощенной вентральной стороной. По форме раковины и поперечному се
чению оборота верхоянский вид сближается с Р roptychites markhami D i e- 
ner [26, стр. 75], но строение лопастной линии у этих видов от
личается, в особенности во внутренней части [47, табл. XIII,  фиг. 5], 
которая у верхоянского образца более похожа на внутреннюю лопастную 
линию Paranorites gigas W a a g е n [77, табл. XXXI,  фиг. 2с]. Столь от
личное строение внутренней лопастной линии у Proptychites D i е п е г 
не дает основания включать этот вид в род Pachyproptychites D i е п е г.
В то же время устанавливается близкое сходство Pachyproptychites с Para
norites, и можно предположить, что паранориты произошли от пахипроптн- 
хитов.

От албанских Proptychitoides S р a t h из зоны Columbites, при зна
чительном сходстве в форме раковины, Р. turgidus отличается лопастной 
линией с более сложным рассечением вспомогательной части.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Индский ярус, зона Pachyproptychites. 
Восточное Верхоянье.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточное Верхоянье, бассейн р. Томпо, 
речка Чалбыга, левый приток р. Делиньи, обн. № 1315, 2 экз. (обр. № , 
343/6399). Сборы Б. С. Абрамова, 1952. Река Хунхада, обн. № 2245, 1 экз. 
(обр. № 327/6399). Сборы Б. С. Абрамова, 1956.

СЕМЕЙСТВО KASHM1R1TIDAE S Р А Т Н, EMEND.

Д и а г н о з .  Раковина более или менее эволютная, обычно с субквадрат
ным поперечным сечением оборота и уплощенной или округленной вентраль
ной стороной. Радиальные ребра от тонких до бугорковидных, обычно пере
ходящие на вентральую сторону. Лопастная линия гониатитовая или церати
товая. Лопастей 10— 12. Нижний триас, оленекский ярус.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В семейство включены, кроме Kashmirites 
D i е п е г и Anakashmirites S р a t h, также Kcyserlingites H y a t t ,  Апа- 
sibirites M o j s i s o v i c s ,  WasatchitesM. a t h e w s и Durgaites D i e n e r ,  
которых Л. Спэт [73] относил к Sibiritidae. Но лопастная линия у Sibirites 
отличается примитивным строением и состоит всего лишь из 8 лопастей, как 
у Xenodiscus, и этот род включен в подсемейство Tirolitinae.

53



Л о п а с т н а я  л и н и я  Keyserlingites, состоящая из значительно 
большего числа лопастей, сближает род с Kashmirites D i е п е г, у которого 
в лопастной линии не менее 10 лопастей (например, у Kashmirites sp. indet. 
aff. laevigatas W a a g e n  — по Л. Спэту [73, стр. 240]).

Род Keyserlingites Hy^at t

Т и п  р о д  a—Ceratites subrobustus M о j s i s о v i c s, 1886, стр. 44 
( = Ceratites middendorffi К e у s e r 1 i n g, part., 1845).

Д и а г н о з .  Раковины более или менее эволютные, с резкими боковыми 
бугорками. Слабые ребра, начинающиеся у бугорков, перебрасываются 
через широкую, уплощенную вентральную сторону или исчезают, образуя 
небольшие бугорки на вентро-латеральном плече. Лопастная линия цера- 
титовая, с широким наружным седлом. Дорсальная лопасть глубокая, с не
сколькими зубчиками в основании.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Olenekites. Шпиц
берген, устье р. Оленек, Верхоянье, бассейн р. Колымы.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Объем рода Keyserlingites принимается нами 
в понимании К. Динера, за исключением Ceratites vega О е b е г g [60, 
табл. II, фиг. 15], который скорее всего относится к Gymnoboceras или 
Hollandites. Как известно, К. Динер включает в род Keyserlingites также 
Ceratites nikitini М о j s. и С. bungei М о j s., которых Л. Спэт [73, стр. 356 
и 360] склонен относить к Olenekites.

Такому допущению английского палеонтолога противоречит, однако, 
лопастная линия С. nikitini, тождественная лопастной линии Keyser
lingites middendorffi [60, табл. XX, фиг. 10].

Keyserlingites middendorffi (К е у s е г 1 i n g), 1845 

Табл. XV, фиг. 2 и 3

1845. Ceratites Middendorffi K e y s e r l  i n g ,  табл. II,  фиг. 1 и 3.
1848. Ammonites Middendorffi L. B u c h ,  стр. 856.
1868. Ceratites Middendorffi E i c h w a l d ,  стр. 103.
1886. Ceratites Middendorffi M o j s i s o v i c s ,  стр. 38, табл. II,  фиг. 12 и 13; табл. Ill, 

табл. XX, фиг. 10.
1915. Keyserlingites Middendorffi D i е п е г, стр. 178.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 20 целых экземпляров ядер Keyser• 
lingites. У большинства из них сохранилась раковина.

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 186/6399—32.36.33.36.
№ 187/6399—16.39.39.36.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, дискоидальная, с ши 
роко округленной вентральной стороной. Боковые стороны несут резки 
бугорки, которые начинаются у умбонального края; от них к вентральном] 
плечу идут делящиеся слабые ребра, перекидывающиеся через вентральну* 
сторону. На вентральном плече образуются вентральные бугорки. Числ 
умбональных бугорков достигает 10— 12 на один оборот, уменьшаясь д 
8 при диаметре раковины 15 мм. Раковина диаметром 5 мм, при высоте обо 
рота 1,5 мм, имела два бугорка. Последний бугорок наблюдался при высот 
оборота 1 мм. На более ранних стадиях роста раковина становится гладкой 
Умбональная стенка гладкая, крутая, умбональное плечо округленно» 

О н т о г е н е з .  Сильная перекристаллизация ядра позволила проел» 
дить развитие лопастной линии только до величины диаметра 0,5 мм. Bet 
тральная лопасть на этой стадии роста довольно широкая и глубокая, сра» 
положенными по бокам широкими седлами. Форма раковины боченковидна» 
широкая, со сдавленными вверху оборотами.
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Глубокая вентральная лопасть,1 при диаметре раковины 1 мм, уже 
распадается на две мелкие ветви. Хорошо выражена широкая, но мелкая 
боковая лопасть; дорсальная лопасть неглубокая, незазубренная. Зазубри
вание боковой и умбональной лопастей начинается при диаметре раковины 
6—8 мм. При диаметре раковины 12 мм раздваивается основание дорсать- 
ной лопасти; боковая и умбональные 
лопасти зазубриваются в основаниях.
Седла приобретают довольно хорошо 
выраженную головчатую форму.

С дальнейшим ростом раковины 
дорсальная лопасть несет до четырех 
зубчиков в основании, и хорошо 
выраженные зубцы и выемки пора
жают основания всех других лопа
стей (рис. 10,6).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описы
ваемый вид является руководящей 
формойуэленекского яруса (зона Ole- 
nekites). Дельта ,р. Лены и устье 
р. Оленек, бассейн р. Колымы, Верхо- 
янье и Восточный Таймыр.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река 
Улахан-Юрях, левый приустьевой 
приток р. Оленек, обн. № 15,20 экз.
(обр. № 155/6399). Сборы С. А. Яника,
1952. Устье р. Оленек, Лобовая гора 
(Карангати), обн. № 362, 11 экз.
(обр. № 413/6399). Сборы М. В. Муравленко, 1948. Оленекская протока, 
речка Садуом-Юрях, обн. № 431, 2 экз. (обр. № 407/6399 и 409/6399). Сборы 
П. И. Глушинского, 1950. Там же, р. Таа-Кириэс-Тага, обн.№ 409, 2 экз. 
(обр. № 409-6). Сборы П. И. Глушинского, 1950. Река Хангалас (приток 
р. Берелех, бассейн р. Колымы), обн. № 902, 1 экз. (обр. № 153/6399). 
Сборы А. С. Агейкина, 1948. РекаСинеке (бассейн р. Колымы), обн. № 706,
1 экз. (обр. № 154/6399). Сборы Н. П. Котылева, 1942. Восточный Таймыр, 

-мыс Цветкова, обн. № 54, 2 экз. (обр. № 157/6399 и 158/6399) Сборы 
И. С. Грамберга, 1955.

Рис. 10. Лопастные линии K eyserlingites  
из оленекского яруса Северо-Востока 

СССР:
а  — K eyser l ing i fe s  s u b r o b u s tu s  М о j s.; (обр. 
№ 405/6399) , при  В  =  68 м м  (1 пат.  вел.) ; 
б — К .  m id d e n d o r f f l  ( K e y s . ) ’; обр. ДГа 
185/6399,  при  В  =  22 м м  (наг.  вел.);  в — 
К .  n i k i t i n i  М о j s. (обр .№  156/6399), при 

В  =  37 м м  (Va нат.  вел.) .

Keyserlingifes subrobustus M o j s i s o v i c s  

Табл. XV, фиг. 1

J845. Ceratites Middendorffl K e y s e r l i n g ,  табл. II, фиг. 4 (голотип).
1886. Ceratites subrobustus M o j s i s o v i c s ,  стр. 44.
1900. Keyserlingites H y a t t ,  стр. 559.
4901. Robustites subrobustus P h i l i p p i ,  стр. 89.
4915. Keyserlingites subrobustus D i e n e r ,  стр. 172.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  43. 40. 52. 28.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина полуэволютная, дискоидальная, 

с широкой, округленной вентральной стороной, выпуклыми боками и высо
кой умбональной стенкой, которая постепенно сливается с боковой стороной. 
Набоковых сторонах, ближе к умбональному краю, расположены крупные 
■бугорки, которых насчитывается 8— 10 на один оборот. На округленном 
вентральном плече развиваются более многочисленные бугорки, так что 
каждому боковому бугорку соответствуют 2—3 вентральных. Между бугор
ками наблюдаются неясно выраженные делящиеея ребра, которые переки
дываются через вентральную сторону, изгибаясь выпуклостью вперед.
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Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 10, а) цератитовая. Вентральная лопасть 
очень глубокая, разделенная узким срединным седлом на две ветви с зазуб
ренным основанием. Умбональных лопастей две. Основания всех лопастей 
зазубрены. Седла цельнокрайные, широкие, арковидные.

С р а в н е н и е .  От К- middendorffi ( K e y  s.) рассматриваемый вид 
отличается очень толстой раковиной, более ярко выраженными вентраль
ными бугорками и очень глубокой вентральной лопастью. От всех других 
представителей Keyserlingites описываемый вид отличается толстой рако
виной. От Durgaites dieneri M o j s i s o v i c s  (1903, стр. 328), которого 
К. Динер [25, стр. 20] относил к Ceratites subrobustus М о j s., описываемая 
форма отличается бугорками, которые возникают на умбональном крае, 
а не на боках раковины. Кроме того, бугорки развиты и на жилой камере, 
в то время как у Durgaites бугорки здесь исчезают. Лопастная линия 
Keyserlingites subrobustus отличается от лопастной линии Durgaites на
личием вспомогательной лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус. Река Оленек, Оленекская 
протока; остров Шпицберген.

М е с т о н а х о  ж д е н и е .  Оленекская протока, дельта р. Лены, р. Сау- 
дон-Юрях, обн. № 401,2 экз. (обр. № 405/6399 и 406/6399). Сборы П. И. Глу- 
шинского, 1941 и 1950.

Keyserlingites nikitini ( M o j s i s o v i c s )

Табл. XV, фиг. 4

Г о л о т и п  — Ceratites nikitini M o j s i s o v i c s ,  1888, стр. 6 
табл. I, фиг. 12а—с.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с двумя спиралями бугорков, ка: 
у К. middendorffi ( K e y  s .) , но с медленно нарастающими оборотами и очен 
широким умбо.

М а т е р и а л .  Два экземпляра неполной сохранности. Лопастная лини 
открыта.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  105.40. 31. 39.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, с малообъемлющиш 

медленно нарастающими оборотами трапецоидальногосечения.Вентральна 
сторона уплощенная, с'округленными вентральными плечами. Бока раковин 
уплощенные, с резкими бугорками на умбональном плече последнего обор( 
та. Умбональный край отчетливый; умбональная стенка или сторона невь 
сокая, отвесная. Умбо широкое, открытое. От умбональных бугорков отход; 
по два слабо выраженных на ядре, почти прямых ребра, которые идут к ве: 
тральному плечу, где утолщаются или образуют слабый бугорок, зате 
перекидываются через вентральную сторону, слегка изгибаясь выпукл 
стью вперед.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 10,в) цератитовая, ^очень близ! 
к лопастной линии К . middendorffi, но отличается от нее только более узы 
вентральным седлом и более короткой второй боковой лопастью, в свя 
с чем первое боковое седло имеет дорсальную стенку короче, чем у К. middt 
dorffi  ( K e y  s.).

Внутренняя часть лопастной линии состоит из глубокой и узкой дорса; 
ных лопастей с двумя длинными зубчиками в основании, двумя более ; 
роткими Ги двумя очень маленькими (всего 5—6 зубчиков). Внутренн 
боковая лопасть одна, с 3—4 зубчиками в основании. Вблизи умбо на; 
дится еще один зубчик.

С р а в н е н и е .  К. nikitini М о j s. наиболее близок к К. middi 
dorffi  ( K e y  s.) по форме раковины и по лопастному расчленению, i 
личаясь от этого вида широким умбо и медленно нарастающими оборота!! 
более узкими седлами и менее глубокими лопастями. От К ■ subrobusi 
отличается более тонкими оборотами и более широким умбо, а в строен



лопастной линии — менее глубокой вентральной лопастью. От К. butigei 
(М о j s.) отличается меньшей толщиной раковины, умбональным положени
ем бугорков и неглубокими ветвями вентральной лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус. Устье р. Оленек, Оленек- 
ская протока.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Уланах-Юрях, левый приустьевой 
притск р. Оленек, 1 экз. (обр. № 156/6399). Сборы С. А. Яника, 1952. 
Устье р. Оленек, гора Лобовая (Карангати), обн. № 362, 1 экз. (обр. № 
279/6399). Сборы М. В. Муравленко, 1948. Оленекская протока, р. Таа- 
Кириэс-Тага, обн. № 409, 1 экз. (обр. № 413/6399). Сборы П. И. 
Глушинского, 1950. Река Бутугун, приток р. Аян-Юрях (бассейн 
р. Колымы), обн. № 33, 1 экз. (обр.№ 444/6399). Сборы И.М.  Бруштейна, 
1947.

НАДСЕМЕЙСТВО CERATITACEAE M O J S I S O V 1 C S ,  1879, EMEND.

Д и а г н о з .  Раковина обычно с резкой радиальной ребристостью, реже 
гладкая. Вентральная сторона уплощенная или присстренная. Лопастная 
линия цератитовая или аммонитсвая, с многочисленными лопастями, общее 
число которых превышает 12.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Объем надсемейства понимается уже, 
чем предлагал Л. Спэт [73, стр. 327], который относил к Ceratitidae всех 
<‘Еысокоорнаментированных или бугорчатых потомков Meekoceratidae» вне 
есякой зависимости от формы их лопастной линии. В это надсемейство 
оказались объединенными Tirol it i dae, Dinariti dae и Prionitidae с очень 
простой лопастной линией и Beyrichitidae, Acrochordiceras и другие формы 
с многолопастной, часто аммонитовой линией, ничего общего не имеющие 
с просто рассеченными линиями, как у Prionitidae.

В то же время объем надсемейства Ceratitaceae понимается шире объема 
семейства Ceratitidae М о j s i s о v i c s, 1879, так как в него включены 
такие гладкие формы, как Arctoceras, Hungarites идр.  По-видимому, в таком 
же объеме представляют это надсемейство А. Миллер и В. Фарниш [55, 
стр. 689].

Основным признаком для выделения надсемейства является появление 
в конце нижнего триаса и в среднем триасе многочисленных аммонитов с це- 
ратитовыми и’аммонитовыми многолопастными линиями типа A rctohungarites 
triformis (М о j s.) или Acrochordiceras.

В надсемейство Ceratitaceae включены многочисленные семейства, из 
которых на Северо-Востоке СССР известны только представители семейств 
Owenitidae S р a t h, Danubitidae М о j s i s о v i с s, Hungaritidae W a- 
a g e n, Beyrichitidae S p a t h.

СЕМЕЙСТВО OWENITIDAE S P A T H, 1934,
EMEND. K I P A R .

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, на молодых стадиях роста обычно 
шаровидная, с выпуклой или приостроенной вентральной стороной, гладкая 
или с радиальными складками, изредка с пережимами. Лопастная линия 
цератитовая или гониатитовая, с многочисленными лопастями. Оленекский 
ярус нижнего триаса — средний триас.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Семейство Owenitidae впервые было выделено 
Л. Спэтом [73, стр. 183] как подсемейство. В 1957 г. Л. Д. Кипарисова рас
ширила объем семейства и включила в него род Р rosphingites М о j s i s o- 
v i c s.

Род Prosphingites M о j s i s о v i c s, 1886

Т и п  р о д а  — Prosphingites czekanowskii M o j s . ,  1886, стр. 64, 
табл. XV, фиг. 10— 12.



Д  и а г н о з .  Раковина гладкая, с шаровидными внутренними оборотами 
и шлемовидными или сжатыми с боков, снабженными килем,наружными 
оборотами. Лопастная линия цератитовая, с 2—3 боковыми наружными 
и 2 внутренними лопастями. Внутренняя лопасть и седла узкие и длин
ные.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зоны Owenites и Prohun- 
garites. Калифорния, остров Шпицберген, Албания, р. Оленек, Хараулах- 
ские горы. Анизийский ярус Восточной Сибири, верхнее течение р. Колымы 
(р. Детрин).

Prosphingites czekanowskii M o j s i s o v i c s  

Табл. XIII,  фиг. 4

1886. Prosphingites Czekanowskii M o j s i s o v i c s ,  стр. 64, табл. XV, фиг. 10—12. 
1937. Prosphingites Czekanowskii K i p a r i s o v a ,  стр. 140, табл. I, фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковины гладкие, с внутренними шаровидными и наруж
ным шлемовидным оборотами, с приостряющейся вентральной стороной. 
Умбо глубокое и открытое. Лопастная линия цератитовая, с глубокой дву
раздельной вентральной лопастью и менее глубокой, но широкой боковой 
лопастью и двумя умбональными лопастями.

Г о л о ти п. В описании оленекских экземпляров голотип не выделялся 
ни автором вида, ни последующими исследователями. Поэтому все три 
экземпляра Э. Мойсисовича являются котипами [60, стр. 64, табл. XV, фиг. 
10— 12].

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
Котип Э. Мойсисовича —57.37.30.37 
Обр. № 254/6399 —50.38.32.36
Котип Э. Мойсисовича —29.38.45.34

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Из сопоставления формул отношений видно, 
что с ростом раковины толщина ее уменьшается и немного увеличивается 
ширина умбо. Стенки раковины очень толстые, до 2 мм в области умбо, при

диаметре раковины 50 мм. Жилая 
камера и предпоследний оборот, по- 
видимому, закрываются раковиной 
вместе и, таким образом, шов между 
ними скрывается под раковиной. На 
такое частичное зарастание шва и 
умбо Мойсисович указывает как на 
признак, сближающий Prosphingites 
с Arcestidae и Lobitidae. С ростом 
раковины уменьшается также вы
сота умбональной стенки. Обороты 
довольно глубоко объемлющие. За
вивание инволютное. Жилая каме
р а — более 1,25 оборота.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 
11, г). Вентральная лопасть глубо
кая, разделенная довольно высоким 
срединным седлом на две ветви, ос
нования которых несут 2—5 мелких 
зубчиков. Боковая лопасть немного 
короче вентральной и также слабо 
зазубрена в основании. Умбональных 
лопастей у описываемого экземпляра 

две. Дорсальная лопасть, как указывает Э. Мойсисович [60, стр. 65], 
длинная и узкая, с 4 маленькими зубчиками в основании. Дорсальное седло 
58
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Рис. 11. Лопастные линии Paranannitidae:
а  — M etasph ing i te s  superus  Р  о р о w  sp. 
nov.; голотип  (обр. JY° 258/6399),  п ри  В  =  
12 м м  ( х  3); л ад и н ск и й  ярус;  б — М .  t n u l -  
t i lo b a tu s  P o p o w  sp. nov.; голотип (обр. 
No 257/6399), при В  =  22 мм  (X  1,5); ладип- 
ски й  (?) ярус;  в \— P arasph ing i te s  j a n a e n s i s  
P o p o w  sp.  nov . ;  голотнп (обр.  ЛЬ 256/6399), 
при В  == 7 м м  ( х  5); ани зи й ски й  ярус;  г — 
P rosph ing i te s  czekanowskii  М о j s. (обр. 
Л*9 254/6399), при В  =  24 мм  (нат. вел.) .



цчень узкое и высокое. Отмечается еще наличие двух внутренних боковых 
лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленексций ярус, зона Olenekites. Северо- 
Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дельта р. Лены, Оленекская протока, 
р. Саудон-Юрях, обн. № 401, 1 экз. (обр. № 254/6399). Сборы П. И. Глушин- 
ского, 1950.

Род Parasphingites] P o p o w  gen. nov.

Т и п  р о д а —Parasphingites janaensis P o p o w  gen. et sp. nov.> 
табл. XIII,  фиг. 3.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, шаровидная, гладкая, с широкой 
вентральной стороной. Умбо узкое, в форме глубокой воронки с отвесными 
стенками. Лопастная линия цератитовая, со многими лопастями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Северо-Восток СССР.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Хотя Prosphingites считается исключительно 

нижнетриасовой формой [43, стр. 72; 73, стр. 83], но уже Э. Мойсисович [61, 
стр. 17] указывал на возможное доживание их в анизийском веке. Из коллек
ции Э. Толля Мойсисович описал Prosphingites(?) nov. forma indet. 
[61, табл. Ill ,  фиг. 11], который был найден вместе с Hungarites и Рорапосе- 
ras в слоях Магыл, в нижнем течении р. Яны. Новые формы из среднего триа
са низовьев р. Яны и из района верхнего течения р. Колымы хотя и не тож
дественны форме, приводимой Э. Мойсисовичем, но подтверждают распро
странение арктических Prosphingites также в среднем триасе северо-востока 
Азии. От нижнетриасового Prosphingites czekanowskii М о j s. [60, стр. 64, 
табл. XV, фиг. 10— 12] среднетриасовые формы существенно отличаются 
увеличенным числом лопастей, формой и величиной умбо.

Значительно ближе среднетриасовые формы к Prosphingites globosus 
К i р а г. [2, стр. 142, табл. XXXII,  фиг. 6,7] из субколумбитовых слоев 
острова Русского. Близкое сходство устанавливается также с албанской 
формой — Р. ali А г t h а b ег [20, стр. 22, табл. ХХ(6), фиг. 6,7], которая 
встречена также и в нижнем триасе Приморского края. Эти две формы, 
по-видимому, могут считаться ближайшими предками среднетриасовых 
просфингитов Северо-Востока СССР.

Parasphingites janaensis P o p o w  gen. et sp. nov.

Табл. XIII,  фиг. 3 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина шаровидная, инволютная, с широкой, слабо 
выпуклой вентральной стороной. Умбо узкое и глубокое. Лопастная линия 
цератитовая.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 255/6399—22. 41. 75. 25 
№ 256/6399—11,5. 44. 85. 22

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина шаровидная, с широкой и плоской 
вентральной стороной, приобретающей слабо шлемовидную форму при 
величине диаметра раковины около 21 мм. Боковые стороны узкие, округ
ленные; умбональный край отчетливый; умбональная стенка высокая. 
Умбо глубокое, открытое в форме воронки, с почти сливающимися умбо- 
нальными стенками внутренних и объемлющих оборотов. Поверхность 
раковины гладкая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 11, в) цератитовая. Вентральная лопасть 
глубокая, подразделенная срединным седлом на две узкие ветви, с двумя 
зубчиками в основании. Умбональных наружных лопастей четыре. Основа
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ния лопастей зазубрены (от 3 до 5 зубчиков); седла цельнокрайные, головко- 
видные.

Внутренняя часть лопастной линии, при диаметре раковины 7 мм, со
стоит из трех внутренних умбональных лопастей. Дорсальная лопасть 
двузубчатая, колбовидной формы.

С р а в н е н и е .  Prosphingites{?) nova forma indet., приводимая Мой- 
сисовичем [61, стр. 17, табл. III, фиг. 11] из среднего триаса в районе утеса 
Магыл на р. Яне, имеет приостренную и узкую вентральную сторону и 
сильно отличается от нового вида, имеющего большее сходство с Ptychites(?). 
nova forma indet. M о j s. [61, стр. 20, табл. Il l ,  фиг. 12], которого Мой- 
сисович отнес к этому роду с большими сомнениями, высказав предположе
ние, что лучше отнести его к Prosphingites, если была бы известна лопастная 
линия,-

Выше уже указывалось резкое отличие Р. janaensis P o p o w  gen. et 
sp. nov. от Prosphingites czekanowskii M о j s. [60, стр. 64] по форме раковины 
и по увеличенному числу лопастей.

Большее сходство устанавливается у описываемого вида с Р . ali А г t h а- 
b ег [20, стр. 22], но у него более толстая раковина и более глубокое умбо, 
очень своеобразной формы, не похожее на ступенчатое умбо нижнетриасовых 
просфингитов. От Prosphingites austini H y a t t  et S m i t h  [43, стр. 72, 
табл. VII, фиг. 1—4] из нижнего триаса Северной Америки новая форма 
отличается отсутствием пережимов и большим числом лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Хребет Кулар и верхнее 
течение р. Колымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Колымы, речка Некича 
(левый приток р. Кулу), обн. № 35, 1 экз. (обр. № 256/6399), вместе с Рага- 
popanoceras ex gr. torelli M о j s. Сборы Ю. Н. Попова, 1949. Хребет Кулар, 
мижнее течение р. Яны, ручей Болотный, обн. № 32, 1 экз. (обр. №255/6399), 
вместе с Amphipopanoceras sp. indet. Сборы Д. П. Васьковского, 1944

Род Metasphingites P o p o w  gen. nov.

Т и п  р о д  а—Metasphingites multilobatus P o p o w  gen. et sp. nov. 
табл. XII,  фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковина шарообразная или яйцевидная, с широкой, 
округленной вентральной стороной, снабженной срединным тупым килем. 
Умбональная стенка наружного оборота закрывает почти весь внутренний 
оборот. Лопастная линия цератитовая, со многими лопастями головко
видными седлами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние горизонты среднего триаса (ладин- 
ский ярус?).

Metasphingites multilobatus P o p o w  gen. et sp, nov.

Табл. XIII,  фиг. 2 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с шаровидным наружным и яйце
видным внутренним оборотами. Вентральная сторона широкая, округленная, 
с тупым срединным седлом. Лопастная линия с глубокой двураздельной 
вентральной лопастью, четырьмя зазубренными боковыми и четырьмя про
стыми умбональными лопастями. Стратиграфическое положение неясно,— 
вероятно, средний триас бассейна р. Колымы.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .
Наружный оборот —27. 55. 93. ?
Внутренний оборот — 16. 56. 100. ?

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина шаровидная, гладкая, с прямыми 
линиями роста, слегка загибающимися вперед вблизи вентрального киля. 
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Вентральная сторона очень широкая, округленная, боковые стороны 
узкие и выпуклые. Умбональная стенка высокая, вертикальная. Умбо 
глубокое.

Жилая камера имеет более одного оборота. Внутренний оборот бочко
видной формы, сдавленный сверху. На боковых сторонах, вблизи умбональ- 
ного края наблюдаются широкие малозаметные бугорки или вздутия.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 11,6). Так как наружный оборот пред
ставляет собой жилую камеру, лопастная линия описывается по внутрен
нему обороту, на диаметре раковины 16 мм, при высоте 9 мм. Вентральная 
лопасть самая глубокая для всей лопастной линии. Довольно высокое 
срединное седло делит ее на две ветви с приостренными основаниями. Бо
ковая лопасть имеет несколько мелких зубчиков в основании, взбегающих 
до половины высоты стенок. Умбональные лопасти представляют собой 
ряд лопастей, равномерно убывающих по величине в сторону умбо. Две 
лопасти на вентральной стороне и одна на боковой слабо зазубрены в осно
ваниях. На умбональной стенке расположены еще три лопасти с незазу
бренными основаниями. Седла слабоголовчатой формы.

С р а в н е н и е .  Новая форма ближе всего к Р. globosus K i p a r i s o v a  
[7, стр. 21, табл. XII,  фиг. 2 и 3]. Их сближает овоидная форма ранних 
оборотов, сходство в форме лопастных элементов. Но у Р. globosus умбональ- 
ных лопастей в наружной части лопастной линии всего 4, а у колымской 
формы—6. Такое большое число лопастей является отличительным при
знаком колымской формы от всех известных Prosphingites.

Л о п а с т н а я  л и н и я  по числу и форме лопастных элементов 
близка к лопастной линии Parapopanoceras, что представляет интерес в том 
отношении, что согласуется с включением рода Prosphingites в надсемей- 
ство Arcestoideae, как предполагал Э. Мойсисович [60, стр. 64].

Отличительные особенности описываемой формы дают основание к выде
лению нового рода — Metasphingites gen. nov. Лопастная линия по форме 
очень близка к лопастной линии Parapopanoceras, и, по-видимому, M eta
sphingites является переходным звеном к Arcestaceae, к роду Nathorstites.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус(?).
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Детрин, левый приток Колымы в ее 

верхнем течеьии. Ручей Горький, обн. № 729, 1 экз. (обр. № 257/6399). 
Сборы В. А. Серебрякова, 1951.

Metasphingites superus Р о р о w gen. et sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 6 (голотип)

Д и а г н о з .  Описываемая форма похожа на Metasphingites multiloba- 
tus Р о р о w sp. nov., но число умбональных лопастей меньше, а умбональ
ная сторона короче и не закрывает полностью внутренний оборот.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  17,3. 51. 78. 12(?).
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, шаровидная, охваты

вающая внутренний оборот почти полностью. Вентральная сторона широ
кая, округленная, с тупым срединным килем. Боковые стороны узкие, округ
ленные. Умбональная сторона высокая и крутая. Обороты низкие, медленно 
нарастающие. На гладкой поверхности раковины не наблюдается ника
кой скульптуры. Вблизи умбонального края на узких боковых сторонах 
едва заметны неясные бугорки и пережимы.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 11, а) цератитовая, со многими лопа
стями. Вентральная лопасть глубокая, двухветвистая. Боковых лопастей 
три и такое же число умбональных. Внутренняя часть лопастной линии 
не открыта. Седла головковидные.

С р а в н е н и е. М. superus формой раковины и многолопастной линией 
напоминает М. multilobatus sp. nov., но отличается меньшим числом 
умбональных лопастей (их всего три, а не пять). Умбональная стенка наруж
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ного оборота у нового вида также короче и, по-видимому, не закрывает пол  ̂
ностью весь внутренний оборот, как у М . multilobatus.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние горизонты среднего триаса (ладин- 
ский ярус). Бассейн р. КолымЫ.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Зырянка, левый приток р. Колымы, 
верхнее течение ручья Титтиничилли, обн. № 68, 1 экз. (обр. № 258/6399), 
вместе с Amphipopanoceras argatassensis sp. nov., Cladiscites sp. indet., Disco- 
phyllites cf. nikolajevi sp. nov. Сборы Ю. H. Попова, 1945.

СЕМЕЙСТВО HUNGAR1TIDAE W A A G E N, EMEND.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с узким умбо* 
с высокими, быстро нарастающими оборотами, гладкая или со слабыми ра
диальными ребрами. Вентральная сторона обычно расширяется на жилой 
камере и последнем обороте. Лопастная линия дератитовая.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Семейство Hungaritidae, по последним ис
следованиям Л. Спэта [75, стр. 16], включало, кроме настоящих Hungarites 
s.s., также роды Longobardii.es, Neodalmatites, Peciinoceras, образующих 
подсемейство Longobarditinae S р a t h, 1951. Кроме того, к этому же семей
ству Л. Спэт относил три рода: Arctohungarites D i е п е г, Prohungariies 
S р a t h, Dalmatites К i t t 1., систематическое положение которых осталось 
неясным. Л. Спэт отметил только (стр. 19) близкое сходство Hungarites 
triformis М о j s. с «Аrctocerasi> affine М о j s.

Исследования Л. Д. Кипарисовой, которая описала из Арктической об
ласти ряд своеобразных аммонитов из рода Hungarites и Arctcceras, и ис
следования Ю. Н. Попова представителей Я. triformis М о j s. (см. ниже) 
приводят к заключению, что между настоящими среднетриасовыми Hungari- 
tes и нижнетриасовыми Arctoceras имеются переходные формы, убедительно 
показывающие, что Arctoceras и Hungarites являются близкими формами, 
относящимися к одному семейству, нс, вероятно, к разным подсемействам.

Уже у настоящих Arctoceras проявляется тенденция к сильному расши
рению вентральной стороны на жилой камере, например у Arctoceras 
costatus O e b e r g  [60, стр. 36, табл. VII,  фиг. 3]. У Arctoceras primus 
К i р а г. [4, стр. 143, табл. I, фиг. 5, 6, 7] из среднего триаса Хараулахских 
гор вентральная сторона последнего оборота не только сильно расширяется, 
но уплощается, и переход ее в плоски е бсксЕые стороны отмечается резким 
перегибом. Лопастная линия A. primus К i р а г. отличается слабсфиллоид- 
ной фермой главных седел, что ссессм несвойственно Arctcceras. На сснова- 
нии этих отличий можно выделить среднетриассвых Arctcceras в новый 
род Subarctoceras (К i р а г.) gen. nov. ( т и п — Arctcceras primus 
К i р а г i s о v а [4, стр. 143, табл. I и V]), диагноз которого будет следую
щий: «Раковина инеолютнэя, дисковидная, с узкой и округленней вентраль
ной стороной, которая расширяется и уплсщается на жилой камере. Лопаст
ная линия дератитовая, с филлоидным очертанием главных седел».

К роду Subarctoceras отнесены Subarctoceras primus К i р а г., Subarc
toceras sp. nov. indet. К i p а г. и Subarctoceras affine [60, стр. 86], гслоти- 
пом которого надо считать Beyrichites affinis [60, стр. 86, табл.XI,фиг. 17 а,Ь].

Многие среднетриасовые арктические Hungarites, описанные Э. Мой- 
сисовичем и Л. Д. Кипарисовой, отличаются той же особенностью, что и 
Subarctoceras (К i р а г.) gen. nov. Такие признаки характерны для Hungari
tes triformis М о j s., Н. arcticus К i р а г., Н. involutus К i р а г. и для 
некоторых других видов. Выделенная Е. В. Войновой Hungarites teiragenus 
V о i n. (1947, стр. 157) имеет уплощенную вентральную сторону, посре
дине которой проходит узкий киль. Среди вариететов Я. triformis М о j s. 
нами выделена Hungarites triformis var. ventroplana с расширяющейся плос
кой вентральной стороной, без срединного киля. Эта своеобразная 
особенность арктических Hungarites, связывающая их с Arctoceras, дала 
основание К- Динеру выделить новый род Arctohungarites D i е п е г, 1916. 
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У настоящих Hungarites также заметно небольшое расширение вентраль
ной стороны, на которой появляется, кроме того, высокий срединный киль.

В связи с появлением промежуточных форм—Subarcioceras и Hungarites, 
связывающих Arctoceras и Hungarites, можно наметить такой ряд развития 
от исходных к конечным формам: Arctoceras — Subarctoceras — Arcto- 
hungarites.

Такой ход развития позволяет уточнить объем семейства Hungaritidae. 
Так, представители подсемейства Longobarditinae S р a t h не могут целиком 
относиться к семейству Hungaritidae. Род Longobardites М о j s., в лопаст
ной линии которого имеются адвентивные элементы, выделен автором в но
вое семейство Longobarditidae и включен в надсемейство Hedenstroemiaceae 
K i p a r i s o v a  e t  P o p o w .  Все Necdalmatites выделены в новое 
подсемейство Neodalmatitinae subfam. nov., которое представляет хотя 
и близкую, но самостоятельную ветвь развития Hungaritidae.

Неожиданную связь с Neodalmatites обнаруживает Hungarites tubercu- 
latusVJ е 1 t е г [82, стр. 148, табл. XIII,  фиг. 12— 17], внутренние обороты 
которого несут все признаки, общие с Neodalmatites. Поэтому Н. tubercu- 
latus W е 1 t е г и близкий ему Hungarites cf. middlemissii D i е п., изобра
женный у О. Вельтера [82, табл. XIII,  фиг. 6— 11] и переименованный 
Л. Спэтом [75, стр. 19] в Prohungarites similis S p a t h  ( г е н о т и п ' — 
Prohungarites S p a t h ) ,  нужно относить к Neodalmatitinae. Несомненно, 
близкую ветвь развития Hungaritidae представляет Grambergia gen. nov. 
с приостренными и тонкими наружными и внутренними оборотами. По-види
мому, этот род, представленный двумя новыми видами, является одной из 
полифилетических ветвей в развитии Hungaritidae и выделяется автором 
в новое подсемейство Grambergiinae subfam. nov.

В новом представлении семейство Hungaritidae включает подсемейства; 
Neodalmatitinae subfam. nov.; Arctoeeratinae A r t h a b e r  emend.; Hun- 
garitinae subfam. nov.; Grambergiinae subfam. nov.

П о д с е м е й с т в о  Neodalmatitinae subfam. nov..

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с острой вентральной стороной на 
жилой камере и на наружном обороте, с вздутыми внутренними оборотами. 
Вентральная сторона внутренних оборотов широкая, с узким полым килем 
посредине или совсем без киля. На умбональном крае развиваются бугорки 
или приумбональные складки. Лопастная линия цератитовая, с многочис
ленными лопастями и округленными седлами.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Диагноз рода приведен в работе Д. Смита 
[69], установившего два вида в среднем триасе Невады — Dalmatites minutus 
и D. parvus. Но, как указал Л. Спзт [75], американские фермы резко отли
чаются от Dalmatites К i t t 1. [45] многолопастной линией.

Особенности лопастной линии и онтогенеза раковины дали основание 
выделить новый род -— Necdalmatites S р a t h. Л. Свэт еключил выделенный 
новый род в подсемейство Longobarditinae S p a t h ,  1851. С этим трудно 
согласиться, так как лонгобардитиды имеют узкие и присстренные внутрен
ние обороты, неодальматиты — округленные, шаровидные или с широкой 
вентральной стороной и всегда несут околоумбональные бугорки или склад
ки. В среднем триасе Хараулахских гор установлен новый вид Necdal
matites kharaulakhensis P o p o w  sp. nov. Очень близкими фермами к 
Neodalmatites являются Pearylandites iroelsoni K u m m e l  и Grcenlandites 
nielseni K u m m e l  (1953), которые также включены в новое семейство 
как самостоятельные роды.

С некоторым сомнением отнесены сюда также весьма своеобразные ам
мониты из анизийского яруса Хараулахских гор, названные Lenotropites 
solitarius и Lenotropites karangatiensis за большое сходство формы внутрен
них оборотов с оборотами Tropites.
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Neodalmatites minutus S m i t h
1914. Dalmatites minutus S m i t h ,  стр. 59, табл. XXIX, фиг. 15—21.
1951. Neodalmatites S p a t h, стр. 19.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, с выпуклыми боками и острой 
вентральной стороной, но без вентральных плечей. Скульптура состоит 
из 4—5 толстых складок, развитых в дорсальной половине боковой сто
роны. Лопастная линия у взрослой формы состоит из 7—8 лопастей.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Приведенный диагноз взят у Д. Смита [69]. 
В коллекции имеется только небольшой обломок жилой камеры с одной 
лопастной линией, имеющей острую вентральную сторону. Контактный же
лобок глубокий, позволяющий составить представление о форме второго обо
рота, более толстого, чем наружный с высоким рельефным килем. Около умбо 
наблюдаются углубления, соответствующие толстым поперечным складкам.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои с Daonella dubia G a b b среднего 
триаса (ладинский ярус?). Северная Америка; бассейн р. Колымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Колымы, р. Хеникенджа-Ку- 
линская, на водоразделе с р. Некичей, обн. № 23, 1 экз. (обр. № 234-п), вместе 
с Daonella и Monophillites sp. indet. Сборы Ю. Н. Попова, 1949.

Neodalmatites kharaulakhensis Р о р о w sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 3 (голотип)

Д и а г н о з .  Раксвина инволютная, как у N. minutus S m i t h ,  но с более 
приостренной вентральной стороной и меньшим числом умбональных

лопастей.
М а т е р и а л .  Четыре экземпляра. 
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (обр. 

№ 130/6399). 37. 57. 25. 14
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Ракови

на инволютная, дискоидальная, взду
тая в умбональной части, с высоки
ми, быстро нарастающими наружными 
и широкими внутренними оборотами. 
Вентральная сторона наружного обо
рота и жилой камеры острая. Умбо- 
нальный край округленный, но отчет
ливый.

Л о п а с т н а я  л и н и я (рис 12, в) 
цератитовая, имеет глубокую вен
тральную лопасть с двумя ветвя
ми, образованными низким средин
ным седлом. Боковая лопасть ши
рокая .и глубокая, с зубчиками в 
основании. В наружной части лопа
стной линии имеются еще 4 лопасти. 
Дорсальная лопасть узкая, глубокая, 
двузубчатая. Внутренних лопастей 
три. Седла цельнокрайные, слабого 
филлоидного очертания.

С р а в н е н и е .  По форме острых 
и гладких наружных оборотов и ши
роких округленных внутренних обо
ротов с приумбональными бугорками 
и полым срединным килем описыва
емый вид близок к Neodalmatites 
minutus S m i t h  [69, стр 59, табл. 
XXIX,  фиг. 15—21]. Бросается в гла-

Рис. 12. Лопастные линии Hungaritid* 
из анизинеких отложений Северо-Востои 

СССР:
“ — Arctoceras  s i m p le x  M o j s .  (обр.  № 403/6399 
прн В  — 8 мм  ( х  5); о л енекский  я р у  
о — E piczekanowski tes  gas trop lanus  Р  о р о 
gen.  e t  sp. n o v . ;  голотип  (обр. № 60/6399 

«Т м м  2,5); в — NeodalmatiU  
kharau lakhens i s  Р  о р о w sp. nov . ;  голоти 
(обр. № 130/6399), при В  —  10 м м  ( х  2,5 
г Leno trop i te s  karanga tiens is  Р  о р о w  get 
e t j>p nov.; голотип  (обр. ЛЬ 417/6399), пр 
°  18 м м  ( х  1,5); д — L. so l i tar ius  Р  о р о
gen.  e t  sp. nov.; голотип (обр. 143/6399) по 

В  -  10 м м  ( X 3).
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за широкая форма боковой лопасти у обоих видов, но число умбональ- 
кых лопастей у хараулахского вида значительно меньше, чем у северо
американского.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Харгулах, р Лена, против 

острова Таас-Ары, речка Ссгуру-Опунас-Агата, обн. № 3494, 4 экз. (обр. 
№ 130— 132/6399). Сборы А. А. Межвилка, 1951.

Род Lenoiropiies P o p o w  gen. nov.
Т и п  р о д а —Lenotropites solitarius P o p o w  gen. et sp. now, 

табл. XVIII, фиг. 5

Д и а г н о з .  .Раковина инволютная, с приостренной вентральной сто
роной, вентральными и умбональными плечами. Внутренние обороты ши
рокие, пентагонального сечения, с резким умбональным краем и умбональ
ными бугорками, с полым килем на вентральной широкой стороне. Лопаст
ная линия дератитовая или субаммонитовая, с широкой первой боковой 
лопастью и широкими главными седлами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Низовья р. Лены (Ха- 
раулахские горы) и устье р. Оленек.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  К этому новому роду отнесены два новых 
вида: L. sol’tarius P o p o w s p .  nov. и L . karangatiensis P о p о w sp. nov.

Инволютная раковина, полый киль на вентральной стороне внутрен 
них оборотов и течение их, очень широкая первач боковая лопасть сбли
жают этот род с настоящим Tropites. Но по дератитовой и ти слабо зазуб
ренной субаммонитовой лопастной линии и исчезновению пилого киля на 
жилой камере Lenotropites отличаются от верхнетриасовых Tropitidae. 
Большее сходство устанавливается с Pearylandites К u in m е 1 и другими 
формами, близкими к Neodalmatites S р a t h.

Lenotropites solitarius P o p o w  gen. et sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 5 (голотип)

• Д и а г н о з .  Раковина с приостренной вентральной стороной и двумя 
вентральными килями на наружном обороте, с широкой вентральной сто- 
фоной на внутренних оборотах, несущих полый срединный киль округлен
ной, узкой формы. Умбональные плечи резкие, со слабыми умбональными 
бугорками. Лопастная линия дератитовая.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  20. 45. 63. 32.
I Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Наружный оборот имеет приостренную вент
ральную сторону, отделенную от боковых сторон вентральными плечами.

Внутренние обороты обладают широкой вентро-латеральной стороной 
В узким полым округленным килем. Умбональный край резкий, несущий 
слабые бугорки. Умбональный склон высокий и крутой. На умбональном 
плече наблюдаются бугорки.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 12, д) вентральная, двураздельная, 
менее глубокая, чем боковая. Боковая лопасть глубокая и широкая, с зуб
чиками в основании. На умбональной стороне имеются еще три лопасти 
с зазубренными основаниями. Дорсальная лопасть узкая, глубокая, дву
зубчатая. При диаметре раковины 13 мм внутренних лопастей две.. Боко
вое седло очень широкое, вентральное — более узкое. Очертание седел 
слабофиллоидное.

О н т о г е н е з .  Форма раковины изменяется с ростом животного са
мым разительным образом. При диаметре раковины, не превышающем 
2,4 мм, обороты имеют широкую округленную вентральную сторону и вы
пуклые бока, плавно переходящие в высокую умбональную сторону. При 
диаметре раковины более 2,5—2,8 мм посредине вентральной стороны 
образуется пологий киль, а умбональный край становится остро
угольным и на нем появляются слабые бугорки. Сечение раковины приобре-
5 Ю. И . П о п о в



тает пенгагональную форму и близко напоминает сечение Anaf ropites s) 
ciosus meridianus W e l t e r  180, табл. XX, фиг. 15]. Когда диаметр pat 
вины достигнет 15---17лш, вентральная сторона становится крышевидной, 
при этом полый киль сопровождается с двух сторон слабыми вентро-: 
теральными плечами. С дальнейшим ростом раковины поперечное сечен 
ее становится высоким, субтригональным, вентральная сторона — при< 
тренной. При диаметре раковины более 25 мм она напоминает ракови 
Otoceras или Hungarites\ диаметр умбо на этой стадии роста уменьшаете 
и раковина становится инволютной.

С р а в н е н и е .  Lenotropiles solilarius Р о р о w sp. nov. формой t 
ружного оборота напоминает Neodalmalites mitiuius S m i t h  [69, стр. [ 
табл. .XXIX, фиг. 15— 161, но пентагональная форма внутренних обо[ 
тов и более простая лопастная линия отличают его от североамериканск 
формы. От Tropigastrites, с которым L. solitarius Р о р о \v sp. nc 
сближают форма раковины и скульптура, рассматриваемый вид отличает 
пентагональной формой внутренних оборотов и полым срединным киле 
что совершенно не свойственно тропигастритам. Кроме того, инволютн 
раковина Lenotropites с узким умбо сильно отличается от эволютной pat 
вины с широким умбо, характерной для Tropigast rites.

Более близкие отношения устанавливаются между рассматриваем 
формой и такими арктическими формами, как Groenlandites nielseni К u 
m е 1 или Pearylandites trolseni К u m m e 1 (1953, стр. 9a, 12, табл 
фиг. 1—9, 10—22), особенно с последним видом, удивительно напомина 
щим по форме раковины, крышевидной вентральной стороне и скульпту 
новый вид. От этого представителя с Земли Пири характеризуемый вид< 
личается пентагональной формой внутренних оборотов, снабженных q 
динным полым килем, отсутствующим у Pearylandites и Greenland it,

Выделяя Lenot ropites solitarius P о p о \v sp. nov. в новый род, его, t 
сомненно, следует помешать в одно семейство с Groenlandites и Реагук 
dites, но систематическое положение новых родов, выделенных Б. Камелло 
остается неясным.

Сибирские формы, отнесенные автором к новому роду Lenotropites, not 
сгавляется возможным отдаленно сближать с Anatropites speciosus meridian 
W e l t e r  по очень большому сходству внутренних оборотов Пентагона: 
ной формы, снабженных невысоким полым срединным килем.

Lenotropites solitarius Р о р о w sp. nov. отличается от близкого е: 
Neodalmatites karangaliensis Р о р о w sp. nov. меньшей эволютностью 
менее рассеченной лопастной линией.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Северо-Восток ССС
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная часть хребта Хараулах, р. I 

на. против острова Таас-Ары, речка Согуру-Онукас-Агата (в 4 км вь.н 
р. Кенгдей\ обн. № 3494, 1 экз. (обр. № 143/6399) Сборы А. А. Межвп 
1951.

Lenotropites karangatiensis Р о р о w gen. et sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 9 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, вздутая, с характерными вну 
легшими оборотами пентагонального сечения и широкой вентральной а 
ропой, несущей полый киль. Лопастная линия субаммоннтовая(?).

М а т е р и а л. Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и  и ы. 37. 49. 53. 28.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, вздутая, с окр; 

ленной вентро-латеральной стороной, несущей срединный киль. Умбона; 
ный край резкий, с сильными умбональными бугорками, которые на жид: 
камере развиваются в слабые ребра, затухающие вблизи вентральной ci 
роны. На внутренних оборотах пентагонального сечения имеется среди 
ный невысокий киль, ограниченный двумя бороздками.
Ы'.



Кроме умбональных бугорков, наблюдаются тонкие линии роста, изги- 
)ающиеся выпуклостью назад, на вентральной стороне. На ядре жилой ка 
кры отмечаются концентрические линии — следы внутрикамерных пере- 
(зижений.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 12, г) изучена плохо. Веьтральнаяло- 
ысть короткая, подразделена срединным седлом на две ветви. Боковая 
юпасть глубокая, широкая. Имеются умбональные лопасти (не менее 
грех’!. Стенки лопастей и седел иногда слабо гофрированы.

С р а в н е н и е .  Новый вид имеет отдаленное сходство с Tropigastri- 
'eshalli M o j s i s o v i c s  (1896, стр. 124), но раковина его отличается 
юльшей инволютностью и более узким умбо. По срединному полому килю 
га внутренних оборотах описываемый вид отличается как от Tropigastri- 
!в, так и от Pearylandites и Groenlandites. От Lenotropites solitarius sp. nov. 
сличается более рассеченной лопастной линией, более сильными бугор- 
гами и меньшей заостренностью вентральной стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Северо-Восток СССР.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устье р. Оленек, гора Лобовая (Каран- 

■атп), обн. № 356, 1 экз. (обр. № 417/6399), вместе с Parapopanoceras sp. 
ind., Gervillia (?) arctica К i p а г. Сборы M. В. Муравленко и H. А. Брей- 
слера, 1943.

П о д с е м е й с т в о  Arctoceratinae A r t h a b e r ,  1911, emend.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с округленной 
вентральной стороной,расширяющейся или уплощающейся на наружном 
обороте, гладкая или с сигмоидально изогнутыми складками и поперечными 
ребрами. Лопастная линия цератитовая, с широкими главными седлами.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Артабер [20, стр. 178] включил подсемей
ство Arctoceratinae в семейство Meekoceratidae, но оно, несомненно, ближе 
к семейству Hungaritidae и связано с ним рядом переходных форм. По
этому правильно включить его в надсемейство Ceratitaceae Н у a t t.

Род Arctoceras H y a t t ,  1900

Тип р о д а  — Ceratites polaris M o j s i s o v i c s ,  1886, стр. 31, 
Ьбл. VII, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с узкой округ
ленной вентральной стороной. Поверхность раковины гладкая или со 
складками, идущими параллельно линиям нарастания. Боковые стороны 
уплощенные. Лопастная линия с широкими и низкими седлами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Columbites. Остров 
Шпицберген; устье р. Оленек.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Arctoceratinae являются исходными фор
мами для многих среднетриасовых аммонитов Бореального бассейна. Так, 
or Arctoceras произошли Subarctoceras и Arctohungaritey, от Czekanowskltes 
берут начало Epiczekanowskites.

A rctoceras simplex М о j s i s о v i c s 

Табл. XVIII, фиг. 1

1877. Ceratites Blomstrandi О e b e r g, стр. 11, табл. I l l ,  фиг. 4 (гплотип).
1886. Ceratites simplex M o j s i s o v i c s ,  стр. 30, табл. VI, фиг. 2 —4.
1900. Arctoceras H y a t t ,  стр. 559.
1915. Arctoceras simplex D i e n e г, стр. 52.

Д и а г н о з .  Раковинг инволютная, дискоидальная, с узким умбо’ 
как у Arctoceras blomstrandi (L i n d s t r.) [50], но с редкими радиальными 
ребрами на наружном обороте.

М а т е р и а л .  Дза экземпляра
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Р а з  м е р ы  р а к о в  и и.
Голотип — 27. 48. 24. 15 [60, сгр. 31 j 
№ 403/6399 — 41. 45. 18. 21

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина тонкая, инволютная, сжатая с j 
ков, имеет узкую округленную вентральную сторону, плоские бока, отче 
ливый умбональный край и крутую, но невысокую умбональную сте 
ку. Внутренние молодые обороты совершенно гладкие На ракови 
(обр. № 403/ 6399) наблюдается редкая радиальная ребристость, исчезают 
на жилой камере.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 12, а) цератитовая. Вентральная л 
пасть неглубокая, с двумя короткими ветвями. Боковая лопасть слабоз 
зубренная. Умбональная лопасть без зубчиков.

С р а в н е н и е .  По размерам и форме раковины описываемый в 
можно отнести к Arctoceras simplex М о j s., от которой он незначитель 
отличается более прямой формой вспомогательной части лопастной лини 
От Loreomeekoceras karpinskii М о j s. рассматриваемая форма отличает 
более узким умбо и более высокими оборотами; от генотипа — A polaris 
6o„ite плоскими боками и более узкими лопастями и седлами.

Находка A. simplex вместе Sibirites eichwaldi в устье р. Оленек так; 
подтверждает нижнетриасовый возраст (оленекский ярус) шпицбергенск 
арктоцерат.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус. Северо-Восток СССР
М е с т о н а х о ж д е н и е  Река Улахан-Юрях, левый приток р.О; 

нек (в устье), обн. № 1677, 2 экз. (обр. №403—402/6399),вместе с Sibiri, 
eichwaldi (К е у s.), Keyserlingites middendorffi ( Ke y  s.). Сборы П. И. Г.; 
шинского, 1944.

Род Epiczekanowskiles P o p o w  gen. nov.

Т и п  р о д  а—Epiczekanowskites gastroplanus P o p o w  gen. et sp. no 
табл. XVIII, фиг. 6.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, с широкой, поч 
плоской, вентральной стороной и уплощенными боками. На ранних ст 
днях роста почти шаровидная. Умбо узкое. Раковина покрыта радиальны; 
ребрами, изгибающимися вперед на вентральном плече. Лопастная лип 
цератитовая, с широкими седлами

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Северо-Восток СССР
О б щ и е  з а м е ч а н и я  Этот род очень близок к Czekanowski 

О i е п с г, 1915, за генотип которого принят Ceratites decipiensis М о js 
s о v i с s (60, стр. 27, табл. VI. фиг. 9] из оленекских слоев устья р. 0; 
нек.

Epiczekanowskites gastroplanus P o p o w  gen. et sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 2, 4, 6 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина с уплощенной вентральной стороной на жил 
камере, с плоскими боками, несущими 15— 16 резких ребер, изгибающих 
вперед близ вентрального края. Лопастная линия цератитовая. На ост 
влпии каждой из двух ветвей вентральной лопасти — более трех зубчйи 

М а т е р и а  л. В коллекции имеется около 16 экземпляров болыи 
частью с выветрившимися внутренними оборотами. Лопастная линия! 
крыта у трех экземпляров.

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 60/6399 — 33. 43. 40. 18 (голотип)
№ 51/6399 — 38. 46. 42. 23 
№ 78/6399 — 40, 45. 44(?). 23

Ф о р м а  р а к о в и н  ы. Раковина инволютная, дискоидальная, с ш 
рокой уплощенной или слабо округленной вентральной стороной. Е
г.-;



ковые стороны уплощенные, отделенные довольно хорошо выряженными 
плечами от вентральной и умбональной сторон. Резкие ребра (от 15 до 
17 на жилой камере) начинаются на умбональном плече, идут почти прямо 
к вентральной стороне, где затухают, образуя тупые бугорки и слегка 
отгибаясь вперед — к устью. Через вентральную сторону ребра не пере
ходят. Умбональная стенка высокая, почти отвесная, гладкая. Умбо уз
кое, но открытое, воронковидное.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 12,6) цератитовая, с мелкозазубрен
ными основаниями лопастей. Наружная лопастная линия состоит из дву
раздельной вентральной лопасти, боковой и двух умбональных. Вентраль
ная лопасть такая же глубокая, как и боковая.

С р а в н е н и е .  Epiczekannwskites очень близок к Czekanowskites de- 
cipiens M o j s i s o v i c s  [60, стр. 27, табл. VI, фиг. 9а—с| как по форме 
раковины, так и по характеру ребристости и расчленению лопастной линии. 
Ряд существенных отличий не позволяет, однако, отождествлять эти близ
ко родственные, но различные роды. Epiczekanowskites имеет более резко 
выраженные вентральные и умбональные плечи и более уплощенную вен
тральную сторону. Основания обеих ветвей наружной лопасти рассматривае
мой формы несут большее число зубчиков, чем у Cz. decipiens М о j ь. От
лична также форма ребер, которые у Epiczekanowskites более резкие и 
сильнее изгибающиеся вперед. Отдаленное сходство можно усмотреть в 
форме раковины и ребристости между Еpiczekanowskites и Ceratiles nodosus 
В г u g. (1792), но различие отмечается в строении лопастных линий.
У настоящих Ceratiles вспомогательных лопастей значительно больше, 
чем у Epiczekanowskites, и форма вентральной лопасти иная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Северо-Восток СССР; 
устье р. Оленек, Хараулахские горы, верхнее и среднее течение р. Колымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хараулахские горы, обн. № 1017, 2 экз. 
(обр. № 60/6399), вместе с Arctohungarites khamulakhensis. Сборы А. А. 
Межвилка, 1950. Река Бохапча, водораздел ручьев Хелали — Чистый, 
обн. № 834, 2 экз. (обр. № 78 —79/6399), зместе с Amphipopanoceras dzegi- 
nensis. Сборы Н. X. Ларионова, 1949. Бассейн р Аян-Юрях. р. Эелик, 
ручей Петеникан, обн. № 535, 1 экз. (обр. № 74/6399). Сборы А. Галуна, 
1943. Река Синеке (бассейн р. Кулу), ручей Лесистый, обн. № 305, 1 экз.

I (обр. № 52/6399). Сборы X. И. Калугина, 1942. Ручей Тангахчан, при
ток р. Хеникенджи-Нерючинской (бассейн р. Колымы), обн. № 776, 1 экз. 
(обр. № 76/6399). Сборы Е. Н. Костылева, 1940. Река Хангалас (бас
сейн р. Берелех), ручей Развилочный, обн. № 902, 1 экз. (обр. № 72/6399). 
Сборы А. С. Агейкина, 1948. Хребет Кулар, ручей Тарбаганнах, обн. 
№ 119, 1 экз. (обр. № 232/6399), выделен в Epiczekanowskites gastroplanus 
var. kularensis P о p о w var. now Сборы Д. Г1. Васьковского, 1944. 
Река Балыгычан (бассейн р. Колымы), верхнее течение, обе;. № 57, 1 экз. 
(обр. № 57/6399), с Arctohungarites involutus. Сборы А. Л Криста, 1948. 
Река Большая Купка, ручей Северный, обн. № 385, 1 экз. (обр. № 88.'’6399)г 
Сборы А. В. Чекаева, 1949. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 
№ 3104/201, 1 экз. (обр. № 51/6399). Сборы И. М. Мигая, 1949.

П о д с е м е й с т в о  Hungaritinae subfam. now

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальчая, обычно с узким 
умбо, с высокими и быстро нарастающими оборотами. Вентральная сторо
на с высоким срединным килем или приостренная, обычно с отчетливыми 
вентро-латеральныг,. и плечами, которые могут исчезать у некоторых форм. 
Боковые стороны гладкие или с радиальными ребрами, иногда с бугорка
ми-- наружными и боковыми (род Iberites H y a t t ,  1900, генотипом ко
торого является Hungarites pradoi M o j s., 1882; ладинский ярус Альпий
ской области). Лопастная линия цератитовая, с несколькими вспомогатель
ными лопастями (до 7).
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Род Hungarites M o j s i c o v i c s ,

Т и п  р о д а —Cerutites mojsisovicsi R o t h ,  1871, стр. 213.
Д и а г н о з .  Раковина с тремя килями или с приостренной вентра.1 

ной стороной. Молодые обороты тонкие, с приостренной вентральной а 
роной. Радиальные ребра изогнуты слабо сигмоидально. Иногда повер 
ность раковины гладкая. Наружных умбональных лопастей насчитывает 
от трех до пяти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус.— Советская Арктш 
бассейн р. Колымы, Северный Кавказ, Малая Азия, Северная Амерш 
Ладинский ярус.— Уссурийское Приморье, Западная Европа, Гима.тг

Hungarites breisleri Р о р о w sp. nov.
Табл. XX, фиг. 5 (голотип)

' 1 Г 1  гV' -V'.и  а

Л ях-
ч *

Рис. 13. Лопастные линии Hungaritidae 
из анизийского яруса Северо-Востока СССР: 
а  — H u n g a r i t e s  breis ler i  Р  о р о w  ьр. n ov . ;  
обр.  № 421/6399, при В =  12 м м  (Х З ) ;  о — Arcto-  
hungar i te s  t r i f o r m i s  (М о j s . ); о б р . , № 116/6399, при
В  =  20 м м  (X  2); в — A .  t r i fo r m i s  v a r .  ven trop lana  
Р  о р о w var .  nov.; голотип  разновидности  (обр. 
№ 387/6399) , при В =  14 мм  (V, нат.  пел.); г — 
A  iaevigatus  P o p o w s p .  nov.; голотип  (обр. .V 65/6399),  

при В =  12 м м ( Х  2,5); д — A .  ga lu n i  Р  о р о v  sp. 
nov.; голотип  (обр. № 54/6399),  при В  =  21 мм  (X  1.5); 
е — A .  kharau lakhens i s  P o p  ow sp. nov . ;  голотип (обр. 
№ 61/6399),  при  В =  50 м м  (:,,4 нат . вел.) ; ж  — Gram- 
bergia  ta m yren s is  Р  о р о w gen.  e t  sp. nov . ;  голотип 
(обр. № 134/6399), при В =  40 м м  (- , нат.  вел.);
з — G oleriekensis  P o p o w  gen.  e t sp. nov . ;  голотип 

(обр. Ns 136/6399),  при  В =  10 мм  (X  3).

Д и а г н о з .  Раковш 
как у hungarites solinit 
Т о u 1 а, но с высокой и i 
весной умбональной стенк 
с радиальной ребристост 
на вентральной стороне.

М а т е р и а л .  Один экз( 
пляр без жилой камеры.

Р а з м е р ы  р а к о в ш  
(обр. № 421/6399—голоти: 
27.51.31.14.

Ф о р м а  р а к о в и н  
Раковина инволютная, два 
идальная, с узким умбо 
высокими, быстро нараста 
щими оборотами. Вантра; 
ная сторона имеет средиш 
приострение и два вент[ 
латеральных плеча. Бокоа 
стороны несут тонкие ра; 
альные ребра, слабо изоп 
тые сигмоидально. Ребра: 
чинаются на умбоналы* 
к рае, где они образуют слаб 
утолщения, затем направ, 
ются к вентральному п.п 
и, изгибаясь вперед, к< 
подходят к срединному ки, 
около которого затуха 
Умбональный край резк 
умбональная стенка выга 
и отвесная. Внутренние о 
роты тонкие.

Л о п а с т н а я  лин 
(рис. 13, а) цератитовая.В 
тральная лопасть коров 
двухветвистая. Боковая 
пасть глубокая, с зазуб| 
ными стенками и основан! 
Умбональных лопастей , 
кроме того, имеется длин 
ряд зубчиков (третья 
пасть).
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С р а в н е н и е .  Л. Д. Кипарисова [4, стр. 154] сравнивает 
оленекский экземпляр с Hungarites aff. solimani Т о u 1 а [76, стр. 176, 
табл. XXI,  фиг. 3 и 4|, сходство с которым проявляется в ряде признаков: 
в числе лопастей и седел, в их форме, в форме раковины и характере 
ребристости. Однако описываемый новый вид отличается целым рядом 
признаков как от исмидской формы, так и от формы, установленной 
Кипарисовой, — крутой и высокой умбональной стенкой, ребристо
стью на вентральной стороне, более зазубренной вспомогательной лопастной 
лилией. Если принять во внимание, что форма вентральной стороны на 
жилой камере не изменяется и остается такой же, как и на внутренних 
оборотах, то можно придти к заключению, что Н . breisleri сильно отлича
ется от A. iriformis М о j s. и, по-видимому, является настоящим Hungarites.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Река Оленек.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устье р. Оленек, пос. Хая-Кряхэ, обн. 

N° 195. 151 а, 1 экз. (обр. № 421/6399). Сборы В. М. Муравленко и 
Г. Н. Брейслера, 1948.

Род Ardohungarites D i e n e r ,  1916

Т и п  р о д  а—Hungarites triformis М о j s i s о v i с s, 1886, стр. 87, 
табл. II, фиг. 15а—b (лектотип), 14 и 16.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с широкими, уп
лощенными боковыми сторонами. Вентральная сторона приостренная, уп
лощенная на жилой камере. Боковые стороны гладкие или с неясными склад
ками, которые на жилой камере всегда развиты более заметно и образуют 
редкие сигмоидальные поперечные складки. Умбо глубокое, открытое, в 
форме узкой свернутой змейки. Лопастная линия цератитовая, с глубокой 
наружной лопастью. Главные седла филлоидного очертания.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Бассейн р.Оленек, Ха- 
раулахские горы, бассейн р. Колымы.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род Ardohungarites включает дисковид
ные раковины с отчетливым приострением вентральной стороны на более 
поздних оборотах. Внутренние обороты у них округленные. Следовательно, 
исходной формой для этих конечных форм с приострением вентральной сто-* 
роны являются формы с округленной вентральной стороной. Такими исход
ными формами могли быть Subardoceras и Ardoceras. Другие прйзнаки 
также сближают эти роды. Так, у Ardohungarites вентральная сторона 
на жилой камере неожиданно уплощается и расширяется, как у Subardo
ceras, а седла лопастной линии приобретают филлоидное очертание. Осно
вываясь на этих особенностях, автор включает род Ardohungarites в под
семейство Hungaritinae. От настоящих Hungaritinae M o j s i s o v i c s  
(1879) арктический род отличается отсутствием настоящего срединного 
киля, вместо которого имеется только приострение, образованное сходя
щимися крышеобразно вентральными сторонами обеих сторон раковины.

Ardohungarites triformis (М о j s i s о v i с s)

Табл. XIX, фиг. 1—о

1886. Hungarites triformis M o j s i s o v i c s ,  стр. 87, табл. II, фиг. 14, 15, 16.
1916. Ardohungarites triformis D i e n e r ,  стр. 97— 105.
1951. Ardohungarites triformis S p a t h, стр. 19.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, со вздутой и реб
ристой жилой камерой, имеющей уплощенную вентральную сторону, и 
с приостренной и узкой вентральной стороной на внутренних оборотах. 
В начале жилой камеры наблюдаются иногда пережимы. Лопастная линия 
цератитовая, главные седла филлоидного очертания.
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Г о л о т и п .  Э. Мойсисович, автор вида, не указывает голотипа. Л. Спэ1 
[75, табл. II, фиг. 15] указывает лектотип.

М а т е р и а л .  Одиннадцать экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Лектотип Э. Мойсисовича — 28. 48. 29. 18

И з м е н ч и в о с т ь .  У A. iriformis варьирует форма жилой камеры 
которая может быть трех типов:

1. Вентральная сторона сохраняет срединный киль и имеет приподня 
тую, крышеобразную форму и отчетливые вентро-латеральные плечи. Эт 
типичная форма.

2. Киль сохраняется, но вентральная сторона жилой камеры становитс 
совершенно плоской. Это вариетет Arctohungarites t г ' for mis var. Irapi 
zoidalis P о p о w var. nov. (табл. XIX,  фиг. 3).

3. Киль исчезает на плоской вентральной стороне жилой камеры. Эт 
форма выделена в вариетет — Arctohungarites triforformis var. ventroplan 
P o p  o w  var. nov. (табл. XIX,  фиг. 1 и 5).

Скульптура раковины внутренних оборотов, несущих воздушные ;.г 
меры, также весьма резко варьирует, и в этом отношении можно указат 
на две крайние формы ряда:

1. Внутренние обороты почти гладкие или со слабо выраженной pef 
ристостью. Это типичная форма.

2. Внутренние обороты несут отчетливо выраженную поперечную pef 
ристость. Вблизи вентральной стороны ребра затухают. Эта форма выделен 
как Arctohungarites triformis var. costata P о p о w var. nov. (см. табл. XX 
фиг. 3).

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 13, б ----- в). При высоте извилины 5 я. 
вентральная лопасть уже подразделена срединным седлом на две широки 
ветви, с двумя зубчиками или выемками в основании каждой. Боковая Tic 
пасть глубокая и широкая, с двураздельным основанием. Вентральная лс 
пасть с двумя узкими ветвями, которые разде пены невысоким срединны: 
седлом. Боковая лопасть имеет стенки, несколько расширенные посреди 
за счет седел. Основание лопасти зазубрено. Следующие за боковой три лс 
пасти также имеют зубчики в основании. На умбональном склоне располс 
жены две маленькие лопасти. Седла сравнительно узкие, слабо филлои; 
ного очертания.

Внутренняя часть лопастной линии состоит из глубокой и узкой двура: 
дельной дорсальной лопасти и четырех внутренних лопастей. В основ; 
ниях внутренних лопастей имеется по два. зубчика.

С р а в н е н и е .  Arctohungarites triformis М о j s., со своей ярко выр; 
женной способностью к изменчивости формы раковины, представляет ви 
весьма полиморфный. От настоящих Hungarites отличается отсутствием век 
ро-латеральных кантов на внутренних оборотах и расширением жилой к 
меры, уплсщением вентральной стороны. Сильная поперечная ребристост 
наблюдаемая на жилой камере, также не свойственна настоящим Hung, 
rites. От A. involutus К i р а г. [4] отличается более узким умбо и более вырг 
женным филлоидным очертанием седел.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизнйский ярус, зона Beyrichites. Бассе! 
рр. Оленек, Яны, Колымы; Хараулахские горы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хараулахские горы, р. Кенгдей, выше р. Юэса 
ги-Кейюэлях, обн. № 1016/5, 16 экз. (обр. № 116— 117/6399). Сбор]
А. А. Межвилка, 1950. Устье р. Оленек, обн. № 492,3 экз (обр. № 386- 
388/6399). Сборы М. В. Муравленко, 1948. Бассей . р. Кулу водоразде 
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ручьев Конфуз и Раздольного, обн. № 268, 2 экз. (обр. № 110— 111/6399). 
Сборы X. И. Калугина, 1938. Хребет КулаР> бассейн, р. Яны, р. Тарба- 
ганнах, обн. № 95, 1 экз. (обр. № 104/6399). Сборы Д. П. Васьковского, 
1944. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. №5 5 , 3  экз. (обр. № 198 — 
200/6399), вместе с Danubites aff. borealis К i р а г. Сборы И. С. Грам- 
берга, 1955.

Arctohungarites involutus K i p a r i s o v a ,  1937 

Табл. XX, фиг. 6

1937. Hungarites aff. involutus К и п а р и с о  в а, стр. 150, табл. II, фиг. 7—11 (голо
тип — фиг. 10).

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, похожа на раковину Arctohunga
rites triformis М о j s., но диаметр умбо значительно уже.

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Г'олотип — 31. 50. 27. 8 
А° 57/6399 — 31. 50. 30. 11

Ф о р м а  ра[ ковины.  Раковина инволютная, дискои дальная, с очень 
маленьким умбо. Вентральная сторона внутренних оборотов приостренная. 
Вентральная сторона жилой камеры становится плоскокрышеобразной.

Л о п а с т н а я  л и н и я ,  как у A. triformis М о j s., но имеется еще 
третья вспомогательная лопасть.

С р а в н е н и е. Л. Д. Кипарисова, при выделении этого вида, указала 
признаки, отличающие его от A. triformis M o j  s., близкого к описывае
мому виду. Эти признаки следующие: диаметр умбо значительно меньше 
(8—10% от величины диаметра раковины); скульптура выражена более 
слабо; лопастная линия отличается очертаниями наружного седла и лопас
тей и большим числом умбональных лопастей. Несомненно, A. involutus 
является формой, близко родственной A. triformis и связанной с ним рядом 
переходов. Одну из таких переходных форм Л. Д. Кипарисова [4, стр. 152] 
описала, как Hungarites aff. involutus, у которой диаметр умбо достигает 11% 
от величины диаметра раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Устье р. Оленек, Ха- 
раулахские горы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хараулахские горы, р. Кенгдей, обн. №1016,
1 экз. (обр. №1114/6399). Сборы А. А Межвилка, 1950. Хребет Кулар, 
Тарабаганнах, обн. № 107, 1 экз. (обр. № 59/6399). Сборы Д. П. Вась
ковского, 1944. Бассейн р. Колымы, р. Малая Купка, обн! №715, 1 экз. (обр. 
А? 57/6399). Сборы И. Р. Якушева, 1939. Река Балыгычан, правый приток 
р. Колымы, обн. № 57, 1 экз. (обр. № 63/6399). Сборы А. Л. Т риста, 1948.

Arctohungarites galuni Р о р о w sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 7 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с узким умбо. На жилой камере 
поперечные складки, затухающие на плоской вентральной стороне. Лопаст
ная линия с длинным рядом вспомогательных зубчиков.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, дискоидальная, с 
тонкими оборотами стреловидного сечения и приостренной вентральной 
стороной и гладкими боками. Умбональный край отчетливый; умбональная 
сторона крутая. Жилая камера имеет уплощенную вентральную сторону, 
не несущую киля. Вентральные плечи отчетливые. На боках жилой камеры 
появляются радиальные, слабо изогнутые сигмоидальные ребра, затухаю
щие, не доходя до умбонального края, и не переходящие через вентральную 
сторону.
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Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 13, д) цератитовая, состоящая из ши
рокой вентральной лопасти, разделенной на две короткие ветви невысоким 
срединным седлом из длинной первой наружной боковой лопасти и трех 
более коротких боковых лопастей со слабо зазубренными осноьаниями. На 
умбональной стенке лопастная линия образует длинную слабо волнистую ли
нию. На каждой ветви вентральной лопасти имеются три зубчика. Сед
ла округленные, более широкие, чем лопасти, головковидные.

С р а в н е н и е .  Новый вид наиболее 'близок к Hungarites arcticus 
K i p a r .  [4, стр. 153, табл. Ill ,  фиг. 3 и 4] из анизийских отложений Харау- 
лахски ;гор. Отличие устанавливается как в форме вспомогательной ли
нии, не образующей умбональной лопасти на умбональной стенке, так и в 
резко выраженных ребрах. Несомненна принадлежность описываемого вида 
к роду Arctohungarites. на что указывает уплощение вентральной стороны 
жилой камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Верхнее течение р. Ко
лымы .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Аян-Юрях, ручей Моряк, 
обн № 759, 1 экз. (обо. № 54/6399). Сборы А. С. Галуна, 1942.

Arclo'nungurites kharaulakhensis Р о р о w sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 8; табл. XX, фиг. 1 (голотип) и 2

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с приостренной 
вентральной стороной. Боковые уплощенные стороны несут слабые попереч
ные ребра и линии нарастания, сигмоидально изогнутые. Умбо более широ
кое, чем у Arctohungarites. Умбональная стенка крутая. Лопастная линия 
с пятью лопастями в наружной половине.

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 61/6399—30. 38. 26. 27 (голотип)
№ 56/6399—27. 43. 27. 30

Ф о р м а р а к о в и н ы .  Раковина дискоидальная и тонкая, с узкой 
приостренной наружной стороной, плавно сопрягающейся с уплощенными 
боками. Умбо широкое, открытое; видны многочисленные внутренние обо
роты, образующие характерную «змейку». Умбональный край отчетливый; 
умбональная стенка узкая, но крутая.

С к у л ь п т у р а .  На боковых сторонах наблюдается слабэя попереч
ная складчатость, заметная не только на жилой камере, но и на боковых сто
ронах воздушных камер.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 13,е). Вентральная лопасть разде
лена срединным седлом на две неглубокие ветви, с тремя зубчиками в основа
нии каждой. Боковая лопасть — самая глубокая, с несколькими зубчиками 
в основании. Умбональных лопастей три или четыре. Седла филлоидного 
очертания, расширяющиеся за счет лопастей. Внутренняя лопастная линия 
неизвестна.

С р а в н е н и е .  Раковина рассматриваемого вида похожа на ракови
ну Subarctoceras affinis (М о j s i s о v i с s), но вентральная сторона при- 
острена, а умбо значительно шире.

Э. Мойсисович [61] приводит несколько изображений подобных форм с 
широким умбо, с отчетливой ребристостью и расширяющейся вентрально!! 
стороной у жилой камеры (табл. Il l ,  фиг. 3—5) или со слабо выраженной реб
ристостью (табл. III, фиг. 6—8). Выделяемый автором вид очень близок 
форме, изображенной на фиг. 8а — Ь.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Хараулахские горы, 
хребет Кулар, бассейн р. Колымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хараулахские горы, правый берег р. Кенгдей, 
выше р. Юэсанги-Кейюэлях, обн. № 1017, 2 экз. (обр. № 61/6399), вместе с 
Epiczekanowskites gas/roplanus P o p o w  gen. et sp. nov. Сборы А. А. Меж- 
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вилка, 1950. Хребет Кулар, р. Тарабаганнах, обн. № 206/34, 1 экз. (обр. 
№ 56/6399). Сборы Д. В. Васьковского, 1944. Бассейн р. Кулу (бассейн 
р. Колымы), водораздел ручьев Конфуз и Раздольный, обн. № 268/117, 
1 экз. (обр. № 112/6399), вместе с Arctohungarites triformis. Сборы X. И. Ка
лугина, 1938.

Arctohungarites laevigatus P o p o w  sp. nov.

Табл. XX, фиг. 4 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, гладкая, похожая на раковину 
Arctohungarites triformis M o j  s., но с более широким диаметром умбо (до 
30 % от величины диаметра раковины) и с очень слабо выраженными ребрами 
на жилой камере.

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (голотип). 29. 45. 30. 24.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 13,г). При высоте оборота 12 мм вскры

та наружная и внутренняя части лопастной линии. Вентральная лопасть дву
раздельная, широкая. Первая боковая лопасть с зазубренным основанием. 
Боковые лопасти хорошо индивидуализированы; на основаниях их наблю
дается по два-три зубчика. Седла широкие, округленные. Дорсальная ло
пасть узкая, глубокая, двузубчатая. Внутренних лопастей четыре. Форма 
первой и второй лопастей неправильная, сильно отличающаяся от формы 
этих лопастей у A. triformis М о j s.

С р а в н е н и е .  Новый вид очень близок к типичным А . triformis 
M oj s., но отличается более широким умбо, большей толщиной извилины 
и иным очертанием внутренних лопастей. Весьма характерным является 
также присутствие ребер на внутренних оборотах и почти гладкая жилая 
камера, на которой слабые ребра появляются только в приустьевой части 
раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус, возможно более высокие 
горизонты, перекрывающие горизонты с A. triformis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Кулу (бассейн р. Колымы), 
ручей Лерховый, обн. № 842, 2 экз. (обр. № 65/6399 и 66/6399), вместе с 
Danubites crassus Р о р о w sp. nov. Сборы Н. И. Антипьева, 1949. 
Хараулахские горы, р. Кенгдей, обн. № 1017, 1 экз. (обр. № 115/6399). Сбо
ры А. А. Межвилка, 1950.

П о д с е м е й с т в о  Grambergiinae subfam. nov.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с тонкими, .при- 
остренными на вентральной стороне, оборотами. Внутренние обороты также 
приостренные и тонкие. Лопастная линия цератитовая, со многими лопас
тями и седлами.

Род Grambergia P o p o w  gen. nov.

Т и п  р о д а  — Grambergia taimyrensis P o p o w  gen. et sp. nov., 
табл- XX, фиг. 7.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, обычно гладкая 
или с тонкими поперечными складками на внутренних оборотах. Вентраль
ная сторона оттянута в высокий, острый киль. Форма наружных и внутрен
них оборотов в основном друг от друга не отличается.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Восточный Таймыр, 
дельта р. Лены.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Новый род выделяется по совокупности 
ряда своеобразных признаков. Форма раковины у Grambergia такая же,
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как у Longobardites, но лопастная линия лишена адвентивных элементов. 
От Neodalmatites род Grambergia отличается тонкими приостренными внут
ренними оборотами.

Grambergia taimyrensis Р о р о w gen. et sp. nov.
Табл. XX, фиг. 7 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с высокими приост- 
ренными оборотами, как у Longobardites, но без адвентивных элементов в 
лопастной линии. Лопастная линия открыта.

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 134/6399—83, 61. 24? (голотип)
№ 133/6399—69. 64. 22. 6

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, дискоидальная, с 
почти закрытым умбо. Обороты быстронарастающие, высокие, гладкие, не
сущие только линии нарастания, слабо изогнутые выпуклостью вперед на 
боковых сторонах, а у вентральной с эроны изогнутые немного назад.Бока., 
раковины уплощенные, слабо выпуклые, плавно переходящие в вентраль
ную сторону и сопрягающиеся в высокий и острый срединный киль. Внут
ренние обороты такие же тонкие и острые, как наружные. Умбо очень узкое, 
умбональный край отчетливый, умбональная стенка крутая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 13, ж) дератитовая, многолопастная. 
Вентральная лопасть двураздельная, боковая очень широкая, с зазубрен
ным основанием. Умбональные лопасти тоже с зубчиками в основании. 
Умбональных лопастей четыре. Седла широкие, с арковидными вершинами.

С р а в н е н и е .  При большом внешнем сходстве с Indigirites пегаеп- 
sis таймырская форма отличается тонкими и приостренными внутренними 
оборотами. Большое сходство в этом отношении можно усмотреть с Рага- 
indigirites tenius S t о 1 l e y ,  у которого внутренние обороты также приост- 
ренные. Однако таймырский вид отличается очень острой вентральной сто
роной, меньшим количеством лопастей, широкой первой боковой лопастью- 
От Lenotropiles описываемый вид отличается тонкими внутренними обо
ротами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус, Восточный Таймыр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн.* 

№ 55, 3 экз. (обр. JV> 99 6399 и 134/6399), найдены вместе с Gervillia arctica 
К i р а г. Сборы И. С. Грамберга, 1955.

Grambergia olenekensis Р о р о \v gen. et sp. nov.

Табл. XX, фпг. 3 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, вздутая в приум- 
бональной части, как у G. taimyrensis sp. nov., но с редкими поперечными 
ребрами. Лопастная линия дератитовая.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  25. 54. 36. 13.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, дискоидальная, взду

тая в области умбо; имеет уплощенные бока и вентральную сторону и неяс
ные вентро-латеральные плечи. Умбональный край отчетливый, умбональ
ная стенка крутая. На наружном обороте имеются поперсчные ребра, тон
кие, сигмоидально изогнутые на боковых сторонах, где они обоазуют 
выпуклость вперед. Внутренние обороты гладкие и тонкие, с острой вен
тральной стороной. На жилой камере приострение вентральной стороны до
стигает максимума, и вентральный край оттягивается в тонкое и острое 
лезвие.
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Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. IP.,?) цератитовая, с двураздельной вен
тральной лопастью, с широкой боковой лопастью, с гирляндой из четырех 
низкоопущенных умбональных лопастей, из которых зазубрено основание 
только у первой. Главные седла широкие и высокие.

С р а в н е н и е .  Внутренние обороты имеют форму, близкую к Нип- 
gariles, но приумбональное вздутие раковины и особенно лопастной ли
нии служит отличительным признаком Crambergia от Hungarites s. s. 
От Arctohungarites новый вид отличается резким приострением вентральной 
стороны жилой камеры, в то время как для арктохунгаритов характерно 
расширение вентральной стороны. От Indigirites и Neodalmatites отличает
ся приостренными и тонкими внутренними оборотами; от G. taimyrensis ~  
поперечной ребристостью наружного оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дельта р. Лены, Булкурская протока, 800 м 

ниже р. Булкур, обн. № 1086, 2 зкз. (обр. № 135— 136/6399), вместе с Arcto
hungarites ex gr. triformis M о j s. Сборы А. И. Глушинского, 1951.

СЕМЕЙСТВО BEYRICH1TIDAE S Р А Т Н, 1934

Д и а г н о з .  Раковины инволютные, дискоидальные, с серповидными 
ребрами, одиночными или дихотомирующими. Лопастная линия цератито
вая или субаммонитовая, полная.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  К этому семейству Л. Спэт [73, стр.406] 
отнес пять родов: Nicomedites Т о u 1 а, 1896; Hollandites D i е п е г, 1905; 
Philippites D i e n e r ,  1905; Beyrichites W a a g е п, 1895, с подродом Gangad- 
iharites D i e n e r ,  1916; Gymnotoceras H y a t t ,  1877.

На Северо-Востоке СССР встречены все представители этого семейства, 
кроме Gangadharites.

К этому семейству нужно относить также род Frechites S m i t h, у пред
ставителей которого появляются зазубренные седла и молодые обороты мало 
отличаются от таких же оборотов Gymnotoceras. В это же семейство, по-ви- 
димому, нужно включать EulomocerasJAiу a t t.

Род Nicomedites Т о u 1 а, 1896

Т и п  р о д  а—Ceratites (Nicomedites) osmani Т о u 1 а, 1896

Д и а г н о з .  Раковины инволютные, дискоидальные, с узким умбэ, 
узкой и округленной вентральной стороной и неравномерной серповидной 
ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижние горизонты среднего триаса; анизий
ский ярус Тюрингии, Малой Азии, Гималаев и Охотско-Колымского края 
(зона Beyrichites).

Nicomedites ex gr. toulai (А г t h a b e г, 1914)

М а т е р и а л .  Один экземпляр плохой сохранности.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Можно привести только приблизительные 

измерения, так как вентральная часть обломана (обр. № 218/6399). 
65(?). 47(?). 15?

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 14, а) субаммонитовая, полная, с глу
боко рассеченными лопастями и седлами, вершины которых хотя еще не 
зазубрены, но с начавшими образовываться складками. В наружной части 
лопастной линии отмечены вентральная лопасть с двумя ветвями, глубокая 
и сильно расчлененная боковая лопасть и ряд из семи умбональных лопастей. 
На внутренней части лопастной линии имеется пять умбональных лопастей 
и глубокая и узкая, сильно зазубренная дорсальная лопасть.

С р а в н е н и е .  По форме раковины и лопастной линии описываемый 
вид очень близок к Nicomedites toulai А г t h а b е г [21, стр. /14, табл. 11,
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фиг. 4], названной Г. Артабером «Aspidiles», но переопределенной Л. Спэтом 
(1914, стр. 411). От типа рода (Toula, 1896, стр. 182, табл. XXII,  фиг. 6а, Ь)

описываемая форма отли
чается меньшей шириной 
умбо и слабо выраженной 
и даже исчезающей ребри
стостью. Эти два признака 
больше сближают описы
ваемую форму с N. toulai 
(А г t h а b е г).

Р а с п р о с т р а н  е- 
н и е. Низы анизийского 
яруса. М. Азии, Тюрингии 
и Северо-Востока СССР. 
Артабер [21, стр. 90] 
слои с N. toulai относит 
к верхним слоям анизий
ского яруса, так как в них 
был найден Ceratites iri- 
nodosus.

М е с т о н а х о ж д е 
н и е .  Истоки р. Хурэн, 
ручей Джейран (бассейн 
р. Колымы), обн. № 634, 
1 экз. (обр. № 218/6399). 
Сборы X. Н. Герасименко, 
1949.

Род Gymnoloceras 
H y a t t ,  1897

Т и п  р о д  а—A inmorti- 
tes i blauei 4 G a b(b, 1864, 
стр. 24, табл. IV, фиг. 14 
и 15.

Д и а г н о з .  Раковины 
более или менее инволют- 

ные, быстро нарастающие, со слабо округленной вентральной стороной, ук
рашенной узким килем. Боковые стороны несут резкие, сигмоидально изогну
тые ребра, одиночные или делящиеся. Лопастная линия субцератитовая. или 
цератитовая, с седлами, вершины которых волнисто гофрированы (рис. 14, в).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Шпицберген. Северо- 
Восток СССР, Япония, Гималаи, Северная Америка.

Рис. 14. Лопастные линии Beyrichitidae из анизий
ского яруса Северо-Востока СССР: 

а — Xicomcdifes  qk gr. toula i  Arth. (обр. ЛЬ218/6399), при 
В  - - 40 мм  ( X 1,5); б — Gymnofoceras blakei  С» a b b (обр. 
ЛЬ 125/6399), при В  --  22 мм  ('.._> нат. вел.);  в — Gymnoto
ceras cf. laquea tum  L i п d s  I г. (обр. ЛЬ 213/6399), при 
В  - 32 м м  ( х  1,5); г  — G. tu b e rc u la tu m  Р о р о w sp. 
nov.  (обр. Ль 202/6399), при В  =  27 мм  (X  1,5); д — Fre- 
chites b isu lcatus  Р  о р о w sp. по\г. ;голотнп  (обр. ЛЬ 220/6399),  
при В  —• 20 мм  ( х  1,5); е — F. laptevi  Р о р о w sp. nov . ,  

jodioTiin (обр. ЛЬ 193/6399), при В  =  40 мм  (X  1,2).

Gymnofoceras blakei G a b b

1864. Ammonites blakei G a b b, стр. 24, табл. IV, фиг. 14 и 15 (г злотип).
1905. Ceratites (Gymnotoceras) blakei H y a t t  e t S m i t h ,  стр. 173, табл. XXII, фиг. 1—23,- 
1914. Ceratites (Gymnotoceras) blakei S m i t h, стр. 109, табл. I l l ,  фиг. 1—23.
1934. Gymnotoceras blakei S p a t h, стр. 427.

Д и а г н о з .  Раковина инволю.'ная, дискоидальная, с уплощенными, 
слабо выпуклыми боковыми сторонами и округленной вентральной сто
роной, с невысоким килем и неясными плечами. Сигмоидальные, делящие
ся ребра не несут бугорков. Лопастная линия субцератитовая, полная. 

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 14, о). Наружная часть лопастной ли

нии состоит из двураздельной наружной, боковой и четырех умбональ-
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ныХ лопастей. Лопасти и седла слабо гофрированы волнистыми выемкаМИ 
и выступами.

С р а в н е н и е .  Колымская форма очень близка G. blakei G a b b из 
анизийских слоев Невады. Из описания этого вида у Д. Смита [69, стр. 
109—114] усматривается только большая толщина раковины у американ
ской формы, которая отличается от других арктических видов отсутстви
ем бугорков на ребрах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус Невады, вместе с Се- 
ratiles trinodosus.

Gymnotoceras tuberculatum P о p о \v sp. now 

Табл. XVII, фиг. 1 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, как у Gymnotoceras kupkensis 
P o p o w  sp. now, но с приумбональными бугорками на жилой камере 
и более слабо выраженной ребристостью внутренних оборотов. Лопастная 
линия открыта в наружной части.

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  42. 49. 29. 20.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 14, г) субаммонитовая, с волнисто 

изогнутыми стенками седел. Вентральная лопасть мелкая, первая боко
вая лопасть широкая и глубокая, следующие за ней три лопасти постепен
но уменьшаются к умбо. Седла более широкие, чем лопасти.

С р а в н е н и е .  Размеры и форма раковины, как у G. blackei S m i t h  
[69, стр. 109, табл. LXV1, фиг. 10 и 29Ь], но ребристость более слабая. Кро
ме того, от американской формы отличается сильными бугорками в приум- 
бональной области. От Beyrichites отличается наличием бугорков на жи
лой камере. Мелкие бугорки посредине боковой стороны у Gangadharites, 
выделенного как подрод Beyrichites, имеют совершенно другой характер, 
чем у таймырской формы, более сходной со шпицбергенскими Gymn. 
nathorsti М о j s. и G. geminatum  М о j s. [60, стр. 51—57, табл. IX, фиг. 3, 
7, 8], но отличается от всех них более тонкой раковиной и субаммонито- 
вой лопастной линией. От Frechites отличается тонкой скульптурой внут
ренних оборотов и подходом концов ребер к срединному килю. Характер
ные бугорки на жилой камере дали основание для выделения нового вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 
Л" 56, 2 экз. (обр. Л!: 202—203 6399). Сборы И. С. Грамберга, 1955.

Род Frechites S m i t h, 1932

Тип р о д а  — Ceralites humboldtensis H y a t t  et S m i t h, 1905 
стр. 170, табл. LVII, фиг. 1—23.

Д и а г н о з .  Раковина, как у Gymnotoceras, но на вентральном плече 
и в точках разделения ребер появляются бугорки. Киль слабо выражен 
или совсем отсутствует. Лопастная линия субцератитовая, реже церати- 
товая.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Исследование колымских Frechites по
казало, что на ранних стадиях развития они очень близки Gymnotoceras 
S m i t h  (1914, табл. XXXII,  фиг. 2). У них очень тонкая ребристость 
на внутренних оборотах, дихогомирующая без образования бугорков на 
умбональном крае. Точно так же не образуется бугорков и на вентраль
ном плече. Тонкие ребра на вентральной стороне отгибаются вперед и пе
ребрасываются через киль. Такой переход ребер через вентральную сторону 
не наблюдается только на жилой камере. Лопастная линия Frechites более 
сходна с лопастной линией Gymnotoceras, чем Ceratitidae, так как седла 
уже задеты вторичным расщеплением довольно сильно, хотя у различных
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видов в разной степени. Если у F. rotuloides S m i t h [69, стр. 80, табл. 
XLVII,  фиг. 7| и F. spinifer S m i t h  [69, стр. 103, табл. L1X, фиг. 7J сед
ла почти цельнокрайные, то у генотипа 169, табл. VII,  фиг. 5] все седла 
уже сильно зазубрены. Указанные признаки заставляют пересмотреть воп
рос о систематическом положении Frechites и включить его не в семейст
во Ceratitidae, куда его относит Л. Спэт 173, стр. 433], а к Beyrichitidae 
S р a t h [73, стр. 406]. Появление бугорков на вентральном плече и вбли
зи умбонального края, как известно, не чуждо и Gymnotoceras s. s., как, 
например, G. nathorsti M o j s [60, табл. IX, фиг. 3] или G. geminatum 
M о j s. [60, табл. IX, фиг. 7], которые являются переходными формами, 
связывающими оба рода. Несомненно, многие американские формы 
Д. Смита нуждаются в пересмотре их систематического положения. Так, 
Ceratites (Hollandites) montis-bevis S m i t h  и Ceratites (Hollandites) 
organi S m i t h  [60, стр. 105], имеющие субдератитовую лопастною ли
нию, несомненно, скорее относятся к Gymnotoceras. На изображениях 
Frechites roculoi’es S m i t h  [69, табл. XLV11: фиг. 2 и 5] прекрасно 
видно перебрасывание радиальных ребер через срединный киль у взрос
лых особей, т. е. сохранение типичного признака Gymnotoceras.

Frechites bisulcatus Р о р о w sp. nov.

Табл XVII, фиг. 2 и 3 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, глубоко охватывающая, с упло
щенной широкой вентральной стороной на жилой камере и с килем, об
рамленным двумя бороздами на внутренних оборотах.

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 220/6399 — 38. 44. 40. 25.
№ 219/6399 — 15. 46. 33. 30.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, глубоко охватываю
щая. Сечение оборота трапецоидальное. Вентральная сторона на жилой 
камере широкая и уплощенная, с низким срединным возвышением. На 
внутренних оборотах выступает низкий киль, «утопленный» между двумя 
узкими бороздками. Боковые стороны с радиальными ребрами, которые 
начинаются от умбональных бугорков, делятся и достигают вентрально
го плеча, где заканчиваются вентральными бугорками. На внутренних 
оборотах бугорки на ребрах не образуются, и тонкие ребра заходят на 
вентральную сторону. Здесь они сильно изгибаются вперед, часто пере
кидываясь через киль, как у Gymnotoceras. Умбональное плечо отчет
ливое; умбональная стенка перпендикулярная. Контактный желобок глу
бокий.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 14, д) субцератитовая. Вершины седел 
слабо зазубрены. Умбональные седла цельнокрайные. Вентральная ло
пасть двураздельная, боковая — глубокая и широкая. Умбональных ло
пастей две на боковой стороне и три (очень мелких) — на умбональной 
стенке. Внутренняя часть лопастной линии образует две внутренние ум
бональные лопасти и узкую дорсальную лопасть.

С р а в н е н и е .  По размерам раковины и соотношениям, по форме ли
нии новый вид ближе всего к американскому F. humboldtensis S m i t h  
(1934, табл. VII.  фиг. 1—23), от которого, однако, сильно отличается фор
мой внутренних оборотов. Так, при диаметре раковины в 15 мм описы
ваемая форма имеет уже срединный киль и по бокам его две боковые борозд
ки, хорошо выраженные на ядре: ребристость тонкая и сигмоидальная. У Fre
chites humboldtensis S m i t h  киль еще не наблюдается даже при диаметре 
раковины 19лш (1934, табл. VII,  фиг. 15) и ребра более редкие. Внутренние 
обороты F. bisulcatus, несомненно, более напоминают Gymnotoceras, отли
чаясь только более уплощенной формой вентральной стороны.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний горизонт анизийского яруса. 
Район Охотско-Колымского водораздела.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Хеникенджа, левый приток р. Кулу 
(истоки р. Колымы), обн. № 49, 3 экз. (обр. № 220-п, 222-п, 222/6399), 
вместе с Arctogymnites sonini Р о р о w sp. nov., Amphipopanoceras 
dzeginensis (V o i n . ) ,  Hoernesia sp. nov. Сборы Ю. H. Попова, 1949. Там 
же, обн. № 36, 1 экз. (обр. № 219/6399) вместе с Daonella. Ручей Ким, 
правый приток р. Кулу, обн. № 671, 4 экз. (обр. № 23/5925, 24/5925), 
вместе с Frechites aff. emrnonsi S m i t h ,  Oresslya bisulcata P о p о w 
sp. nov., Leda kulensis P о p о w sp. nov., Spiriferina sp. Сборы Ю. H. По
пова, 1937.

' Frechites aff. emrnonsi S m i t h ,  1914 

Табл. XVII, фиг. 6

С этим видом из среднего триаса Невады сближаются обломки наруж
ного оборота аммонитов с уплощенной вентральной стороной, уплощен
ными боками, несущими сильные умбэнальные бугорки, которые дают 
начало резким делящимся ребрам. На вентральном плече ребра заканчива
ются маргинальными бугорками. Лопастная линия неизвестна.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний горизонт анизийского яруса (зона 
Paraceratites trinodosi).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Охотско-Колымский водораздел, ручей 
Ким, правый приток р. Кулу (истоки р. Колымы), обн. № 671, 2 экз. ( обр. 
№25 и 26/5925). Сборы Ю. Н. Попова, 1937.

Frechites laptevi Р о р о w sp. nov.

Табл. XVII, фиг. 5 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина, как у Frechites hurnboldtensis ( S m i t h ,  1934), 
но более тонкая и высокая и с более толстыми и редкими ребрами.

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Л° 193/6399—62,4. 51. 33. 18 (голотип)
М 194/6399—61. 52. 36. 15.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, дискоидальная, 
с широкой и уплощенной вентральной стороной, имеющей тупой срединный 
киль. Боковые стороны уплощенные, отделяющиеся от вентральной сторо
ны вентро-латеральными плечами, а от умбональной стороны—умбэнальными 
плечами. Умбональная стенка высокая и отвесная. Па боковых сторонах 
имеются поперечные довольно редкие ребра, которые начинаются вблизи 
умбзнального края небольшими бугорками, делятся и заканчиваются на 
вентро-латеральном плече бугорками, косо поставленными в сторону 
устья.

На боках раковины ребра слегка изгибаются выпуклостью к устью. 
На наружном обороте насчитывается около 14 ребер. Линии нарастания 
сохранились плохо.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 14, е) субцератитовая. Вентральная 
лопасть широкая, но неглубокая, разделена низким срединным седлом 
на две ветви. Основание лопасти и дорсальная стенка зазубрены. Боковая 
лопасть с зазубренными стенками и основанием. Умбональных лопастей 
четыре. Седла имеют вершины, очерченные слегка волнистой линией. Глав
ные седла шире лопастей.

С р а в н е н и е .  По размерам раковина близка к раковине Frechites 
occidentalis S m i t h  [69, стр. 84, табл. XLIX,  фиг. 21—24J и F. alti- 
■lis S m i t h ,  но отличается от них более редкими и толстыми ребра-
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ми, которые больше напоминают ребристость F. nevadanus М о j s i s 
v i e s .  Но от последней формы таймырский вид отличается более тоню 
раковиной и наличием вентрального киля, а также более короткой вен 
ральной лопастью и незазубренным вентральным седлом.

Форма раковины и ребристость нового вида очень близки к «Philipi 
tesi> lawsoni S m i t h  [69, стр. 56], но отличаются от него более тонк 
раковиной и вентральным килем, при большом сходстве лопастной лини 
Л. Спэт [73, сТр. 446] склонен относить Р. lawsoni S m i t h  также 
Frechites.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус, Восточный Таймыр.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова, оt 

№ 56, 2 экз. (обр. № 193— 194/6399), вместе с Arctohungarites triformis v; 
gastroplana P о p о w var. nov. и 1 экз. (обр. № 190/6399). Сборы И. 
Грамберга, 1955.

Frechites cf. lawsoni S m i t h  

Табл. XVII, фиг. 4

1914. Ceratites (Philippites) lawsoni S m i t h ,  стр. 108, табл. LVI,f фиг. 1—3 (голоти 
1934. Frechites lawsoni S p a t h, стр. 446.

Д и а г н о з .  Раковина, как у F. laptevi Р о р о w sp. nov., но вентра; 
ная сторона без срединного киля, закругленная.

Ма т е ' р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  72 (?) 52. 34. 12 (?).
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инеолютнэя, с узким умбо и и 

рокой, округленной вентральной стороной. Бока раковины несут редк 
поперечные деляшиеся ребра, которые затухают вблизи вентральной с 
роны. Боковые стороны без резкого перегиба переходят в вентральн; 
сторону.

С р а в н е н и е .  От Philippites erasmi M o j s i s o v i c s  [59, стр. ‘ 
табл. XLVI, фиг. 131, являющегося типом рода, рассматриваемый вид i 
личается развитыми боковыми ребрами и широкой и округленной вентра: 
ной стороной. F. lawsoni Sm  i t h, который резко отличается от Ph. eras 
формой раковины и ператитоЕсй линией, имеет более широкое умбо,'Ч 
таймырская форма. Сближая таймырских F. lawsoni с невадскими, их с. 
дveт скорее относить к роду Frechites, чем к Philippites, как это указы 
Л. Спэт Г73, стр. 446].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус, зона Ceratites trine* 
sus Невады (Daonella dubia-zone).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова, с( 
№ 56. 2 экз. (обр. № 191— 192/6399), вместе с Grambergia sp. nov. Сбо 
И. С. Грамберга, 1955.

СЕМЕЙСТВО TRACH УСЕ RATI DAE Н A U G, 1894

Д  и а г н о з. Раковина инволютная, по крайней мере с одной пар 
спиральных шипов, окаймляюших срединный желобок. Лопастная лик 
цератитовая или субаммонитовая, с двураздельной вентральной лопает: 
и двумя-тремя боковыми лопастнями. Средний и Еерхний триас.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  К семейству трахицератид принадлеж 
десятки видов из средиземноморской триасоЕой провинции. Многие 
них являются руководящими формами для выделения аммонитовых 9 
в ладинсксм и кзрнийском ярусах, как, например, Protrachyceras archek 
L а и b е или Trachyceras aon M u n s t e r .

На Северо-Востоке СССР представители этого семейства встречают 
сравнительно редко. Они совершенно неизвестны в среднем тригсе и поя

■ 82 ’ •"



ляются только в карникскбм ярусе Есрхнего триаса, откуда известны мно 
гочисленные Sirenites и Еесьма редкие Protrachyceras. Следует отметить, что 
на Северо-Востоке СССР почти неизвестны аммониты из отложений нсрий- 
ского яруса.

Род Protrachyceras M o j s i s o v i c s ,  1893

Т и п  р о д  а—Protrachyceras archelaus L a u b е, 1869."
Д и а г н о з .  Раковина с грубыми бугорками на поперечных кеделя- 

щихся ребрах, которые прерываются на вентральной сторсне, образуя сре
динный желобок. По бокам желобка располагаются в один ряд бугорки 
вентральной спирали.

Л о п а с т н а я  л и н и я  цератитовая, с двумя боковыми лопастями 
в наружной части.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас и карнийский ярус. Аль
пы, Анатолия, Греция, Добруджа, Сицилия, Испания, Гималаи, остров 
Тимор, Китай, Приморский край и Северо-Восток СССР, Северная Аме
рика, Земля Эльсмира, Мексика.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Радиальные ребра несут бугорки не у всех 
форм. Так, можно указать на Protrachyceras victories М о j s. [62, стр. 
630, табл. CLXV1II, фиг. 1], который совсем не имеет бугорков. У всех 
протрахицерат бугорки вентральных спиралей состоят из одинарных бу
горков, а не из двойных, как у трахицерат, и этст признак является наи
более характерным диагностическим признаком. В отличие от Sirenites, 
которые тоже имеют един ряд бугорков в вентральных спиралях, у про- 
трахицератов ребра не дихотомируют на вентральных плечах, и удвсения 
числа бугорков, как это наблюдается у Sirenites, не происходит.^

Protrachyceras kharanensis Р о р о w sp. nov. 

Табл. XXI, фиг. 6 (голотип)

Под этим названием описывается небольшой сбломок ядра аммонита 
с сохранившимися лопастными линиями. С одного бока к ядру примыкает 
отпечаток раковины Halobia zitteli L i n d s t.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (по слепку). 25(?) 56. 24. 16.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  РаксЕина инЕслютная, дискоидальная, с бы

стро нарастающими оборотами. Посредине вентральной стороны проходит 
узкий желобок, обрамленный с обеих сторон спиралями бугорков. Бугорки 
наружной спирали представляют собой при
поднятые концы ребер, образующие одинар
ный ряд удлиненных по оси ребер вздутий.
Бугорок одной спирали находится против 
интервала между двумя бугорками проти
воположной спирали.

Вентральная сторона переходит в уплощен
ные боковые стороны раковины, не образуя 
заметных маргинальных плечей. Боковые сто
роны покрыты тонкими, плоскими ребрами, 
которые дихотомируют без особого порядка 
несколько раз — на любой спирали, кроме 
наружной. Кроме радиальных ребер, на бо
ках раковины заметны концентрические коль
ца. При пересечении радиальных ребер с коль
цами образуются вытянутые по оси радиаль
ных ребер бугорки. Эти вытянутые бугорки 
С*

Рис. 15. Лопастные линии Тга- 
chyceratidae из карнийского 
яруса р. Хачалычи (бассейн 

р. Колымы):
а — Protrachyceras  kharanens is  Р  о - 
р о \v sp. nov . ;  голотиЬ (обр. 
№ 281/6399).  при В =  35 м м  < X 2); 
б — S ir en i te s  nabeschi  М с 1 е а г n 
(обр.  Кч 298/6399).  при В = 1 2  мм  

( X  2).
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являются собственно частями радиальных ребер, приподнятыми коль 
цами. Всего насчитывается до пяти концентрических i колец. Умбональ- 
ный край отмечен шестой спиралью бугорков. Умбональный край реэ- 
кий, умбональная стенка крутая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 15, а) доликофильная. Наружная ло
пасть разделена невысоким срединным седлом на две неглубокие ветви, 
каждая из которых имеет пальцевидные выступы. Наружное седло высо 
кое. Боковая лопасть широкая и глубокая. Боковое седло почти такой ж* 
высоты и ширины, как и наружное. Умбональных лопастей четыре. Дор
сальная лопасть глубокая.

С р а в н е н и е .  Вид, описываемый здесь под новым названием, очеш 
близок по форме раковины, скульптуре и по расщеплению лопастной ли
нии к Protrachyceras lecontei H y a t t e t  S m i t h  [70, стр. 78, табл. XLV, 
фиг. 4 и 5) из карнийских отложений Северной Америки. Для колымское 
формы характерно пересечение тонких радиальных ребер с концентриче
ской струйчатостью, как у американского вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус. Верхнее течение р.Ко 
•лымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Хачалыча, при впадении в р. Ха 
ран (бассейн р. Колымы), обн. № 226, 1 экз. (обр . № 281/6399). Сбора 
Ю. Н. Попова, 1938.

Род Neosirenites P o p o w  gen. nov.

Т и п  р о д  а — Sirenites irregularis K i p a r i s o v a ,  1937, табл. 1, 
фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с довольно широким умбо. На 
ружная сторона со срединной бороздкой, прерывающей поперечные ребра 
Ребра дихотомирующие, с умбональными, боковыми, вентро-латеральным! 
и вентральными бугорками, образующими 4—5 спиралей. Для раковию 
этого рода характерно слияние соседних бугорков вентральной спирал! 
в один удлиненный бугорок и частое слияние умбонального бугорка с бу 
горком первой боковой спирали. Лопастная линия доликофильная. •

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус, зона Trachyceras. Бас 
сейн р. Колымы.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Слияние двух соседних бугорков вентралс 
ной спирали нужно относить у трахицерат к числу признаков родовог 
значения. По способу образования бугорков вентральной спирали выдс 
ляется большинство родов семейства Trachyceratidae Н a u g [40]. Так 
род Diplosirenites выделен по появлению двух смежных бугорков на сифс 
нальном конце ребер. Род Anasirenites gen.nov. выделяется по признак 
слияния краевых бугорков в общий вентральный киль.На основе слияни 
двух соседних бугорков вентральной спирали, чередующихся с одиноч 
кыми бугорками, выделяется новый вид Neosirenites irregularis (Kipar.,

Neosirenites irregularis (К i p a r.)

Табл. XXI, фиг. 2

1937. Sirenites irregularis  К и п а р и с о в  а, стр. 4, табл. I, фиг. 2а, 2в.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 198/6399—30. 40. 33. 29.
№ 199/6399— 19,5. 45. 32. 26.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина дискоидальная, с открытым, ум 
ренно широким умбо, с малообъемляющими оборотами. Вентральная от 
рона снабжена желобком, который с двух сторон обрамлен двумя наружи
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ми спиралями шипов и бугорков. Бугорки отстоят друг от друга на неболь
шом расстоянии. Обычно два соседних бугорка сливаются вместе, образуя 
более удлиненный бугорок. Между удлиненными бугорками находится при
строенный шипик. Каждый шипик одной спирали расположен против удли
ненного бугорка другой наружной спирали.

Боковые стороны раковины несут грубые, широко расставленные ра
диальные ребра, неправильно дихотомирующие.

Промежутки между ребрами почти вдвое шире ребер. Ребра снабжены бу
горками, образующими умбональную и две боковые спирали. На молодых 
оборотах бугорки умбональной и первой боковой спиралей часто'сливаются 
в один удлиненный валик.

Л о п а с т н а я  л и н и я .  Ни на одном экземпляре вскрыть лопаст
ную линию не удалось. По данным Л. Д . Кипарисовой (1936), известна 
наружная часть линии. Вентральная лопасть двураздельная, неглубокая, 
широкая. Срединное седло невысокое. Боковая лопасть с шестью зубцами. 
Умбональных лопастей две.

С р а в н е н и е. Л. Д. Кипарисова сравнила S. irregularis с грубореб
ристыми видами Sirenites ex gr. senticosi (D i t t m.), отмечая сходство 
cS. betulinus Mo j s. [62, стр. 734, табл. CLII, фиг. 1—8]. Но слиянием бу
горков вентральной спирали описываемый вид очень резко отличается от 
галынтадского.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус. Бассейн р. Колымы.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Колымы, р. Кулу, р. Синеке, 

р. Тас-Альбяк, ручей Иен, обн.№  41/5 и 49/5, 3 экз. (обр. № 282— 
283/639 9 , 285/6399), Сборы X. И. Калугина, 1942. Река Булунга, обн. 
№ 137, 1 экз. (обр. № 284/6399). Сборы X. И. Калугина, 1950.

Род Р о р о w Sirenites s. s.
Т и п  р о д а  — Ammonites senticosus D i t t m а г, 1886, стр. 375, 

табл. XVII,  фиг. 8 и 9.

Д и а г н о з .  Раковина полуэволютная или инволютная, с бороздкой 
на вентральной стороне, прерывающей боковые разветвляющиеся ребра. 
Ребра несут ряд небольших бугорков, образующих несколько спиралей —■ 
умбональную, боковые, вентро-латеральную и вентральную. Лопастная 
линия долихофильная, с двумя боковыми лопастями и одной умбональной 
(рис. 15, б).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус. Альпийская провинция, 
Гималаи, остров Тимор, Северная Америка, Аляска, Северо-Восток СССР.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Э. Мойсисович в своем капитальном труде 
[62, стр. 725] распределил всех представителей рода на четыре группу, 
и два подрода: группы — Sirenites senticosus, Sirenites striatofalcatus, S i
renites pamphagnus и Sirenites argonautae; подроды — Diplosirenites и Ana- 
sirenites.

При выделении групп Э. Мойсисович взял за основу ряд признаков, 
относящихся к форме раковины и ее скульптуре и главным образом к рас
пределению бугорков на поперечных ребрах. Так, группа senticosi много
численными бугорками на боковых ребрах отличалась от группы striato- 
jalcati, у которых на ребрах бугорки отсутствовали. Если судить по цера- 
титовой линии Sirenites dromas D i t t m. [62, стр. 74, табл. CLXIV, фиг. 
6 cl и субаммонитовой линии S. striatofalcutus ( H a u e r )  [62, стр. 74, табл. 
CLXIV, фиг. lc],S. striatofalcati преставляют собой более архаичную исход
ную форму, от которой позже развились senticosi с более расчлененной ло
пастной линией. Даже у S. solonis M o j s i s o v i c s  [62, стр. 75с , табл. 
CLXI, фиг. 1с] с наиболее расчлененной лопастной линией из всех stria- 
tofalcati вершины седел остаются цельнокрайными.

Основываясь на резкой разнице в форме и скульптуре раковины и на 
вероятной резкой разнице в расчленении лопастных линий, было бы
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рациональным группы, выделенные Э. Мойсисовичем, считать следующими 
различными родами:

1. Sirenites s. s., куда относится вся группа senticosi M o j s i s o v i c s .
2. Striatosireniies nom. nov. со всей группой striatofalcati Э. Мойсисо- 

вича.
3. Pamphagosirenites nom. nov., куда относится вся группа pamphagi 

Э. Мойсисовича [62, стр. 760].
4. Argosirenites nom. nov. с включением всей группы норийских Si

renites argonautae М о j s. [62, стр. 765].

Sirenites subclionis P o p o w  sp. nov.

Табл. XXI, фиг. 7 (голотип)

М а т е р и а л .  Один экземпляр (обломок наружного оборота).
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  37. 41. 27. 30.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина дискоидальная, с малообъемлющи

ми оборотами, которые охватывают друг друга на одну треть высоты, с до
вольно широким умбо. Боковые стороны несут сильные радиальные ребра, 
которые дихотомируют несколько раз. Боковые бугорки образуют от пяти 
до шести спиралей. Образование бугорков на разных сторонах раковины 
у описываемого экземпляра различно: на левой стороне ясно видны шесть 
спиралей, на правой — только пять. Бугорки боковых спиралей и марги
нальной спирали имеют вытянутую в продольном направлении форму. На 
вентральной стороне отмечен уплощенный и довольно широкий вентраль
ный желобок, обрамленный двумя рядами крупных бугорков или шипов, 
отстоящих довольно далеко друг от друга.

С р а в н е н и е .  Очень многие признаки сближают Sirenites subclionis 
P o p o w  sp. nov. c S. clionis M о j s. [62, стр. 728], как, например, характер 
ребристости, число спиралей, продольно вытянутая форма бугорков на 
боковых спиралях. Но упоминаемые в описании Э. Мойсисовича две 
маргинальные спирали бугорков у S. clionis являются отличительным приз
наком, отсутствующим у колымской формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус. Бассейн р. Колымы,
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Кулу, обн. № 528/117, 1 экз, 

(обр.№ 287/6399). Сборы X. И. Калугина, 1938. Ручей Иен (р. Тас- 
Альбяк), обн. № 5/13, 1 экз. (обр. № 288/5399). Сборы X. И. Калугина, 
1942.

Sirenites aff. hayesi S m i t h ,  1927 

Табл. I, фиг. 4.

М а т е р и а л .  Семь экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  28. 45. 29. 21 (?).
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина дискоидальная, с малообъемлю

щими оборотами. Вентральная сторона имеет посредине широкий желобок, 
обрамленный двумя спиралями наружных бугорков. Бугорки поставлен 
косо к оси желобка, с широкими интервалами между ними. Боковые сторо
ны несут радиальные ребра, дихотомирующие несколько раз. Ребра снаб
жены бугорками, образующими умбональную, две боковых и одну марги
нальную спирали. Всего (вместе с вентральной) образуется пять спиралей 
с каждой стороны раковины. Умбональная стенка крутая, почти отвесная. 
Длина жилой камеры неизвестна. Лопастная линия не открыта.

С р а в н е н и е .  Описываемые формы близки к Sirenites aff. hayesi 
(карнийский ярус, верхнее течение р. Колымы), описание которого дает 
Л. Д. Кипарисова [4, стр. 182]. Сближая колымскую форму с северо-амери- 
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-канской, Л. Д. Кипарисова находит, что у первой ребра более тонкие, а 
бугорки более крупные и расположены в спиралях реже. От 5 . senticosus 
(l) i t t m.) вид S', hayesi отличается более тонкими ребрами, формой бугор
ков и меньшим их числом в наружных спиралях.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус. Аляскинский хребет. 
Верхнее течение р. Колымы, Земля Франца-Иосифа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Харан, бассейн р. Аян-Юрях, обн. 
№528/117, 2 экз. (обр. № 327/6399); обн. № 5/52, 3 экз. (обр. № 289/6399). 
Собраны вместе с Sirenites subclionis Р о р о w, S. betulinus (D i t t m.), 
Halobia sp. Сборы X. И. Калугина, 1938— 1939. Остров Вильчека, Земля 
Франца-Иосифа, мыс Ганза, обн. № 645, 2 экз. Сборы Л. П. Пирожникова, 
1957.

Sirenites betulinus (D i t t ш а г)

Табл. XXI, фиг. 8

1886. Sirenites betulinus D i t t m а г, стр. 377, табл. XVIII, фиг. 10.
1893. Sirenites betulinus M o j s i s o v i c s ,  стр. 734, табл. CXII.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы  (обр. № 324/6399). 13(?). 46. 46. 31.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, охватывающая внут

ренний оборот на четвертую часть высоты. Диаметр умбо сравнительно 
широкий. Вентральная сторона имеет желобок, обрамленный двумя наруж
ными спиралями бугорков и шипов. Бугорки округленной формы. Боковые 
стороны несут широкие и редкие ребра, обычно дихотомирующие на вто
рой боковой спирали и,по-видимому, на умбональной. Ребра несут круп
ные бугорки. Умбональная стенка крутая.

Л о п а с т н а я  л и н и я .  Сохранилась последняя линия доликофиль- 
ного характера в конце жилой камеры. Она состоит из боковой лопасти, 
трех умбональных и внутренней лопастей.

С р а в н е н и е .  Наличие бугорков на ребрах дает основание относить 
описываемую форму к группе Sirenites senticosus (D i t t ш.),<выделейную 
нами в род Sirenites s. s. Наиболее близка колымская форма к грубореб
ристым Sirenites betulinus (D i t t m.) 162, стр. 732, табл. CLXI, фиг. 24, 
24bJ как по форме раковины, так и по характеру орнаментации, но у опи
сываемого вида число ребер, приходящихся на один оборот, несколько 
меньше.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус. Альпы; бассейн р. Ко
лымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Аян-Юрях, р. Харан, обн. 
№ 1013/117, 1 экз. (обр. №324/6399), вместе с 5 . hayesi S m i t h ,  и обн. 
№ 528/117, 1.кэкз. (обр. №326/6399). Сборы X. И. Калугина, 1938—1939.

Sirenites tenuistriatus Р о р о w sp. nov.

Табл. XXI, фиг. 3 (голотип)

Новый вид установлен на весьма недостаточном материале, представ
ленном обломком ядра наружного оборота аммонита.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  26. 53. 27. 17.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, дискоидальная, с бо

ками, покрытыми тонкими радиальными, дихотомирующими ребрами. 
Многочисленные бугорки на ребрах группируются в спирали, число ко
торых достигает девяти. Кроме умбональной, наружной и маргинальной 
спиралей, наблюдается еще шесть боковых, сосредоточенных преимущес
твенно в умбональной половине боковой стороны. Вентральная сторона 
-снабжена желобком и двумя наружными спиралями бугорков. Бугорки
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мелкие, промежутки между ними незначительные. Умбональная стенка 
высокая и отвесная. Лопастная линия неизвестна.

С р а в н е н и е .  Новый вид отдаленно напоминает Acanthinites caly
pso M o j s i s o v i c s  [62, стр. 532, табл. CLVII, фиг. 2—4], но отсут
ствием двойных бугорков на ребрах они резко отличаются. Несомненно, 
описываемая форма относится к группе 5 . senticosus.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вероятно, происходит из карнийских от
ложений верховьев р. Колымы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Междуречье Эмта — Харан, бассейн р. Ко
лымы, обн. № 368/117, 1 экз. (обр. № 328/6399). Сборы X. И. Калугина. 
1938— 1939.

Род Striatosirenites P o p o w  nom. nov.

Т и п  р о д а  — Sirenites striatofalcatus ( H a u e r )  M o j s i s o v i c s ,  
1893, стр. 741, табл. CLXIV, фиг. la—6.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, сжатая с боков, обычно инво- 
лютная. Боковые стороны несут радиальные ребра, изгибающиеся серпо
видно, выпуклостью назад, или тонкую радиальную струйчатость. Ребра 
дихотомируют один-два раза, но обычно без образования бугорков. На 
вентральной стороне концы ребер сильно набухают, но все же не получается 
бугорков. Таким образом, по обеим сторонам срединной борозды получается 
два ряда возвышений в форме «заплетенных кос», что позволяет отличить 
Striatosirenites от Protrachyceras, у которого возникают вентральные 
бугорки. Умбональный край отчетливый, умбональная стенка высокая 
и крутая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  ператитовая или доликофильная.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус. Альпы, Гималаи, бас

сейн р. Колымы.

Striatosirenites buralkitensis P o p o w  sp. nov.

Табл. XXI, фиг. 5 (голотиц)

По трем ядрам аммонитов в конкрециях можно наблюдать своеобразную 
скульптуру на боковых сторонах и отчасти на вентральной стороне.

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 295/6399 — 40. 50. 25(?). 22 (голотип)
№ 297/6399 — 27. 49(?). 19

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина дискоидальная, с уплощенными, 
расходящимися в области умбо, боками. Вентральная сторона снабжена 
желобком и двумя спиралями Наружных бугорков. Боковые стороны несут 
тонкие, далеко отстоящие друг от друга, радиальные ребра, которые начи
наются на умбональном крае бугорками, идут к вентральной-стороне, раз
ветвляясь неоднократно на разном расстоянии от умбо. Ребра идут почти 
прямо, но вблизи маргинального плеча отгибаются немного назад, а, под
ходя к наружной спирали, направляются косо вперед. Умбональный край 
резкий, умбональная стенка высокая и отвесная. Лопастная" линии 
не открыта.

С р а в н е н и е .  Совокупность признаков, по которым можно уста
новить сохранность материала, дает основание относить данную формуй 
Sirenites ex gr. striatofalcati M о j s. [62, стр. 726, 744]. По форме раковинь 
и характеру ребристости наиболее близка она к Sirenites kohanyi М о j si 
s о v i с s [62, стр. 746, табл. CLXII, фиг. 21—23], а именно к форме, изоб 
раженной на фиг. 22 у Э. Мойсисовича. Единственным отличием являете! 
более тонкая ребристость и, соответственно, более широкие межреберньк 
промежутки, характерные для колымской формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вероятно, карнийский ярус.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Яны-Охотской, общ 
№ 806, 3 экз. (обр. № 25—27/6399), вместе с Halobia kolymensis Ki p a r .  
и Daonella sp. indet. Сборы И. P. Якушева, 1942.

НАДСЕМЕЙСТВО ARCESTACEAE H Y A T T ,  1900

Д и а г н о з .  Раковина гладкая или спирально-струйчатая, инволют- 
ная, макродомная, со сложной цератитовой или аммонитовой, многоло
пастной линией. Обороты часто с пережимами.

СЕМЕЙСТВО ARCESTIDAE M 0 J S 1 S 0 V 1 C S ( I N  N E U M A Y R ) ,  1875

Раковина выпуклая, с очень узким умбо, гладкая или с редкими ради
альными ребрами, почти всегда с пережимами. В молодых стадиях рако
вина всегда шаровидная. Жилая камера длинная (Р /2 оборота). Часто на 
внутренней поверхности раковины имеются валикообразные вздутия, не 
выраженные на внешней поверхности. Лопасти и седла многочисленные, 
расположенные в ряд, тонкорассеченные. Начальная камера латиселлятная. 
Средний и верхний.триас.

Род Proarcestes M o j s i s o v i c s ,  1893

Т и п  р о д  а — Proarcestes bramantei М о j s. sp., 1869, стр. 567—594.

Д и а г н о з .  Раковина гладкая, имеющая пережимы на всех оборотах, 
в том числе и на жилой камере. Форма внутренних и наружных оборотов 
остается одинаковой. Лопастная линия аммонитовая, сложно рассеченная. 
Срединное седло высокое и сложно рассеченное; наружное седло с сильно 
развитой наружной боковой ветвью. Жилая камера длинная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний триас. Альпы, Гима
лаи, Добруджа, Северная Америка, северо-восточная Сибирь.

Proarcestes gaytani ( K l i p s  t.), 1845 

Табл. XXIV, фиг. 8

1845. Ammonites Gaytani К 1 i p s t e i n, стр. 700, табл. LI, фиг. 4.
1847. Ammonites Gaytani H a u e r ,  т. 1, стр. 267.
1868. Arcestes Gaytani L a u b e, t . 30, стр. 89, табл. LV III, фиг. 5.
1873. Arcestes Gaytani M o j s i s o v i c s ,  стр. 100, табл. LV III, фиг. la—b.
1902. Proarcestes Gaytani M o j s i s o v i c s ,  стр. 259.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, вздутая, гладкая, с узким умбо. 
Бока уплощенные. Лопастная линия сложная, аммонитовая, с многочис
ленными лопастями (около семи боковых и умбональных).

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  29. 51. 65. 12.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Гладкая раковина с оборотами умеренной 

толщины. Вентральная сторона округленная. Боковые стороны плавно пе
реходят в вентральную. На наружном обороте имеются два пережима, рас
положенные перпендикулярно друг к другу. Умбо глубокое, но узкое.

Л о п а с т н а я  л и н и я  аммонитовая, со многими перисто рассечен
ными лопастями и седлами. Срединное седло невысокое. Кроме двураздель
ной наружной лопасти, видны боковая и четыре умбональные лопасти.

С р а в н е н и е .  По совокупности признаков описываемая форма бли- 
жевсего к Proarcestes gaytani К 1 i р. 158, стр. 100, табл. LVII, фиг. 1—3], 
но все же во многом отличается и от этого вида, что установил еще К- Ди- 
нер [31, стр. 10, табл. I, фиг. 5] при сравнении формы с острова Котельного. 
Колымский экземпляр отличается формой раковины не только от аль
пийских и гималайских видов, но и от экземпляра с острова Котельного.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кар- 
нийский яр ус— от слоев Кассиан до 
рейбльских слоев. Альпы, Гималаи, 
северо-восточная Азия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верх
нее течение р. Колымы, р. Тас-Аль- 
бяк (левый приток р. Синеке), обн. 
№ 5, 1 экз. (обр. № 228/6399). Сборы 
X. И. Калугина, 1942. Ручей Див 
(р. Хачалыча, бассейн Аян-Юрях — 
Колыма), 1 экз. (обр. № 29/5925). 
Сборы Ю. Н. Попова, 1938.

Proarcestes magarensis Р о р о w 
sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 4 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина шаровидно 
вздутая, с закрытым умбо. Лопаст

ная линия с широкой вентральной 
лопастью и двумя глубокими вет
вями и неправильно образующимися 
вспомогательными лопастями.

М а т е р и а л .  Два экземпляра. 
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 237/6399 (голотип) — 27. 59. 78. 0. 
Камчатский экземпляр — 59. 53. 70. 0. 

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина 
инволютная, шаровидная, гладкая, с широко округленной вентральной 
стороной, выпуклыми боками и закрытым умбо. Контактный желобок 
глубокий, благодаря чему наружный оборот полностью охватывает вну
тренний. Сечение оборота полулунное.У камчатского экземпляра наблю
даются три глубоких пережима, у зырянского — один пережим.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 16, а) лептофильная, с перисто рас
сеченными лопастями и седлами. Вентральная лопасть очень глубокая и 
широкая. Высокое срединное седло делит вентральную лопасть на две уз
кие ветви, заканчивающиеся приостренными основаниями. Умбональных 
лопастей три. Они широкие, неправильной формы.

С р а в н е н и е .  Широкая вентральная лопасть с высоким срединным 
седлом близка к лопасти у Proarcestes gaytani (К 1 i р s t.), но менее рас
сечена на боковых стенках.

Лопастная линия с неправильным образованием вспомогательных ло
пастей близка к лопастной линии Arcestes esinensis М о j's i s о v i с s 
[59, стр. 158, табл. XLV, фиг. 5] из ладинского яруса Альп.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Зырянка (по-якутски Магар, откуда 
видовое название), бассейн Колымы, обн. № 59-6, 1 экз-. (обр. № 279/6399), 
вместе с Aristoptychites kolymensis (К i р а г.) и другими аммонитами. Сборы 
Ю. Н. Попова, 1945. Западная Камчатка, р. Большой Упупкин, ручей 
Веер, обн. №84,  1 экз. (обр. № 237/6399). Сборы А. Ф. Михайлова, 1955.

Arcestes aff.  andersoni H y a t t  et S m i t h ,  1905 

Табл. I, фиг. 2

Д и а г н о з .  Раковина шаровидная, инволютная; от раковины Proar
cestes gaytani (К 1 i р s t.) отличается значительно большей величиной и 
более низким срединным седлом.
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Рис. 16. Лопастные линии Arcestidae 
и Cladiscitidae:

а — Proarcestes magarens is  P o p o w  sp. nov.: 
голотип (обр.  № 237/6399),  при В  — 25 мм  
( х 2 ) ;  л ад и н ск и й  ярус;  6 — Neocladiscites  
ta skanens is  P o p o w  gen.  e t  sp . nov . ;  голотип  
(обр. № 227/6399), при В  =  18 м м  ( X  2); 
л ад и н ск и й  ярус;  в — Л .  paren icus  P o p o w  
gen.  e t sp . nov . ;  голотип (обр.  № 225/6399),  
Пр И в  — 34 м м  (X  1,25); г  — Sphaero-  
cladisci tes  bura lk i tens is  P o p o w  gen.  e t  sp. 
nov. , голотип  (обр. JVs 234/6399), при 

В  =  16 м м  ( X  2,5).



Г о л о т и n. Arcestes andersotii H y a t t  et S m i t h  [43, табл. LVI, 
фиг. 1—9].

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  34. 50. 77. 15.
Л о п а с т н а я  л и н и я  лептофильная, с тонко рассеченными ло

пастями и седлами, образующими прямой ряд из вентральной, двух боко
вых и не менее четырех умбональных лопастей. Вентральная лопасть глу
бокая и узкая, подразделенная в основании очень невысоким срединным 
седлом на две короткие ветви.

Ср а в н е н и е. По форме раковины и лопастной линии камчатскую 
форму можно сближать с Arcestes andersoni H y a t t  et S m i t h  [43, стр. 
74, табл. LVI, фиг. 1—8] из норийских отложений Невады. От Proarces- 
tes gaytani ( K l i p s  t.), который довольно часто встречается в карнийских 
отложениях северо-восточной Сибири, камчатская форма отличается бо
лее низким срединным седлом и, соответственно, более короткими ветвями 
вентральной лопасти, а также значительно большей толщиной раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус, вместе с Monotis ocho- 
Uca ( K e y  s.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мыс Астрономический, Западная Кам
чатка, обн. № 58, 1 экз. Сборы А. Кочетковой, 1953.

СЕМЕЙСТВО CLADISCITIDAE Z I Т Т Е L, 1884

Раковина гладкая или спирально-струйчатая, с очень узким умбо, с 
уплощенными вентральной и боковыми сторонами и прямоугольным сече
нием оборота. Пережимов не наблюдается. Лопастная линия аммонитовая, 
сложнорассеченная, со многими лопастями. Начальная раковина ангусти- 
селлятная. Средний и верхний триас.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Семейство включает шесть родов, которые, 
однако, не могут охватить всего разнообразия форм.

Большое значение для систематики Cladiscites имеет характер рассе
чения вершин седел. Они могут иметь форму одной листовидной дольки 
(монофильное расщепление) или дву- и четырехраздельную форму (дифиль- 
ное) или перисто рассеченную форму (димероидную), когда дву - или четы
рехраздельные вершины седел разветвляются на тонкие стволики.

Выделяемый нами новый род N eocladiscites P o p o w  имеет седла с дву
раздельными вершинами, резко отличающиеся от димероидного расчле
нения по отсутствию тонкоперистых стволиков.

Род N eocladiscites P o p o w  gen. nov.

Т и п  р о д а  — N eocladiscites taskanensis P o p o w  gen. et sp. nov., 
табл. XXIV, фиг. 6.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с толстыми оборотами почти 
прямоугольного сечения. Наружная сторона широкая, плоская, боковые 
стороны уплощенные. Скульптура раковины спирально-струйчатая. Ло
пастная линия образует прямолинейный ряд седел, убывающих по высоте 
от вентрального седла к умбональному краю. Вершины седел разделены 
выемками на несколько листовидных долек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский и карнийский ярусы Охотско- 
Колымского края, карнийский ярус Аляски.

N eocladiscites taskanensis P o p o w  gen. et sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. 6 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, по форме и лопастной линии 
сходна с раковиной Cladiscites s. s., но выемки на вершине седел незначи
тельной величины и расчленение седел не имеет перистой формы.
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М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 227/6399 — 30. 60. 73. 3 (?).
№ 228/6399 — 17. 60. 76. (?)

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, с очень узким умбо, 
уплощенной широкой вентральной стороной и уплощенными боками. Меж
ду вентральной стороной и боками неясно намечаются округленные вен
тральные плечи. Сечение оборота прямоугольное. Умбональная стенка вы
сокая; умбональный край округленный, но отчетливый. Скульптура спи
рально-струйчатая, тонкая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 16, б). Лопасти и седла сильно рассе
чены зубцами и выемками, причем седла разделены на несколько округлен
ных листоватых долек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Охотско-Колымский край.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Увальная, приток р. Таскан (бассейн 

р. Колымы), обн. № 3, 1 экз. (обр. №227/6399), вместе с Monophyllites ex gr. 
sphaerophyllus и Amphipopanoceras dzeginensis. Сборы Ю. M. Сонина, 1948. 
Ручей Контес (р. Синеке, бассейн р. Колымы), обн. № 81, 1 экз. (обр. 
№ 228/6399), вместе с Ptychites kolymensis К i р а г. и Amphipopanoceras 
dzeginensis. Сборы К. Д. Соколова, 1942.

Neocladiscites parenicus Р о р о w gen. et sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. 5 и 7 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с широкой уплощенной вентраль
ной стороной и округленными вентральными, неясно выраженными пле
чами. Поверхность спирально-струйчатая. Лопастная линия образует 
прямолинейный ряд из шести умбональных лопастей (рис. 16, в). Жилая 
камера сохранилась частично (один оборот).

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 225/6399 — 59. 54. 58. 5 
№ 226/6399 — 14. 54. 65. 6

С р а в н е н и е .  Этот вид близок к N eocladiscites taskanensis Р о р о*  
sp. nov., но отличается от него меньшей толщиной раковины и более простым 
расщеплением верхушек седел.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Северо-Восток СССР.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Парени (бассейн Пен

жинской губы Охотского моря), обн. № 349 (ниже р. Июльской), 1 экз. 
(обр. № 225/6399). Сборы И. С. Причины, 1948. Река Зырянка, левый при
ток р. Колымы, верхнее течение, обн. № 59, 1 экз. (обр. №226/6399), вместе 
с Aristoptychites kolymensis К i р а г. Сборы Ю. Н. Попова, 1945.

Род Sphaerocladiscites P o p o w  rgen. nov.

Т и п  р о д а  — Sphaerocladiscites buralkitensis gen. et sp. nov., 
табл. XXIV, фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, сферическая, с невысокими из 
вилинами и закрытым умбо. Хорошо заметна концентрическая струйча 
тость. Лопастная линия со многими лопастями, прямая, с неглубоким» 
выемками на седлах.

Sphaerocladiscites buralkitensis P o p o w  gen. et sp. nov.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  48. 57. 92. 0.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Наружный оборот, представляющий жилу» 

камеру, совершенно сфероидальный, шаровидный, как у Р roarcestes haniel 
W e l t e r  [80, стр. 181, фиг. LVI], но с закрытым умбо. Внутренний обо 
9 2



рот имеет вентральную сторону несколько уплощенную и намечаются не
ясные округленные умбональные плечи. Замечательно, что у Тиморского 
Proarcestes hanieli W e l t e r  внутренний оборот имеет точно такую же 
форму, приближающуюся к обычной. Поверхность раковины покрыта 
спиральной тонкой струйчатостью.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 16, г) аммонитовая, но с седлами, 
которые сравнительно слабо рассечены неглубокими выемками. Вентраль
ная лопасть широкая и глубокая, разделена узким срединным седлом на 
две узкие и глубокие ветви с рассеченными дорсальными стенками. Боко
вых лопастей пять или шесть.

С р а в н е н и е .  Раковина Sphaerocladiscites имеет форму Arcestes, 
близкую к Proarcestes hatiieli W e l t e r  [80, табл. XXIX,  фиг. 4], 
но отличается концентрической струйчатостью и отсутствием пережимов. 
Лопастная линия своеобразная, брахифильная, сравнительно слабо рассе
ченная, но расщепление вентральной лопасти ближе всего к расщепле
нию у Cladiscites.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Северо-Восток СССР.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Буралкит, бассейн р. Яны-Охот- 

ской (верхнее течение), обн. № 642, 1 экз. (обр. № 234/6399), вместе 
с Nathorstites и H alobia  sp. indet. Сборы И. Р. Якушева, 1942.

С Е М Е Й С Т В О  MEGAPH YLLIDAE M O J  S I S O V I C S ,  18Э6

Д и а г’н о з. Раковина вздутая, с округленной стороной или, реже, 
с приостренной вентральной стороной на последнем обороте и с шаровид
ными внутренними оборотами. Часто развиты пережимы. Лопастная ли
ния цератитовая, с многочисленными зубчатыми лопастями и с головко
видными седлами. Жилая камера средней длины (один оборот или немного 
более).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний триас, очень редко 
оленекский ярус нижнего триаса. Приморский край СССР.

Род Parapopanoceras H a u g ,  1894

Т и п  р о д  а—Popanoceras vertieuili М о j s i s о v i с s, 1886, стр. 69, 
табл. XV, фиг. 9.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, инволютная, гладкая, с округ
ленной или узкоокругленной вентральной стороной. Внутренние обороты 
шаровидные, иногда со слабыми радиальными ребрами. На жилой камере 
нередко развиты пережимы. Лопастная линия с прямолинейным располо
жением многочисленных зазубренных лопастей и головчатых седел.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Шпицберген, Северс- 
Восток СССР, Хараулахские горы, устье р. Оленек, Таймыр.

Parapopanoceras paniculatum P o p o w  sp. nov.
Т а б л .  X X I I ,  ф и г .  3  (го л о т и п )

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, гладкая, вздутая, с округленной 
вентральной стороной и перпендикулярной умбональной стенкой, с до
вольно широким умбо. Лопастная линия цератитовая, состоит из распо
ложенных в прямолинейный ряд очень узких лопастей и вытянутых го
ловчатых седел. Лопасти зазубрены только в основаниях, в форме метелок.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  30.  50.  56. 20.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 17, в). Вентральная лопасть глубо

кая, разделенная высоким срединным седлом на две ветви, у которых за
зубрены только дорсальные стенки. Узкая и глубокая боковая лопасть и 
четыре наружные умбональные лопасти расположены в прямолинейный
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и з с р е д н е г о  т р и а с а  С е в е р о - В о с т о к а
— S f e n o p o p a n o c c r a s  m i r a b i l i s  P o p o w

СССР:
gen. ct

sp. nov.; го.’ютип (обр. 149/6399), при В  =  15 м м  
(X  2,5); б — P a r a p o p a n o c e r a s  g l u s c f i i n s k y i  Р о р о w 
sp. nov.; голотип (обр. ЛЪ 247/6399), при В  =  15 м м  
(X  2,5); е  — Р .  p a n i c u l a t u m  Р о р о w sp. nov.; 
голотип (обр. .\Ъ 24 5/6399), при В  —  12 м м  (Х2 .5 ) ;  
г  — A m p h i p o p a n o c e r a s  a c u i u m  Р о р о w sp. nov.; 
голотип (обр. N °  138/6399), при В  =  11 м м  (X  3,5); 
д  — I n d i g i r i f e s  a r g a t a s s e n s i s  P o p o w  sp. nov. 
(обр. N °  250/6399), при В  =  20 м м  (X  2); е — P a r a i n -  
d i g i r i t e s  t e n u i s  (S t о I 1 е у); обр. N °  311/6399, при 
В  =  21 м м  (Х З ) ;  ж  — N a t h o r s t i t e s  l e n t i c u l a r i s  
(W h i t.), при В  =  22 м м  (X  1,5); з  —  Л/. l i n d s t r o e m i

ряд. Благодаря расшире
нию головок седел в верх
ней части, стенки лопастей 
сближаются, образуя узкую 
шейку. Основания лопастей 
расширены и зазубрены, при
обретая, вследствие этого, 
форму метелок.

С р а в н е н и е .  Этот но
вый вид общей формой рако
вины и широким умбо ближе 
всего напоминает \Neopopa- 
noceras haugi H y a t t  et 
S m i t h  [43, стр. 41, табл. 
XIII,  фиг. I—22], от кото
рого, однако, сильно отлича
ется метельчатой формой ло
пастей, с расширяющимися 
и сильно зазубренными осно
ваниями, но гладкими стен
ками. Американский вид от
личается тем, что зубчики 
взбегают по стенкам лопасти 
почти до вершин седел. Это 
послужило для Л. Спэта [75, 
стр. 139] основанием выделить 
этот вид в новый род — Neo- 
popanoceras.

Р а с п р о с т р  анение.  
Верхние горизонты анизий- 
ского яруса. Северо-Восток 
СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  
Река Таскан, левый приток 
р. Колымы, ручей Началь
ный, обн. № 34, 1 экз. (обр, 
№ 245/6399), с Amphipo
panoceras dzeginensis V о i n. 
(обр.. № 246/6399). Сборы 
Ю. М. Сонина, 1948.

Parapopanoceras gluschinskiji
P o p o w  sp. nov.

В o h  ш (обр. N °  317/6399), при В  —  30 м м  (пат. вел.).

Т а б л .  X X I I ,  ф и г .  2  (гол отип )

Д и а г н о з .  Раковина 
вздутая, инволютная, глад

кая, с очень узким умбо. Вентральная сторона широкая, округленная. 
Умбональная стенка округленная.

Лопастная линия состоит из двухветвистой вентральной лопасти, 
боковой и 5—6 умбональных лопастей.

М а т е р и а л .  Восемь экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

247/6399—28. 47. 63. 11 (голотип)
422/6399—28. 47. 65. 11 
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 17, б). Лопасти образуют прямолиней

ный ряд. Основания и стенки их зазубрены до половины высоты. Седла 
высокие, листовидные.

№
№
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С р а в н е н и е .  От Parapopanoceras verneuili М о j s. и Р. torelll 
Mo j s .  [61, стр. 67] новый вид отличается большей толщиной раковины, 
значительно превосходящей высоту оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Устье р. Лены.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Булкурская протока, дельта р. Лены, 

в800/ш ниже устья р. Булкур, обн. № 4, 8экз. (обр. №247/6399 и 422/6399). 
Сборы П. И. Глушинского, 1951.

Род Amphipopanoceras V о i п о v'a, 1947

Т и п  р о д  а—Popanoceras (Amphipopanoceras) dzeginensis V о i n. [2, 
стр. 129, табл. XXVI,  фиг. 3—4].

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с приостренной 
вентральной стороной, открытым умбо и цератитовой лопастной линией 
с многочисленными лопастями и головковидными седлами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас. Северо-Восток СССР.

Amphipopanoceras dzeginensis V o i n o v a ,  1947 

Т а б л .  X X I I ,  ф и г .  6 — 8 ,  т а б л .  X X V ,  ф и г .  2

1947. Popcnoceras (Amphipopanoceras) dzeginensis В о й н о в а ,  К и п а р и с о в а  и д р . .  
с т р .  129 ,  т а б л .  X X V I ,  ф и г .  3 — 4 ( г о л о т и п ) .

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с приостренной 
узкой вентральной стороной и высокой округленной умбональной стенкой. 
Лопастная линия цератитовая, состоит из глубокой двураздельной вентраль
ной лопасти, боковой лопасти и шести и более умбональных наружных ло
пастей. Седла цельнокрайные, головчатые.

Г о л о т и п  и с и н т и п .  Изображение голотипа приводит Л. Д. Ки
парисова [2]. В настоящей работе дается изображение прекрасно сохранив
шегося экземпляра как синтипа (см. табл. XXII,  фиг. 7).

М а т е р и а л .  В коллекции имеется около 40 экземпляров хорошей 
сохранности.

Р а з м е р ы  р а к о в и н .
№ 272/6399—28. 50. 42. 14 
№ 230/6399—31. 53. 40. 13 
№ 169/6399—33. 48. 42. 18

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина гладкая с тупо приостренной 
вентральной стороной и выпуклыми боками. Умбональный край округлен
ный, но отчетлгвый; умбональная стенка крутая и довольно высокая. На 
раковине часто образуются пережимы, слегка изгибающиеся на вентральной 
стороне вперед. У обр. № 272/6399 на одном обороте наблюдаются два пере
жима, один из которых сдвоенный. При значительном росте раковина начи
нает раскручиваться; жилая камера частично отходит от центра завивания.

Л о п а с т н а я  л и н и я .  При диаметре раковины около 31 мм ло
пастная линия (рис. 18, а—з) состоит из вентральной лопасти, широкой 
и глубокой, подразделенной высоким срединным седлом на две ветви, с глу
бокими выемками и зубчиками (до 5), глубокой и широкой боковой лопасти 
с 8 зубчиками, поражающими как основание, так и боковые стенки более 
чем на половину их высоты; затем следует ряд из 9 умбональных лопастей, 
величина которых уменьшается с приближением к умбо. Все лопасти и седла 
образуют прямолинейный ряд или серию лопастей и седел, из которых вен
тральная лопасть — самая глубокая, и вентральное седло самое высокое. 
Седла цельнокрайные, имеют филлоидное или головчатое очертание. Рас
ширение седел происходит за счет сужения лопастей, которые приобретают 
в верхней своей части узкие шейки. Внутренняя лопастная линия также 
состоит из серии умбональных лопастей: глубокой, сильно зазубренной дор
сальной лопасти, внутренней боковой и серии умбональных лопастей, кото
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рых обычно на две меньше, чем в наружной части лопастной линии. Так, 
у описываемого экземпляра их всего семь.

Число лопастей варьирует у различных экземпляров, даже имеющих 
одинаковые размеры.

О н т о г е н е з  (рис. 18). Наиболее полно прослежен на образце 
из коллекции Ю. М. Сонина. Завивание оборотов около центра раковины

неравномерное. Умбональный край 
| жилой камеры начинает отходить

кнаружи, значительно открывая 
внутренний оборот. Иногда нерав
номерность завивания проявляется 
в асимметричной форме умбо на 
разных сторонах раковины. У од
ного экземпляра умбо на одной сто
роне круглое, а на другой — эл
липтически вытянутое.

У лопастной линии, при диа
метре раковины 31 мм, насчиты
вается: в наружной части шесть 
умбональных лопастей, во внут
ренней части — пять; при диаметре 
18 мм — в наружной части наблю
даются четыре умбональные лопа
сти; при диаметре 13 мм — на
ружная лопастная линия имеет 
только три умбональные лопасти. 
При этом диаметре раковины на 
один оборот приходится всего лишь 
14 перегородок. При диаметре рако
вины менее 9 мм (до 4) лопастная 
линия имеет лишь три наружные 
умбональные лопасти; при диаметре 
2 мм — одну умбональную наруж
ную и одну умбональную внутрен
нюю лопасти.

С р а в н е н и е .  От Рагаро- 
panoceras новый род резко отли
чается многолопастной линией и 
приостренной формой вентральной 
стороны. От Р. malmgreni Moj 
s i s о v i с s [60, стр. 68, табл. XV 
фиг. lj, с которым устанавливаете! 
наибольшее сходство, как в при- 
острении вентральной стороны, та! 
и в количестве умбональных ло 
пастей, описываемый род отлича
ет ся более широким умбо и боле!
ТОЛСТЫМИ о б о р о т а м и  С СИЛЬНЫ!

tA T T 1
в

'‘W V N /f'v j/v  а

Р и с .  18. О н т о г е н е з  л о п а с т н о й  л и н и и  Ат- 
phipopanoceras dzeginensis V  о  i п .  ( с р е д н и й  
т р и а с ,  р. Т а с к а н ,  б а с с е й н  р .  К о л ы м ы ,  о б р .

№  3 7 7 ,  с б о р ы  Ю . М . С о н и н а ,  1948):
а  лопастная линия при диаметре раковины 
1,5 м м  (X  12); б — то же при 2.0 м м  (Х12) ;  
в — то же при 3,6 м м  ( X 1,2); г — то же при 
4,8 м м  ( X 1.2); д  — то же при 9,8 м м  ( X 1,2); 
е — то же при 18,5 мм( х  1,2); ж  — то же 
при 31 м м  ( X  1,2); э  — форма раковины при 

диаметре 9,8 м м  (3/, нат. вел.).

приострением вентральной стороны 
От Megaphyllites, при большом сходстве лопастной линии, Amphip> 

panoceras отличается суженной и приостренной вентральной стороной 
более глубокой вентральной лопастью, которая является вообщ 
самой глубокой лопастью, в то время как у Megaphyllites самой глубоко! 
лопастью является боковая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние горизонты анизийского яруса 
ладинский ярус.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Водораздел рек Некича—Хеникенд; 
(притоки р. Кулу, верхнее течение р. Колымы), обн. № 37, 2 экз. (обр| 
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Л» 179—180/6399), вместе с Frechites bisulcatus Р о р о w и Arctogymhites 
mini Р о р о w sp. nov. Сборы Ю. Н. Попова, 1949. Ручей Озерный, 
р. Хеникенджа-Нерючинская, обн. № 68, 2 экз. (обр. № 260/6399), вместе 
с Hoernesia sp., Myophoria laevigata Z i e t. Сборы Ю. H. Попова, 1949. 
Верхнее течение p. Туманы (Охотское побережье), обн. № 513, 1 экз. (обр. 
№176/6399). Сборы А. Л. Криста, 1949. Река Джигдаки (бассейн р. Колымы), 
обн. № 721, 1 экз. (обр. № 269/6399). Сборы Р. И. Красникова, 1944. Река 
Балыгычан (бассейн р. Колымы), обн. № 494, 1 экз. (обр. № 271/6399), Сбо
ры И. Н. Зубрева, 1936. Река Контас (бассейн р. Синеке), обн. № 83,
1 экз. (обр. № 168/6399); обн. № 81, 2 экз. (обр. № 230/6399), вместе с Pty- 
chites kolymensis К i р а г. и Cladiscites. Сборы К. Д. Соколова, 1942. 
Ручей Джейран, правый приток р. Хурына (бассейн р. Кавы, Охотское 
побережье), обн. № 787, 1 экз. (обр. № 272/6399). Сборы К- Д. Соколова, 
1942. Верхнее течение р. Яны-Охотской, ручей Буралкит, обн. № 104,
I экз. (обр. № 174/6399). Сборы И. Р. Якушева, 1941, Верхнее течение 
р. Парень, ручей Июльский, обн. № 349, 4 экз. (обр. № 169/6399). Сборы 
И. С. Причины, 1948. Река Омулевка (бассейн р. Колымы), ручей Утуй, 
обн. № 869, 4 экз. (обр..№ 182/6399). Сборы Д. М. Шаньгина, 1940. Верхнее 
течение р. Таскан, обн. № 93, 4 экз. (обр. 267—268/6399), вместе с Daonella 
lommeli. Сборы Л. С. Степанькова, 1939. Река Увальная (бассейн р. Колы
мы), обн. № 30, 1 экз.; обн. № 32, 1 экз. (обр. № 166— 167/6399); обн. 
.V» 3, 3 экз., с Cladiscites и Monophyllites wengensis\ обн. № 35, 1 экз.; 
обн. № 34, 1 экз. (обр. № 246/6399), вместе с Parapopanoceras paniculatus 
sp. nov. Сборы Ю. М. Сонина, 1948. Хребет Кулар, обн. № 32, 1 экз. 
(обр. № 273/6399), вместе с Parasphingites janaensis Р о р о w sp. nov. 
Там же, ручей Оюн, ниже р. Тарбаганах, 2 эк?, (обр. № 105— 106/6399), 
вместе с Arctohungarites. Сборы Д. П. Васьковского, 1944. Полуостров 
Тайгонос, р. Таловка, обн. № 25-ж (в устье р. Тополевки), 2 экз. (обр. 
№ 265—266/6399). Сборы Ю. В. Климова, 1945. Остров Котельный, 
у полярной станции, 20 экз. (обр. № 165/6399). Сборы Д. С. Сорокова, 
1955. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. № 56, 1 экз. (обр. № 164/6399). 
Сборы И. С. Грамберга, 1955.

Amphipopanoceras jakuschevi Р о р о w sp. nov.

Т а б л .  X X I I ,  ф и г .  9  (го л о т и п )

Д и а г н о з .  Раковина и лопастная линия, как у A. dzeginensis V о i- 
11 о v а, но вентральная сторона широкая, вздутая, с низким неясным килем; 
обороты более толстые.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  50. 48. 48. 11.
Л о п а'с т н а я  л и н и я ,  как у Amphipopanoceras dzeginensis V о i п.
С р а в н е н и е .  При большой близости к Amphipopanoceras dzeginensis, 

новый вид отличается широкой, округленной вентральной стороной и зна
чительной толщиной оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, даонелловый горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Малая Купка, приток р. Буюнды 

(бассейн р. Колымы), обн. № 890, 1 экз. (обр. № 175/6399). Сборы И. Р. Яку
шева, 1939.

Amphipopanoceras acutum Р о р о w sp. nov.

Т а б л .  X X I I ,  ф и г .  4 (го л о т и п )

Д и а г н о з .  Раковина, как у A. dzeginensis, но с высоким и тонким 
наружным оборотом и острой вентральной стороной.
I Ю. Н . П о п о в  9 7



М а . е р  и а л. Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 138/6399—63. 48. 18. 15 
№ 183/6399—50. ? . 22. ?

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, гладкая, с узким умбо. 
Вентоальная сторона наружного оборота острая, но обособленного киля 
не образуете я. Устье высокое. Внутренние обороты низкие, с более широкой 
вентральной стороной, которая почти не приострена и скорее имеет округ
ленную или слегка приостренную форму. Умбональная сторона округлен
ная, невысокая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 17, г), как у A. dzeginensis Vo i r .
С р а в н е н и е .  По сильно приостренным, тонким и высоким оборотам 

можно • легко отличить A. acutum P o p o w  sp. nov." от других пред
ставителей рода Amphipopanoceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас. Верхнее течение р. Колымы. 
Вероятно, этот вид распространен в ладинских отложениях.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Междуречье Килгана — Джигдаки, бас
сейн р. Большой Купки, сбн. № 683, 1 экз. (обр. № 138/6399). Сбора 
Р. И. Красникова, 1944. Река Танья-Нур, сбн. № 841, 2 экз. (обр. Л'< 
183/6399), вместе с Arctogymnites sonini P o p o w  gen. et sp. nov. Сбора 
P. И. Красникова, 1943.

Amphipopanoceras zveikovi P o p o w  sp. nov 

Т а б л .  X X I I ,  ф и г .  5 (го л о т и п )

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, с приостренной вентральной сторо
ной, как у A. dzeginensis V o«i п., но более тонкая, с более широким 
умбо, а лопастная линия с меньшим количеством лопастей и седел.

М а т е р и а л .  Три экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  38. 38. 32. 20.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина гладкая, дискоидальная, на послед 

нем обороте раскручивается, так что жилая камера охватывает только верх
нюю часть внутреннего оборота. Вентральная сторона приостренная; 
бока уплощенно-выпуклые. Умбональный край округленный, но отчетливый: 
умбональная стенка крутая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  цератитовая, со многими лопастями, состоя 
щая в наружной части из шести лопастей.

С р а в н е н и е .  Новый вид очень близок к Amphipopanoceras dzeginen 
sis V о i п., но отличается более тонкими оборотами и более широким умбо 
Лспастная линия имеет меньше лопастей, которые менее зазубрены, чех 
у A. dzeginensis V о i п. От Stenopopanoceras m irabilis P o p o w  sp. nov 
описываемый вид отличается более толстой раковиной и менее широким умбо 
но лспастная линия у обоих видов почти тождественна.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн 

№ 55, 3 экз. (обр. № 144— 146/6399), вместе со Stenopopanoceras mirabili 
P o p o w  s p. nov., Gervitlia cf. arctica К i p a r., Shastasaurus sp. indet 
Сборы И. С. Грамберга, 1955.

Род Stenopopanoceras P o p o w  gen. nov.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, с медленно нарастаю 
щими оборотами, тонкая, с плоскими боками и приостренной вентрально! 
стороной. Лопастная линия цератитовая, со многими лопастями и головко 
видными седлами.
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Т а б л .  X X I I ,  ф и г .  I (гол отип )

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, тонкая, с плоскими 
боками и приостренной вентральной стороной. Лопастная линия, как у 
Amphipopanoceras dzeginensis V о i п., но с меньшим числом лопастей. 
Жилая камера состоит более чем'| из одного оборота.

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра, деформированные давлением.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 149/6399 —43. 37. 22. 38 (голотип).
№152/6399 —52 . 34 . 21. 39.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина гладкая, с неглубоким контактным 
желобком. Зентральная сторона узкая, приостренная, с неясными вентраль
ными плечами. Боковые стороны плоские, параллельно расположенные, 
несущие топкую радиальную струйчатость. Умбональная сторон,., плоская 
и незаметно переходит в боковую сторону.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 17, а) цератитовая. Вентральная глубо
кая лопасть делится, довольно широким, но невысоким срединным седлом 
на две ветви, с зубчиками в основании и на боковых стенках лопастей. Умбо- 
нальных лопастей четыре.

С р а в н е н и е .  Лопастная линия не оставляет сомнения, что в данном 
случае речь идет о представителе семейства Megaphyllitidae M o j s i s o v i c s .  
Форма раковины очень своеобразна и скорее напоминает Leiophyllites laevis 
We l t e r  [81, табл. X, фиг. 5| из анизийских отложений Тимора. По много- 
лопастной линии, приостренной вентральной стороне и более узкому умбо 
новый род отличается от Palaeophy 11 itidae и сближается c Parapopanoceras 
или с Amphipopanoceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи анизийского яруса или ладинский 
ярус. Восточный Таймыр.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 
№428, 1 экз. (обр. № 152/6399); обн. № 430, 3 экз. (обр. № 149— 151/6399), 
вместе с Grambergia taimyrensis P o p o w  gen. et sp. nov., Gervillia cf. 
arctica К i p а г. и позвонками частозавров. Сборы И. С. Грамберга, 1955.

Род Indigirites P o p o w ,  1946

Т и п  р о д а —Indigirites krugi P o p o w ,  1946, стр. 53, табл. I, 
фиг. 11а—Ь.

Д и а г н о з .  Раковины инволютные, дискоидальные, с высоким устьем 
и сильно приостренной вентральной стороной, сходные с Nathorstites, но 
с более зазубренными лопастями и филлоидными седлами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние горизонты ладинского яруса.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Среди аммонитов ладинского яруса Северо- 

Востока СССР часто встречаются формы, сильно вздутые в умбональной 
части, с высоким умбо и уплощенными боковыми сторонами, сходящимися 
в очень острый вентральный киль. По форме раковины эти аммониты очень 
близки к натгорститам, но рассечение лопастной линии у них такое же, как 
у Amphipopanoceras.

S t e n o p o p a n o c e r a s  m i r a b i l i s  P o p o w  g e n .  e t  s p .  n o v .

Indigirites krugi P o p o w  
Т а б л .  X X I I I  ,ф иг.  5 ( гол отип )

1916. Indigirites krugi П о п о и ,  стр .  5 3 ,  т а б л .  I ,  ф и г .  11 а — Ь.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с приостренной 
вентральной стороной и уплощенными боками. Наибольшей толщины рако
вина достигает в умбональной части. Внутренние обороты шарообразные, 
с меньшим приострением вентральной стороны.
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Р а з м е р ы  р а к о в и н  ы. 48. 58. 40. 9,5.
Л о п а с т н а я  л и н и я  цератитовая, с филлоидными седлами и рас

сеченными лопастями. Форма линии прямолинейная. Всего лопастей 
в наружной части линии 6—7.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Северо-Восток СССР, 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Индигирки, ручей Турах- 

Юрях (пос. Оймякон), обн. № 483/4, 1 экз. (обр. №2/6397). Сборы Н. Е. Кру
га, 1939.

Indigiriies neraensis Р о р о w 
Т а б л .  X X I I I , ф и г .  3

1946. Indigiriies neraensis П о п о и ,  стр .  5 4 ,  т а б л .  I, ф п г .  4 а , —  b (гол отип ) .

Д и а г н о з .  Раковина с очень острым, оттянутым вентральным крае» 
и приумбональным валиком.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  34. 59. 38. 12.
Л о п а с т н а я  л и н и я  известна частично. На внутреннем обороте, 

при диаметре 12 мм, заметна двураздельная наружная лопасть и три умбо- 
нальные лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус (слои с Daonella). Северо- 
Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р. Неры, бассейн р. Инди 
гирки, обн. № 53/8, 1 экз. (обр. № 3/6397). Сборы А. А. Сальникова, 1938

Indigiriies argatassensis Р о р о w s р. п о v.
Т а б л .  X X I I I ,  ф и г .  4  (гол отип )

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, вздутая в области умбо, как \ 
Amphipopanoceras dzeginensis V о i п., но более приостренная на вентраль
ной стороне и более вздутая в умбональной области.

М а т е р и а л .  Пять экземпляров.
Р а з м е р  р а к о в и н ы  (голотип). 38. 56. 56. 7.
Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 17, 5) цератитовая, со многими лопасти 

ми. Всего в наружной части лопастной линии насчитывается девять лопастей 
Вентральная лопасть самая глубокая, подразделенная срединным седло) 
на две ветви, с зубчиками в основании. Срединное седло полукруглое 
достигающее одной трети вентральной лопасти Последующие пять лопаете!' 
имеют зазубренные основания. Лопасти на умбональной стороне без зубчи 
ков.

С р а в н е н и е .  По форме раковины Indigiriies argatassensis очен 
близок к Nathorstites macconnelli Whi t . ,  но отличается большей вздутость! 
вблизи умбо. Лопастная линия с многочисленными зазубренными лопаеш 
сильно отличается от более простой линии Nathorstites, приближаясь к .к 
пастному расчленению Amphipopanoceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Северо-Восток ССО
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Зырянки, левого npi 

тока р. Колымы, обн. № 68 (у ручья Титтиничилли), 4 экз. (обр. №249/6399- 
251/6399). Сборы Ю. Н. Попова, 1945. Река Яна-Охотская, ручей Буралки 
обн. № 642, 1 экз. (обр. № 253/6399), вместе с Nathorstites lenticularis 
Daonella sp. nov. Сборы И. P. Якушева, 1942.

Род Paraindigirites P o p o w ,  1946
Т и п  р о д а  — Paraindigirites vaskovskii P о p о w, 1946, стр. 5 

табл. I, фиг. 2.
Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, гладкая, с пр 

остренной вентральной стороной, сходная с раковиной Indigiriies, 
внутренние обороты рассматриваемого вида сохраняют приостренную форм
ко



Лопастная линия цератитовая, со многими лопастями, как у индигиритов. 
Жилая камера состоит более чем из одного оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Северо-Восток СССР. 
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  К роду Paraindigirites следует относить тех 

Indigirites и, возможно, тех Nathorstites, которые имеют тонкие дискоидаль- 
ные обороты и у которых внутренние обороты сохраняют приостренную 
дискоидальную форму.

Paraindigirites tenuis (S t о 1 1 е у), 1911 

Т а б л .  X X I I I ,  ф и г .  6

1911. Nathorstites tenuis (S  t о I 1 е у), стр .  116,  т а б л .  I X ,  ф и г .  3 ,  За, 4 (го л о т и п ) .
1946. Paraindigirites planus П о п о в ,  стр .  5 6 ,  т а б л .  I,  ф и г .  1 а, Ь.

Д и а г н о з .  Раковина гладкая, как у Nathorstites lenticularis Whi t . ,  
но более плоская, с дискоидальными внутренними оборотами. Лопастная 
линия с семью лопастями в наружной части.

М а т е р и а л .  Тринадцать экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Паратип (обр. № 311/6399) —36. 56. 29. 8.
Голотип ( у Е. Столлея) —30. 57. 27. 10(?)

Л о п а с т н а я  л и н и я  цератитовая со многими лопастями. В наруж
ной части лопастной линии насчитывается семь лопастей (рис. 17, е).

О н т о г е н е з .  Раковина развернута только частично. Три наружных 
оборота имеют узкое стреловидное сечение, с узкой и приостренной вентраль
ной стороной. Раковина, при диаметре 8 мм, имеет еще дискоидальную фор
му, обороты узкие, но вентральная сторона округленная. При диаметре менее
3 мм раковина приобретает шаровидную форму, ширина умбо значительно 
увеличивается. Поверхность раковины покрыта тонкой продольной струй- 
чатостью, как у Cladiscites.

С р а в н е н и е .  В 1946 г. автором настоящей работы был выделен 
Paraindigirites planus Р о р о w, близкий к Nathorstites tenuis S t о 1 1 е у. 
Благодаря дополнительно полученному материалу удалось убедиться 
в тождественности этих двух видов. Так как у раковины N. tenuis тонкие 
дискоидальные обороты, которые только при диаметре раковины менее 
5лш становятся шаровидными, имеется основание выделить его в новый род 
Paraindigirites.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Остров Шпицберген. 
Северо-Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Индигирки, против 
пос. Оймякон, на водоразделе рек Сергей—Саарба, обн. № 483, 3 экз. 
(обр. № 8/6397). Сборы Н. Е. Круга, 1939. Река Тас-Альбяк (бассейн 
р. Колымы), обн. № 6, 3 экз. (обр. № 310—312/6399). Сборы X. И. Калугина, 
1942. Река Яна-Охотская, обн. № 122, 1 экз. (обр. № 314/6399). Сборы 
А. Ф. Михайлова, 1941. Река Детрин, ручей Урчан, обн. № 662, 1 экз. 
(обр. № 329/6399). Сборы В. А. Серебрякова, 1951. Бассейн р. Гижиги, 
р. Хивач, обн. № 625, 1 экз. (обр. № 319/6399). Сборы Ю. Ю. Колотовского, 
1939. Бассейн р. Адычи, р. Дербеке, обн. № 1073, 1 экз. (обр. №313/6399). 
Сборы М. Н. Турского, 1951. Бассейн р. Колымы, р. Зырянка, обн. № 68,
4 экз. (обр. № 315/6399). Сборы Ю. Н. Попова, 1945.

Род Nathorstites В б h ш, 1903

Т и п  р о д  a—PopanoCeras macconnelli W h i t e a v e s ,  1899, стр. 140, 
табл. XVIII, фиг. За.

Д и а г н о з .  Раковина вздутая, обычно гладкая, с приостренной вен
тральной стороной и с узким умбо. Лопастная линия состоит из многочислен
ных лопастей, из которых только главные зазубрены, а остальные обычно
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простые. Седла имеют слабо-головковидную форму. Общая форма лопастной 
линии полукруглая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние горизонты ладинского яруса. 
Острова Шпицберген, Медвежий, Диксон, Котельный; Британская Колум
бия, Северо-Восток СССР, Аляска.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Автор рода И. Бэм относил его к семейству 
Arcestidae. Этой точки зрения придерживается также К- Динер [30]. Нс 
О. Уайтэвс и Д. Смит [70] относили этот род к Popanoceratidae H y a t t  
т. е,- помещали в одну группу с анизийскими формами. Вторая точка зренш 
более приемлема, чем предложение И. Бэма и К. Динера, так как на северо 
востоке СССР (бассейн р. Колымы) удалось собрать многочисленные проме 
жуточные формы между Parapopanoceras и Nathorstites, по которым можне 
проследить все переходы от одного рода к другому.

У Nathorstites внутренние обороты шаровидные или закругленные, кас 
у Indigirites, прямое ответвление от которых и представляют Nathorstites. 
В работе 1946 г. весь комплекс форм Indigirites, Paraindigirites, Nathorstites 
вместе с Daonella был отнесен автором к ладинскому ярусу. Эта точка зренш 
на возраст натгорститов нашла подтверждение у Л. Спэта [75], который 
сообщает,- что участники англо-норвежской экспедиции на Шпицбергене 
в 1939 г. собрали Nathorstites вместе с Ussurites spitzbergensis и Ptychiit 
trochleaeformis (О e b e г g); это указывает на ладинский возраст натгорстн 
тов.

Ф. Мак-Лэрн (1940) при описании фауны из формации Schoolei 
Creek Британской Колумбии указывает на ассоциацию натгорститов с 
Isculites, Protrachyceras и Paratrachyceras hofmani, чем также определяете* 
принадлежность слоев к отложениям не выше ладинского яруса.

Послойный разрез на р. Хеникендже-Кулинской показывает, что слое 

с натгорститами и индигиритами залегают ниже слоев карнийского яруса 
с сиренитами и галобиями. В хребте Аргатассе натгорститы были встречена 
с Metasphingites и Aristoptychites, что также подтверждает их среднетриасо
вый возраст.

Nathorstites lenticularis (W h i t е a v е s )
Т а б л .  X X I I I ,  ф и г .  1

1889. Popanoceras Mcconnelli v a r .  lenticularis W  h i t e  a v  e s ,  стр. 140, т а б л .  V I I I ,  фиг. 3: 
( го л о т и п ) .

1903 .  Nathorstites lenticularis s p .  B o h  m ,  стр .  6 1 ,  т а б л .  V I I ,  ф и г .  9 — 11.
1 9 2 9 .  Nathorstites lenticularis F  г e  b о  1 d , стр .  18, т а б л .  I l l ,  ф и г .  1— 3.

Д и а г н о з .  Раковины инволютные, дискоидальные, с приостренно; 
вентральной стороной и узким умбо, отличающиеся от N. тассоппё 
W h i t ,  более узкой раковиной.

М а т е р и а л .  Тридцать восемь экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 302/6399—36. 56. 47. 7 
№ 303/6399—32. 54. 48. 7

Ф о р м а  р а к о в и н  ы. Раковина инволютная, дискоидалыш 
с приостренной вентральной стороной, которая постепенно переходит в та
кие боковые стороны. Боковые стороны расходятся вблизи умбо, и раковч! 
достигает наибольшей толщины в области умбонального края. Умбонал 
ный край отчетливый, иногда-образующий валикообразное околоумбона.и 
ное возвышение Умбональная стенка высокая. Умбо глубокое, воронковю 
ное, совершенно закрытое раковиной или мозолистым образованием.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 17, ж) со многими лопастями. В наруа 
ной части линии насчитывается всего девять лопастей, из которых толы 
вентральная лопасть и три лопасти, следующие за ней, несут в основан! 
зубчики. Все остальные лопасти — простые.
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С р а в н е н и е .  При сравнении размеров раковин наибольшая близость 
Nathorstites lenticularis W h i t ,  устанавливается как с формами из Британ
ской Колумбии [70],так и с формами, изображенными у И. Бэма [22, табл. 
VII, фиг. 6—8] с острова Медвежьего. Рассматриваемый вид отличается от 
N. macconnelli W h i t ,  значительно меньшей толщиной раковины и более 
узким умбо. От N. gibbosus S t о I l e y  наша форма отличается отсут
ствием приумбональных бугорков и вдавлений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние горизонты ладинского яруса. 
Острова Котельный, Медвежий, Шпицберген; Британская Колумбия, 
Аляска, Северо-Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского моря, 
р.Яна-Охотская, ручей Буралкит, обн. № 642,38 экз. (обр. № 302—308/6399), 
вместе с Daonella sp. ind., Indigirites argatassensis P o p o w  sp. nov. Сборы 
И. P. Якушева, 1942. Бассейн p. Кавы, p. Хурын. ручей Джайран, обн. 
№421, 1 экз. (обр. № 309/ 6399). Сборы К- Д. Соколова, 1942. Река Колыма 
(р. Тас-Альбяк, речка Иен), обн. № 6, 2 экз. (обр. № 301/6399), вместе 
с Daonella subarctica P o p o w .  Сборы X. И. Калугина, 1942.

Nathorstiies sublenticularis P o p o w  sp. nov.
Т а б л .  X X V ,  ф и г .  1 (гол отип )

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, гладкая, с очень 
узким умбо, приостренной вентральной стороной и неясными плечами в месте 
слабого перегиба вентральной стороны в боковую. Лопастная линия цера- 
титовая с многочисленными лопастями и седлами, как у Indigirites argatas
sensis Р о р о w sp. nov.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  35. 53. 50. 8.
Л о п а с т н а я  л и н и я  со многими лопастями, с двураздельной вент

ральной лопастью, боковой и 5—6 умбональными лопастями. Все лопасти 
зазубрены, и зубчики взбегают до половины стенок. Седла слабофиллоидной 
формы.

С р а в н е н и е .  По размерам и форме раковины Nathorstites sublenticu- 
laris близок к N. lenticularis (W h i t.), но отличается большей толщи
ной раковины и намечающимися вентро-латеральными плеча ш. Сутура 
рассматриваемого вида также сильно отличается от лопастной линии 
N. lenticularis белее интенсивными зазубриваниями) оснований и стенок 
лопастей [22, табл. VII, фиг. 11]. Nathorstites sublenticularis отличается от 
N. lindstroemi менее вздутой и менее толстой раковиной; от Inuigirites arga
tassensis — меньшей вздутостью в области умбо при сходстве лопастного 
расчленения.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Зырянка, левый приток р. Колымы, 

обн. №68, 1 экз. (обр.№ 252/6399), вместе с Indigirites argatassensis Р о р о w 
sp. nov. и Metasphingites superus P о p о w sp. nov. Сборы Ю. H. Попова, 
1945.

НАДСЕМЕЙСТВО PTYCHITACEAE M О J S I S О V  I C S, 1882

Д и а г н о з .  Раковина большей частью с узким и глубоким умбо, на 
ранних стадиях шаровидная, позже вздутая или дискоидальная, с выпуклой 
или приостренной вентральной стороной. Поверхность раковины на ранних 
стадиях роста с радиальными пережимами, у взрослых особей — с радиаль
ными складками, реже — с продольной скульптурой или с гладкими рако
винами. Жилая камера — от :!/4 до Р А , оборота. Устье с глубокими боковыми 
синусами и вентральным выступом. Начальная камера — ангустиселлятная. 
Лопастная линия простая, цератитовая или аммонитовая, сложно и глубоко 
рассеченная.
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С Е М Е Й С Т В О  P T Y C H I T I D A E  M O J S I S O V 1 C S ,  1882

Д и а г н о з .  Раковина большей частью с узким умбо и слабо развитой 
скульптурон в форме поперечных складок или спиральной струйчатости, 
как у Sturia, или с совершенно гладкой поверхностью. Жилая камера 
короткая (3/4 оборота или несколько больше). Лопастная линия аммонито- 
вая, сильно рассеченная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас, нижние горизонты верх
него триаса.

Род Ptychites M o j s i s o v i c s

Т и п  р о д  а—Ammonites eusomus В е у г i с h, 1865, стр. 677.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, шаровидная, с узким, но откры
тым умбо. Ребра поперечные, прямые и редкие, перекидывающиеся через 
округленную вентральную сторону. Лопастная линия сложно рассеченная. 
Вентральная лопасть короткая, узкая, двураздельная.

Р а с п р о с т р а н е н и  е. Анизийский ярус. Альпы, Гималаи, остроЕ 
Шпицберген, Восточный Таймыр, Северо-Восток СССР.

Ptychites ex gr. euglyphus M o j s i s o v i c s  

Т а б л .  X ,  ф и г .  6

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  58. 45. 58. (?). 17.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина шаровидная, с широкой и округлен

ной вентральной стороной и выпуклыми боками. Умбо открытое; умбональ- 
ное плечо отчетливое; умбональная стенка высокая и крутая. Боковые 
стороны несут резкие, прямые ребра, которые начинаются вблизи умбональ 
ного края и затухают на вентральной стороне.

С р а в н е н и е .  Форма раковины и ее скульптура сближают наш)| 
форму с шпицбергенскими из группы Ptychites rugifer О р р е 1, описание, 
которых находим у Э. Мойсисовича [60, стр. 89].

По форме раковины и по ширине вентральной стороны описываема! 
форма ближе всего к Р. euglyphus М о j s., но несколько толще его. Ptychite 
tibetanus М о j s. имеет значительно более толстые обороты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Остров Шпицберген 
Северо-Восток СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн1 р. Колымы, р. Таскан, ручей Ерш 
обн. № 36, 1 экз. (обр. № 244/6399), вместе с Arctogymnites sonin 
P o p o w  gen. et sp. nov. Сборы Ю. M. Сонина, 1948.

Род Aristoptychites D i e n e r ,  1916

Т и п  р о д а  — Ptychites gerardi B l a n d f o r d ,  1863, стр. 11 
табл. II, фиг. 6.

Д и а г н о з .  Раковина с крышевидной или округленной вентрально 
стороной, тригональным сечением наружного оборота, слабыми складка» 
и ступенчатым умбо. Лопастная линия аммонитовая, изогнутая, с глубоки» 
выемками на вершинах седел.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний триас. Альпы, Гималаи, бассев 
р. Колымы.
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тгцяпд t

Aristoptychiies kolymensis (К i p a r i s о v a)
Т а б л .  X X V ,  ф и г .  5

1937. Ptychites kolymaensis К и п а р и с о в  а ,  с т р .  166,  т а б л .  I V ,  ф и г .  3  ( г о л о т и п ) .

Д и а г н о з  -Раковина инволютная, шарообразная, с маленьким умбо и 
широкой округленной вентральной стороной. Скульптура состоит из слабых 
и тонких радиальных ребер, переходящих через вентральную сторону. 
Лопастная линия аммонитовая, состоящая из глубокой вентральной и четы
рех боковых лопастей. Вер
шины седел несут лобили.

М а т е р и а л. Три эк
земпляра.

Р а з м е р ы -  р а к о 
вины.  15,5. 52. 98(?).
21(?)-

Л о п а с т н а я л и н и я  
(рис. 19, б) аммонитовая,'но 
довольно простая, что объ
ясняется молодым возрас
том имеющихся экзеп ля- 
ров. Вентральная лопасть 
глубокая, двухветвистая,
Умбональных лопастей 4; из 
них вторая и третья бо
лее широкие и глубокие, 
чем боковая.

С р а в н е н и е .  Опи
сываемые экземпляры сход
ны с Ptychites kolymensis 
К i р а г. (верхнее течение 
р. Зырянки). Несомненна 
также их близость к Ari- 
stoptychites magarensis Р о- 
р о w sp. nov., от которого 
данная форма отличается 
только широко-округлен
ной вентральной стороной.

Большое сходство A. kolymensis К i р а г. имеет с Ptychites postumus 
Mo j s. [63, стр. 117, табл. XIX,  фиг. 8 и 9] из ладинского яруса Гима
лаев, но отличается некоторыми деталями в очертании боковых лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Северо-Восток СССР.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Зырянки, левого притока 

р. Колымы, в 3 км выше ручья Сарын, обн. № 59, 2 экз. (обр. № 235— 
236/6399), вместе с Aristoptychites magarensis Р о ро w. Сборы Ю. Н. 'По
пова, 1945. Ручей Контас (верхнее' течение р. Синеке, бассейн р. Колымы), 
обн. №81,  I экз. (обр. №229/6399), вместе с Amphipopanoceras dzeginensis 
( V o i n o v a ) ,  Indigirites sp. indet. и Neocladiscites taskanensis P о p о w 
gen. et sp. nov. Сборы К. Д. Соколова, 1942.

Aristoptychites magarensis P o p o w  sp. nov.
Т а б л .  X X I V ,  ф и г .  1 (го л о т и п )

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, гладкая, 
ptychites kolymensis' К i р а г., но с приостренной

М а т е р и а л .  Пять экземпляров.
Р а з м е р  р а к о в и н .

Голотип —35. 54. 74. 14 
№ 240/6399—27. 56. 78. 15

Рис. 19. Лопастные линии Ptychitaceae и Pinacoce- 
rataceae из среднего триаса Северо-Востока СССР:
а — A r is top tych i te s  magarens is  P o p o w  sp .  nov.* (обр. 
Л1> 2-13/6399), при В  =■ 26 мм  (X  1,75); б — A .  m a g a re n s i s  
Р о р о w sp. nov. (обр. № 2406399). при В  =  18 иии (X  2,5); 
в — A .  k o l y m e n s i s  К i Р а г. (обр.  № 235/6399),  при
/ 3 = 1 0  м м  ( X 3); г  — A  r c t o g y m n i t e s  s o n i n i  P o p o w  
gen. c l sp. nov.  (обр. Л1> 208/6399),  при В  — 87 м м  

С .2 наг .  вел.) .

вздутая, как у Aristo- 
вентральной стороной.
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Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 19, а—б) сильно изменяется с ростом 
раковины. На раковине, при ее диаметре 27 мм, вентральная широкая 
лопасть является самой глубокой. Умбональных лопастей четыре. Харак
терны глубокие вторичные выемки на вершинах седел.

С р а в н е н и е .  По субтреугольному сечению оборотов, слабой реб
ристости и образованию лобилей на вершинах седел колымский вид сбли
жается с «Ptychites» gerardi B l a n d f o r d  (1863), который яляется генотипом 
рода A ristoptychites D i е п е г (1916). Но,в отличие от Aristoptychitesgerardi, 
у нового вида лопастная линия не образует такой резкой кривизны и из
гиба вперед, как у гималайского рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р. Зырянки, левого при

тока р. Колымы, в 3 км выше ручья Сарын, обн. № 59, 4 экз. (обр. № 239— 
242/6399). Сборы 10. Н. Попова, 1945. Река Джейран, главный приток 
р. Хурына, бассейн р. Кавы, обн. № 787, 1 экз. (обр. № 243/6399). Сборы 
К- Д. Соколова, 1942.

Род Malletoptychites D ie  пег,  1916

Т и п  р о д  а—Ammonites malletianus S t о 1 i с z k а, 1865.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, с широким умбо, треугольными 
оборотами и лопастной линией, как у Japonites. Боковые стороны несут 
слабую радиальную ребристость.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Добруджа, Гималаи, бас
сейн р. Колымы, Восточный Таймыр.

Malletoptychites kotschetkovi Р о р о w sp. nov.

Табл. I, фиг. 1 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, но с широким умбо и приостренной 
вентральной стороной, как у Malletoptychites malletianus S t o l i c z k a  
(1865), но с менее рассеченной лопастной линией и меньшим диаметром умбо.

М а т е р и а л .  Два неполных экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  49.45(?).29(?).29(?).
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина имеет более широкое умбо, чем 

у настоящих птихитов. Приострение вентральной стороны, поскольку мож
но об этом судить по форме сохранившихся внутренних оборотов, весьма 
значительное, так что сечение оборота треугольное. На боках раковины 
заметны следы слабой радиальной ребристости. Умбональная стенка высо
кая и крутая; умбональный край отчетливый.

Л о п а с т н а я  л и н и я  аммоньговая, но с седлами щ лопастями, 
рассеченными неглубокими вырезками, так что по зазубренности она напо
минает лопастную линию Japonites. Вентральная лопасть с двумя короткими 
ветвями, разделенными не очень высоким срединным седлом. Боковая ло
пасть широкая и глубокая. Наружных умбональных лопастей четыре, 
Умбональные седла несут на вершинах глубокие вырезки.

Ср а в н е н и е. По форме раковины рассматриваемый вид очень близок 
к Anagymnites lamarki (О р р е 1), изображение которого находим у К. Ди- 
нера [25, стр. 58, табл. X, фиг. 6], но лопастная линия сильно отличается 
отсутствием суспензивной лопасти. От Japonites, с которым новый вид не
сколько сближается по характеру зазубривания основных седел и лопастей. 
М. Kotschetkovi отличается более узким умбо и инволютным завиванием 
оборотов. От Ptychites s. s., наоборот, отличается более широким умбо в 
сильным приострением вентральной стороны. По форме раковины М. Ko
tschetkovi сильно похожа на М. malletianus S t о 1. из анизийского яруса
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Гималаев, но у нашего вида более узкое умбо и особенности лопастного 
расщепления дают основание выделить новый вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус, зона Beyrichites.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Кенеличи, истоки р. Кулу, обн. 

№ 1, 1 экз. Сборы Ю. Н. Попова, 1937 . Восточный Таймыр, мыс 
Цветкова, обн. № 308, 1 экз. (обр. № 440/6399), вместе с Arctohun- 
garites triformis М о j s. var. plana P о p о w. Сборы T. П. Кочет
кова, 1943.

НАДСЕМЕЙСТВО PINACOCERATACEAE M O J S I S O V I C S , (  1896

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, обычно плоская, гладкая или 
со слабо выражённой скульптурой. Лопастная линия глубоко рассеченная, 
аммонитовая, с многочисленными вспомогательными, а иногда и адвентиз- 
ными элементами. Жилая камера короткая. Начальная камера ангусти- 
селлятная.

СЕМЕЙСТВО GYMNITIDAE W A A G E N ,  1895, EMEND. S P A T H ,  1951

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, обычно плоская, гладкая или 
со слабо выраженной скульптурой в виде боковых бугорков или попереч
ных ребер. Лопастная линия сильно рассеченная, с вспомогательными эле
ментами, без адвентивных элементов. Средний и верхний триас.

Род Arctogymniies Р о р о w gen. nov.

Т и п  р о д а  — Arctogymniies sonini P o p o w  gen. et sp. nov., 
табл. XXV,  фиг. 3.

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, с узкой, округлен
ной вентральной стороной. Наружный оборот гладкий, внутренние обороты 
имеют поперечные тонкие дихотомирующие ребра. Умбо узкое. Лопастная 
линия аммонитовая, сильно рассеченная. Ряд вспомогательных элементов 
образует свисающую к умбо суспензивную лопасть.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя зона анизийского яруса, слои 
с Daonella dubia ладинского яруса. Бассейн р. Колымы, Хараулахские 
горы, хребет Кулар.

Arctogymniies sonini P o p o w  gen. et sp. nov.

Табл. XXV, фиг. 3 (голотип) и 4

Д и а г н о з .  Раковина инволютная, дискоидальная, обороты быстро 
нарастающие. Вентральная сторона узкая, округленная; бока уплощенные; 
умбональная стенка перпендикулярная. Внутренние обороты несут серпо
видные тонкие ребра. Лопастная линия аммонитовая, с очень глубокими 
вырезами на лопастях и седлах, как у Ptychites.

М а т е р и а л .  Десять экземпляров.
Р а з м е р  р а к о в и н ы  (обр. № 212/6399). 32.49.30.23 (голотип).
Л о п а с т н а я  л и н и я  аммонитовая с глубокими вырезами на ло

пастях и седлах. По количеству лопастей линия принадлежит к числу пол- 
; ных (рис. 19, г). Вентральная лопасть широкая, разделенная широким 
! срединным седлом на две глубокие ветви. Боковая лопасть узкая и глубо- 
1 кая. Умбональных лопастей пять. Внутренняя часть линии состоит из че

тырех внутренних умбональных лопастей, глубина которых постепенно 
увеличивается по направлению от умбонального шва к дорсальной лопасти.

[ Самая глубокая — внутренняя умбональная лопасть, расположенная ря- 
I дом с дорсальной. Дорсальная лопасть узкая и глубокая, рассечена вторич
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ными выемками и зубчиками. Умбональные наружные и внутренние лопасти 
образуют широкую суспензивную (шовную) лопасть. Седла имеют такую 
же ширину, как лопасти.

С р а в н е н и е .  Раковина Arctogymnites sonini sp. nov. сходна с рако
виной Beyrichiies khanikofi (О р р е 1), особенно с гималайскими формами, 
которые приводит Динер [25, табл. VIII,  фиг. За — с]. Однако сильно 
изрезанная лопастная линия у нового вида резко отличается от субаммони- 
товой линии Beyrichiies. От Gymnites s. s. из анизийских слоев Альп и Ги
малаев наш вид отличается ребристостью внутренних оборотов и очень 
узким умбо, что сближает его с ладинскими формами Epigymtiites D i е - 
п е г ,  1916, в первую очередь с Е. credneri M o j s i s o v i c s  [59, стр. 237, 
табл. LIX,  фиг. 1—3] и Е. ecki M o j s i s o v i c s  [59, стр. 238, табл. LX, 
фиг. 3а—Ь]. Но от всех представителей Epigymnites описываемый вид отли
чается узкими седлами, в особенности узким вентральным седлом, и отсут
ствием боковой спирали бугорков. Новый вид назван по имени геолога 
Ю. М. Сонина, доставившего несколько экземпляров в 1948 г.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние горизонты анизийского яруса и 
нижние горизонты ладинского яруса. Встречены во многих районах Северо- 
Бостока СССР вместе с Amphipopanoceras dzeginensis V о i гг, Frechites и 
Daonella sp.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Колымы, р. Малая Купка, обн. 
№ 148, 1 экз. (обр. № 210/6399). Сборы И. Р. Якушева, 1939. Река 
Бохапча (устье р. Куйтэчек), обн. № 609, 1 экз. (обр. № 206/6399). Сборы 
П. Ларионова, 1948. Река Большая Купка, р. Килгана, обн. № 465, 
1 экз. (обр. № 209/6399). Сборы А. И. Бородянского, 1944. Река Увальная, 
у ручья Ерш, обн. № 36, 1 экз. (обр. № 205/6399). Сборы Ю. Н. Сонина, 
1948. Река Хеникенджа-Кулинская (близ р. Некичи), обн. № 37, 1 экз. 
(обр. № 37). Сборы Ю. Н. Попова, 1949. Река Урчан, приток р. Детрина, 
бассейн р. Колымы, обн. № 709, 1 экз. (обр. № 204/6399). Сборы В. А. Се
ребрякова, 1951. Бассейн р. Колымы, Охотско-Колымский водораздел, 
ручей Кис, правый приток р.Кулу, обн. № 671, 1 экз. (обр. № 671), вместе 
с Frechites sp. Сборы Ю. Н. Попова, 1937. Бассейн р. Парени (ниже ру
чья Июльского), обн. № 349, 2 экз. (обр. № 211—212/6399). Сборы И. С. При
чины, 1948. Бассейн р. Яны, хребет Кулар, р. Оюн, обн. № ПО, 1 экз 
(обр. № 208/6399). Сборы Д. П. Васьковского, 1948.

ОТРЯД AMMONIT1DA

НАДСЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATACEAE H Y A T T ,  1900

Д и а г н о з .  Раковина гладкая, с тонкой радиальной струйчатостью 
или скульптированная радиальной ребристостью. Жилая камера короткая 
(V2—3/4 последнего оборота). Начальная камера ангустиселлятная. Цель- 
нокрайные седла и мелкие ответвления седел приобретают филлоидную 
форму. В надсемейство включено четыре семейства: Palaeophyllitidae Р о- 
р о w, Monophyllitidae S m i t h ,  DiscophyHitidae S p a t h, Phylloceratidae 
Z i t t e 1. Триас — мел.

СЕМЕЙСТВО MONOPHYLLITIDAE S M I T H ,  1913 
EMEND. S P A T H, 1934

Д и а г н о з .  Раковины эволютные, дискоидальные, с округленной вен
тральной стороной, со слабой скульптурой или гладкие. Лопастная линия 
с простыми монофиллоидными седлами и простой, прямой внутренней 
лопастью. К этому семейству отнесены роды Monophyllites М о j s., 
Ussurites H y a t t ,  Mojsuarites P o m p e c k y  (S p a t h), Eopsiliceras 
S p a t h.
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Род MonophyllHes Mo j s  i s o  v i e s ,  1879

Т и п  p о д a—Ammonites sphaerophyl- 
lus H a u e r, 1850, стр. 113, табл. XVIII,  
фиг. 11.

Д и а г н о з .  Раковины эволютные, 
дискоидальные, с округленным сечением 
оборота, округленной вентральной сторо
ной и сигмоидальными линиями роста. 
Лопастная линия с неправильной трехраз
дельной главной боковой лопастью, с че
тырьмя или более монофильными седлами.

Monophylliies aff. wengensis ( Kl i p s t . ) ,  
1845

Табл. XXVI, фиг. 4

М а т е р и а л .  Два небольших обломка 
наружных оборотов двух аммонитов.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 20, а). 
Сохранилась двураздельная вентральная 
лопасть, две боковые и одна умбональная 
лопасти. Остальная часть лопастной линии 
оборвана. Характерно зазубривание стенок 
срединного седла.

С р а в н е н и е .  Даже целые экземпля
ры М . wengensis и М. sphaerophyllus очень 
трудно различить, и Э. Мойсисович [59, 
стр. 207] видел единственное различие в не
значительной разнице в зазубренности ло
пастной линии. Он писал: «Кроме этого 
признака мне неизвестно никакого разли
чия между этими двумя формами».

Единственным диагностическим призна
ком, имеющимся в нашем распоряжении, 
является характер зазубривание верхнего 
выступа на дорсальной стороне первой бо
ковой лопасти. У описываемых экземпляров 
этот верхний выступ раздвоен, что более 
характерно для Monophyllites wengensis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижние 
слои ладинского яруса, зона Beyrichites.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн 
р. Колымы, р. Таскан, р. Увальная, обн. 
№ 3, 1 экз. (обр. № 126/6399). Сборы Ю.М.  
Сонина, 1948. Там же, 1 экз. (обр. 
№ 125/6399). Сборы В. Мамедалиева, 1942.
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Рис. 20. Лопастные линии Phyiio- 
cerataceae из триасовых отложе

ний Северо-Востока СССР:
а — M o n o p h y l l i i e s  aff. wengensis  (К  I i- 
)) s 1.); обр. Л" 125/6399, при В  — 50 лмг 
( ; , нат . вел.);  л ад и н ск и й  ярус; б — U .$- 
sur i ie s  cf. ar thaber i  ( W e  I l e г); обр. 
№ 19 6399. при Я — 34 м м  (нат. вел.); аии- 
зийский ярус; н — U. у abei  D i e n e  г (обр. 
„\ь 118 6399), при B = V 2  м м .  (С  нат.  вел.); 
апиэийский ярус; г— U. s oko lov l  Popow 
sp. nov. (обр. № 121.6399), при В ~  14 м м  
(Х2.5): ладинский ярус; d —fn d lg i jo p h v l -  
l i te s  o i tn eko n en s is  P o p o w  gen. el sp. 
nov .; i олотип (o6p.Ni 1 6397), при В -  32 м м  
(нат. вел.); e — D iscophy l l l te s  n i f to la jev l  
sp. nov.; голотип (обр. oVs 128/6399), при 
В -. 48 м м  (' .> нат. вел.); ладинский ярус; 
ж  — D. i a im y r e n s i s  P o p o w  sp. nov; 
годотип (обр. 1976399). при В -31 м м  

(пат. вел.); карнийскип ярус.

Род Ussurites H y a t t ,  1900

Т и п  р о д а  — Monophyllites sichoiicus D i е п е г, 1895, стр. 28, 
табл. V, фиг. 1а—с.

Д и а г н о з .  Раковины эволютные, дискоидальные, подобные ракови
нам Monophyllites s. s., но с более простой лопастной линией. Вентральное 
седло обычно зазубрено только на вентральной сторон г. а боковое — только 
на дорсальной стороне.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Приморский край и 
Северо-Восток СССР, острова Шпицберген и Тимор, Япония, Северная 
Америка, Гималаи. Ладинский ярус Северо-Востока СССР.

Ussurites yabei D i е п е г 
Табл. XVI, фиг. 5

1916. Ussurites Yabei D i г п е г, стр. 27, табл. V, фиг. 1, 2 (голотип).

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с округленной вентральной стороной 
и уплощенными боками, несущими прямые радиальные ребра и радиальную 
струйчатость. Первая боковая лопасть очень широкая, с четырьмя высту
пами в основании.

Р а з м е р ы  р а к  о в и н ы. Ввиду неполной сохранности раковины, 
можно привести только ее приблизительные размеры —̂ 167(?). 36. 17 . 33.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 20, в) цератитовая, с незазубренными 
седлами монофиллоидного очертания. Первая боковая лопасть очень "ши
рокая, с четырьмя выступами в основании, из которых самые крупные вен
тральный и центральный. Вторая боковая лопасть двураздельная. Выше, 
на дорзальной стенке бокового седла, находится двураздельный небольшой 
выступ, характерный для всех Ussurites. Умбональных лопастей три: первая 
с тремя зубчиками, вторая и третья — пальцевидные.

С р а в н е н и е .  По размерам раковины колымская форма ближе всего 
к японскому виду, затем к уссурийскому; отличается от американской и 
тиморской форм значительно меньшей толщиной раковины. От U. sichoti- 
cus (D i е п.) описываемая форма отличается сильной радиальной ребри
стостью, не исчезающей на последнем обороте.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Северо-Восток СССР. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Бохапча, правый приток р. Колымы,

1 экз. (обр. № 118/6399). Сборы П. И. Спиридонова, 1942.

Ussurites cf. arthaberi ( W e l t e r )
1915. Monophyllites Arthaberi W e l t e r ,  1915, стр. 115, табл. LXXXIX, фиг. la—с 

(голотип).

Д и а г н о з .  Раковина более толстая, уем у U. sichoticus D i е п., с 
боковой лопастью, сильно сужающейся в верхней части. На боках ракови
ны развиты поперечные складочки.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, малообъемлющая, с 

широким умбо. Вентральная сторона округленная. Умбональный край 
округленный, но отчетливый; умбональная стенка высокая, крутая. Сече
ние оборота овальное. Тонкая радиальная струйчатость покрывает всю 
раковину. Высота оборота 30 мм, ширина 17 мм (56% от высоты оборота).

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 20, б). Вентральная лопасть широкая, 
с двумя глубокими ветвями. Характерно взбегание зубчиков до половины 
стенок срединного седла. Боковая лопасть трехветвистая, расширяющаяся 
к основанию и сужающаяся посредине, так как стенки боковых седел силь
но расширяются. Умбональных наружных лопастей две. На дорсалвной 
стороне бокового седла развит выступ с двумя зубчиками в основании.

С р а в н е н и е .  От Г. sichoticus (D i е п е г) наша форма отличается 
большой толщиной раковины, более узкой первой боковой лопастью, мень
шим числом умбональных лопастей От U. spits be rgertsis (О е b е г g), изо
бражение которого приводит Э. Мойсисович [60, стр. 72, табл. II, фиг. 
20], рассматриваемая форма отличается меньшей рассечеиностью лопастей 
и приострением бокового седла. Наибольшее сходство устанавливается с 
U. arthaberi W e l t e r  [81, стр. 115, табл. LXXXI X, фиг. 1а—с] как по 
форме раковины, так и по лопастному расчленению.
ПО



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Анизийский ярус. Охотско-Колымский 
водораздел.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Хангалас, приток р. Берелеха (бас
сейн р. Колымы), ручей Пролог, обн. № 1871, 1 экз. (обр. № 119/6399), 
вместе с Amphipopanoceras dzeginensisV  о i п. Сборы А. С. Агейкина, 1948.

Ussurites s^kolovi Р о р о w sp. nov.

Табл. XVI, фиг. I (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, с овальным сече
нием довольно толстых оборотов. Лопастная линия с глубокой вентральной 
стороной, округленными седлами головковидной формы и трехветвистыми 
боковыми лопастями.

М а т е р и а л .  Один экземпляр.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  52.38.36.40.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина с малообъемлющими оборотами 

овального сечения. Вентральная сторона округленная; бока уплощенные. 
Умбональная стенка высокая и крутая; умбональный край отчетливый. 
Раковина покрыта тонкими поперечными линиями нарастания (радиаль
ная струйчатость). На наружном обороте заметны редкие поперечные склад
ки. Умбо широкое, открытое.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 20, г) с монофильными округленными 
седлами и слабо рассеченными лопастями. Вентральная лопасть разделена 
на две узкие, глубокие ветви высоким срединным седлом.

С р а в н е н и е .  По размерам и форме раковины колымский вид близок 
KUssurites hara D i е п е г [25, стр. 108, табл. XXXI,  фиг. 9а, Ь], но оборо
ты у него толще, умбо шире, лопастная линия более рассеченная. Ребристость 
описываемого вида также не имеет такого постоянного характера, как у 
гималайской формы. Наибольшее сходство имеет описываемая форма с 
U. arthaberi W e l t e r  [81, стр. 115, табл. LXXXIX,  фиг. 1], у которого 
ребристость, выраженная на последнем обороте, исчезает на внутренних 
оборотах. От U. sicholicus D i е п е г [3, стр. 28, табл. V, фиг. 1] новый вид 
отличается значительно большей толщиной и иной формой лопастной линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Среднетриасовые отложения района исто
ков р. Колымы, слои с Indigirites. Наиболее вероятен ладинский возраст 
этих слоев.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Истоки р. Колымы (р. Синеке, правый при
ток р. Кулу, ручей Контас), обн. № 78, 1 экз. (обр. № 121/6399), вместе 
с Nathorstites sp. Сборы К. Д. Соколова, 1942. Река Хеникенджа-Кулин- 
ская, левый берег, обн. № 64, 1 экз. (обр. № 123/6399). Сборы 10. Н. По
пова, 1949.

Род Indigirophijlliies Р о р о \v pen. nov.

Т и п р о д а  — Mojsvarites oimekonensis Р о р о \v, 1946, стр. 52,
табл. I, фиг. 13; рис. 1.

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, с овальными, малообъемлющими 
оборотами. Поверхность раковины радиально-струйчатая. Лопастная ли
ния, как у Ussurites, но с более интенсивной зазубренностью стенок средин
ного и вентрального седла и более интенсивным расчленением первой боко
вой лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус. Северо-Восток СССР.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род I ndigirophyllites Р о р о w gen. nov. 

выделяется по целому ряду своеобразных признаков, проявляющихся 
преимущественно в строении лопастной линии. Весьма характерно интен
сивное зазубривание стенок срединного седла, не свойственное ни Мопо- 
phijllites s. s ., ни Mojsvarites P o m p . ,  срединное седло которых всег
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да имеет гладкие стенки. IndigirophyllUes резко отличается от Monophtjl 
liles также слабой индивидуализацией боковых и умбональных элемента 
в наружной лопастной линии IndigirophyllUes, в то время как у Monophyl 
lites наблюдается четкое выделение до пяти лопастей. От Ussurites новый ро; 
отличается более интенсивным зазубрением стенок срединного седла.

Учитывая все перечисленные особенности лопастной линии Indigirophijl 
lites, его можно ставить в один ряд с Ussurites, а именно как ближайшей 
потомка Ussurites, появившегося в ладинский век.

IndigirophyllUes oimekonensis (Р о р о w)
Табл. XVI, фиг. 3 (голотип)

1946. Mojsvarites oimekonensis Р о р о w, стр. 52, табл. I, фиг. 13а—Ь; рис. 1 п текст!

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, с малообъемлющим 
оборотами, овального сечения. Лопастная линия цератитовая, с монофиль 
ными седлами. Стенки срединного седла интенсивно зазубрены.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

Голотип —60.38.30.37.
№ 127/6399— 15.38.32.36

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 20, д) цератитовая, с монофильным 
седлами. Вентральная лопасть разделена высоким срединным седлом н 
две ветви с сильно зазубренными стенками. Боковая лопасть симметрична! 
трехветвистая, центральная лопасть — с 3 ответвлениями. Наружна 
умбональная лопасть узкая, с 3 ответвлениями в основании и небол! 
шим двузубчатым выступом в основании бокового седла. Вторая умбона.п 
ная лопасть двухветвистая, и дорсальная ветвь имеет основание с двумя зус 
чиками. Вентральное седло имеет на вентральной стенке характерный высту 
или выемку с двузубчатым основанием. Боковое седло с приостренной вер 
шиной.

С р а в н е н и е .  По округленной вершине центрального и приострен 
ной вершине первого бокового седла лопастная линия I ndigUophyllites oimek 
nensis сближается с лопастной линией Monophyllites и некоторых Ussurites 
однако выступ на вентральной стороне вентрального седла является приз 
наком дальнейшего расчленения линии IndigirophyllUes, по которому наш; 
форма и сближается с Mojsvarites Р о m р е с 1< у. Но, в отличие от Mojm 
rites, описываемый вид имеет зазубренную стенку срединного седла, при 
остроенную вершину бокового седла и более симметричную боковую лопасть

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ладинский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Индигирка, в долине р. Турах-Юря.\ 

близ пос. Оймякон, обн. № 475, 1 экз. (обр. № 475/4), вместе с Indigiritt 
и Daonella. Сборы Н. Е. Круга, 1939.

СЕМЕЙСТВО DISCOPHYLLIDAE S P  А Т Н ,  1927 _

Д и а г н о з .  Раковина эволютная, дискоидальная, гладкая, с тонки» 
линиями нарастания и округленной вентральной стороной, близкая рано 
вине Monophyllitidae, но с более рассеченными седлами, которые подразде
лены небольшими выемками на две или три листовидные дольки.

Discophyllites taimyrensis Р о р о w sp. nov.

Табл. XVI, фиг. 2 (голотип)

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, с округленной вентральной сто 
роной и высокой, но округленной умбональной стенкой.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 20, е — ж), как у Discophyllites ebm 
М о j s. [63, стр. 116, табл. XIX,  фиг. 6], но вентральная лопасть разделен! 
на две ветви срединным седлом с рассеченными стенками.
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М а т с р и а л. Два экземпляра и шесть обломков.
Р а з м е р ы  р а к о в и н .

№ 197/45399 —71 (?).42.22(?).30 (голотип)
№ 127/6399—45.42.29.3

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина эволютная, дискоидальная, с эл- 
липтическим сечением оборота и округленной вентральной стороной. Боко
вые стороны слабовыпуклые, несущие только тонкие поперечные линии на
растания. Умбональная стенка высокая; умбональное плечо округленное.

С р а в н е н и е .  Форма и размеры раковины, а также форма лопастной 
линии позволяют сближать колымские и таймырские Риды с D.°, bneri (Moj-  
s i s о v i с s), но они отличаются рассеченной стенкой срединного седла.

Таймырский экземпляр (обр. № 196/6399) имеет более тонкую раковину, 
чем колымский, но это объясняется деформацией раковины голотипа. От 
D. nalens (М о j s.) рассматриваемая форма отличается более глубоким рас
сечением боковых лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний триас, карнийскич ярус. Гималаи, 
остров Тимор, бассейн р. Колымы, Восточный Таймыр, Альпы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный Таймыр, р. Чернехрьбе^ная, 
бэкз. (обр. № 196— 197/6399). Сборы И. С. Грамберга, 1955. Бассейн pvКо
лымы, р. Рассоха, обн. № 249, 1 экз. (обр. № 129/6399). Сборы А. А. Нико
лаева, 1940. Река Синеке, бассейн р. Колымы, обн. № 62, 1 экз. (обр. 
.V» 127/6399). Сборы К- Д. Соколова, 1942.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРИАСОВОЙ БОРЕАЛЬНОЙ ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЙ

ПРОВИНЦИИ
Многочисленные находки триасовых аммонитов и пелеципод достаточно 

убедительно свидетельствуют о широком распространении моря в Верхоян
ско-Колымской геосинклинальной области в триасовый период.

Триасовые аммониты были найдены на Восточном Таймыре, на всем 
протяжении Верхоянских 
гор, от Хараулахских гор 
до южных отрогов в бас
сейнах рр. Тыры и Юдомы.
Аммонитами насыщены мор
ские отложения триаса в 
бассейнах рр. Яны, Инди
гирки и Колымы, по всему 
северному побережью Охот
ского моря до мыса Астро
номического на Камчатке.
Аммониты, обнаруженные 

: в средне- и верхнетриасо
вых отложениях, распрост
ранены также в районах 
Колымского и Омолонского 
массивов и в Чаун-Чукот- 
ском районе.

Четыре палеогеографи
ческие карты С указанием р ис 21. Палеогеографическая карта нижнего триаса  
на НИХ мест находок три- Сенеро-Востока СССР. Индский век (суша заш три хова-  
асовых аммонитов дают на; точками обозначены места находок фауны), 
представление о максималь
ном распространении триасового моря на Северо-Востоке СССР. Это 
море имело наименьшую площадь в раннетриасовую эпоху и образовы_
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вало широкий пролив (почти меридионального простирания) между Барен- 
новым и Охотским морями (рис. 21).

В среднетриасовую эпоху море сильно расширяется к северу, захваты
вая районы Колымского и Омолонского массивов, но одновременно отступа! 
из области собственно Верхоянского хребта. Однако нельзя себе предста 
вить, что в это время Верхоянское триасовое море было отделено от Тихогс 
океана. Скорее можно предположить о существовании двух проливов: f 
районах полуострова Тайгонос и Берингова пролива.

В позднетриасовую эпоху трансгрессия достигает наибольшей величины 
и весь северо-восток опускается под уровень моря. По-видимому, в норий 
ский век трансгрессия достигает своего максимума, так как Monotis ochotia 
было найдено настолько много, что легче указать места, где их не нашли

Таким образом, по данным распространения триасовой фауны устанав 
ливается существование в пределах Верхоянско-Колымской геосинклиналь 
ной области морского бассейна, который в дальнейшем (для краткости 
будем называть Верхоянским морем триасового периода.

По своему положению это море является краевым морем Тихого океана 
Но, г отличие от некоторых других триасовых морей, входивших как состав 
ные части в «Тихоокеанское краевое море», по терминологии К. Динер; 
[30, стр. 526], Верхоянское море являлось большим бассейном, соединявши! 
воды океана с Арктическим морем триасового периода.

Такое промежуточное положение неизбежно должно было особо отра 
зиться на фауне, обитавшей в Верхоянском море, и в связи с этим очень 
важно выяснить характерные черты животного мира этого бассейна и дан 
сопоставление его аммонитовой фауны с аналогичной фауной других обла
стей. В раннетриасовую эпоху характер аммонитовой фауны Верхоянской 
моря резко изменяется на границе индского и оленекского веков.

В настоящей работе дается описание 20 новых видов индских аммонитов 
которые все являются эндемичными. Однако эндемичных родов здесь 
всего только два — Hedenstrcemia из семейства Hedenstroemiidae и Тотрь 
phicems из семейства Xenodiscidae. Следовательно, при довольно сильно! 
новообразовании видов в индском веке родовой эндемизм выражен очень 
слабо. Из табл. 1 видно, что наибольшее количество общих родов рассматри 
ваемый район имеет с Гималайской областью (9 родов), затем с Приморские 
краем (7 родов), с Восточной Гренландией (5 родов) и с Северной Амери
кой (4 рода).

С Гималайской областью Северо-Восток СССР имеет и наибольшее числь 
общих или близких видов, а именно: Paranorites vercherei- Wa a g e n  
Paranorites aff. inflatus S p a t h ,  Paranorites cf. gigas W a a g e n, Pseutit 
sageceras mult ilo bat urn N о e t 1.

При сопоставлении зональных комплексов аммонитов (см. табл, li 
выявляется тесная связь и обмен фауной во время существования триасовы' 
морей между Гималаями, Китаем, Северо-Востоком СССР _и Восточноь 
Гренландией. Это подчеркивается распространением рода Otoceras иск.™ 
чигельно только в указанных областях. При корреляции зон индского яру 
са их можно сопоставлять только с зонами Гималайской области, с Востя 
ной Гренландией и с краевыми морями Тихого океана. И если бы возни 
вопрос об отнесении Верхоянского моря к одной из зоогеографичесюь 
провинций триасового периода, его можно было бы включить по сходств 
аммонитовой фауны в Гималайскую провинцию. Естественным путем д.ь 
миграции аммонитов из Гималайской провинции в Верхоянско-Колымску; 
геосинклинальную область являлся Тихий океан, поэтому в данном случа 
можно говорить о тихоокеанском влиянии на фауну Верхоянского морь 
так же как на триасовую фауну Восточной Гренландии и Северной Америк! 
где в свите Динвуди были обнаружены Discophiceras и пелециподы дал: 
невосточного типа.

К- Динер [30] подчеркивал, что между Гималайской и Средиземному 
ской провинциями никогда не существовало столь большого различи
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какое наблюдается в скифский век. Между гималайской же и верхоянской 
триасовой фауной взаимоотношения были обратными. Индская фауна Вер
хоянского  ̂ моря наиболее близка к гималайской. Однако в оленекский 
век такой близости между этими двумя провинциями уже не суще
ствует.

В оленекский век (рис. 22) аммонитовая фауна Северо-Востока СССР 
по составу ближе всего к фауне острова Шпицберген (7 общих родов из 11). 
При сравнении фауны Андийской провинции с фауной Северо-Востока СССР 
было установлено, что среди этих фаун имеется 5 общих родов. Наимень
шее количество общих родов обнаруживается у фауны Северо-Востока СССР 
с фауной Приморской области, Гималайской и Средиземноморской провин
ции (по 3).

Таким образом, в оленекский век необычайно усиливается не только 
видовой, но и родовой эндемизм аммонитовой фауны Северо-Востока СССР.

Местных видов всего насчитывается 22; принадлежат они 7 эндемичным 
родам. Arctoceras, Olenekites, Keyserlingiies, Sibirites, Boreomeekoceras, Nor- 
dpphiceras, Czekanowskites, Которые встречены не только на Северо-Востоке 
СССР, но и на острове 
Шпицберген. Несомненно, 
аммонитовая фауна Верхо
янского моря в оленекский 
век не имела ничего общего 
с фауной Гималайской про
винции и приобретает ха
рактер фауны Бореальной 
провинции. По-видимому, в 
оленекский век связь с Ти
хим океаном прерывается 
и образуется сухопутный 
барьер в районе северного 
побережья Охотского моря 
(рис. 22).

Среднетриасовые отло
жения северо-восточной Си
бири также обильно на
сыщены фауной аммони
тов, как и нижнетриасовые 
слои, но сохранность най
денных экземпляров зна
чительно хуже, а совершен
но целые встречаются очень редко. Одной из причин плохой сохранности 
среднетриасовых аммонитов являются, по-видимому, более мелкие размеры 
раковин и ядер и более быстрое их выветривание, так как конкреции сред
него триаса, как правило, не превышают 10— 15 см в поперечнике, в то 
время как караваеобразные конкреции нижнего триаса часто превышают 
50—60 см в наибольшем поперечнике.

Всего автором настоящей работы описано 63 вида из отложений 
среднего триаса. Эти виды относятся к 7 надсемействам и 13 семействам. 
26 видов, входящих в состав 13 родов, являются характерными руково
дящими формами для нижнеанизийских слоев северо-восточной Сибири. 
14 видов, принадлежащих 8 родам, характеризуют верхнеанизийские слои 
и 24 вида характеризуют ладинские слои и входят р состав 14 родов, боль
шая часть которых относится к эндемичным родам. Вообще эндемизм 
аммонитовой фауны приобретает весьма широкие размеры, и почти поло
вина всех изученных форм (31 вид) из анизийских отложений относится 
к местным видам.

Выше было дано описание 25 новых видов аммонитов (из анизийских 
отложений), которые, по-видимому, также являются эндемичными. Для 
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Рис. 22. Палеогеографическая карта нижнего триаса 
Северо-Востока СССР. Оленекский век (суша заштри
хована; точка: и обозначены места находок фауны).



Т а б л и ц а  I

Распространение нижнетриасовых аммонитовых родов

Ярус Северо-Восток СССР Г ималаи
При мор- 

ский 
край

Остров
Шпиц
берген

Восточ
ная Г рен- 

ландия
Северная
Америка

Альпий
ская об

ласть

Otoceras +
Lytophiceras -- — — —

9S Glyptophiceras — —
S Metophiceras — -i- — —
£ Koninckites "Г — —
о Paranorites — —
f=t Clypeoceras - -г —
Е Pseudosageceras —

5 Atiahedenstroemia -- "
Proptychites — —
Paranannites "Г —

Общих родов 9 7 0 5 4 0

Pseudosageceras _ --J- ;
Koninckites — — —
Columbites — —
Tirolites —
Boreomeekoceras • — — —

Svaldardiceras • г - - — — —

Xenoceltites — — —

K eyserlingites - — - —
Prosphingites "Г — -i- -
Arctoceras - -1- — — —
Czekanowskites — — V,

о Dieneroceras — — —

Общих родов 3 3 7 0 5 3

характеристики эндемизма аммонитовой фауны анизийского яруса северо- 
восточной Сибири нужно добавить, что она содержит 9 эндемичных родов 
(.Parasphingites, Metasphingites, Epiczekanowskites, Gratnbergia, Arctohun- 
garites, Amphipopanoceras, Stenopoparwceras, Lenot replies, Arctogymniles) 
и одно новое семейство.

Несмотря на столь широко выраженный эндемизм анизийской аммони
товой фауны Северо-Востока СССР, в составе е? имеются роды и отдельные 
немногочисленные виды, общие с видами некоторых довольно отдаленных 
триасовых областей. Так, число общих форм Северо-Востока СССР и Се
верной Америки составляет 4 вида и 8 родов, со Шпицбергеном—3 вида: 
и 6 родов, с Малой Азией —2 вида, принадлежащих разным родам. Уста
навливается более отдаленное сходство между фауной Японской, Гималай
ской и Альпийской триасовых зоопровинций и фауной триаса Северо- 
Востока СССР. Слои с N icomediies в 11смидском заливе имеют два общих вида: 
N icomedites toulai ( A r t h a b e r )  и Hungariies solimani, а слои c Para- 
popanoceras Калифорнии имеют 8 общих родов с аналогичными слоями 
Северо-Востока СССР. Верхнеанизийские слои Северо-Востока СССР по сос
таву аммонитовой и пелециподовой фауны чрезвычайно близки к фауне из 
зоны Daonella dubia Невады. Нужно, однако, оговориться, что стратиграфия 
слоев в Неваде разработана недостаточно и в эту зону, по-видимому, отне
сены слои, принадлежащие разным зонам, а возможно, и разным ярусам.

По комплексу Frechites, Ussurites и своеобразных Arctogymniles в 
верхнеанизийских слоях Северо-Востока СССР их можно сопоставлять 
с нижней частью слоев, содержащих Daonella dubia.

Так как в слоях Невады встречен Paraceratites trinodosus, их можно 
относить к зоне trinodosi, входящей в состав укрупненной зоны Рагасега-
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Т а б л и ц а  2

Распространение некоторых среднетриасовых аммонитовых родов

Ярус Северо-Восток СССР
Остров
Шпиц
берген

Британ
ская Ко
лумбия

Кали
форния,
Невада

Примор
ский
край,

Япония
Гималаи

Альпий
ская об

ласть

B e v r i c h i t e s ,
H o U a n d i t e s _ _
N i c o m e d i t e s _ _ _ _т_

— G y m n o t o c e r a s _ _[_ ,
F r e c h i te s -- _ _
H u n g a r i t e s — 4- -Г— J a p  u n i t e s — — . _
P a r  a p o p a n o 'c e r a s Л- — —

P t y c h i t e s л_ ... -L
<; U s s  u r i t e s - Н- --

Общих родов 6 0 8 5 с 5

=
A r i s t o p t y c h i t e s 4_

а M o n o p h y l l i t e s —- л~ -г Л-
= N e o d a l m a t i t e s — —

N a t h o r s t i t e s
P r o a r c e s t e s - - -г

- | Общих родов 1 1 1 3 1 3 1 2

titan Л. Спэта. С этой же зоной надо сопоставлять и верхнеанизийские 
слои северо-восточной Сибири (табл. 2).

Но слои с многочисленными аммонитами и даонеллами, лежащие не
посредственно выше слоев с Arciogymnites sotiini, уже не могут быть отне
сены к анизийскому ярусу. В Приморском крае и в Японии даонелловые 
слои со своеобразным комплексом аммонитов — Protrachyceras aff. furca- 
ium (M ii n s t e r), Monophyllites cf. wengensis К 1 i p s t., Ptychites rifu- 
nus и др. относятся к ладинским слоям.

Из даонелл весьма характерна D. moussoni М е г i а п, которая най
дена в Приморском крае, в Неваде и в северо-восточной Сибири. В Гима
лаях D. moussoni относится к анизийскому ярусу, но проникает, вероятно, 
и в более высокие слои.

Безусловно, трудно говорить о зональном расчленении ладин- 
ских отложений, так как их принадлежность к тому или другому ярусу 
среднего триаса спорна. Трудности усугубляются также неопределенностью 
границы между средним и верхним триасом, которая обычно проводится 
ниже натгорститовых слоев. Слои с Nathorstites и Dawsonltes canadensis 
(W h i t.) еще до недавнего времени, по предложению И. Бэма [22], вклю
чались в самые нижние горизонты карнийского яруса.

Автор настоящей работы предложил [13, 14] относить к карнийскому 
ярусу только часть слоев с Nathorstites lindstroemi В о h m, нижние же слои 
с N. lenticularis W h i t . — к ладинскому ярусу.

К 1958 г. рассматриваемая проблема нашла полное разрешение, так 
как, благодаря коллекциям, собранным на Шпицбергене, в Британской 
Колумбии и в северо-восточной Сибири, выяснилось, что Nathorstites 
встречаются в слоях вместе со среднетриасовыми аммонитами Л. Спэт 
[75, стр. 441 сообщает, что Англо-Норвежско-Шведская экспедиция на 
Шпицбергене в 1939 г. установила, что Nathorstites были встречены вместе 
с Ussurifes spitsbergensis М о j s., Ptychites trochleaeformis О e b e r g и 
с другими шаровидными молодыми Ptychites.

В Британской Колумбии (Канада) Ф. Мак-Лэрн обнаружил в натгор
ститовых слоях в долине Peace River следующие формы: Isculites schooleri,
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Lo bites pacianus, Nathorstites lenticularis W h i t . ,  Natkor stiles cf. maccon- 
nelli W h i t . ,  Paratrachyceras meginae, Protrachyceras sicanicam, ввиду чего 
возраст указанных слоев скорее определяется как ладинский, чем поздне
триасовый. В северо-восточной Сибири в натгорститовых слоях были соб
раны Nathorstrites lenticularis, N. sublenticularis, Indigirites argatassensis, 
Arystoptychites kolymensis, A. magarensis и Metasphingites superus, кото
рые определяют среднетриасовый возраст вмещающих эту фауну слоев. 
Следовательно, вопрос о ладинском возрасте натгорститовых слоев решен 
положительно. В зоне Nathorstites на р. Кулу встречены своеобразные 
Spiriferina subkaihikuana sp. nov. (P о p о w) палеозойского облика, близ
кие к Spiriferina kaihikuana Т г е с h m. из ладинского яруса Kaihikuan 
Новой Зеландии. Ниже слоев с Nathorstites и Sp. subkaihikuana залегают

Рис. 23. Палеогеографическая карта среднего триаса Северо-Востока СССР 
(суша заштрихована; точками обозначены места находок фауны).

зелено-серые песчаники с Amphipopanoceras dzeginensis, Neodalmatile 
cf. minutus и даонеллами. В этих песчаниках встречаются Ussurites sokoki 
Indigirites krugi и редкие Nathorstites, так что и эти слои надо относи 
к ладинскому ярусу. Они выделены в собственно даонелловые слои.

Таким образом, в ладинском ярусе северо-восточной Сибири выделяю: 
ся верхние слои с Nathorstites, отнесенные к подъярусу Nathorstitan, 
характеризуемые Neodalmatites нижние слои, которые имеется основа» 
выделять как Neodalmatitan (Ceratitan).

На рис. 23 представлена палеогеографическая карта северо-восточш 
Сибири в среднетриасовую эпоху. В области Верхоянья устанавливают 
значительное поднятие и регрессия моря, захватившая также и Север» 
Приохотье. С полярным бассейном имелось широкое водное сообщение, в 
время как с Тихим океаном рассматриваемый район соединялся при помо 
двух узких проливов.

Позднетриасовая эпоха ознаменовалась обширной трансгресс: 
бореального моря.
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В предлагаемой вниманию читателей работе дается описание 20 видов 
цефалопод из карнийских отложений северо-восточной Сибири, причем 11 
видов аммонитов относятся к семейству Trachyceratidae и представлены 
только тремя родами — Protrachyceras, Sirenites и Striosireniles, а один 
вид из семейства Arcestidae относится к роду Proarcestes.

Известно 8 видов наутилоидей из карнийских отложений; из них 4 вида 
и вариетета, относящиеся к семейству Clydonautilidae H y a t t ,  2 новых 
вида — к новому семейству Siberionautilidae P o p o w  fam. nov. и 4 вида— 
к семейству Tornoceratidae H y a t t .  Возможно, что наутилоидея Siberio- 
nautilus multilobaius P o p o w  sp. nov. встречается, кроме того, в ниж
них горизонтах норийского яруса.

Карнийские отложения северо-восточной Сибири вначале были под
разделены Л. Д. Кипарисовой [5, стр. 39] на две свиты:

1. Нижняя сланцевая свита с Sirenites и Halobia. Мощность 1000 м.
2. Сланцевая свита с прослоями песчаников и алевритов с Monotis 

scutiformis var. typica (K i par . ) .  Мощность 60—80 м.
В 1937 г. автору этой работы удалось изучить распространение и стра

тиграфию карнийских слоев в районе р. Хачалычи (бассейн р. Аян-Юрях). 
Были собраны многочисленные аммониты рода Sirenites, близкие к альпий
ским видам из зоны Trachyceras acnoides. В связи с присутствием в нижне- 
карнийских слоях Sirenites senticosus, S. betulinus, S. subclionis представ
ляется возможным выделить эту зону в верхнем триасе северо-восточной 
Сибири. Аммониты рода Sirenites встречаются, как известно, и в более 
высоких зонах гальштадских известняков. Так, они известны в зоне Tropi- 
tes subbullatu:-, но представлены здесь главным образом Sirenites ex gr. 
pamphagus (M о j s.) [62, стр. 760], которые морфологически настолько 
резко отличаются от Sirenites ex gr. senticosus, что имеется основание выде
лить их в новый род Pamphagosirenites.

Sirenites ex gr. argonautae M о j s. встречаются в средненорийских 
(ювавских) слоях Гальштадта, но эти аммониты весьма своеобразны и резко 
отличаются и от настоящих Sirenites, и от Pamphagosirenites, поэтому имеет
ся основание выделять их в новый род Argosirenites Р о р о w gen. nov.

Таким образом, благодаря находкам большого числа представителей 
Sirenites ex gr. senticosus, можно с большой вероятностью относить нижне- 
карнийские слои к зоне Trachyceras aonoides.

К зоне Tropites subbulatus предположительно можно относить верхне- 
карнийские отложения с Monotis scutiformis T e l l  и его вариететами, 
с Halobia superba М о j s., Н. austriaca М о j s. и другими галобиидами, 
но в этих слоях еще не были встречены аммониты. К- Д. Соколову удалось 
здесь найти наутилоидею Proclydonautilus ursensis S m i t h  subsp. sine- 
kensis P o p o w  subsp. nov. В Северной Америке P. ursensis S m i t h  из
вестен из зоны Tropites subbullatus, что дает некоторое основание (весьма, 
впрочем, шаткое) относить слои с Proclydonautilus ursensis к этой зоне 
карнийского яруса.

Из норийских отложений Северо-Востока СССР до сих пор известен 
один аммонит.

В заключение можно установить такую последовательность в смене раз
личных аммонитовых фаун триасового периода на Северо Востоке СССР.

Аммониты индского века представлены тремя различными комплексами, 
по которым в индском ярусе можно выделить три аммонитовые зоны. Ниж
няя зона — зона Otoceras — по составу фауны хорошо коррелируется с 
зоной Otoceras Гималаев, Южного Китая и Восточной Гренландии. Зона 
Pachyproptychites может быть сопоставлена с зоной Gyronites Гималаев 
и Восточной Гренландии и с зоной Meekoceras Приморского края и Китая. 
И самая верхняя зона индского яруса — зона Paranorites — сопоставляет
ся с зоной Flemingites Гималаев и Приморского края. Следовательно, в 
индский век Верхоянское море было тесно связано с водами Тихого океана 
и заселялось аммонитами, мигрирующими из Тихого океана в Арктическое
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море и достигавшими района Восточной Гренландии. Отсюда можно сделать 
заключение о принадлежности аммонитовой фауны Северо-Востока СССР 
в индскую эпоху к Гималайской провинции или к провинции Тихоокеански.х 
краевых бассейнов.

К совершение иным выводам необходимо прийти в отношении оленекеко- 
го века. В слоях оленекского яруса Северо-Востока СССР выделены две 
зоны. Нижняя зона — зона Dieneroceras — характеризуется аммонитам!', 
среди которых имеются формы, общие с аммонитами из зоны Prosphinpi- 
tes Приморского края (например, Pseudosageceras longilobatum К i р а г.). 
Но в верхней зоне— зоне Olenekites — вся фауна приобретает бореальньш 
характер и преимущественно состоит из эндемичных форм, общих с аммони
тами Ш пицбергена. Таким образом, в оленекский век Верхоянское море 
изолируется от Тихого океана и в нем обитают'формы, свойственные исклю
чительно Ьореальной провинции. Однако можно предполагать, что су
ществовала связь и обмен фауны между Бореалыюй и Андийской провин
цией, откуда могли мигрировать Tiroliies, Columbites и Dieneroceras:

В анизийский век аммонитовые зоны Северо-Востока СССР хорошо со
поставляются с аммонитовыми зонами Невады и содержат значительное 
число родовых форм, характерных для провинций Андийской (Рагарора- 
noceras, Frechites, Beyrichites) и Средиземноморской (Japonites, Hnngarites, 
Beyrichites, Nicomedites).

В раннеладинскич век устанавливается обмен фауны Северо-Востокз 
СССР с фауной Андийской провинции (Neodalmatiies, Daonella) и бассейна 
Приморского края и Японии.

В позднеладинский век состав аммонитовой фауны резко изменяется 
и приобретает все черты, свойственные аммонитовой фауне БореальноЕ 
провинции. Так, для зоны Nathorstites характерны эндемичные формы, 
распространенные только на Шпицбергене, Аляске и в Британской Колум
бии; например: Dawsoniies, Nathorstites\ эндемичные роды lndigirites, 
Paraindigirites и некоторые другие.

По-видимому, в ладинское время прямая связь с Тихим океаном влвь 
прерывается, а если и осуществляется, то только через область Кордильер 
Северной Америки.

В карнийский век Верхоянское море, так же как и все Арктическое 
море, широко заселяется аммонитами Средиземноморской и Гималайско» 
провинций (Sirenites, Protrachyceras, Pinacoceras, Cladiscites и др.).

Карнийский век для Северо-Востока СССР был талассократическим.
В норийский век широко распространены мелководные отложения с 

Monotis ochotica, но эти отложения почти лишены аммонитов. Достоверно 
известна лишь одна находка Arcestes andersoni H y a t t  et S ni i t h с 
M . ochotica на полуострове Астрономическом. Но руководящая форма норшТ 
ского яруса Monotis ochotica ( Keys . )  распространена почти повсеместно.1 
что указывает на продолжающуюся в норийском веке трансгрессию моря;

Промежуточное положение Верхоянского моря между Арктически» 
морем и Тихим океаном отразилось также и на составе аммонитовой фауны, 
заселявшей этот бассейн. При расширении трансгрессий Верхоянское мор: 
заселялось аммонитами из провинции Тихоокеанских краевых морей иш 
Гималайской провинции. При неоднократных поднятиях в области Охот
ско-Колымского водораздела возникали барьеры, затруднявшие миграция1 
аммонитов из Тихого океана, и в такие эпохи аммонитовая фаун; 
приобретала бореальный характер.

К- Динер [30] выделял четыре крупные зоогеографические провинции: 
Бореальную, Средиземноморскую, Гималайскую и Андийскую.

Автор настоящей работы счел возможным несколько уклониться oi 
взглядов К- Динера, предлагая выделить еще одну зоогеографическут 
провинцию — провинцию Тихоокеанских краевых морей.

Несомненно, что в многочисленных краевых морях, расположенш 
по периферии огромного бассейна, каким является Тихий океан, происходи:
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обмен фауной, в первую очередь цефалоподовой и пелециподовой. Такой 
непрерывный обмен формами неизбежно приводил к выравниванию родового 
состава цефалоподовых фаун (при сохранении видовых различий).

Основываясь на этом, мы выделяем провинцию Тихоокеанских краевых 
морей, которая характеризуется распространением многих родов аммонитов, 
неизвестных в Гималайской или Средиземноморской провинциях.

Для раннескифского века такими характерными родами являются: 
Ussuria, Parussuria, Meiussuria, Owenites, Cordillerites, Anaxenasois и не
которые другие. В среднетриасовую эпоху для Тихоокеанской провинции 
характерны: Parapopanoceras, Gymnotoceras, Wasatchites, Ussur'tes, Fre- 
chitesn некоторые другие. Даже в позднетриасовую эпоху, когда цефалоподо- 
вая фауна приняла универсальный характер почти во всех провинциях, 
«провинции Тихоокеанских краевых морей обитали своеобразные цефало- 
поды, например Nevadiies, Siberionautilus.

При выделении огромной новой провинции теряет свое самостоятельное 
значение выделенная Динером Андийская провинция [30], так как она 
включается нами в Тихоокеанскую провинцию как Андийская подпровинция.

Гималайская провинция занимает очень близкое положение к Тихо
океанской и более отдаленное — к Средиземноморской. В отличие от Сре
диземноморской, в Гималайской и Тихоокеанской биопровинциях обитали 
Otoceras, Ophiceras, Glypiophiceras, Vishnuites, Paranorites, Pachypropty- 
chites, Prionites, Anahedenstroemia, Proptychiles, Flemingites, Gyrorutes, 
Kashmirites и некоторые другие роды, неизвестные в Средиземноморской 
провинции.

Надо оговориться, что триасовые биогеографические провинции выде
ляются скорее как своеобразные экологические области с различными усло
виями существования. Но среди этих условий климатические вряд ли 
играли главную роль.

Нет никаких оснований предполагать, что в триасовый период Бореаль- 
ная провинция располагалась в условиях полярного климата или климата, 
близкого к полярному. В этом отношении возражения Г. Фребольда по 
поводу «арктической области в триасовый период», в которой располага
лось «boreales Reichs» К. Динера, остаются в силе до настоящего времени.

Боргальная провинция характеризуется автором как область, заселен
ная своеобразной цефалоподовой триасовой фауной. Особенно резко Бо- 
реальная провинция выделялась в оленекский и позднеладинский века, 
когда комплексы аммонитов довольно резко отличались от комплексов 
аммонитов других провинций. В остальные эпохи триаса (например, в 
индскую или карнийскую) аммонитовая фауна Северо-Востока СССР, остро
вов Шпицбергена и Котельного мало отличается от фауны Тихого океана.

Причину обособлений аммонитовой фауны Бореальной провинции надо 
искать в морских регрессиях в Верхоянске-Колымской геосинклинальной 
области, когда возникали сухопутные барьеры в районе Охотско-Колымско
го водораздела. Аммонитовая фауна Северо-Востока СССР, несомненна, 
близка к фауне Тихоокеанской биогеографической провинции, и ее можно 
рассматривать как триасовое краевое море Тихого океана,
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ТАБЛИЦЫ
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

Все изображения 
даны в натуральную величину, 

кроме особо оговоренных случаев



Т А Б Л И Ц А  1

Фиг. 1. Malletoptychites kotschetkovi P o p o w  sp. nov , 
голотип (обр. 440 6399); вид сбоку. Анизий 
ский ярус. Восточный Таймыр, мыс Цветкова 

Фиг. 2. Arcestes andersoni H y a t t  et S m i t h  
(обр. № 441/6390). Норийский ярус. Западная 
Камчатка, мыс Астрономический.
2 а — вид сбоку; 26—вид спереди.

Фиг. 3. Otoceras indigirense P o p o w  sp. nov.; го
лотип (обр. 439/6399). Индский ярус, р. Сунтар, 
бассейн р. Индигирки.
З а —-вид сбоку; 36—вид с вентральной стороны.

Фиг. 4. Sirenites aff. hayesi S m i t h .  Карнийский 
ярус. Земля Франца-Иосифа, остров Земля 
Вильчика, мыс Ганза.
4а  — вид сбоку; 46—вид с вентральной стороны.



127;



Т А Б Л И Ц А  II

Фиг. 1. Pseudosageceras multilobatum  N о е t 1. var. 
gigantea P о p о w var. nov. (‘ нат. вел.), 
голотип разновидности (обр. № 2 5925). Инд
ский ярус, р. Кенеличи, бассейн р. Колымы.

Фиг. 2. Paranannites globosus Р о р о w; голотип 
(обр. № 13,5925). Индский ярус, р. Кенеличи, 
бассейн р. Колымы.

Фиг. 3. Зуб рыбы; обр. № 438 6399 (ХЗ). Индский 
ярус, р. Левый Кельтер, Западное Верхоянье.
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Т А Б Л И Ц А  Ш

Фиг. 1. Tompophiceras fastigatum  Р о р о w gen. et 
sp. nov.; голотип (обр. Лг» 34 6399). Вид сбоку. 
Индский ярус^'бассейн р. Томпо, Восточное 
Верхоянье.

Фиг. 2. Glyptophiceras pascoei S р a L h (обр. № 33 6399). 
Вид сбоку. Индский ярус, бассейн р. Томпо, 
Восточное Верхоянье.

Фиг. 3. Xenaspis vronskyi Р о  р о \v sp. nov.; паратип 
(обр. № 46 6399). Вид сбоку. Индский ярус, 
р. Кенеличи, бассейн р. Колымы.

Фиг. 4. Otoceras boreale S р a t h; обр. № 3g 6399 
(',ы нат. вел.). Индский ярус, р. Суцтар, бассейн 
р. Индигирки.
4 а — вид сбоку; 4 6—вид с вентральной стороны.

Фиг. 5. Otoceras boreale S р a L h; обр. № 43 6399. 
Индский ярус, р. Сунтар, бассейн р. Инди
гирки.
5 а — вид сбоку; 5 6  — вид спереди.
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Т А Б Л И Ц А  IV

Фиг. 1. Clypeoceras gantmani P o p o w  sp. nov.
нат. вел.); голотип (обр. № 349/6399). 

Индский ярус, р. Хос-Террютях, бассейн 
р. Оленек.
1а — вид сбоку; 16 — вид спереди.

Фиг 2. Koninckites posterius P o p o w  sp. nov.; го
лотип (обр. №415/6399). Оленекский ярус, 
дельта р. Лены, Булкурская протока.
2 а —  вид сбоку; 26  —  вид спереди.
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Paranoriies kolymensis P о p о \v sp. nov. (3/4 наг пел ), 
голотип (оop. -jV® 362/6399. вид сбоку Индский ярус, 
р. Кельгер, Западное Верхоянье.

Т А Б Л И Ц А  V
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Т А Б Л И Ц А  VI

Фиг. 1. Clypeoceras tompoensis P o p  o\v sp. now; 
голотип (обр. № 353 6399), вид сбоку. Индский 
ярус, р. Томпо, Восточное Верхоянье.

Фиг. 2. Paranorites kolymensis Р о р о w sp. now 
(обр. № 360 6399), вид сбоку. Индский ярус 
р. Кенеличи, бассейн р. Колымы.

Фиг. 3. Xenodiscns kiparisouae Р о р ovv sp. nov.
(обр. № it 6399), вид сбоку. Местонахождение 
и возраст те же.

Фиг. 4. Xenodiscns kiparisouae Р о р о w sp. nov.; 
голотип (обр. № 6 6399), Местонахождение и 
возраст те же.
4 а — вид сбоку; 46  — вид спереди.

Фиг. 5. Protosageceras antiquus Р о р о w gen. et 
sp. nov.; голотип (обр. 443/6399). Индский 
ярус, р. Кобюма, бассейн р. Индигирки. 

5 а — вид сбоку; 5 6 — вид спереди.
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Т А Б Л И Ц А  VII

Фиг. 1. Paramriies vercheri Wa a g .  (обр. A? 2 6399;, 
вид сбоку. Индский ярус, р. Кобгома, бассеГт 
р. Индигирки.

Фиг. 2. Gervillia reticularis Р о р о \v sp. now (обр. 
№ 22 6399), правая створка, вид сбоку. Инд
ский ярус, р. Кенеличи, бассейн р. Колымы.

Фиг. 3. Posidonia christophori Р о р о \v sp. now 
(обр. № 39 6399), правые створки, вид сбоку 
Индский ярус, р. Кенеличи, бассейн р. Ко
лымы.

Фиг. 4 ЧуаИпа schamarae B i t t n e r  (сбр. 
N: 189/6399), левая створга, вид сбоку. Индский 
ярус, р. Кобюма, бассейн р. Индигирки.
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Т А Б Л И Ц А  VI I I

Фиг. 1. Xenaspis subleptodiscus (Р о р о w); обр. 
№ 9 6399. Индский ярус, р. Кенеличи, бассейн 
р. Колымы.
1 а — вид сбоку; 16 — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 2. Anahedenstroemia tscherskii Р о р о w. Место
нахождение и возраст те же.
2а  -  вид сбоку; 26 — вид с нейтральной стороны. 

Фиг. 3. Hedenstroemia hedenstroemi (К е у s ); плс- 
знотип (обр. № 4 6399). Индский ярус. р. Ко- 
бюма, бассейн р. Индигирки.

За  — вид сбоку; 3 6 — поперечное сечение раковины 
(прпшлифовка).
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Т А Б Л И Ц А  IX

Фиг. 1. Hedenstrcemia borealis Р о р о w (обр. 
№ 5/6399). Индский ярус, р. Кенеличи, бас
сейн р. Колымы.
I t i — пид сбоку; 16 — вид спереди.

Фиг. 2. Нedensiroemia serta Р о р о \v; голотип (обр. 
Л!° 29/63S9), вид сбоку. Индский ярус, р. Уре- 
пень, Западное Верхоянье.

Фиг. 3. Hedenstroemia mojsisovicsi D i е п е г; обр. 
№ 30/6399 (:1/4 нат. вел.), вид сбоку. Индский 
ярус, ручей Перевальный, бассейн р. Инди
гирки.

142



Т а б л и ц а  IX

14)



Т А Б Л И Ц А  X

Фиг. 1. Pseudosageceras longllobatum K i p a r i s o v a  
emend, (обр. № 390/6399). Оленекскин ярус, 
р. Никабыт, бассейн р. Оленек.
1 а — вид сбоку; 16 — вид спереди.

Фиг. 2. Xenaspis subleptodiscus (Р о р о \v); голотип 
(обр. № 3/5925). Индский ярус, р. Кенеличи, 
бассейн р. Колымы.
2 а — вид сбоку; 26 — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 3. Xenaspis vronskyi Р о р о w sp. nov.; голотип 
(обр. № 14/6399). Местонахождение и возраст 
те же.
За — вид сбоку; 36  — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 4. Boreomeekoceras keyserlingi (М о j s.); обр. 
№ 277/6399; вид сбоку. Оленекский ярус, 
устье р. Оленек.

Фиг. 5. Pachyproptychites turgidus Р о р о w sp. nov.; 
голотип (обр. № 343/6399), вид сбоку. Индский 
ярус, р. Томпо, бассейн р. Алдан.

Фиг. 6. Ptychites ex gr. euglyphus M о j s. (обр. 
№ 244/6399), вид сбоку. Ладинский ярус, 
р. Таскан, бассейн р. Колымы.
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Т А Б Л И Ц А  XI

Фиг. 1. Paranorites kolyniensis var. costata P о p о w 
var. now; голотип разновидности (обр. 
ЛЬ 358,6399), вид сбоку. Индский ярус, р. Ке- 
неличи, бассейн р. Колымы.

Сиг. 2. Плитка со створками Posidonia cf. mirner 
О е b е г g. Индский(?) ярус, р. Кенеличи, 
бассейн р. Колымы.

Фиг. 3. Paranorites tzaregradskii Р о р о w; голотип 
(обр. № 1/6399), вид сбоку. Индский ярус, 
р Кенеличи, бассейн р. Колымы.

Н">



Т а б л и ц а  XI

!47



Т А Б Л И Ц А  Х П

Фиг. 1. Dieneroceras demokidovi (К i р а г. in coll.); 
голотип (обр. № 335 6389). Оленекский ярус, 
р. Никабыт, бассейн р. Оленек.
1а — вид сбоку; 16 — вид с вентральной стороны.

Фиг. 2. Dieneroceras sp. indet. (обр. № 50/6399). 
Оленекский(?) ярус, р. Тонгохчан, бассейн 
р. Колымы.
2а —  в и д  с б о к у ;  26 —  в и д  с п е р е д и .

Фиг. 3. Nordophiceras schmidti (М о j s.); обр. 
№ 274/6399. Оленекский ярус, р. Никабыт, 
бассейн р. Оленек
За —  в и д  с б о к у ;  36  —  в и д  с  в ен т р а л ь н о й  ст о р о н ы .

Фиг. 4. Dieneroceras khelaliensis Р о р о w sp. nov.; 
голотип (обр № 341/6399), вид сбоку. Оле- 
некский(?) ярус, р. Хелали, бассейн р. Колы
мы.

Фиг. 5. Dieneroceras demokidovi (К i р а г. in coll.); 
обр. № 339/6399; вид сбоку. Оленекский ярус, 
р. Чернохребетная, Восточный Таймыр. 

Фиг. 6. Dieneroceras apostolicus ( S m i t h ) ;  обр, 
№ 331/6399; вид сбоку. Оленекский ярус, 
р. Бутугун, бассейн р. Индигирки.

Фиг. 7. Paranorites cf. inflatus S р a t h (обр. 
№ 356/6399), вид сбоку. Индский ярус, 
р. Улахи, Западное Верхоянье.

Фиг. 8. Nordophiceras olenekensis P o p o w  gen. (t 
sp. nov.; голотип (обр. № 389/6399), вид сбою . 
Оленекский ярус, устье р.. Оленек.
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Т А Б Л И Ц А  XIII

Фиг.1. Керн (из скв. № 322) с ядрами; обр. № 89 6399. 
Оленекский ярус, р. Улахан-Юрях, бассейн 
р. Оленек.
а —  Sibirites pretiostis М о j s .; б — Olenekites glaclalis 
М o j  s .;  в — Olenekites alius (M о  j s) .

Фиг. 2. Melasphingites multilobatus P о p о \v gen. 
et sp. nov.; голотип (обр. № 257. 6399), вентро- 
латеральный вид. Средний триас, р. Детрин, 
бассейн р. Колымы.

Фиг. 3. Parasphingites janaensis Р о р о w gen. et 
sp. nov.; голотип (обр. № 255 6399), вид сбоку. 
Анизийский ярус, хребет Кулар, ручей Боло
тистый.

Фиг. 4. Prosphingites czekanowskii М о j s. (обр. 
№ 254/6399). Оленекский ярус, р. Соудон- 
Юрях, Оленекская протока в дельте р. Лены. 
4а —  вид  с б о к у ;  46 —  в и д  с п е р е д и .

Фиг. 5. Tirolites gerbaensis Р о р о w sp. nov.; голо
тип (обр. № 363/6399), вид сбоку. Оленек
ский)?) ярус, р. Герба, бассейн р. Колымы 
(в аллювии).

Фиг. 6. Metasphingites superus Р о р о w gen. et sp. 
nov.; голотип (обр. № 257/6399). Ладинский 
ярус, р. Зырянка, бассейн р. Колымы.
6а —  в и д  с б о к у ;  б'б —  в и д  с  в ен т р а л ь н о й  стороны .  

Фиг. 7. Tirolites ex gr. cassianus (О u e n s t.); 
обр. № 365/6399; вид сбоку. Оленекский ярус, 
р. Герба, бассейн р. Колымы.

Фиг. 8 Columbites morpheos Р о р о w sp. now; 
голотип (обр. № 370/6399). Оленекский ярус, 
ручей Морфей, бассейн р. Колымы.
8а —  в и д  с б о к у ;  86 —  в и д  с  в е н т р а л ь н о й  ст о р о н ы .
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Т А Б Л И Ц А  XLV

Фиг. 1. Sibirites grambergi P о p о w sp. nov.; голо
тип (обр. № 94/6399). Оленекский ярус,. 
Восточный Таймыр, мыс. Цветкова.
1а —  в и д  с б о к у ;  16 —  в и д  с  в е н т р а л ь н о й  стороны .

Фиг. 2. Si birites eichwaldi М о j s. (обр. № 90 6399). 
Оленекский ярус, р. Улахан-Юрях, близ, 
устья р. Оленек.
2а  —  в и д  с б о к у ;  26  —  в и д  с в ен т р а л ь н о й  стор оны .

Фиг. 3—4. Olenekites spiniplicatus М о j s i s о v i с s 
var. nov. (обр. № 410—411), вид сбоку. Оле
некский ярус, р. Содуом, дельта р. Лены. 

Фиг. 5. Sibirites grambergi var. rariaculeata P о p о w 
var. nov.; голотип разновидности (обр. 
№ 96/6399). Оленекский ярус, Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова.
5 а — в и д  с б о к у ;  5 6 — в ид с в е н т р а л ь н о й  стор оны .

Фиг. 6. Sibirites cf. eichwaldi М о j s. (обр. № 87/6399), 
вид сбоку. Оленекский ярус, р. Деликья, 
Восточное Верхоянье.

Фиг. 7. Sibirites grambergi var. mixta P о p о w var. 
nov; голотип разновидности (сбр. № ?3/6399).. 
Оленекский ярус, Восточный Таймыр, мыс 
Цветкова.
7а —  вид  с б о к у ;  76 —  в ид  с  в ен т р а л ь н о й  стор оны .  

Фиг. 8. Sibirites subpretiosus Р о р о w sp. r.ov.;. 
голотип (обр. № 92/6399). Оленекский ярус, 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
Н а — вид с б о к у ;  8 6  —  в и д  с  в е н т р а л ь н о й  ст о р о н ы .
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Т А Б Л И Ц А  XV

Фиг. 1. Keyserlingites subrobustus М о j s. (обр. 
№ 406/6399). Оленекский ярус, дельта р. Лены, 
Оленекская протока.
1а — вид сбоку; 16 — вид с вентральной стороны.

Фиг. 2. Keyserlingites middendorffi ( K e y s . )  juv. 
(обр. № 187/6399). Оленекский ярус, р. Ула- 
хан-Юрях, близ устья р. Оленек.

2а — вид сбоку; 26  — вид с вентральной стороны. 
Фиг. 3. Keyserlingites middendorffi ( K e y  s.); обр. 

№ 186/6399. Местонахождение и возраст те же. 
■За — вид сбоку; об — вид с вентральной стороны.

Фиг. 4. Keyserlingites nikitini Mo j s. (обр. №413 6399) 
Оленекский ярус, дельта р. Лены, Оленек
ская протока.
4а — вид сбоку; 46  — вид с вентральной стороны.
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Т А Б Л И Ц А  XVI

Фиг. 1. Ussurites sokolovi Р о р о \v sp. nov.; голотип 
(обр. № 121 6399), вид сбоку. Средний триас, 
р. Синеке, бассейн р. Колымы.

Фиг. 2. Discophyllites taimyrensis sp. nov.; голотип 
(обр. № 197 6399), вид сбоку. Карнийский 
ярус, р. Черхнохребетная, Восточный Таймыр.

Флг. 3. Indigirophyllites oimekonensis (Р о р о w); 
голотип (обр. № 1 6397). Ладинский ярус, 
р. Турах-Юрях, бассейн р. Индигирки (близ 
пос. Оймякон).

За — вид сбоку; 36  — вид с вентральной стороны.
Фиг. 4. Monophyllites aff. wengensis ( K l i p s  t.); 

обр. № 2 6399, обломок оборота крупного 
экземпляра. Ладинский ярус, р. Таскан, 
бассейн р. Колымы.

Фиг. 5. Ussurites yabei D i е п е г (обр. № 118 6399), 
вид сбоку. Анизийский ярус, р. Бохапча, 
бассейн р. Колымы.
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Т А Б Л И Ц А  XVII

Фиг. 1. Gyrr.nolcceras tuberculatum Р о р о w sp. nov.; 
голотип (обр. № 2С2 6399). Анизийский ярус, 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

1а — вид сбоку; 16 — вид с вентральной стороны. 
Фиг. 2. Frechites bisulcatus Р о р о w sp. nov. juv. 

(обр. № 219 6399). Анизийский ярус, р. Хени- 
кенджа-Кулинская, бассейн р. Колымы.
2а — вид сбоку; 26  — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 3. Frechites bisulcatus Р о р о w sp. nov.; голо
тип (обр. № 220 6399), вид сбоку. Местона
хождение и возраст те же.

Фиг. 4. Frechites cf. lawsoni S m i t h  (обр. 
№ 191/6399), вид сбоку. Анизийский ярус, Вос
точный Таймыр, мыс Цветкова.

Фиг. 5. Frechites laptevi Р о р о w sp. nov.; голо
тип (обр. № 193 6399). Местонахождение и 
возраст те же.

5а  — вид сбоку; 5 6  — вид с вентральном стороны. 
Фиг. 6. Frechites aff. emmonsi S m i t h  (обр. 

№ 25 5925), гид сбоку. Анизийский ярус, ручей 
Кис, бассейн р. Колымы.

Ч
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Фиг. 1. Arctoceras simplex M o j s. (обр. №403 6399) 
Оленекский ярус, p. Улахан-Юрях, близ 
устья р. Оленек.
1а — вид сбоку; 16 — вид с вентральной стороны.

Фиг. 2. Epiczekanowskites gaslroplanus Р о р о \v gen. 
et sp. nov. var. (обр. № 51 6399).
2a — вид сбоку; 26  — вид с латеральной стороны.

Фиг. 3. Neodalmatites kharaulakhensis Р о р о w sp. 
nov.; голотип (обр. № 130 6399). Анизийский 
ярус. Северный Хараулах.
За  — вид сбоку; 36  — вид с вентральной стороны.

Фиг. 4. Epiczekanowskites gastroplanus var. kularen- 
sis P о p о w var. nov.; голотип разновид
ности (обр. № 232 6399), вид сбоку. Анизин- 
ский ярус, хребет Кулар, р. Тарбаганна'х.

Фиг. 5. Lenotropites solitarius Р о р о w g;n. et sp. 
nov.; голотип (обр. № 143 6399). Анизийский 
ярус, Северный Хараулах.

5 а — вид сбоку; 5 6  — вид спереди.
Фиг. 6. Epiczekanowskites gastroplanus P o p o v  gen. 

et sp. nov.; голотип (обр. № 60/6399). Анизий
ский ярус, Хараулахские горы, р. Кенгден. 

6а — вид сбоку; 66  — вид с вентральной стороны.
Фиг. 7. Arctohungarites galuni Р о р о w sp. nov.; 

голотип (обр. № 54 6399), вид сбоку. Анизий
ский ярус, ручей Морек, бассейн р. Аян-Юря.х.

Фиг. 8. Arctohungarites kharaulakhensis Р о р о w sp. 
nov. (обр. № 112 6399), вид сбоку. Анизийский 
ярус. Водораздел ручьев Раздольный и Конфуз, 
бассейн р. Колымы.

Фиг. 9. Lenotropites karangatiensis P o p o v  gen. cl 
sp. nov.; голотип (обр. № 417 6399), вид сбоку 
Анизийский ярус, устье р. Оленек, юра 
Карангати.
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Фиг. 1. Arctohungarites triformis (М о j s.) var. vent- 
roplana P о p о w var. nov. (обр. № 387 6399). 
Анизийский ярус, устье p. Оленек. 
la  — вид сбоку; 16 — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 2. A rctohungariles triformis (М о j s.); обр. 
Ki 110 6399; вид сбоку. Анизийский ярус, 
верхнее течение р. Колымы.

Фиг. 3. Arctohungarites triformis (М о j s.) var. tra- 
pezoidalis P о p о w var. nov.; голотип разно
видности (обр. № 383 6399). Анизийский ярус, 
Хараулахские горы, р. Кенгдей.
За — вид сбоку; 36  — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 4. Arctohungarites triformis (М о j s.); об]) 
№ 117 6399. Местонахождение и возраст те же.

4 а  — вид сбоку; 46  — вид с вентральной стороны. 
Фиг. 5. Arctohungarites triformis (М о j s.) var. veni- 

roplana P о p о w var. nov.; голотип разновид
ности (обр. № 386 6399). Анизийский ярус, 
устье р. Оленек.

5 а  — вид сбоку; 56  — вид с вентральной стороны.
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Фиг. 1. Arctohungarites kharaulakhensis P o p o w  
sp. nov.; голотип (обр. № 115 6399). Анизий- 
ский ярус, Хараулахские горы, р. Кенгдей. 
1а — вид сбоку; 16 — вид с вентральной стороны.

Фиг. 2. То же (обр. № 56 6399), вид сбоку. Хребет 
Кулар, р. Тарбаганнах.

Фиг. 3. Grambergia olenekensis P o p o w  gen. et 
sp. nov.; голотип (обр. № 135 6399). Анизий- 
ский ярус, дельта р. Лены, Булкурская про
тока.

За — вид сбоку; 36 — вид с вентральной стороны. 
Фиг. 4. Arctohungarites laevigatas P o p o w  sp. nov.; 

голотип (обр. № 61 6399). ■ Анизийский ярус, 
Хараулахские горы, р. Кенгдей.

4а — вид сбоку; 46 — вид с вентральной стороны. 
Фиг. 5. Нungarites breisleri P o p o w  sp. nov.; 

голотип (обр. № 421 6399). Анизийский ярус, 
Хараулахские горы, р. Кенгдей.
5а — вид сбоку; , б  — вид с вентральной стороны.

Фиг. 6. Arctohungarites involutus К i р а г. (обр. 
№ 114 6399), вид сбоку. Местонахождение 
и возраст те же.

Фиг. 7. Grambergia taimyrensis P o p o w  gen. et sp. 
nov.; голотип (обр. № 134 6399). Анизийский 
ярус, Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
7а — вид сбоку; 76  — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 8. Arctohungarites triformis (М о j s.) var. costata 
P o p o w  var. nov.; голотип разновидности 
(обр. № 385/6399). Анизийский ярус, Харау
лахские горы, р. Кенгдей.

8а — вид сбоку; 86 — вид с вентральной стороны.
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Фиг. 1. Sirenites ex gr. nabeschi M c l e a r n  (обр. 
№ 328 6399). Экземпляр с асимметричной 
раковиной, вид сбоку. Карнийский ярус, 
р. Синеке, бассейн р. Колымы.

Фиг. 2. Neosirenites irregularis (К i р а г.); обр. 
№ 283 6399. Карнийский ярус, р. Тас-Альбяк, 
бассейн р. Колымы.
2а — вид сбоку; 26 — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 3. Sirenites tenuistriatus sp. nov.; голотип 
(обр. № 323 6399), вид сбоку. Карнийский 
ярус, р. Эмта, бассейн р. Колымы.

Фиг. 4. Sirenites cf. krimhildae М о j s. (обр. № 
29 6399). Карнийский ярус, р. Тафитуя, бас
сейн Охотского моря.

4а —  вид сбоку; 46  —  вид с вентральной стороны. 
Фиг. 5. Striatosirenites buralkitensis sp. nov.; голо

тип (обр. № 295 6399), вид сбоку. Карнийский 
ярус(?), р. Яна-Охотская.

Фиг. 6. Protrcchyceras kharanensis sp. nov.; голотип 
(обр. № 28 6399), вид сбоку (слепок). Река 
Хачалыча, бассейн р. Аян-Юрях.

Фиг. 7. Sirenites subclionis sp. nov.; голотип (обр. 
№ 287/6399), вид сбоку. Карнийский ярус, 
истоки р. Колымы.

Фиг. 8. Sirenites betulinus (D i t t m а г); обр. № 
27 6399; вид сбоку. Карнийский ярус, р. Ха
чалыча, бассейн р. Аян-Юрях.

Фиг. 9. Sirenites nabeschi M c l e a r n .  Карнийский 
ярус, ручей Таллалах, бассейн р. Колымы. 

Фиг. 10. Halobia indigirensis Р о р о \v; вид сбоку. 
Карнийский ярус, р. Нера, бассейн р. Инди
гирки.
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'Фиг. 1. Stenopopanoceras mirabilis Р о р о w gen. et 
sp. nov.; голотип (обр. № 149/6399). Анизий- 
ский ярус. Восточный Таймыр, мыс Цветкова. 
1а — вид сбоку; 16 — вид спереди.

Фиг. 2. Parapopanoceras gluschinskyi P o p o w  sp.
nov.; голотип (обр. № 42/6399). Анизийский 
ярус. Дельта р. Лены, Булкурская протока.. 
2а  — вид сбоку; 26  — вид спереди.

Фиг. 3. Parapopanoceras paniculatum P o p o w  
sp. nov.; голотип (обр. № 245/6399). Анизий
ский ярус. Река Таскан, бассейн р. Колымы. 
За  — вид сбоку; 36  — вид с вентральной стороны. 

Фиг. 4. То же, внутренние обороты другого экземпля
ра (ХЮ).

Фиг. 5. Amphipopanoceras acutum Р о р о w sp. nov.; 
голотип (обр. № 138 6399). Средний триас. 
Река Буюнда, бассейн р. Колымы.

5а  — вид сбоку; 56  — вид с вентральной стороны. 
Фиг. 6. Amphipopanoceras zvetkovi P o p o w  sp. nov.;, 

голотип (обр. № 146/6399). Анизийский ярус, 
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

6а  —  вид сбоку; 66  —  вид с вентральной стороны.. 
Фиг. 7. Amphipopanoceras dzeginensis V o i n o v  а 

(обр. № 270-6399), вид сбоку. Средний тригс. 
Река Малая Купка, бассейн р. Колымы. 

Фиг. 8. То же (обр. № 272 6399). Средний триас.
ручей Джейран, бассейн р. Колымы.

Фиг. 9. Amphipopanoceras januschevi P o p o w  sp,. 
nov.; голотип (обр. №175 6399), вид сбоку. 
Средний триас. Река Малая Купка, бассей; 
р. Колымы.

168



Т а б л и ц а  X X I I

1 6 9



Т А Б Л И Ц А  XXII I

Фиг. 1. Nathorsliles lenticularis (W h i t е a v е sj; 
обр. № 309 6399. Ладинский ярус, ручей 
Буралкит, бассейн р. Яны-Охотской.
1а — вид сбоку; 16 — вид с в ен т р а л ь н о й  стороны. 

Фиг. 2. Nathorstites lindstroemi B o h  in (обр. Ay 
317 6399). Ладинский ярус, ручей Ветвистый, 
низовья р. Колымы.

2а — вид сбоку; 26  — вид с вентральной стороны.
Фиг 3. Indigirites neraensis Р о р о w (обр. № 3 6397) 

Ладинский ярус, р. Нера, бассейн р. Индигир
ки.

За — вид сбоку; 36 — вид с вентральной стороны, 
З в —поперечное сечение раковины.

Фиг. 4. Indigirites argatassensis Р о р о \v sp. nov ; 
гол этап (обр. Аг° 249 6399). Ладинский ярус, 
р. Зырянка, бассейн Колымы.

4а — вид сбоку; 46 — вид с вентральной стороны. 
Фиг. 5. Indigirites krugi Р о р о \v; голотип (обр. 

АГ° 2 6397). Ладинский ярус, р. Индигирка, 
окрестности пос. Оймякон.

5а — вид сбоку; 5 6  — вид с вентральной стороны. 
Фиг. 6. Paraindigirites tenuis (S t о 1 1 e у); обр 

№ 319 6399. Река Хивач, бассейн Охотского 
моря.

6а — вид сбоку; 66 — вид спереди.
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'Фиг. 1. Aristoptychites magarensis P о p о \v sp. now; 
голотип (сбр. № 239 6399). Ладинский ярус’, 
p. Зырянка, бассейн p. Колымы. 
la  — вид сбоку; 16 — вид с вентральной стороны.

Фиг. 2. Sphaerocladiscites buralkitensis P o p  o\v gen. 
et sp. now; голотип (обр. № 234 6399), вид 
сбоку. Ладинский ярус, ручей Буралкит, 
бассейн р. Яны-Охотской.

Фиг. 3. Proarcestes gaytani (К 1 i p.'s t.); обр. № 
29'5925. Карнийский ярус, р.’Хачалыча, бас
сейн р. Аян-Юрях.
За — вид сбоку; 36  — вид спереди.

Фиг. 4. Proarcestes magarensis P o p o w  sp. now; 
голотип (обр. № 237 6399), вид сбоку. Ладин
ский ярус, р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

Фиг. 5. Neocladiscites parenicus Р о р о \v gen. et sp. 
nov. (обр. № 286 6399). Местонахождение и 
возраст те же.
5а  — вид сбоку; 5 6  — вид с вентральной стороны.

Фиг. 6. Neocladiscites taskanensis P o p o w  gen. et 
sp. nov.; голотип (обр. № 227 6399). Ладинский 
ярус, p. Таскан, бассейн р. Колымы.
6а  — вид сбоку; 66  — вид с вентральной стороны.

Фиг. 7. Neocladiscites parenicus P o p o w  gen. et sp 
nov.; голотип (обр. A1? 255 6399). Ладинский 
ярус, p. Парень, севернее побережье Охот
ского моря.
7а  — вид сбоку; 76 — вид спереди.
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Фиг. 1. Nalhorsiiies sublenlicularis Р о р о w sp. now; 
голотип (обр. №  252 6399). Ладинский ярус,’ 
р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

, й  — ciu сСок; ; ]б — вид с вентральной стороны
Фиг. 2 . Amphipopancceras dzeginensis V o i n o v a  

(обр. №  272 6399). Средний триас, ручей Джей- 
ран, бассейн р. Хурын. м

rh о “  вид сбоку; 26  — вид с вентральной стороны 
Фиг. 3. Arctogymnites sonini P o p o w  gen. et sp nov ■ 

голотип (обр. № 2C5 6399); вид сбоку. Анизий- 
, ЯРУС> Р- Таскан, бассейн р. Колымы.
Фиг. 4. То же (обр. № 209 6399), вид сбоку. Анизий- 

ский ярус, р. Килгана, бассейн р. Колымы 
Фиг. 5. Aristoptychites kolymensis (К i р а г.); обр.

229 6399. Ладинский ярус, р. Синеке, бас
сейн р. Колымы.

Фиг

Фиг.

Ф̂ иг.

;>а вид сбоку; 5 6  —  вид с вентральной стороны
6. Nordophiceras karpinskii (М о j s.); обр 

№ 418 6399; вид сбоку. Оленекский ярус, 
р. Чернохребетная, Восточный Таймыр.

7. Nordophiceras alexeevae Р о р о \v gen et 
sp. nov.; голотип (обр. №/364/6399), вид сбоку. 
Местонахождение и возраст те же.

8 Columbifesisp. indet. aff. ornatus S m i t h
(обр. № 378/6399), вид сбоку. Оленекский ярус, 
р. Бутугун, бассейн р. Аян-Юрях.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

В в е д е н и е ...........................................

Общая биострати графи чес кая схема триасовых отложении Северо-Востока СССР 
Описательная часть............

Надсемейство Medlicottiaceae M i l l e r -  F u r n i s h  
Семейство Medlicottiidae K a r p i n s k y .

Род Protosageceras P о p о w gen. nov.
Надсемейство Hedenstroemiaceae superfam. nov.

Семейство Sageceratidae H y a t t .
Род Ps'jitdosageceras D i e п e г 

Семейство Hedenslroemiidae W a a g e n 
Подсемейство Hedenstroemiinae S p a t h 

Род Hedenstroernia W a a g e n 
Род Anahedenstrcemia H у a 1 t 

Отряд Ceratitida . . .
Надсемейство Xenodisciaceae F r e c li . . .

Семейство Otoceratidae H y a t t  
Род Oloceras Ci г i c s b a c h 

Семейство Xenodiscidae F r e e h  
Подсемейство Xenodiscinae subfani nov.

Род Xenaspis W a a g e n 
Род Xenodiscus W a a g e n  
Род Glyptophiceras S p a t h . .
Род Tompophiceras P о p о w gen. nov. .

Подсемейство Columbitinae S p a t h 
Род Columbi tes H y a t t  e l  S m i t h  .

Подсемейство Tirolitinae M о j s i s о v i c s .
Род Tirolites M о j s i s о v i c s ..............
Род Sibi rites M о j s i s о v i c s
Род Olenekites H y a t t ......................

Семейство Dieneroceratidae К u m in e 1 . . . .
Род Dieneroceras S p a t h . . .

Семейство Nordophiceratidac fain, nov . .
Род дrordupluceras gen. now ...............
Род Boreo/neekoceras P о p о w nom. nov , .

Семейство Nannitidae D i e n c r .......................................................................
Род Paranannites H y a t t  el S m i t h .....................................

Надсемейство Norilaceae K a r p i n s k y .....................................................................

9 
ID
10 
1(1 
12 
12 
12 
14

14
18
19

20
20
22

2,'l
21
2.9
20

27
27
29

30
3'!
ЗГ,
35
38
38
41
42
43
44
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Род P a r a n o r i te s  W a a g e n .............• ........................ 44
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Род Konincfcites W a a g e n ...............................................................................  51
Род P a c h y p r o p ty c h i te s  D i e n e г ........................................................................ 52

Семейство Kashmiritidae S p a t h .............................................................................  ;,3
Род K e y s e r l in g i te s  H y a t t ................................................................................ o4

Надсемейство Ceratitaceae M o j s i s o v i c s ............................................................ 57
Семейство Owenitidae S p a t h ...............................................................................  57

' Род P ro sp h in g i te s  M o j s i s o v i c s .................  58
Род P a r a s p h in g i te s  P о p о w gen. nov............................ 59
Род M e ta s p h in g i te s  P o p o w  gen. nov. . . 60

Семейство Hungaritidae W a a g e n . .  ...................  62
Подсемейство Neodalmatitinae subfam. nov. . . .  63

Род L en o tr o p i te s  P o p o w  gen. nov. . . 6Г)
Подсемейство Arctoceratinae A r t h a b e r . .  67

Род A rc to ce ra s  H y a t t    6)7
Род E piczekanowsKites P o p o w  gen. nov. . . 68

Подсемейство Hungaritinae subfam. nov................................................................ 69
Род H u n g a r i te s  M o j s i s o v i c s . . .  70
Род A rc to h u n g a r i te s  D i e n e r  . . . 71

Подсемейство Grambergiinae subfam. nov . . . .  75
Род G r a m b e rg ia  P o p o w  gen. r.ov.....................................................................  75

Семейство Beyrichitidae S p a t h ..............................................................................  77
Род N ic o m e d i te s  T о u 1 a .....................................................................................  77
Род G ym notoceras H y a t t .......................................  76
Род F rechites S m i t h . . . .    70

Семейство Trachyceratidae H a u g . . . 8S
Род P ro tra c h y c e ra s  M o j s i s o v i c s . . .  82
Род N eosiren i tes  P o p o w  gen. nov. . . 84
Род S ire n i le s  s. s ....................................................................................................  8c
Род St r i a tn s i r e n i t e s  nom. nov ........................................  88

Надсемейство Arcestaceae H y a t t ....................................................... 80
Семейство Arcestidae M o j s i s o v i c s ...........................  80
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Стр. С трока Н ап еч атан о С л е д у е т  читать

12 13 сверху НАДСЕМЕЙСТВО
HEDENSTROEMIACEAE

ОТРЯД CERATITIDA 
НАДСЕМЕЙСТВО 

HEDENSTROEMIACEAЕ

14 12—13
сверху

ОТРЯД CERATITIDA 
СЕМЕЙСТВО HEDFN- 

STROEMIIDAE
СЕМЕЙСТВО HEDEN- 

STROEMIIDAE
23 12 сверху Subfam, subfam.
85 27 сверху Род Р о р о w S i r e n i t e s

S. S.
Род S i r e n i t e s  s. s. 

P o p o w
138 2 сверху v e r c h e r i v e r c h e r e i

168 19 снизу Фиг. 4. То же Фиг. 4 . A m p h ip o p a n o -  
c e r a s  d z e g i n e n s i s

177 15 сверху Отряд Ceratitida . . . .  19 Отряд Ceratitida . . . .  12 
(над строкой 8 сверху)
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