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ВВЕДЕНИЕ

Рассматриваемая работа является третьей книгой, посвященной 
биостратиграфии и брахиоподам верхнего палеозоя Верхоянья (Северо- 
Восток СССР).

Программа по этой теме выполнялась по рекомендации карбоновой 
и пермской комиссий Межведомственного стратиграфического комитета.

Две книги по биостратиграфии и брахиоподам карбона Верхоянья 
уже изданы (Абрамов, Григорьева, 1983; 1986).

Монография по перми сделана по типу первых двух книг трилогии 
и завершает сводку по верхнему палеозою Верхоянских гор.

В карбоне и перми нами выделено 18 руководящих комплексов бра- 
хиопод, которые являются основой для разработки погоризонтной схе
мы, а также при корреляции посвитных схем структурно- и литофаци
альных зон Верхоянья, Колымо-Омолонского массива, Таймыра, Кузбасса 
и др. Важной особенностью работы является то, что при изучении раз
резов верхнего палеозоя Верхоянья обращалось внимание на возможно 
более полные комплексные сборы органических остатков. Благодаря 
этому палеонтологическая характеристика всех выделенных горизонтов, 
кроме брахиопод, существенно дополнена другими группами ископаемых 
остатков, что способствует составлению более точной унифицирован
ной и корреляционной схем верхнего палеозоя Верхоянья и смежных 
регионов.

Авторы изучали брахиопод, фораминиферы — О. И. Богуш, О. В. Юфе- 
рев и Н. С. Лебедева; кораллы — А. Б. Ивановский, И. И. Чудинова, 
Ю. В. Рогозов, В. Н. Дубатолов, К. Б. Хайзникова; трилобиты —
3. А. Максимова, Н. Н. Крамаренко; мшанки — И. П. Морозова; гастропо- 
ды — В. А. Востокова, М. Г. Миронова; двустворчатые моллюски —
О. В. Лобанова, В. А. Муромцева, К- А. Астафьева-Урбайтис, В. В. Кузне
цов; наутилоидеи — В. Н. Шиманский; аммоноидеи — Ю. Н. Попов,
В. Е. Руженцев; криноидеи — Р. С. Елтышева; растения — А. Н. Толстых.

Иллюстрации к работе выполнены в основном авторами. Рисунки 
7—13 и 18 сделаны по материалам В. В. Масюлиса и частично А. В. Коро- 
бицына (рис. 5), М. Н. Прокопьева (рис. 6). Фотографии брахиопод изго
товлены на кафедре палеонтологии ЛГУ Б. С. Погребовым. При проведе
нии полевых исследований в разные годы большую помощь в отборе 
палеонтологических коллекций оказали В. А. Янжиншин, М. Г. Афанасьев,
А. В. Баранкин, Л. Н. Ковалев, А. В. Коробицын и Б. В. Преображенский. 
Кроме личных сборов, нам были переданы для изучения обширные
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коллекции брахиопод, собранные геологами ПГО «Якутскгеолсгия». 
Наиболее ценными из них являются сборы В. В. Масюлиса, А. С. Урзова, 
Ж. X. Лукьяновой, Э. М. Климова, В. А. Баландина и др. Кроме разрезов 
Верхоянья, в монографии рассмотрен разрез и брахиоподы перми Ому- 
левских гор, р. Зырянки, изученный Б. С. Абрамовым.

Обширные коллекции, послужившие основой всех трех монографий, 
переданы в Монографический отдел Палеонтологического института 
и хранятся под номерами 3908, 4002 и 4065; там же хранится и большая 
часть ревизованных материалов к работам Б. С. Абрамова (1970; 1974).

Вовремя написания работы мы пользовались консультацией Д. Л .Сте
панова, Г. А. Афанасьевой, Н. И. Гогиной, А. С. Каширцева, А. В. Коро- 
бицына, Л. Н. Ковалева, С. С. Лазарева, В. В. Масюлиса, Е. Е. Павло
вой, В. И. Полетаева и О. А. Эрлангер.

Всем лицам, помогавшим нам в работе, мы приносим глубокую 
благодарность.

Раздел «Биостратиграфия* написан Б. С. Абрамовым, описание 
брахиопод — обоими авторами.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ

Г Л А В А  I

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О БИОСТРАТИГРАФИИ ПЕРМИ 

ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ
\

В 30-е годы XX в. в результате маршрутных геологических иссле
дований И. П. Атласова, Н. П. Хераскова, А. В. Зимкина, С. В. Обручева, 
Л. А. Сняткова, В. И. Серпухова и других в различных районах Верхояно- 
Колымской области были собраны палеонтологические остатки нижне
пермского бблика. Эту фауну изучали выдающиеся палеонтологи 
Г. Н. Фредерикс (1931), Б. К. Лихарев (1934), Д. Л. Степанов (1946) 
и др.

В 40—50 годы геологами ГРУ Дальстроя были засняты обширные 
пространства Верхоянья и Колымо-Омолонского массива. Было установ
лено широкое распространение пермских отложений в Верхоянье и дру
гих районах Северо-Востока СССР.

В 1957 г. Магаданское Межведомственное стратиграфическое со
вещание (Решения..., 1959) подвело первые итоги изучения стратиграфии 
Северо-Востока СССР. К открытию совещания на геологической карте 
этой территории практически не осталось «белых пятен».

Пермские отложения Северо-Востока совещанием были подразделе
ны на три серии (снизу) — устьленскую (сакмарский ярус), томпин- 
скую (артинский и кунгурский ярусы) и бараинскую (верхняя пермь), 
последняя подразделялась на аркачанский и тыринский горизонты (ка
занский и татарский ярусы). Устьленская серия, со стратотипом тиксин- 
ская свита в настоящее время целиком отнесены к нижнему карбону 
(Абрамов, Григорьева, 1986).

Из-за отсутствия хорошо документированных фауной аналогов средне
го и верхнего карбона совещание предусмотрительно отметило в своем 
решении, что базальные слои пермских отложений в различных районах 
Северо-Востока СССР могут оказаться разновозрастными. Наиболее 
полно этот вопрос рассмотрен нами ранее (Абрамов, Григорьева, 1983).

Граница между нижним и верхним отделами пермской системы со
вещанием была установлена по смене брахиопод Jakutoproductus ver- 
khoyanicus (Fred.) двустворчатыми моллюсками рода Kolymia и бра- 
хиоподами — лихаревиинами в кровле эчийской свиты. Верхняя грани
ца пермской системы была проведена по появлению родов Otoceras 
и Ophiceras.
" Решения Магаданского совещания имели большое значение для ста

новления современных представлений о стратиграфии верхнего палео
зоя Восточной Якутии. Эти решения послужили толчком для разворота 
стратиграфических исследований на обширных пространствах Верхояно- 
Колымской области.
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® 1961 г. Якутское Межведомственное стратиграфическое совещание 
ешения..., ) пермскую систему подразделило на два отдела. В ниж

нем отделе были выделены халданский и орулганский горизонты, а в верх
нем — деленжинский и тыринский горизонты. К орулганскому горизонту 
нижнеи перми были ошибочно отнесены эчийская и тумаринская ритмо
свиты, охарактеризованные резко различными комплексами фауны. 
По гониатитам граница между отделами перми были поднята до подошвы 
слоев деленжинской свиты.

Схема Л. А. Мусалитина (1970)

В Верхоянском мегантиклинории Л. А. Мусалитин'в перми выделяет 
четыре горизонта (снизу): бытантайский, тумаринский, кюнкюйский 
и тыринский.

Нижняя пермь. Бытантайский горизонт. Стратотип: кыгылтасская 
(верхняя подсвита) и эчийская свиты. Основной фаунистический фон 
горизонта представлен Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.). В нижней 
части горизонта ему сопутствуют Spiriferella cf. saranae Vern., Jakovlevia 
mammatiformis (Fred.) и др. В верхней половине горизонта: Jakutopro
ductus crassus (Kasch.), Waagenoconcha hurrboldti Orb., Anidanthus 
boikowi (Step.) и др.

Нижняя и верхняя границы горизонта, по-видимому, недостаточно 
четко определены, о чем свидетельствуют находки внизу Jakovlevia 
mammatiforrris (Fred.), характерного для верхнего карбона Верхоянья 
(суркечанский горизонт), и находки вверху Anidanthus kolyrraensis 
(Lich.), Rhynchopora lobjaensis Tolrr., Neospirifer subfasciger (Lich.) 
типичных для более высоких горизонтов перми.

Верхняя пермь. Тумаринский горизонт. Стратотип — верхние слои 
эчийской, хабахская и тумаринская свиты. Фауна: брахиоподы Тигпа- 
rinia sp., и др.; аммоноидеи — представители родов Turraroceras, Рорапо- 
ceras. Границу между отделами перми Л. А. Мусалитин проводит по 
появлению двустворок колымий.

Кюнкюйский горизонт. Стратотип — деленжинская свита. Фауна: 
брахиоподы Cancrinelloides obrutschewi (Lich.) и др.

Тыринский горизонт. Стратотип — имтачанская свита. Охарактеризо
ван остатками двустворчатых моллюсков, гастропод и растений. Согласно 
перекрывается нижним триасом.

Схема В. М. Заводовского (1971)

На Колымо-Омолонском массиве в 50—60-е годы пермь с наибольшей 
полнотой была изучена В. М. Заводовским.

В перми им выделены два отдела — нижний и верхний. Нижняя 
пермь подразделена на два подотдела — нижний и верхний. Нижний 
подотдел (бургалийский, пареньский, ырбычанский и ясачнинский го
ризонты) решением II Магаданского совешания отнесены к среднему 
и верхнему карбону (Решения..., 1978; Абрамов, Григорьева, 1983).

Таким образом, в настояшее время пермская система здесь начинает
ся со второго подотдела, к которому В. М. Заводовским отнесены два
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горизонта (снизу): мунугуджакский с Jakutoproductus verkhoyanicus 
(Fred.), Anidanthus boikowi (Step.) и др; джелтинский c Horridonia 
borealis (Haught) и Spiriferella vaskovskii Zav.

Положение в разрезе перми джелтинского горизонта В. М. Заводов- 
ским точно не было установлено, так как в его стратотипе он залегает 
на размытой поверхности вулканогенных образований среднего и верхне
го девона и гнейсов архея.

Верхнюю пермь В. М. Заводовский так же, как и нижнюю, подразделя
ет на два подотдела. К нижнему подотделу отнесены три горизонта 
(снизу): джигдалинский с массовыми скоплениями Kolymia, встречаются 
также брахиоподы Cancrinella ogonerensis Zav. и гониатиты Strigotuma- 
roceras zavodovskii (Popow); омолонский с массовым появлением 
лихаревиин; гижигинский с Licharewia miclucho-maclayi Zav.

К верхнему отделу верхней перми отнесен хивачский горизонт (татар
ский ярус). Из брахиопод в массовом количестве представлены роды 
Stepanoviella, Strophalosia, Neospirifer.

Схема II Магаданского совещания (Решения..., 1978)

Пермские отложения Северо-Востока СССР (без Верхоянья) сове
щанием были подразделены на два отдела: нижний и верхний. В нижнем 
отделе перми выделены два горизонта — мунугуджакский и джигда
линский; в верхнем отделе три горизонта: омолонский, гижигинский 
и хивачский. Как видно, за основу членения перми Совещанием была 
взята схема В. М. Заводовского (1971).

В корреляционной схеме перми Северо-Востока СССР (без Верхоянья) 
джелтинский горизонт признан фациальным эквивалентом джигдалинско- 
го горизонта. Позднее В. Г. Ганелин (Основные..., 1984) джелтинский 
горизонт присоединяет к кровле мунугуджакского горизонта. С этим 
выводом, пожалуй, трудно согласиться, так как на рубеже мунугуджакс- 
ского и джелтинского горизонтов происходит резкое обновление брахио
под: якутопродуктусы сменились хоридониями.

•
Схема В. Г. Ганелина (Основные..., 1984)

Пермские отложения Колымо-Омолонского массива В. Г. Ганелин 
подразделяет по схеме В. М. Заводовского, на пять горизонтов (снизу): 
мунугуджакский, джигдалинский, омолонский, гижигинский и хивачский. 
Все горизонты, кроме хивачского, подразделены по брахиоподам на мно
гочисленные зоны.

Мунугуджакский горизонт. Подразделяется на шесть зон (снизу): 
Jakutoproductus mirandus, J. expositus, J. verkhoyanicus, J. terechovi, 
J. rugosus, J. burgaliensis. Все эти виды, кроме J. verkhoyanicus 
и J. terechovi, в литературе до сих пор не описаны. Стратотипы двух 
нижних зон расположены в верховьях р. Парень; третьей, четвертой 
и пятой зон — по руч. Мунугуджак и шестой зоны — по руч. Левая 
Бургавли-Омолонская.

Джигдалинский горизонт подразделяется на две зоны: Anidanthus 
aagardi и A. kolymaensis со стратотипами по р. Мунугуджак.
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Омолонскии горизонт. Выделено шесть зон (снизу): Spitzbergenia 
ogonerensis Mongolosia russiensis. Spitzbergenia snjatkovi, Terrakea 
borealis, T. korkodonensis, Magadania bajkurica. Стратотип первой зоны 
находится по р̂  Мунугуджак, второй и третьей — по р. Русская-Омолон- 
ская, четвертой по руч. Кривому, двух верхних зон — по руч. Водо
падному.

Гижигинский горизонт разделяется на две зоны: Cancrinelloides obru- 
tschewi, С. curvatus. Стратотипы зон располагаются соответственно по
р. Русская-Омолонская и руч. Водопадному.

Хивачский горизонт. Зона Stepanoviella paracurvata. Стратотип зоны 
по руч. Водопадному.

Гагарьеостровский горизонт. К этому горизонту относятся конти
нентальные угленосные толщи Таймыро-Хатангской провинции.

Из изложенного видно, что почти все многочисленные «зоны» перми
В. Г. Ганелина ни разу не наблюдались в одном разрезе того или иного 
горизонта. Поэтому вводить эти «зоны» в региональную схему перми 
Колымо-Омолонского массива нам кажется преждевременным. Вызыва
ет также сомнение надстройка на хивачский горизонт гагарьеостровского 
горизонта Таймыро-Хатангской провинции. Хивачский горизонт Колымо- 
Омолонского массива является эквивалентом тыринского горизонта Вер
хоянских гор. Пермские отложения здесь согласно перекрываются нижним 
триасом.

Схема Б. С. Абрамова (1974)

В перми Южного Верхоянья впервые было выделено пять литофаци
альных зон: куранахская, менкюленская, сунтарская, тыринская и юдом- 
ская. В Западном Верхоянье пермские отложения Бараинского анти- 
клинория были обособлены в самостоятельную литофациальную зону.

Каждой зоне присущ определенный тип разреза. В связи с этим для 
каждой зоны разработана посвитная схема пермских отложений. Характе
ристика литофациальных зон и посвитных схем приведена в гл. II.

Пермская система подразделялась на два отдела и шесть горизонтов: 
нижняя пермь (суркечанский, джуптагин£кий и битучанский); верхняя 
пермь (дасакнинский, деленжинский и тыринский).

Суркечанский горизонт в настоящее время отнесен к верхнему карбо
ну (Абрамов, Григорьева, 1983).

Джуптагинский горизонт в Южном Верхоянье и битучанский горизонт 
в Бараинском антиклинории Западного Верхоянья в значительной своей 
части совмещены (интервал распространения Jakutoproductus ex gr. 
verkhoyanicus). Поэтому оба эти горизонта должны быть упразднены.

Дасакнинский горизонт со стратотипом — дыбинская и менкеченская 
свиты является младшим синонимом тумаринского горизонта в понима
нии Л. А. Мусалитина (стратотип — верхи эчийской, хабахская и тума- 
ринская свиты). Следовательно, дасакнинский горизонт также должен 
быть упразднен.
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Схема В. Н. Андрианова (1975)

Пермские отложения Западного Верхоянья подразделяются им на 
два отдела — нижний и верхний и шесть горизонтов.

Нижний отдел. Ассельский ярус, кыгылтасский горизонт; сакмар- 
ский ярус, хорокытский горизонт; артинский ярус, эчийский горизонт; 
кунгурский ярус, тумаринский горизонт.

Верхний отдел. Уфимский? — казанский ярусы, деленжинский и дулга- 
лахский горизонты; татарский? ярус, тыринский горизонт.

Свою схему перми автор основывает на аммоноидеях. Распростра
нение аммоноидей и их стратиграфическое значение для перми Верхоянья 
нами будет рассмотрено ниже, в гл. III. Для справки можно заметить, 
что аммоноидеи в перми Западного Верхоянья наиболее часто встречают
ся в верхах эчийской и в низах тумаринской свит. Выводы автора 
о ярусной принадлежности горизонтов, соответствующих интервалам, 
где находки аммоноидей редки или отсутствуют, носят условный характер.

Нельзя также согласиться с мнением В. Н. Андрианова о выделении 
выше дулгалахского горизонта самостоятельного тыринского горизонта. 
Комплексы брахиопод и двустворчатых моллюсков указывают на то, что 
дулгалахский и тыринский горизонты являются стратиграфическими 
эквивалентами.

Схема В. Н. Андрианова (1985) ■

В перми Верхоянья автор выделяет:
Нижний отдел. Ассельский и сакмарский ярусы (сакмарский ярус 

S. s .) , хорокытский комплекс аммоноидей; артинский ярус, эчийский 
комплекс аммоноидей; кунгурский ярус, тумаринский комплекс аммо
ноидей.

Верхний отдел. Роудский и уфимский ярусы, черкамбальский ком
плекс аммоноидей; казанский ярус, «безымянный» комплекс аммоноидей; 
татарский ярус («проблемный вопрос»).

В. Н. Андрианов оставил без объяснения повышение им границы меж
ду карбоном и пермью Верхоянья до основания хорокытского горизонта 
(низы эчийской свиты). Об условности биостратиграфических построе
ний В. Н. Андрианова в верхней половине верхней перми нами сказано 
было выше.

Схема С. И. Горохова, А. Л. Ставцева (1977)

Для верховьев р. Юдомы (Южное Верхоянье) геологи ВАГТ С. И. Го
рохов и А. Л. Ставцев предложили следующую схему верхнепалеозойских 
отложений (снизу):

Майтлинская свита (800 м). Алевролиты песчанистые и известко- 
вистые, в нижней части с галькой и обломками разнообразных пород, 
в верхней — с прослоями (до 40 м) песчаников и отдельными линзами 
алевритистых известняков. Фауна: Martinia jakutica Sol., Balakhonia sp., 
Camerisma cf. pyramidata Laz., Jakutoproductus cheraskowi Kasch. и др.

Кенчийская свита (600 м). Песчаники полимиктовые с прослоями 
гравелитов, конгломератов, иногда углисто-глинистых алевролитов. Фау
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на. Paeckelmannia cf. pseudobrama Zav., Jakutoproductus aff. verkhoyani- 
cus (Fred.).

Согурская свита (1200 м). Алевролиты и алевритистые песчаники 
в грубом переслаивании; редкие прослои известковистых песчаников и 
гравелитов. Фауна: Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.), Anidanthus 
boikowi (Step.), Leiorhynchus ripheicus Step, и др.

Хачавальская свита (1300 м). Песчаники полимиктовые с редкими 
прослоями гравелитов, алевролитов и аргиллитов; в верхах грубое 
переслаивание песчанистых алевролитов и песчаников. Фауна: Jaku
toproductus sp., растения Angaropteridium ex gr. cardiopteroides (Schm.) 
Zal.

Тельгинская свита (1100 м). Песчаники аркозовые, иногда извест- 
ковистые, с прослоями и пачками гравелитов, конгломератов, алевроли
тов и углисто-глинистых пород. Фауна: Chonetes sp., Neospirifer sp., 
Kolymia sp., растения Rufloria rasskasovae S. Meyen, R. cf. derzavinii 
(Neub.) S. Meyen.

Кялинская свита (1200 м). Алевролиты песчанистые с редкими про
слоями песчаников, в верхах чередование пачек алевролитов и полимикто- 
вых песчаников. Фауна: Neospirifer sp., Aviculopecten sp. и др.

Ниванджинская свита (2200—2500 м). Песчаники полимиктовые с ред
кими маломощными прослоями алевролитов (иногда углисто-глинистых), 
гравелитов и конгломератов. В средней части алевролиты песчанистые 
с обилием гравия, гальки и обломков разнообразных пород. В верхах 
чередование пачек алевролитов и песчаников с конгломератами. Фауна: 
брахиоподы Mongolosia russiensis (Zav.); двустворчатые моллюски — 
представители родов Kolymia, Neoschizodus, Promitilus, Allorisma; 
растения Rufloria aff. theodori (Tshirk. et Zal.) S. Meyen, Cordaites 
cf. latifolius (Neub.) S. Meyen.

Муканская свита (1500 м). Алевролиты и песчанистые алевролиты 
(до алевритистых песчаников), образующие пачки переслаивания; 
редкие пачки полимиктовых песчаников. Фауна: Kolymia sp.

Схема С. И. Горохова и А. П. Канаева (Решения..., 1982)

В 1979 г. С. И. Горохов и А. П. Канаев коренным образом пересмотрели 
строение предложенной выше схемы. По их представлениям, на верхнем 
карбоне (майтлинская свита) залегают пермские отложения, снизу 
вверх представленные:

Кенчийская свита (500—600 м). Песчаники, прослои алевролитов. 
Фауна: Jakutoproductus sp.

Согурская свита (1500—1600 м). Алевролиты, аргиллиты, песчаники. 
Фауна: брахиоподы Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.), J. crassus 
Kasch., Cancrinella ex gr. janischewskiana (Step.), Anidanthus cf. boikowi 
(Step.), Leiorhynchus olgaeformis Kul.

Тельгинская свита (1000—1100 м). Песчаники, алевролиты, крем
нистые породы. Фауна: двустворчатые моллюски Polidevcia undosa Mur., 
Р. sinuata Demb., Kolymia inoceramiformis Popow, K. irregularis Lich.; 
аммоноидеиТитагосегаэ jakutorum Ruzh.; растения Rufloria rasskasovae 
S. Meyen, R. ex gr. theodorii (Tschirk. et Zai.) S. Meyen, R. cf. derzhavinii
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(Neub.) S. Meyen, Cordaites ex gr. singularis (Neub.) S. Meyen, Cras- 
sinervia kuznctskiana Neub.

Догниканская свита (500 м). Алевролиты, песчаники. Фауна: фо- 
раминиферы Saccammina arctica Gerke; двустворчатые моллюски Poli- 
devcia bicarinata (Keys.), P. sinuata Demb., Astartella multicostata 
Demb., Aviculopecten mutabilis Lich.; аммоноидеи Neouddenites cf. 
andrianovi Ruzh., Epijuresanites musalitini Popow.

Дочканахская свита (500—1000 м). Алевролиты, песчаники. Фауна: 
брахиоподы Mongolosia russiensis (Zav.), двустворчатые моллюски 
Kolymia irregularis Lich., К. verkhoyanica Lutk. et Lob., Intomodesma 
costata (Popow), J. rugosa Mur. et Kusn., Aphanaia alata Popow, 
A. popowi Mur., A. acuta Lutk. et Lob.

Ниванджинская свита (1700 м). Несогласно залегает на дочканахс- 
кой свите. Подразделяется на две подсвиты:

Нижняя подсвита (1800 м). Песчаники, гравелиты, конгломераты, 
углисто-глинистые сланцы. Растения Rufloria cf. brevifolia (Go- 
rel.), S. Meyen, R. cf. delicata Durante, Cordaites ex gr. kuznetskianus 
(Gorel.), S. Meyen, C. cf. gracilentus (Gorel.). S. Meyen.

Верхняя подсвита (900 м). Песчаники, алевролиты, гравелиты. Вни
з у — алевролиты с обломками пород («рябчики»).

Предложенные схемы вызывают большие сомнения. В сравнении 
с первой схемой Горохова и Ставцева во второй схеме исчезли хачава- 
льская (1300 м), кялинская (1200 м) и муканская (1500 м) свиты. Вы
ше тельгинской свиты вновь выделены догниканская и дочканахская 
свиты. В первой схеме ниванджинская свита была обоснована морской 
фауной и растительными остатками. Во второй схеме морская фауна 
в характеристике свиты нацело отсутствует. Mongolosia russiensis 
из ниванджинской свиты послужила основой для выделения дочканах- 
ской свиты. Представители рода Mongolosia очень характерны для 
менкеченской (ырчахской) свиты Южного Верхоянья, являющейся анало
гом тумаринского горизонта. Аммоноидеи тумаринского горизонта ха
рактерны для нижележащих двух свит догниканской и тельгинской. 
Поэтому есть все основания предположить, что докчанахская свита яв
ляется эквивалентом нижележащей догниканской свиты. Эти свиты 
имеют одинаковый литологический состав. Последовательно стратотипы 
всех выделенных свит авторами не прослеживались. Следует также 
учитывать и то, что для верховьев р. Юдомы характерны плохая обна
женность верхнепалеозойских отложений (в основном развалы пород 
на водоразделах) и интенсивные дислокации осадочного чехла.

Схема Р. В. Соломиной (Соломина, Астафьева-Урбайтис, 1980)

Для пермских отложений восточной части Хараулахских гор и Север
ного Орулгана Р. В. Соломина, кроме нижнеунгуохтахской (1200 м) 
и хальджинской свит (1500 м), выделенных ранее, дополнительно вы
делила пять новых свит (снизу): мейчанскую (1600 м), махчарскую 
(1500 м), богучанскую (1900 м), чабардакинскую (1630 м), тюнгнинскую 
(1575 м ). Все свиты перми, кроме мейчанской и махчарской, подразделены 
каждая на две подсвиты. Сравнительный анализ органических остатков



говорит о том, что мейчанская, махчарская и богучанская свиты являются 
эквивалентами хальджинской свиты. Об этом красноречиво свидетель
ствуют заключения по той или иной группе органических остатков. 
Гак хальджинская и мейчанская свиты охарактеризованы верхнебалахон- 
ским комплексом растений. Фауна мейчанской свиты «имеет много общих 
таксонов с нижележащей хальджинской». Двустворчатые моллюски мах- 
чарской свиты «очень близки мейчанской». И наконец, «верхнебогучан
ский комплекс двустворчатых моллюсков близок по составу кунгуро- 
уфимским (хальджинскому, мейчанскому, махчарскому)». Редкие наход
ки брахиоподовых ракушников, представленные родами Mongolosia, 
Licharewia (PTumarinia) и др. подтверждают их принадлежность омолон- 
скому горизонту Колымо-Омолонского массива и его аналогам тумарин- 
ской и менкеченской (ырчахской) свитам в Западном и Южном Верхо- 
янье. Для чабардакинской свиты и нижнетюнгнинской подсвиты харак
терны брахиоподы Cancrinelloides obrutschewi (Lich.) и др. В верхне- 
тюнгнинской подсвите обнаружены Strophalosia sibirica Lich., Myonia 
(Pachymyonia bicarinata Ast-Urb. и др.).

Необходимо отметить, что изученный регион характеризуется плохой 
обнаженностью и наличием сложных дислокаций. Все вновь выделен
ные свиты Р. В. Соломиной последовательно не прослежены. Не изу
чались разрезы свит, вещественный их состав. Все пять новых свит, 
по мнению Р. В. Соломиной, представляют собой «чередование алевро- 
литовых и песчаниковых толщ». Этим исчерпывается литологическая 
характеристика пермского разреза «новых пяти свит» общей мощ
ностью 8205 м.

Из сказанного очевидно, что предложенная Р. В. Соломиной посвит- 
ная схема для Северного Верхоянья нуждается в основательной реви
зии строения разреза, уточнении последовательности сборов органи
ческих остатков и мощностей свит.

По фораминиферам, брахиоподам и двустворчатым моллюскам авто
ры выделяют восемь слоев снизу: Jakutoproductus protoverkhoyanicus, 
J. verkhoyanicus, Saccammina arctica, Aphanaja, Permoceramus, Li
charewia (?Tumarinia), Cancrinelloides, Pachymyonia. Пермскую 
систему предложено делить на три отдела: нижний, средний и верхний.

Схема Р. В. Соломиной (Решения..., 1982)

Для Верхоянья Р. В. Соломина предложила в перми выделять четы
ре горизонта: бытантайский, тумаринский, деленжинский и дулгалахский. 
При составлении этой схемы Р. В. Соломина не учитывает находки фауны 
колымий в верхней части эчийской свиты в Западном Верхоянье, а также 
скользящий характер верхней границы эчийской свиты. Необходимо 
напомнить, что смена комплексов фауны группы брахиопод Jakutoproduc
tus verkhoyanicus иноцерамовидными колымиями в Западном Верхоянье 
происходит внутри глинистых образований эчийской свиты, тогда как 
в Орулгане эта смена фаун произошла на границе в сокращенной 
мощности глинистой «эчийской» свиты и песчано-сланцевых отложений 
хальджинской свиты. Низы этой свиты в Орулгане замещают верхнюю 
часть эчийской свиты. Тумаринский горизонт Р. В. Соломиной понимается
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в объеме хабахской и тумаринской свит. Деленжинскнй горизонт выделен 
по одноименной свите В. Н. Андрианова (1966). Дулгалахский горизонт 
Р. В. Соломина в Бараинском антиклинории понимает в более широком 
объеме, чем в бассейне р. Тумары. В верховье р. Бараи в дулгалахский 
горизонт Р. В. Соломина включает толшу с Cancrinelloides obrutschewi 
(деленжинскнй горизонт), а также тыринский горизонт.

Предлагаемая схема перми Верхоянья

При монографическом изучении брахиопод стратиграфическую схему 
перми Верхоянья удалось сушественно детализировать. Бытынтайский 
горизонт (интервал распространения группы Jakutoproductus verkhoyani- 
cus) подразделен на два горизонта — афонинский и осеннинский. Из 
отложений верхов эчийской свиты Западного Верхоянья и верхов джу- 
птагинской свиты Южного Верхоянья выделен побединский горизонт, 
который отвечает низам тумаринского горизонта (по Л. А. Мусалитину). 
Более высокие слои перми Верхоянья подразделены В. Л1. Заводовским 
на омолонский, гижигинский и хивачский горизонты.

Обоснование предлагаемой схемы дано в гл. IV. Все горизонты имеют 
комплексную палеонтологическую характеристику.

Г Л АВ А II

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗЫ ПЕРМИ ВЕРХОЯНЬЯ

Пермские отложения в Верхоянье занимают сплошное поле шириной 
50—150 км и протяженностью около 2000 км от устья р. Лены на севере 
до истоков р. Маи на юге (рис. 1). В тектоническом отношении эта тер
ритория является ветвью Верхояно-Колымо-Чукотской складчатой обла
сти. Северная часть Верхоянья представляет собой Верхоянский меганти- 
клннорий, для южной принято название Южно-Верхоянский синклино- 
рий. Верхоянский мегантиклинорий делится на Хараулахский, Орулган
ский, Куранахский и Бараинский антиклинории.

По преобладанию в разрезах тех или других разностей терригенных 
пород, характера ритмичности, биостратиграфических особенностей в пер
ми Верхоянья выделяются пять структурно-фациальных зон: хараулах- 
ская, орулганская, куранахская, бараинская и южно-верхоянская. Эти 
структурно-фациальные зоны в свою очередь, в ряде случаев подразде
ляются на литофациальные зоны (рис. 2). Для каждой литофациальной 
зоны разработаны свои посвитные схемы.

Хараулахская структурно-фациальная зона

Наиболее полно пермь Хараулаха изучена в устье р. Лены. На осталь
ной территории, из-за плохой обнаженности и интенсивных дислокаций, 
пермские отложения до сих пор остаются слабо изученными.

В устье р. Лены А. А. Межвилк (1958) впервые пермские отложения
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Р и с .  1. Схема распространения пермских отложений (1) в Верхоянье
Р и с. 2. Схема распространения структурно- и литофациальных зон перми Верхо- 
янья

I —  Хараулахская, II —  Орулганская, I I I  —  Эндыбальская, IV —  Кобычанская, V —  
Бараинская, V I —  Менкюленская, V II —  Сунтарская, V III  —  Тыринская, IX —  Юдом- 
ская

подразделил на верхоянскую и хараулахскую свиты. Позднее эти свиты 
А. С. Каширцевым были расчленены на шесть свит (табл. 1). Из низов 
верхоянской свиты был выделен средний и верхний карбон. Обстоятельно 
история этого вопроса нами рассмотрена ранее (Абрамов, Григорьева, 
1983). Для удобства эволюция взглядов на строение верхнего палеозоя 
в устье р. Лены сведена в таблицу 1.

Р. В. Соломина (Стратиграфия..., 1970) формально сохраняет посвит- 
ную схему А. А. Межвилка (1958), но совершенно по другому понимает 
объем и строение свит. Так, при описании разреза к стратотипу верхоян
ской свиты Соломина надстраивает песчано-сланцевые отложения низов 
хараулахской свиты (262 м) в ее стратотипе. К описанному разрезу низов 
«верхоянской свиты» (1010 м) Соломина наращивает «верхнюю часть 
верхоянской свиты» мощностью 1290 м в разрезе р. Лены между остро
вом Тит-Ары и устьем руч. Чинка. Общая мощность всей «верхоянской 
свиты», по Соломиной, определяется в 2300 м. Как показывает детальная 
расшифровка строения пермского разреза по р. Лене на участке от 
руч. Кубалах до о-ва Тит-Ары, проведенной А. С. Каширцевым, В. А. Ка-
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Таблица 1
Сопоставление некоторых схем стратиграфии верхнего палеозоя в устье р. Лены

А.А. Межвилк 
(1958)

А.С. Каширцев и др. 
(1966а, б)

Р.В. Соломина 
(Стратиграфия, ...1970)

Хараулахская
свита

Чинкская свита Р2

Собольская свита Р2 Хараулахская 
свита Р2

Сахаинская свита Р2

Туорасисская свита Pi

Верхоянская Кубалахская свита Pt Верхоянская 
свита Р]

свита Pi
Тугасирская свита С2 + С3

Соубольская свита С2

ширцевым, Н. И. Гогиной и Б. С. Абрамовым, пермские отложения обра
зуют здесь крупную синклинальную складку, в мульде которой вскры
ваются отложения чинкской свиты. Северное крыло складки тектони
чески менее осложнено, тогда как южное крыло складки разбито много
численными разрывными нарушениями. Поэтому не приходится удивлять
ся, что «верхоянская свита» Р. В. Соломиной представляет собой 
смешение разновозрастных пермских толщ. По мнению Р. В. Соло
миной, «хараулахская свита мало чем отличается по вещественному 
составу от верхней части верхоянской свиты». Строение, палеонтологи
ческое обоснование хараулахской свиты Соломиной не приводится.

При характеристике пермского разреза Хараулаха нами принима
ется посвитная схема, разработанная А. С. Каширцевым (Каширцев 
и др., 1966). Стратотипы всех пермских свит Каширцевым выделены на 
правом берегу р. Лены (северное крыло синклинальной складки), начи
ная от приустьевой части руч. Кубалах (рис. 3, 4).

Кубалахская свита (300 м). Представлена темно-серыми алевроли
тами, реже черными аргиллитами, среди которых находятся отдельные 
прослои и пласты тонкозернистых известковистых песчаников. В песчани
ках встречается мелкая галька черных алевролитов, которая прослежи
вается в виде цепочек. В нижней части мощность пачек однородных 
темно-серых алевролитов достигает 30 м. В ее средней части наиболее ха
рактерно тонкое переслаивание известковистых алевролитов, аргиллитов 
и слабо известковистых песчаников. Вверху количество песчаников уве
личивается, а мощность их прослоев достигает 0,1—0,25 м. А. С. Кашир
цевым собраны брахиоподы Tornquistia sp., Jakutoproductus sp., J. pro- 
toverkhoyanicus Kasch., Waagenoconcha sp.

Туорасисская свита (440 м). Представлена алевролитами, чередую
щимися пачками песчаников, причем алевролиты резко преобладают 
особенно в нижней ее части. Разрез подразделяется на пачки мощностью 
20—30 м тонкого переслаивания алевролитов и аргиллитов. Эти пачки 
разделяются пластами песчаников до 2—3 м мощности. Строение часто 
ритмичное. Как правило, ритмы «обратные», т. к. материал становится 
более грубым вверх по разрезу.
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В направлении с севера на юг возрастает мощность песчаников, хотя 
суммарная мощность алевролитов и здесь остается более значительной. 
Отмечено уменьшение числа крупных ритмов в разрезе с одновременным 
увеличением их мощности. Такого рода разрезы характерны для лриплат- 
форменной части территории (р. Булкур, пос. Чекуровка). Мощность 
свиты у пос. Чекуровка, на туорасисском выступе до 200 м, на р. Булкуре 
235 м (по данным Н. И. Гогиной). Фауна: брахиоподы Jakutoproductus 
verkhoyanicus (Fred.), J. crassus Kasch., Cancrinella janischewskiana 
Step., Rhynchopora sp.; аммоноидеи Bulunites juferevi Andr., Juresa- 
nites maximovae Andr. (Сборы и определения В. Н. Андрианова, 1985).

В средней части туорасисской свиты А. С. Каширцевым собраны ам
моноидеи Uraloceras sp., Paragastrioceras sp.. Neopronorites sp. nov. 
(определения В. E. Руженцева и A. M. Павлова). В самой кровле свиты
А. С. Каширцев стратиграфически выше Jakutoproductus ex gr. verkhoya
nicus (Fred.) обнаружил остатки крупных колымий.

Сахаинская свита (230 м). В основании залегают кварцполевошпато- 
вые светло-серые песчаники мощностью 20—40 м. Однако выше по разре
зу существенная роль еще принадлежит алевролитам. Для свиты в целом 
характерно чередование пачек слоистых, сланцеватых, иногда массивных 
темно-серых алевролитов и аргиллитов мощностью в 12—20 м (до 30 м), 
а также пластов плотных темно-серых, часто известковистых алевролитов, 
реже песчаников, мощностью от 1—2 до 5—6 м. Повсеместно четко отме
чается огрубление материала вверх по разрезу. Ритмичность нечеткая.

К юго-юго-западу от стратотипа свиты в ее разрезах возрастает роль 
песчаников. Они слагают пачки мощностью 10—15 м, которые четко обо
собляются, образуют уступы на местности. Мощность сахаинской свиты, 
по данным Н. И. Гогиной, по руч. Талахтах 200 м, у р. Булкур и у 
пос; Чекуровка 120—140 м.

Фауна: брахиоподы Tumarinia kolymaensis (Tolm.), Tumarinia sp., 
Neospirifer sp. H. И. Гогиной собраны двустворчатые моллюски Kolymia
16
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Р и с .  3. Выходы пермских отложений по 
р. Лене

/  —  аргиллиты, 2 —  алевролиты, 3 —  алевро
литы песчанистые, 4 —  песчаники, 5 —  известняки, 
6 —  конгломераты, 7 —  глинистые конкреции, 8 —  
оползневые текстуры, 9 —  местонахождения фауны 
и флоры, 10 —  разрывные нарушения, 11 —  пере
рывы, 1 2 —  номер обнажения (слоя)

Р и с .  4. Стратиграфический разрез перми по 
р. Лене

Условные обозначения см. рис. 3

verkhoyanica Lutk. et Lob., К. irregularis Lich., Aviculopecten cf. kolymaen- 
sis Mask, Sanguinolites zabaicalicus Mur., Polidevcia undosa Mur. (опре
деления В. А. Муромцевой), аммоноидеи Tumaroceras yakutorum Ruzh. 
(Андрианов, 1985).

Собольская свита (460 м). Представлена чередованием светло-серых 
кварцполевошпатовых песчаников (5—10 м) и темно-серых алевролитов 
(5-^30 м). В песчаниках часто встречается окатанная галька алевролитов, 
песчаников. Обычны волноприбойные знаки, следы ряби. Иногда присут
ствуют линзы конгломератов. Часто обилен растительный детрит. Пачки 
алевролитов имеют однородное строение или содержат отдельные пропла
стки песчаников. Нередко отмечается регрессивная ритмичность. Мощ
ность свиты по р. Булкур и у пос. Чекуровка 100—150 м (сохранились 
только низы).

Фауна: брахиоподы Rhynchopora sp., Tumarinia sp., Neospirifer sp., 
двустворчатые моллюски Kolymia quadrata (Lutk. et Lob.), K. irregu
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laris Lich. (определения В. А. Муромцевой), аммоноидеи Tumaroceras? 
kaschirzevi Andr. (Андрианов, 1985).

Чинкская свита (400 м ). Ее выходы известны на правом берегу р. Лены, 
чуть ниже руч. Соболь и выше устья руч. Чинки. В других местах отложе
ния чинкской свиты, по-видимому, размыты в предоленекское время. Об 
этом свидетельствует кора выветривания, развитая на породах собольской 
свиты у Чекуровки и на Булкуре, а также выпадение из разреза индского 
яруса нижнего триаса.

Для свиты характерно существенное преобладание алевролитов. Пач
ки темно-серых алевролитов и аргиллитов имеют мощность 40—50 м. Они 
разделены относительно небольшими по мощности (2—5 м) пластами 
песчаников.

Фауна: Cancrinelloides obrutschewi (Lich.), Neospirifer sp.
Приведенные материалы о пермских отложениях нижнего течения 

р. Лены позволяют осветить некоторые вопросы изменения их строения 
в зоне перехода от складчатой области к платформе. По материалам
Н. И. Гогиной, в литологическом отношении породы (алевролиты, аргил
литы, песчаники) более или менее однотипны как в платформенной части, 
так и в западной частях складчатой зоны. Отмечается лишь увеличение 
мощности отдельных алевролитовых пачек. Все это говорит о единстве 
строения бассейна осадконакопления, а также о том, что толщи формиро
вались за счет привноса материала с удаленных источников. Для всей 
площади характерна регрессивная ритмичность в строении разрезов, 
выражающаяся в последовательной смене тонкообломочных отложений 
более грубозернистыми.

В самом строении толщ различия более существенные. Для внутренних 
частей геосинклинальной области характерна большая роль тонкообло
мочных пород. Количество ритмов здесь больше. Сами ритмы выражены 
менее отчетливо, чем в приплатформенной части. Особенно это характерно 
для разреза нижней перми.

Пермские отложения значительно полнее представлены В геосин
клинальной области. Так по р. Лене между реками Кубалах и Чинка при
сутствует весь нижний отдел перми и большая часть верхнего. По руч. Та- 
лахтах у пос. Чекуровка разрез перми начинается с туорасисской свиты, 
а на р. Булкур основание пермского разреза представлено верхней частью 
этой свиты. Таким образом, можно говорить о постепенной трансгрессии 
раннепермского моря в сторону платформы. Во второй половине пермско
го периода повсеместно устанавливаются условия мелководного морского 
бассейна, в котором накапливались песчаные, ритмично построенные об
разования собольской свиты. Верхние слои пермских отложений в при
платформенной части района неизвестны. Неясно, в какой степени они 
размыты в предоленекское время. Судя по строению чинкской свиты, от
вечающей верхам разреза, в конце поздней перми происходит углубле
ние собственно геосинклинальной части бассейна, с чем, возможно, было 
связано и отступление береговой линии к востоку.
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Пермь Орулгана принято делить на две литофациальные зоны: север
ную и южную.

В Северном Орулгане геологи ВАГТ пермские отложения подразде
ляют на три свиты (снизу): унгуохтахскую, хальджинскую и хараулах- 
скую. Стратиграфия перми Северного Орулгана очень слабо разработана, 
поэтому пермь Орулгана нами описывается в едином очерке.

Унгуохтахская свита (1133 м). Выделена В. К. Дорофеевым (1969). 
Название по р. Улахан-Унгуохтах. Сложена ритмично чередующимися 
глинистыми, песчанистыми алевролитами и песчаниками с резким пре
обладанием алевролитов. Ритмичность регрессивная. Согласно залегает 
на сиэдерской свите среднего—верхнего карбона. В стратотипе свиты по 
р. Улахан-Унгуохтах снизу вверх представлены:

Мощность, м

1. Песчаники серые мелкозернистые с Jakutoproductus aff. verkhoyanicus
(Fred.), Slreptorhynchus cf. paikhoicus U str., Ambocoelia planoconvexa Schum., 
Agathiceras cf. uralicum Karp .............................................................50

2. Алевролиты темно-серые и черные с редкими прослоями и пластами пес
чаников   195

3. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые с тонкими прослоями алев
ролитов. В основании брахиоподы Jakutoproductus verkhoyanicus (F red.), в сред
ней части в алевролитах криноидеи Poteriocrinus cf. crassus M iller......................15

4. Переслаивание черных глинистых алевролитов и песчанистых алевролитов.
Характерны также пачки переслаивания алевролитов и песчаников. . . .513

5. Ритмичное переслаивание мелкозернистых песчаников с песчанистыми и гли
нистыми алевролитами. Фауна: брахиоподы Jakutoproductus verkhoyanicus
(Fred.), W aagenoconcha cf. wimani (Fred.), Neospirifer sp. . . .  110

6. Переслаивание алевролитов и песчаников . . .   250
Пачку переслаивания (50 м) в основании унгуохтахской свиты по фа

уне правильнее отнести к верхнему карбону. Не исключено также, что 
верхняя часть свиты (250 м) без фауны принадлежит базальным слоям 
вышележащей хальджинской свиты.

В Северном Орулгане хальджинская и «хараулахская» свиты очень 
слабо изучены, поэтому строение этих свит нами не рассматривается. 
Р. В. Соломиной для Северного Орулгана и восточного склона Хараулаха 
стратиграфически выше хальджинской свиты выделено дополнительно 
пять свит, наше отношение к которым подробно изложено в гл. 1.

В Южном Орулгане наиболее полно пермские отложения изучены 
в бассейне р. Собопол Л. А. Мусалитиным при участии Р. В. Соломиной 
(Стратиграфия..., 1970). Б. С. Абрамовым и А. В. Коробицыным в 1971 г. 
в целях увязки пермских разрезов Западного Верхоянья с Южным Орул- 
ганом по рекам Деленжа и Собопол были проведены работы по изучению 
основных их выходов (Осадочные..., 1976). Геологическая съемка в мас
штабе 1:200 000 всей территории Орулгана проводилась геологами ВАГТ 
(В. С. Андреев, Л. М. Натапов, Н. А. Цейдлер и др.).

В Южном Орулгане пермские отложения по принятой легенде для 
карт в масштабе 1:200 000 подразделяются на пять свит (снизу): меген- 
скую, эчийскую, хальджинскую, сюренскую и дулгалахскую.

Мегенская свита (250—500 м). Выделена геологами ВАГТ по мате-

Орулганская структурно-фациальная зона
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риалам Л. А. Мусалитина и Р. В. Соломиной (Соломина и др., 1973). Со
гласно залегает на халданской свите верхнего карбона. Представлена 
серыми мелко- и среднезернистыми аркозово-кварцевыми песчаниками 
с прослоями темно-серых алевролитов. В низах и верхах свиты преобла
дают песчаники, образующие пласты мощностью 20—40 м, а в середине 
алевролиты с редкими прослоями песчаников мощностью до 5 м (долины 
ручьев Сырган-Сюкют и Мус-Атык в бассейне р. Собопол).

Фауна: брахиоподы Jakutoproductus protoverkhoyanicus Kasch.,
Cancrinella grandis Sol., Spiriferella saranae Vern. и др. (определения 
P. В. Соломиной).

Эчийская свита (200 м) является аргиллито-алевролитовой. Песчани
ки образуют прослои до 1—2 м. Темно-серые и черные аргиллиты чаще 
встречаются в нижней половине свиты, где образуют пачки 30—50 м. 
В верхней части свиты они равномерно чередуются с алевролитами та
кой же мощности. Для аргиллитов характерны прослои глинисто-карбо
натных конкреций. Объем эчийской свиты в рассматриваемом районе от
вечает лишь нижней части стратотипа в верховье р. Дулгалах. Верхней 
части стратотипа эчийской свиты по р. Собопол, по-видимому, соответ
ствует нижняя песчано-сланцевая часть хальджинской свиты (Материалы 
А. В. Коробицына, В. В. Масюлиса, А. С. Урзова и Б. С. Абрамова).

Фауна: брахиоподы Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.), J. crassus 
Kasch., Anidanthus boikowi (Step.), аммоноидеи Metapronorites sp., Pa- 
ragastrioceras sp., Uraloceras sp. (Андрианов, 1985).

Хальджинская свита (860 м). Выделена геологами ВАГТ по материа
лам Л. А. Мусалитина н Р. В. Соломиной (Стратиграфия..., 1970). Сло
жена переслаивающимися алевролитами и песчаниками. На востоке 
(верховье р. Сынчи) преобладают темно-серые алевролиты (20—100 м), 
чередующиеся с пластами серых мелкозернистых песчаников (10—20 м) 
и пачками тонкого ритмичного переслаивания аргиллитов, алевролитов 
и песчаников (5—10 м). На западном склоне Орулгана (руч. Сырган- 
Сюкют) преобладают серые, средне- и мелкозернистые песчаники, образу
ющие пачки мощностью 20—50 м. В верхней части свиты они переслаива
ются темно-серыми алевролитами.

Фауна представлена остатками брахиопод, двустворчатых моллюсков 
(Kolymia и др.) и растений (см. гл. III).

Сюренская свита (1165 м). Выделена геологами ВАГТ. Название по 
руч. Сюрен. За стратотип свиты Р. В. Соломина (1969) принимает разрез 
по руч. Кюнкюй (бассейн р. Бытантай), описанный ранее Л. А. Мусалити- 
ным, где снизу вверх представлены:

Мощность, м

1. Песчаники серые среднезернистые с алевролитами и аргиллитами (до 5—
10 м). В верхних слоях песчаники косослоистые с обломками углефицированной 
древесины. В средней части в песчаниках встречаются редкие Kolymia sp. . .410

2. Тонкое переслаивание (10—20 см) темно-серых аргиллитов, алевролитов
и серых иэвестковистых мелкозернистых песчаников с Kolymia sp. . . .170

3. Песчаники серые, мелкозернистые, известковистые. В верхах пачки много
численные двустворчатые моллюски Kolymia sp., Allorisma gibbosa Masl., Nucu- 
lana sp ............................................................................................................................................50

4. Аргиллиты темно-серые с редкими прослоями алевролитов и ракушников
с остатками брахиопод Cancrinelloides obrutschewi (Lich.); двустворчатых мол
люсков Kolymia sp., N uculana kazanensis (V ern.)...................................................... 50
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Мощность, м
5. Тонкое чередование серых песчаников с темно-серыми алевролитами и

аргиллитами .........................................................................................................................135
6. Аргиллиты темно-серые с отдельными пластами (до 10—25 м) мелкозерни

стых песчаников. В аргиллитах часто встречаются прослои ракушников с остат
ками двустворчатых моллюсков N uculana kazanensis (Vern.), N. magna Popow, 
Kolymia inoceramiformis Lich., K- pterinaeformis Popow, A startella permocarboni- 
ca Tschern., Allorisma komiensis M ask, Aviculopeclen ex gr. serdobovae (Fred.), 
Deltopecten mutabilis Lich. и др........................................................................................ 145

7. Песчаники серые, известковистые, мелкозернистые с Kolymia irregularis
Lich................................................................................................  25

8. Аргиллиты и алевролиты с N uculana kazanensis (Vern.), Kolymia sp.
и др..................................................................................................  .................................100

9. Песчаники серые, мелкозернистые...........................  . . .  . . .80

Описанный разрез Л. А. Мусалитин выделяет в качестве стратотипа 
кюнкюйского горизонта. По его мнению, в Западном Верхоянье ему соот
ветствует деленжинская свита.

Лагунно-континентальные аналоги сюренской свиты на Западном 
крыле Орулганского антиклинория представлены в основном песчаниками 
с редкими прослоями алевролитов, иногда содержащие линзочки камен
ного угля. Из органических остатков редко встречаются неморские дву
створчатые моллюски Anthraconauta cf. convexa Lutk., Prokopievskia 
ex gr. sibirica Rag., P. cf. giganthea Rag.; растения Paraschizoneura aff. 
sibirica (Neub.), Radcz., Annularia aff. batschatensis (Chachl.) Radcz., 
Pecopteris pseudomartia Radcz., Noeggerathiopsis candalepensis Zal., 
Crassinervia squamiformis Schwed., Nephropsis aff. tomiensis Radcz. и др. 
(Мусалитин, 1970) Подсчет мощностей сюренской свиты затруднен из-за 
мелкой складчатости, разрывных нарушений, поэтому мощность сюрен
ской свиты разными исследователями указывается в пределах 200— 1200 м 
и даже 1500 м.

Дулгалахская свита. Представлена в нижней половине слоистыми але
вролитами и аргиллитами, а в верхней — песчаниками. Л. А. Мусалити- 
ным в бассейне р. Бытантай обнаружены двустворчатые моллюски 
Nuculana magna Popow, N. kazanensis Vern., Sanguinolites cf. bicarina- 
tus (Keys.), Intomodesma costata Popow и различные виды рода Kolymia. 
В бассейне р. Собопол в верхних слоях дулгалахской свиты встречены 
отпечатки растений Phyllotheca ex gr. eliaschewitschi Radcz., Noegge
rathiopsis aequalis (Goepp.) Zal. Мощность свиты, по Мусалитину, 
200—850 м.

Подытоживая сказанное следует отметить, что в Орулгане с запада на 
восток позднепермские флороносные прибрежно-континентальные от
ложения постепенно замещаются фациями прибрежно-морскими и откры
того моря. В будущем считаем целесообразным выделение здесь Западно- 
Орулганской и Восточно-Орулганской литофациальных зон. Для этих зон 
должны быть разработаны свои посвитные схемы.

21



В верховье р. Дулгалах Н. П. Херасков (Херасков, Колосов, 1938) 
верхнепалеозойские отложения подразделил на имтанжинскую, солон- 
чанскую, кыгылтасскую, эчийскую и эндыбальскую свиты.

A. В. Зимкин (Решения..., 1959) из верхней части эндыбальской сви
ты выделил нерскую свиту: прибрежно-континентальная фация с прослоя
ми углей и остатками растений (юго-западное крыло Куранахского ан- 
тиклинория).

B. Н. Андрианов (1966) детализировал схему Хераскова — Зимкина. 
Им был установлен средне-верхнекаменноугольный возраст имтанджин- 
ской и солончанской свит. Пермские отложения, кроме кыгылтасской 
свиты, он подразделил на четыре ритмосвиты (снизу): эчийскую, тумарин- 
скую, деленжинскую и дулгалахскую. Каждая свита, в свою очередь, под
разделялась на две подсвиты — нижнюю и верхнюю. Позднее Андрианов 
(Андрианов, Петров и др., 1970) все подсвиты ритмосвит перевел в ранг 
свит. Для удобства все эти схемы сведены в таблицу 2.

В легенде Верхоянской серии кыгылтасская свита подразделена на 
две подсвиты — нижнюю и верхнюю. Нижнекыгылтасская подсвита отне
сена к верхнему карбону, а верхнекыгылтасская подсвита — к нижней 
перми. В. Н. Андрианов (1985) кыгылтасскую свиту целиком отнес к верх
нему карбону. Деление В. Н. Андриановым эчийской и тумаринской рит
мосвит на три свиты каждую не подтверждено геологической съемкой.

Пермские отложения на северо-восточном и юго-западном крыльях 
антиклинория выделяются в самостоятельные литофациальные зоны — 
эндыбальскую и кобычанскую (Масюлис, Урзов, 1975).

Куранахская структурно-фациальная зона

Таблица 2
Схема стратиграфии перми Каранахского антиклинория 

(Эндыбальская литофациальная зона)

Свиты , подсвиты

Н.П. Херасков (1939) 
А.В. Зимкин (1957)

В.Н. Андрианов 
(1966)

В.Н. Андрианов,
Ю.Н. Петров и др. (1970)

Нерская

Эндыбальская

„ верхняя 
Дулгалахская нижняя

Судакская
Маганская

„ верхняя Деленжинская
нижняя

Сериличанская
Черкамбальская

верхняя
Тумаринская

нижняя

Кадачанская
Такамкытская
Орольская

верхняя

Эчийская
нижняя

Хабахская

Эчийская

Кыгылтасская

Мысовская
Эндыбало-Эчийская
Хорокьггская

Кыгылтасская Криволучинская
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Схематическое строение пермских отложений отражено на рис. 5— 13.
Кыгылтасская свита. Нижнекыгылтасская подсвита верхнего карбона 

описана нами ранее (Абрамов, Григорьева, 1983).
Верхнекыгылтасская подсвита (270—350 м). Представлена мощными 

пачками (до 20—30 м) песчаников серых мелко- и среднезернистых арко- 
зово-кварцевых с линзами и пропластками (до 1,5 м) полимиктовых мел
ко- и среднегалечных конгломератов. В средней части свиты песчаники че
редуются с алевролитами мелко- и крупнозернистыми, часто интенсивно 
переработанными илоедами. В песчаных прослоях наблюдаются следы 
подводного оползания алеврито-песчаного осадка. Верхняя граница выра
жена литологически довольно резко — песчаники сменяются мощной 
толщей алевролито-аргиллитовых пород эчийской свиты.

Фауна: брахиоподы Jakutoproductus protoverkhoyanicus Kasch., Canc- 
rinella grandis Sol. и др., список растительных остатков см. главу III.

Эчийская свита (600—1200 м). Представлена алевролито-аргиллито
вой толщей пород, которая является маркирующей в Западном Верхоянье. 
В бассейне р. Тумары, в нижней трети свиты характерно чередование 
преобладающих темно-серых алевролитов с серыми мелкозернистыми 
аркозово-кварцевыми песчаниками (мощностью 2— 10 м). В алевролитах 
наблюдается обилие ходов илоедов. В средней и верхней частях свиты 
распространены преимущественно аргиллиты и реже алевролиты. Песча
ники крайне редки и малой мощности (до 1 м). В северо-восточном 
крыле антиклинория в районе руч. Эндыбал (бас. руч. Эчия) эчийская 
свита имеет преимущественно алевролито-аргиллитовый состав. Мелко
зернистые песчаники встречаются в единичных прослоях в нижней части 
свиты.

Фауна в эчийской свите распределена неравномерно. Наиболее часто 
органические остатки встречаются в нижней подсвите, реже — в верхней. 
Хорошей сохранности окаменелости встречаются в конкреционных гли
нисто-карбонатных пиритизированных образованиях, характерных для 
нижней и средней частей свиты. Здесь обнаружены брахиоподы Тог- 
nquistia sp., Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.), J. crassus Kasch.,
J. parenensis Zav., Waagenoconcha wimani (Fred.), W. irginaeformis 
Step., Cancrinella aff. janischewskiana (Step.), Anidanthus megensis Sol., 
A. sarytchevae Zav., A. victori Abr. et Grig., sp. nov., A. halinae Kotl., 
A. boikowi (Step.), Rhynoleichus delenjaensis Abr. et Grig., R. etchiensis 
Abr. et Grig., sp. nov., Rhynchopora sp., Neospirifer aff. subfasciger (Lich.), 
N. subovalis Abr. et Grig., sp. nov., Crassispirifer koargychanensis (Zav.), 
Spiriferella sp., Taimyrella pseudodarwini (Einor).

В верхней подсвите встречены брахиоподы Striochonetes subquadratus 
Abr. et Grig., sp. nov., Buxtonia? sp., Rhynoleichus delenjaensis Abr. et 
Grig., Tumarinia kolymaensis Tolm., Neospirifer subovalis Abr. et Grig., 
sp. nov., Cratispirifer barkhatovae Abr. et Grig., Timaniella magniplicata 
Abr. et Grig., sp. nov.; двустворчатые моллюски Kolymia andrianovi 
Kuzn., K. musalitini Kuzn.; аммоноидеи Paragastrioceras cf. karpinskii 
Vern., P. aff. kirghizorum (Voinova), Tumaroceras sp.

Эндыбальская литофациальная зона
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Хабахская свита (280—390 м). Выделена в 1967 г. геологами—съем
щиками ЯТГУ в верховье р. Дулгалах (руч. Хабах) из нижней части эн- 
дыбальской свиты, относимой ранее (Андрианов, 1966) к верхней подсви
те эчийской свиты в Куранахском антиклинории.

Представлена преимущественно пластами песчаников (20—40 м) 
серых мелко- и среднезернистых аркозовых, чередующихся с подчиненны
ми прослоями темно-серых алевролитов, иногда углистых. В средней части 
свиты встречаются линзы полимиктовых конгломератов среднегалечных 
со средними и мелкими валунами кварцитов. Наиболее песчаные разрезы 
свиты известны в бассейне р. Тумары; в районе Эндыбала верхняя часть 
свиты более алевритистая, чем нижняя.

Фауна: двустворчатые моллюски Kolymia acuta Lutk. et Lob., К. ver- 
khoyanica Lutk. et Lob., K. pterineaeformis Popow и растительные остатки 
(см. главу 2).

Тумаринская свита (900—1100 м). Нижнетумаринская подсвита 
(300—400 м). Представлена темно-серой алеврито-аргиллитовой тол
щей с редкими прослоями песчаников серых мелкозернистых (5—10 м). 
Здесь широко распространены крупные шаровидные (до 0,5 м) конкреции 
глинисто-карбонатного состава, часто содержащие скопления фауны 
двустворчатых моллюсков и гониатитов. В низах подсвиты обычно в 
алевролитах встречаются остатки брахиопод. На юго-западном крыле 
антиклинория вблизи осевой зоны строение разреза почти не изменяется, 
однако на незначительном удалении от нее в бассейне р. Тумары 
(руч. Унга-Хадарыння) в средней части подсвиты значительно возраста
ет количество песчаников.

Фауна: брахиоподы Cancrinelloides ogonerensis (Zav.), Megousia ko- 
lymaensis (Lich.), M. yakutica (Lich.), M. aff. kulikii (Fred.), Tumarinia 
sp., T.? cf. kolymaensis (Tolm.), Neospirifer sp.; двустворчатые моллю
ски Kolymia inoceramiformis Lich., K. irregularis Lich. K. acuta Lutk. et 
Lob.; аммоноидеи Popanoceras tumarensis Ruzh., Neouddenites andriano- 
vi Ruzh., Tumaroceras jakutorum Ruzh.

Верхнетумаринская подсвита (600—700 м). Состоит из пачек песча
ников серых мелко- и среднезернистых аркозовых и аркозово-кварцевых

Р и с. 5. Стратиграфический разрез кыгылтасской и эчийской свит по руч. Икячи 
(бассейн р. Дянышка)
Р и с. 6. Стратиграфический разрез перми по руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах) 

Условные обозначения см. рнс. 3

Р и с .  7. Стратиграфический разрез перми в верховье руч. Деленжа (бассейн 
р. Тумары)

Условные обозначения см. рнс. 3

Р и с .  9. Стратиграфический разрез перми по руч. Аллара-Хадарыння (бассейн 
р. Тумары)

Условные обозначения см. рис. 3
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Pz tm1Cz + C3

0 500 WOO 1500m * 1

Р и с .  8. Выходы пермских отложений в верховье руч. Деленжа (бассейн р. Тумары) 
Условные обозначения см. рис. 3

С3 + Р1 кд

0 300 600 900 м
1 ____ i_____ I____ i

Р и с .  I0. Выходы карбоновых и пермских отложений по руч. Аллара-Хадарыня (бассейн 
р. Тумары)

Условные обозначения см. рис. 3
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Р и с. 12 Р и с. 13

Р и с .  12. Стратиграфический разрез 
перми по руч. Улахан-У (верховье р. Ке- 
ле)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  13. Стратиграфический разрез 
перми в верховье р. Седеличан (вер
ховье р. Сартанг)

Условные обозначения см. рис. 3

и преобладающих пачек ритмично
го, иногда тонкого флишоидного 
чередования алевролитов и песча
ников. На юго-западном крыле Ку- 
ранахского антиклинория в бассей
не р. Тумары в верхней части под
свиты встречаются линзы и про
пластки (до 0,3 м) каменного угля, 
а на северо-восточном — неболь
шие линзы мелко- и среднегалечных 
полимиктовых конгломератов.

Фауна: Kolymia verchojanica
Lutk. et Lob.; растения (см. гла
ву 3).

Деленжинская свита (535— 
960 м). Нижнеделенжинская под
свита (325—430 м). Представлена 
темно-серыми алевролитами с про
слоями мелкозернистых серых пес
чаников (2—5 м). На юго-западном 
крыле антиклинория количество пе
счаников увеличивается. .

Фауна: Kolymia acuta Lutk. et 
Lob., К. pterineaeformis Popow, K. 
inoceramiformis Lich., Intomodesma 
costata Popow, Spiralegoceras aff. 
fischeri M., F. et G.

Верхнеделенжинская подсвита 
(210—530 м). Представлена тол
щей песчаников серых мелко- и 
среднезернистых аркозовых с редки
ми прослоями алевролитов. На юго- 
западном крыле антиклинория в ней 
отмечаются пропластки каменного 
угля (до 0,5 м) и линзы мелкога
лечных конгломератов (руч. Бал- 
бук).

Фауна: двустворчатые моллюски Thracia longa Lutk. et Lob., Kolymia 
simkini Popow, K. inoceramiformis Lich., Intomodesma turgida Popow.
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Дулгалахская свита (500—700 м). Нижнедулгалахская подсвита 
(190—310 м). Представлена алевролитами в нижней части и аргиллитами, 
алевролитами в верхней. Фауна: гастроподы — Warthia imtatschanensis 
Popow; двустворчатые моллюски — Kolymia pterineaeformis Popow, 
Allorisma sp.

Верхнедулгалахская подсвита (310—440 м). Представлена чередова
нием пачек песчаников серых мелко- и среднезернистых полимиктовых 
(20—30 м) и пачек ритмичного переслаивания алевролитов и песчаников 
(10—15 м). На юго-западном крыле антиклинория в ней часто встреча
ются пласты каменного угля мощностью до 1 м (руч. Балбук). Здесь встре
чены растения Noeggerathiopsis aequalis (Schm.) Zal., N. cf. candalipensis 
Zal. и др. На северо-восточном крыле антиклинория подсвита содер
жит редкие линзы конгломератов мелко- и среднегалечных полимик
товых.

Фауна: двустворчатые моллюски Kolymia acuta Lutk. et Lob., К. pteri- 
neaeformis Popow, K. verchoyanica Lutk. et Lob., Thracia longa Lutk. et 
Lob.

Верхняя граница дулгалахской свиты выражена литологически до
вольно отчетливо, особенно на северо-восточном крыле Куранахского 
антиклинория. Здесь верхнепермские отложения сменяются известко- 
висто-аргиллитовыми образованиями нижнего триаса. На юго-западном 
крыле антиклинория к границе перми и триаса приурочены покровы ди
абазов (междуречье Собопол—Тумара).

Кобычанская литофациальная зона

В. В. Масюлис и А. С. Урзов (1975) при изучении разрезов перми в Ку- 
ранахском антиклинории установили значительные фациальные измене
ния по простиранию и вкрест структуры (бассейны рек Дянышка (Кобы- 
ча), Кюндюдей, Дулгалах и Тумара). Для юго-западного крыла антикли
нория ими выделяется самостоятельный тип разреза пермских отложений. 
Кроме прибрежно-морских, здесь наиболее часты прибрежно-континенталь
ные фации перми. Пермь в этой зоне подразделяется на восемь свит (сни
зу) : куслангинская, бургавлинская, дянышкинская, бырандьинская, ко
бычанская, юлегирская, амбарская, кюндюдейская.

Куслангинская свита (250—800 м). Стратотип по руч. Малиновый 
(бассейн р. Дянышки). Парастратотип по руч. Кусланга (бассейн р. Са- 
ганжи). Представлена ритмичным чередованием мелко- и среднезернисгых 
песчаников (от 5—7 до 10—30 м) и алевролитов (15—40 м), залегающих 
в основании ритмов. В верхах свиты встречаются пласты, линзы полимик
товых гравелитов и конгломератов (0,2— 1,0 до 4 м). Строение свиты из
менчиво. В бассейнах рек Икячи, Китини, Немичан расчленяется на две 
подсвиты: нижнюю — существенно песчаниковую и верхнюю — песчано- 
алевролитовую. В центральной части района свита имеет однородный 
алевролито-песчаниковый состав. Фауна: брахиоподы Jakutoproductus 
protoverkhoyanicus (Fred.), Anidanthus sp.

Бургавлинская свита (370—600 м). Стратотип по руч. Малиновому. 
Парастратотип по руч. Бургавли (бассейн р. Саганжи). Преобладают 
алевролиты с многочисленными следами взмучивания. Встречаются ред
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кие прослои аргиллитов. Для верхней части свиты характерны песчаники 
с мощностью пластов до 30—50 м. В низах свиты обнаружены брахиоподы 
Jakutoproductus crassus Kasch., J. verkhoyanicus (Fred.), Anidanthus 
boikowi (Step.), Rhynoleichus etchiensis Abr. et Grig., sp. nov.; аммоно- 
идеи Sakmariles sp.

Дянышкинская свита (300—450 м). Стратотип по руч. Бырандья 
(правый приток р. Дянышки). Сложена преимущественно аргиллитами 
и алевролитами; в кровле пласты песчаников мощностью до 20—40 м. 
В нижней части встречаются брахиоподы Jakutoproductus ex gr. verkho
yanicus (Fred.); вверху двустворчатые моллюски Kolymia sp.

Бырандьинская свита (200—280 м). Стратотип по руч. Бырандья. 
Представлена ритмичным чередованием песчаников (8—15 м), алевроли
тов (5—10 м). Завершается пластом мелкозернистых косослоистых пес
чаников (50 м). Редко встречаются колымии и растения плохой сохран
ности.

Кобычанская свита (400—450 м). Стратотип свиты по руч. Буян (пра
вый приток р. Дянышки или Кобыча). Подразделяется на четыре пачки. 
В первой и третьей снизу пачках значительная роль принадлежит алевро
литам, чаще всего мелкозернистым. Мощность пачек алевролитов колеб
лется от 3—5 до 20—25 м, разделяющие их прослои песчаников изменя
ются по мощности от 2—3 до 5—7, редко до 10—12 м. Во второй и четвер
той пачках преобладают мелкозернистые песчаники с многочисленными 
ходами илоедов (15—25 м). Песчаники разделены сравнительно мощными 
пачками крупнозернистых алевролитов.

Фауна: брахиоподы Megousia yakutica (Lich.), двустворчатые моллюс
ки Kolymia sp.

Юлэгирская свита (600—650 м). Стратотип по руч. Малиновому. Под
разделяется на две подсвиты.

Нижнеюлэгирская подсвита (110—150 м). Сложена в основном алев
ролитами с редкими прослоями песчаников (2—3 м).

Верхнеюлэгирская подсвита (500 м). Представлена чередованием 
пачек песчаников и алевролитов (до 30—50 м). Песчаники в основном 
среднезернистые с прослоями гравелитов и конгломератов (до 1,0 м), 
в алевролитах прослои углей (до 0,3 м). Фауна: двустворчатые моллюски 
Kolymia quadrata Lutk. et Lob., К. kasanenkoi Kusn.; растения Cordaites 
ex gr. singulars (Neub.) S. Меуеп, C. cf. latifolius (Neub.) S. Meyen, 
Rufloria derzavinii (Neub.) S. Meyen.

Амбарская свита (450 м). Стратотип по руч. Малиновому. Подразде
ляется на две подсвиты.

Нижнеамбарская подсвита (300 м). Сложена мелко- и крупнозерни
стыми алевролитами с редкими прослоями песчаников (1—2 м). В осно
вании пластов песчаников встречаются окаменевшие стволы деревьев и 
тонкие прослои мелкогалечных конгломератов. Фауна: двустворчатые 
моллюски Sanguinolites kobjumaensis Kusn.; растения Nephropsis cf. rom- 
boidea Neub., Rufloria ex gr. meyenii Gluch., Cordaites cf. singulars 
(Neub.), S. Meyen, Crassinervia cf. kuznetskiana Neub., Tungussocarpus 
tichtensis (Zal.) Such.
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Верхнеамбарская подсвита (150 м). Сложена мелкозернистыми ко
сослоистыми песчаниками.

Кюндюдейская свита (300—500 м). Стратотип по р. Кюндюдей, против 
устья руч. Курунг-Салаа. Сложена темно-серыми мелко- и крупнозер
нистыми алевролитами и углистыми аргиллитами с редкими прослоями 
песчаников (1—2 м). В середине свиты повсеместно выделяется срав
нительно мощная пачка (50—80 м) преимущественно алеврито-пес
чаных пород. Растения Cordaites gracilentus (Gorel.) S. Meyen, Samarop- 
sis iljinskiensis Such., Rufloria sp.

Кюндюдейская свита перекрывается зеленовато-серыми алевролитами 
и песчаниками индского яруса нижнего триаса.

Бараинская структурно-фациальная зона

Наиболее полно пермские отложения здесь изучены на северо-восточ
ном крыле Бараинского антиклинория (Андрианов, 1966; Абрамов, 1974). 
Б. С. Абрамовым и В. В. Масюлисом здесь выделены кыгылтасская, эчий- 
ская, синигичанская, мугочанская, ненюгинская, молская, амканжинская 
и хальпирская свиты (рис. 14—19).

Кыгылтасская свита (750 м). Подразделяется на две подсвиты — 
нижнюю и верхнюю. На нижнекыгылтасской песчаниковой подсвите 
(500 м) верхнего карбона залегает верзнекыгылтасская подсвита (250 м ). 
Представлена преимущественно песчаниками, переслаивающимися алев
ролитами. Несколько иное строение имеет кыгылтасская свита на юго- 
западном крыле Бараинского антиклинория.

Нижняя подсвита (300—350 м) сложена алевролитами, часто окрем- 
ненными. Встречаются пласты песчаников. В кровле (50—90 м) толща 
глинистых алевролитов с обломками различных пород.

Верхняя подсвита (450—500 м) представлена в основании песчани
стыми алевролитами; в кровле пластами песчаников и пачками ритмич
ного переслаивания алевролитов и песчаников. Встречаются брахиоподы 
Jakutoproductus protoverkhoyanicus (Fred.).

Эчийская свита (700 м). В нижней части по руч. Битучан аргиллиты 
и алевролиты с многочисленными остатками фауны: брахиоподы Jaku- 
tochonetes sinuatus Abr. et Grig., sp. nov., Jakutoproductus sp., J. cf. cras- 
sus (Kasch.), J. verkhoyanicus (Fred.), Anidathus boikowi (Step.), A. sary- 
tchewae Zav., Spiriferella bitutchensis Abr. В средней части свиты вскрыва
ется пачка мелко- и среднезернистых песчаников, мощностью 15 м. Разрез 
свиты завершается слоистой толщей алевролитов и аргиллитов с Eli- 
vina cordiformis Water, et Wad.

Синигичанская свита (600—950 м ). Выделена Б. С. Абрамовым (1974). 
Стратотип расположен на правом водоразделе р. Барая (междуречье 
Синигичан и Ильбекич). Парастратотип находится по руч. Битучан 
(бассейн р. Уяна). Нижняя граница четкая, проводится по подошве мощной 
пачки песчаников, согласно залегающих на полосчатых алевролитах 
эчийской свиты. Представлена чередованием пачек алевролитов, аргил
литов и песчаников. Преобладают глинистые породы. Песчаники темно
серые и серые, мелкозернистые, редко среднезернистые, горизонтально- 
и косослоистые.
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Р и с. 14. Выходы пермских отложений 
по ручьям Ненюги и Хальпирки (бас
сейн р. Баран)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  15. Стратиграфический разрез 
перми по руч. Хальпирки (верховье 
р. Баран)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  16. Стратиграфический разрез 
перми по руч. Битучан (верховье 
р. Уяна)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  17. Стратиграфический разрез 
перми по руч. Мугочан (Нади) (Вер
ховье р. Баран)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  18. Стратиграфический разрез 
перми по руч. Имнекан (бассейн р. Де- 
линьи)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  19. Стратиграфический разрез 
верхнего палеозоя по руч. Бургочан 
(верховье р. Баран)

Условные обозначения см. рис. 3

2 Зак. 1599



Фауна: брахиоподы Megousia aff. kulikii (Fred.), Cancrinella sp., 
Tumarinia sp., Neospirifer sp.

Мугочанская свита (840—900 м). Выделена Б. С. Абрамовым и 
В. В. Масюлисом. Стратотип расположен в нижнем течении руч. Мугочан 
(Нади), правого притока верховьев р. Барая. Нижняя граница четкая; 
проводится по подошве аргиллитов, согласно залегающих на темно-серых 
и серых песчаниках синигичанской свиты. Представлена аргиллитами 
и алевролитами с редкими прослоями песчаников и известково-кремнисты
ми конкрециями.

Фауна: брахиоподы Megousia yakutica (Lich.),M. kolymaensis (Lich.), 
Tumarinia barajensis Sol., Olgerdia zavodowskii Girg.; двустворчатые 
моллюски Kolymia sp.; криноидеи Stomiocrinus groschini Scorop.

По p. Барая (выше руч. Имтанья) В. Н. Андриановым (1966) собраны 
аммоноидеи Sverdrupites harkeri (Ruzh.).

Ненюгинская свита (400—600 м). Выделена Б. С. Абрамовым и 
В. В. Масюлисом. Стратотип по руч. Хальпирки (правый приток руч. Не- 
нюги). Согласно залегает на мугочанской свите. Сложена переслаиванием 
пачек тонкого чередования песчаников, алевролитов и аргиллитов.

Фауна: Rhynchopora lobjaensis Tolm., Tumarinia barajensis Sol., Neos- 
pirifer sp., Kolymia quadrata Lutk. et Lob., Stomiocrinus groschini Scorop.

Молская свита (300 м). Установлена Б. С. Абрамовым и В. В. Масю
лисом. Название по руч. Мол. Стратотип расположен по руч. Хальпирки. 
Свита литологически четко отграничена от подстилающей ненюгинской 
и покрывающей амканжинский свит пачками песчаников. Представлена 
чередованием серых алевролитов и темно-серых и черных аргиллитов. 
Редко встречаются прослои маломощных песчаников. В верхней части 
свиты на нескольких уровнях в алевролитах встречаются плохо окатанные 
гальки разнообразного состава.

Фауна: брахиоподы Marginalosia? magna Abr. et Grig., Cancrinel- 
loides obrutschewi (Lich.), C. ex gr. obrutschewi (Lich.), C. curv-atus 
(Tolm.), Spitzbergenia snjatkovi (Zav.), Tumarinia sp.

Амканжинская свита (450 м). Стратотип изучен Р. В. Соломиной 
(Абрамов, 1974). Парастратотип описан в верховье руч. Хальпирки 
Б. С. Абрамовым и В. В. Масюлисом (Абрамов, 1974). Верхняя граница 
согласная; проводится в основании пачки песчаников вышележащей халь- 
пирской свиты. Представлена чередованием песчаников и алевролитов 
и пачками их тонкого переслаивания. Мощность этих пачек от 10 до 60 м.

Фауна: брахиоподы Cancrinelloides obrutschewi (Lich.), Neospirifer 
sp., Streblopteria rotunda (Lutk. et Lob.), Polidevcia magna (Popow).

Хальпирская свита (500—600 м). Выделена Б. С. Абрамовым 
и В. В. Масюлисом (Абрамов, 1974). Стратотип расположен в верховье 
руч. Хальпирки (бас. р. Барая). Представлена преимущественно песча
никами светло-серыми и серыми, мелко- и среднезернистыми, кварцево
полевошпатовыми, с прослоями гравелитов (в верхней части свиты) и с 
редкими прослоями темно-серых алевролитов. Верхняя граница свиты 
весьма отчетливая; проводится в основании пачки темно-серых, почти чер
ных алевролитов, содержащих линзообразные прослои известняков 
(мощностью 0,1—0,2 м с текстурой «конус в конус>), принадлежащей к 
зоне Otoceras индского яруса нижнего триаса.
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Фауна: двустворчатые моллюски Kolymia sp., Intomodesma sp., Wil- 
kingia sp., Streblopteria rotunda (Lutk. et Lob.), Pachymyonia elata 
Popow.

Песчаники верхней перми согласно, но с резким контактом перекры
ваются нижним триасом.

Индский ярус (243 м) подразделяется (снизу):
Мощность, м

1. Аргиллиты черные с кремнисто-глинистыми с т я ж е н и я м и ......................150
2. Песчаники зеленовато-серые с пачками переслаивания алевролитов и пес

чаников .............................................................................................................................123

Оленекский ярус (90— 120 м). Аргиллиты с тонкими прослоями песча
ников. В основании обнаружены скопления эстерий, двустворчатых мол
люсков и аммоноидей: Paranannites cf. globosus Popow, Clypeoceras sp., 
Posidonia olenekensis Popow (определения В. Ф. Возина).

Южно-Верхоянская структурно-фациальная зона

Пермские отложения занимают в Южном Верхоянье обширные про
странства, протягиваясь непрерывной полосой от р. Томпо на севере 
через бассейны рек Хандыги, Тыры и Аллах-Юнь в бассейн р. Юдомы на 
юге.

За последние тридцать лет тематическими и геологосъемочными ра
ботами на территории Южного Верхоянья установлено резкое изменение 
состава пермских отложений как по простиранию синклинория, так 
и вкрест его. Эти новые данные свидетельствуют о невозможности исполь
зования единой схемы посвитного расчленения пермских отложений для 
всего Южного Верхоянья.

Анализ имеющихся материалов по стратиграфии пермских отложений 
Южного Верхоянья позволяет выделить здесь четыре литофациальные 
зоны: менкюленскую, сунтарскую, тыринскую и юдомскую (Абрамов, 
1974).

Каждой зоне присущ определенный тип разреза. В связи с этим для 
каждой зоны разработана посвитная характеристика пермских отложе
ний. В настоящее время сделаны только первые шаги по детальному изуче
нию пермских разрезов в северной и центральной частях Южного Верхо
янья. Стратиграфия пермских отложений в Аллах-Юнь—Майском между
речье остается во многом дискуссионной. Ниже приводится краткая 
сравнительная характеристика литофациальных зон пермских отложений 
Южного Верхоянья.*

Пермский период в Южном Верхоянье ознаменовался трансгрессией 
моря в раннюю эпоху и регрессией моря в позднюю. Такая особенность ге
ологической истории пермской эпохи во многом способствовала образо
ванию устойчивости в строении нижнепермского разреза на обширных 
пространствах и формированию полифациальных типов разрезов в позд
непермскую эпоху.

В северной и центральной частях Южного Верхоянья нижнепермские 
отложения представлены чередованием толщ черных аргиллитов и по
лосчатых алевролитов, перемежающихся очень редкими пластами песча
ников мощностью до 1—3 м.
2* 35



Совершенно другой тип разреза для нижней перми установлен 
в бассейне р. Юдомы. Раннепермские отложения здесь характеризуются в 
нижней части чередованием пачек алевролитов (преобладают) и песча
ников, а верхняя часть нижней перми завершается толщей песчаников 
с подчиненными прослоями аргиллитов и алевролитов. Оба эти типа раз
реза хорошо увязываются между собой по руководящему комплексу бра- 
хиопод с Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (Fred.), Anidanthus ex gr. 
boikowi (Step.) и др.

В позднепермскую эпоху морской бассейн неоднократно регрессиро
вал к северо-востоку от района Верхоянского хребта. Это обусловило 
накопление сравнительно однообразных' полифациальных мощных толщ 
терригенных пород, представленных светло-серыми и серыми песчани
ками и темно-серыми алевролитами и аргиллитами. На рассматриваемой 
территории в поздней перми устанавливаются три палеогеографические 
области седиментации: прибрежно-континентальная, прибрежно-морская 
и морская. Для каждой из них характерны одна или несколько литофа
циальных зон и соответствующих им типов разрезов верхнепермских 
отложений, отличающихся друг от друга литологическим составом, строе
нием и комплексом органических остатков.

Прибрежно-континентальная область седиментации в Южном Верхо- 
янье охватывала небольшой участок в нижнем течении р. Куранах (левый 
приток р. Томпо). Для отложений этой зоны, поданным С. В. Домохотова 
(1960а), типичны песчано-глинистые и углисто-глинистые образования 
с остатками растений (татарский ярус). В татарском ярусе С. В. Домо- 
хотов впервые в Южном Верхоянье выделил континентальные, прибреж
но-морские и морские фации.

В прибрежно-морской области осадконакопления выделяются две 
литофациальные зоны: Тыринская и Юдомская.

В Тыринской зоне (междуречье Восточная Хандыга—Аллах-Юнь) 
разрез внизу состоит из толщи алевролитов, содержащих горизонт с рас
сеянными гальками и обломками пород и редкие пласты песчаников, а в 
середине и вверху — из толщи песчаников с прослоями опесчаненных 
алевролитов (3000 м).

Южнее располагается Юдомская зона (междуречье Аллах-Юнь— 
Мая). Разрезы здесь внизу представлены алевролитами, в середине пес
чаниками с прослоями алевролитов и линзами полимиктовых конгломера
тов, а вверху — песчаниками с пачкой алевролитов в основании, содержа
щих рассеянную гальку и обломки осадочных пород (1800 м). Отложения 
прибрежно-морской области содержат многочисленные остатки дву
створчатых моллюсков (главным образом колымиид), редко брахиопод, 
аммоноидей и гастропод, а также растений.

Морская область седиментации, охватывающая междуречье Томпо— 
Сунтар, подразделяется на две литофациальные зоны: Менкюленскую 
и Сунтарскую.

Для Менкюленской зоны (междуречье Томпо—Восточная Хандыга) 
характерен разрез, внизу и вверху представленный мощными толщами 
алевролитов и аргиллитов, разделенных в середине толщей песчаников 
с прослоями алевролитов (3000 м).
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Внизу редкие прослои линзы с рассеянными гальками и обломками 
пород.

Разрез Сунтарской зоны по сравнению с разрезом Менкюленской зоны 
отличается наличием прослоев песчаников небольшой мощности в ниж
ней и верхней алевролитовых толщах. Внизу разреза отмечаются горизон
ты алевролитов, содержащих рассеянную гальку и обломки различных 
пород. Видимая мощность 2900 м.

Отложения области морской седиментации представлены многочис
ленными остатками брахиопод, двустворчатых моллюсков и гастропод. 
Отмеченные выше особенности* литологического состава и строения 
пермских отложений Южного Верхоянья до недавнего времени не учиты
вались при проведении геологосъемочных работ. Так, посвитная харак
теристика позднепермских отложений, разработанная в центральной ча
сти Южного Верхоянья, использовалась при картировании на всей его 
территории (Томпо—Юдомское междуречье). Все это приводило к боль
шим погрешностям и ошибкам при картировании пермских отложений.

Ниже приводится описание пермских отложений по литофациальным 
зонам с севера на юг. Описание позднепермских отложений в прибреж
но-континентальной фации в нижнем течении р. Куранах (левый приток
р. Томпо) в данной работе не приводится, так как в структурном отноше
нии они относятся к северо-восточной окраине Сибирской платформы 
(Домохотов, 1960а).

Менкюленская литофациальная зона

Б. С. Абрамовым (1974) в перми здесь выделены шесть свит (снизу: 
суркечанская, джуптагинская, арангасская, теберденская, дадойская 
и опуонская. Позднее суркечанская свита (Решения..., 1978; Абрамов, 
Григорьева, 1983) была отнесена к верхнему карбону.

В результате стратиграфических исследований Б. С. Абрамова, 
Л. Н. Ковалева, Е. Л. Мозалевского и геологической съемки А. И. Горбу
нова в масштабе 1:200 000 в бассейнах рек Менкюле и Томпо (1976— 
1978 гг.) были получены качественно новые материалы по строению 
и палеонтологической характеристике верхнепалеозойских отложений. 
Так, из состава джуптагинской свиты были выделены ольчанская и побе- 
динская свиты. Ольчанская свита отвечает интервалу распространения 
Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (Fred.), а для побединской свиты 
характерно первое появление двустворчатых моллюсков из рода Apha- 
naia. Сравнительная характеристика изученных разрезов перми по рекам 
Куккан, Ольчан, Унуканджа, Соготок и Дадойо позволяет упразднить 
арангасскую свиту из-за неопределенности ее стратотипа и в особенности 
нижней ее границы.

Таким образом, в настоящее время пермские отложения Менкюленской 
литофациальной зоны подразделяются на пять свит (снизу): ольчанскую, 
побединскую, теберденскую, дадойскую и опуонскую. Ниже приводится 
общая характеристика этих свит.
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Ольчанская свита

Выделена в 1978 г. Б. С. Абрамовым, А. И. Горбуновым и Л. Н. Кова
левым из нижней и средней частей джуптагинской свиты. Стратотип 
ольчанской свиты расположен по руч. Хоспохчон. Название свиты по 
руч. Ольчан- (стратотипическая местность).

Ольчанская свита подразделяется на три подсвиты: нижнеольчанскую, 
среднеольчанскую и верхнеольчанскую.

Нижнеольчанская подсвита (170 м) сложена преимущественно черны
ми аргиллитами и алевролитами с редкими пластами песчаников. По ручь
ям Куккан, Хоспохчон и Осенний в кровле подсвиты прослеживаются 
серые, крупнозернистые песчаники мощностью 5—7 м. По простиранию, 
в направлении бассейна руч. Ольчан пласты песчаников выклиниваются. 
Фауна: брахиоподы Jakutoproductus sp., Linoproductus sp., Neospirifer sp.

Среднеольчанская подсвита (400—500 м) в стратотипе сложена алев
ролитами, чередующимися с аргиллитами. В средней части песчанистые 
алевролиты до 60 м. В бассейне руч. Ольчан представлена в основном 
песчанистыми алевролитами. Из брахиопод встречаются Tornquistia sp., 
Jakutoproductus protoverkhoyanicus (Fred.), J. tatjanae Abr. et Grig.; 
в кровле единичные J. cf. crassus Kasch.

Верхнеольчанская подсвита (400—500 м) представлена чередованием 
мелкозернистых и песчанистых алевролитов. Характерны прослои, линзы 
окремненных пород мощностью от 0,1 до 0,3 м. Частота их встречаемости 
в разрезах варьирует в широких пределах. Повсеместно обнаружены 
многочисленные остатки брахиопод. Наиболее часто встречаются продук- 
тиды, реже спирифериды. Богатство и разнообразие комплекса брахиопод 
в кровле ольчанской свиты служит хорошим маркирующим признаком при 
картировании пограничных отложений нижней и верхней перми в северной 
части Южного Верхоянья.

Из органических остатков встречаются главным образом брахиоподы. 
Известны редкие находки кораллов, двустворчатых моллюсков и крино- 
идей. Палеонтологическая характеристика: кораллы Sakhapora bituchani- 
са Koksch.; брахиоподы Tornquistia sp., Quinquenella planonoconvexa Abr. 
et Grig., sp. nov., Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.), J. crassus 
Kasch., J. parenensis Zav., J. ex gr. verkhoyanicus (Fred.), Waagenoconcha 
irginaeformis Step., Cancrinella aff. alazeica Zav., Anidanthus boikowi 
Step., A. halinae Kotl., Rhynoleichus sp., R. delenjaensis Abr. et Grig., 
Rhynchopora sp., Neospirifer chospochtchonicus Abr. et Grig., sp. nov., 
Crassispirifer jakuschewae Abr. et Grig., sp. nov.; двустворчатые моллюски 
Steblochondria englehardti (Ether et Dun.), Praeundulomya sp., Aviculo- 
pecten? keyserlingiformis Fred., Aviculopecten sp., Atomodesma sp., Poli- 
devcia sp.; криноидеи Stomiocrinus permiensis Yakovlev, Heterostelechus 
taxanum Moore et Jeff.

Ольчанская свита хорошо сопоставляется по брахиоподам с верхней 
подсвитой кыгылтасской свиты и нижней и средней частями эчийской 
свиты Западного Верхоянья. Этому интервалу в Южном и Западном 
Верхоянье отвечает распространение группы Jakutoproductus verkho
yanicus (Fred.).
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Выделена в 1978 г. Б. С. Абрамовым, А. И. Горбуновым и Л. Н. Ко
валевым из верхней трети джуптагинской свиты. Стратотип свиты распо
ложен по руч. Хоспохчон. Название свиты по руч. Победа (стратотипи
ческая местность).

В стратотипе свиты по руч. Хоспохчон представлены (снизу):
Мощность, м

1. Алевролиты и аргиллиты с пластами песчанистых алевролитов. Встречены
многочисленные остатки пектенообразных двустворчатых моллюсков, мшанок. 
В кровле пачки единичные брахиоподы Cancrinella sp ............................................189

2. Чередование алевролитов с аргиллитами. Из органических остатков встреча
ются иноцерамовидные двустворчатые моллюски, а из брахиопод Cancrinella sp., 
Reticulariina sp....................................................................................................................... 94

3. Аргиллиты и алевролиты с пластом песчаников до 8 м, с многочисленными
остатками двустворчатых моллюсков и брахиопод (список см. ниже) . . . 196

По простиранию побединская свита в северо-западном направлении 
испытывает заметную фациальную изменчивость. В бассейне руч. Ольчан 
пласты песчаников выклиниваются и отложения свиты становятся более 
глинистыми с неясной слоистостью. Характерны также кремнистые породы 
в виде стяжений, линз, иногда конкреций. Их мощность варьирует в 
пределах от нескольких сантиметров до 0,2—0,3 м.

В побединской свите обнаружены многочисленные остатки брахиопод 
и двустворчатых моллюсков. Редко встречаются гастроподы и криноидеи. 
Общий состав фауны таков: брахиоподы Buxtonia? sp., Linoproductus sp., 
Cancrinella aff. grandis Sol., Uraloproductus ? sp.; двустворчатые моллюс
ки Aviculopecten occidentalis (Schumard), Av. ex gr. occidentalis (Schu- 
mard), Av. mutabilis Lich., Av. ufimiensis Stuck., Av. wilczekiformis 
Lich., Av. netschajewi Lich., Streblopteria sp., Polidevcia sp., Aphanaia sp., 
Streblochondria krasnoufimskensis (Fred.), St. elcovica Mur., St. englehar- 
dti (Ether et Dun), Pseudomonotis sayrei New; гастроподы Neilsonia sp.; 
криноидеи Pentagonocyclicus burovi Skoropisceva, Cyclocrista cf. cheneyi 
Moore et Jeff.

Для побединской свиты характерно первое появление иноцерамовид- 
ных двустворчатых моллюсков из рода Aphanaia. С появлением Aphanaia 
исчезают последние представители группы Jakutoproductus verkhoyanicus 
(Fred.) и появляется новый своеобразный комплекс брахиопод, ранее 
неизвестный в Южном Верхоянье. По своему составу он сходен с 
комплексом брахиопод, обнаруженным В. В. Масюлисом в кровле эчий- 
ской свиты в ее стратотипической местности. Комплекс фауны победин
ской свиты позволяет коренным образом пересмотреть корреляцию отло
жений джуптагинской свиты с сопредельными регионами Верхоянья. 
Джуптагинская свита ранее ошибочно автором и другими исследователя
ми сопоставлялась только с верхней подсвитой кыгылтасской свиты 
Западного Верхоянья. Новые палеонтологические материалы по джупта
гинской свите в ее стратотипе и стратотипической местности убедительно 
свидетельствуют, что джуптагинская свита отвечает не только верхней 
подсвите кыгылтасской свиты, но и всей эчийской свите Западного 
Верхоянья.

Побединская свита (400—500 м)
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Наиболее полно изучена по руч. Соготок. Подразделяется на три 
подсвиты: нижнетеберденскую, среднетеберденскую и верхнетеберден- 
скую.

Нижнетеберденская подсвита (165 м). Сложена песчанистыми алев
ролитами с редкими пластами темно-серых мелкозернистых песчаников 
до 5 м (западное крыло антиклинали в истоках руч. Соготок). На восточ
ном крыле антиклинали отложения подсвиты осложнены многочисленны
ми разрывными нарушениями. Породы подсвиты здесь представлены 
песчанистыми алевролитами с отчетливой горизонтальной (ленточной) 
слоистостью. Встречаются пласты песчаников мошностью до 1 — 3 м.

Среднетеберденская подсвита (430 м). Породы интенсивно смяты в 
мелкие складки. Представлена в основном черными аргиллитами и 
слабослоистыми алевролитами.

Верхнетеберденская подсвита (685 м). В основании залегает пачка 
полосчатых алевролитов (100 м) с бурой окраской на выветрелой поверх
ности. Очень характерны оползневые текстуры. Отчетливо выражена 
горизонтальная, реже волнистая слоистость. Полосчатые алевролиты 
сменяются слабослоистыми алевролитами с редкими прослоями песчани
ков. В кровле — черные неслоистые аргиллиты.

В теберденской свите, по руч. Победа, обнаружены плохой сохранности 
иноперамовидные двустворчатые моллюски, а также Veteranella (Nucun- 
data) cf. lyonensis (Dick.) (кунгуро-уфимский этап).

Дадойская свита (550— 600 м)

Выходы свиты изучались по ручьям Соготок, Сырчан и в верховье 
руч. Унуканджа.

Дадойская свита образует в рельефе резкий уступ, хорошо выражен
ный на левобережье руч. Нижний Тарынах и в верховье руч. Унуканджа. 
Представлена темно-серыми глинистыми и серыми мелкозернистыми 
песчаниками, чередующимися более мощными пачками песчанистых алев
ролитов. Характерна отчетливая горизонтальная и линзовидная 
слоистость. По руч. Унуканджа в строении свиты заметно увеличивается 
количество пластов песчанистых алевролитов и песчаников.

В северной части Южного Верхоянья в дадойской свите остатки 
фауны встречены только по руч. Унуканджа. Здесь обнаружены брахиопо- 
ды Actinoconchus sp.; двустворчатые моллюски Pachymionia sp., Kolyrria 
cf. verchojanica Lutk. et Lob., K. posneri Mur., K. aff. plicala Mur., K. cf. 
alala Popo\A, Permoceramus sp.

В морских фациях Бореальной области род Permoceramus известен в 
кунгурском и низах казанского ярусов. Комплекс двустворчатых мол
люсков дадойской свиты, по мнению К. А. Урбайтис, не противоречит их 
отнесению к казанскому ярусу. Дадойская свита сопоставляется с чамбин- 
ской свитой в бассейне р. Дыбы и с деленжинской свитой в ее стратотипе 
по речке Деленжа (Западное Верхоянье).

Теберденская свита (1180 м)
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Подразделяется на две подсвиты: нижнеопуонскую и верхнеопуон- 
скую. Строение свиты наблюдалось по ручьям Сырчан и Улук (левый и 
правый притоки руч. Нижний Тарынах в приустьевой его части). Выходы 
свиты осложнены мелкими складками и разрывными нарушениями.

Нижнеопуонская подсвита (300 м). В нижней части — глинистые 
неяснослоистые алевролиты, в верхней — песчанистые алевролиты.

Верхнеопуонская подсвита (525 м). Сложена песчанистыми алевроли
тами с отчетливой горизонтальной и линзовидной слоистостью. Алевроли
ты чередуются пластами среднезернистых песчаников. Встречаются 
остатки колымий и криноидей.

В кровле опуонской свиты встречаются брахиоподы Windhamia gi- 
jigensis (Zav.), Neospirifer sp., характерные для хивачского горизонта 
верхней перми Восточной Якутии. Среди двустворчатых моллюсков встре
чаются Kolymia. Редки гастроподы плохой сохранности.

Верхняя пермь согласно перекрывается аргиллитами нижнего триаса.

Опуонская свита (825 м)

Нижний триас
В 1952—1958 гг. Б. С. Абрамов изучил нижний триас в среднем 

течении р. Томпо (Делинья-Нямнынское и Томпо-Менкюленское между
речья).

Весь разрез нижнего триаса здесь представлен преимущественно ар
гиллитами и алевролитами с пачками флишоидного переслаивания алев
ролитов и тонко-, мелкозернистых песчаников; в верхней части редко 
встречаются пласты песчаников с прослоями и линзами конгломератов. 
Характерны кремнисто-карбонатные конкреции с остатками преимущест
венно аммоноидей. Мощность 1100—1700 м.

Здесь впервые Абрамовым в 1952 г. в Южном Верхоянье были последо
вательно прослежены по аммоноидеям низы нижнего триаса — слои с 
Ophiceras, Pachyproptychites turgidus Popow ( =  Vavilovites turgidus), 
Hedenstroemia hedenstroemi (Попов, 1961). По современной схеме 
(Дагис и др., 1979) эти слои отвечают индскому и низам оленекского 
ярусов.

Более высокие слои нижнего триаса, в бассейне р. Томпо, впервые 
документированы в 1955—1956 гг. М. И. Зиракадзе и Г. М. Билинкисом 
находками аммоноидей Dieneroceras и Olenekites. В низах триаса часты 
находки двустворчатых моллюсков рода Atomodesma, а по руч. Джагдан- 
да сделана очень редкая находка рыбы Tompoichthys abramovi Obrut- 
chev (Основы..., 1964).

Площадные изменения литолого-фациального состава нижнетриасо
вых отложений Южного Верхоянья позволили Б. С. Абрамову и В. И. Ко
ростелеву (1963) выделить здесь три главных типа разрезов нижнетриасо
вых отложений: томпинский, дыбинский и юдомский. Граница между 
томпинским и дыбинским типами разрезов проходит в верховье бассейна 
руч. Тирехтях (правый приток руч. Тебердень в бассейне р. Менкюле). 
К югу существенно увеличивается роль песчаных образований в разрезе 
нижнего триаса.
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В Хандыга-Аллах-Юньском междуречье стратиграфию триасовых от
ложений с большой полнотой впервые изучил С. В. Домохотов (1958, 
1959).

Ниже приводится описание основных разрезов перми Менкюленской 
литофациальной зоны.

Ручей Хоспохчон

Каньон руч. Хоспохчон образует непрерывные моноклинальные скаль
ные выходы верхнепалеозойских отложений от верхов нижнего карбона 
до низов верхней перми. Хорошая обнаженность, простота геологического 
строения, многочисленные находки морской фауны позволяют считать 
этот разрез опорным при разработке биостратиграфической схемы верхне
го палеозоя. Разрезы среднего и верхнего карбона описаны в работе 
Б. С. Абрамова, А. Д. Григорьевой (1983) (рис. 20, точки 10—14; 
рис. 21, 22).

Пермские отложения согласно залегают на суркечанской свите верхне
го карбона и представлены (снизу):

Ольчанская свита (1033 м)

Нижнеольчанская подсвита (160 м) Мощность, м
1. Аргиллиты ч е р н ы е .......................................................................................................6
2. Тонкое переслаивание алевролитов и аргиллитов с остатками брахиопод

Neospirifer sp., т. 9а/320 ..................................................................................................  4,-1
3. Аргиллиты черные, в кровле с прослоями крупнозернистых серых кварцевых

песчаников до 5 с м ............................................................................................................ 8,4
4. Аргиллиты черные с брахиоподами Neospirifer sp., т. 9а/320 . . . .  15
5. Тонкое переслаивание алевролитов с а р г и л л и т а м и ......................................19,4
6. Конгломераты мелкогалечные с криноидным цементом (линза). Фауна:

Linoproductus sp., Stomiocrinus permiensis Yakovlev, т. 9/327 ...................... 0,15
7. Аргиллиты с линзой г р а в е л и т о в ......................................................................... 0,9
8. Алевролиты глинистые с отпечатком Neospirifer sp., т. 9а/330 '  . . 2,9
9. Аргиллиты ч е р н ы е ................................................................................................. 5,1
10. Алевролиты с двумя пластами до 2 м песчанистых алевролитов с мелкими

включениями глинистого м а т е р и а л а ........................................................................... 34,5
11. Аргиллиты буровато-серые с редкой горизонтальной слоистостью . . 29
12. Песчаники серые, среднезернистые, м а с с и в н ы е ............................................. 7,4
13. Аргиллиты черные, иногда с тонкими прослоями алевритового материала,

в кровле алевролиты песчанистые до 0,7 м ............................................................ 27,6
Среднеольчанская подсвита (339 м)

14. Песчаники серые крупнозернистые до грубозернистых, массивные 0,8
15. Чередование аргиллитов и а л е в р о л и т о в ......................................................53,7
16. Алевролиты глинистые. В кровле определены Jakutoproductus ta tjanae  Abr.

et Grig., т. 9a/358 .............................................................................................................  9,9
17. Алевролиты с многочисленными включениями пелитового материала.

Встречаются Jakutoproductus cf. protoverkhoyanicus (Fred.) т. 9а/359 . . .  4,5
18. Аргиллиты черные о ж ел езн ен н ы е .................................................................30,5
19. Песчаники серые, горизонтально-слоисты е................................................ 0,2
20. Алевролиты темно-серые песчанистые, комковатые с редкими глинистыми

конкрециями до 10— 15 см в п о п ер еч н и к е ................................................................. 15
21. Алевролиты темно-серые, песчанистые к о м к о в а т ы е ..................................... 41
22. Аргиллиты черные о ж ел езн ен н ы е .................................................................2,5
23. Алевролиты глинистые с Jakutoproductus sp., т. 9а/367 ......................  2,4
24. Алевролиты песчанистые комковатые с Tornquistia sp., Jakutoproductus

protoverkhoyanicus (F red.), т. 9a/368 .......................................................................  2,4
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Р и с .  20. Схема геологического строения по 
ручьям Куккан и Хоспохчон (бассейн р. Мен- 
кюле)

Р и с .  22. Стратиграфический разрез перми 
по руч. Хоспохчон (бассейн р. Менкюле) 

Условные обозначения см. рис. 3
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Р и с .  21. Выходы каменноугольных и пермских отложений по руч. Хоспохчон 
(бассейн р. Менкюле)

Условные обозначении см. рис. 3
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Р и с .  23. Выходы пермских отложений по руч. Куккан (бассейн р. Менкюле) 
Условные обозначения см. рис. 3



Мощность, м
25. Аргиллиты ч е р н ы е ................................................................................................. 9,8
26. Переслаивание песчанистых и глинистых а л е в р о л и т о в .......................... 49,1
27. Песчаники серые м ел козерн и сты е................................................................ 0,6
28. Алевролиты песчанистые комковатые с Tornquistia sp., Jakutoproductus sp.,

т. 10/376 .............................................................................................................................  6,1
29. Алевролиты глинистые линзовидно-слоистые с редкими Jakutoproductus

cf. crassus (K asch.), т. 10/377 ..................................................................................10,5
30. Алевролиты песчанистые горизонтально-слоистые с редкими глинистыми

конкрециями ....................................................................................................................... 10,5
31. Алевролиты глинистые. Фауна: Jakutoproductus protoverkhoyanicus

(Fred.), Jakutoproductus sp., Cancrinella sp., Atomodesma sp., т. 10/382а . . 8,3
32. Переслаивание алевролитов и а р г и л л и т о в ................................................ 81,2
Верхнеольчанская подсвита (534 м)
33. Алевролиты с Tornquistia sp., Rhynoleichus sp., т. 10/395 ........................... 19
34. Алевролиты с Tornquistia sp., Jakutoproductus crassus (K asch.),

Anidanthus halinae Koll., Rhynoleichus delenjaensis Abr. et Grig. t. 10/396 . . 1,4
35. Алевролиты c Tornquistia sp., Jakutoproductus crassus Kasch., t.10/397 . .
............................................................................................................................................. 14,4

36. Алевролиты песчанистые с Tornquistia sp., Jakutoproductus crassus Kasch.,
Anidanthus halinae Kotl., t. 10/398 ....................................................................... 15,6

37. Алевролиты песчанистые к о м к о в а т ы е ........................................................... 14,5
38. Алевролиты песчанистые, в кровле гнездовые скопления Tornquistia,

т. 1 0 / 4 0 1 ...................................................................................................................................6,2
39. Алевролиты глинистые и песчанистые массивные с двустворчатыми мол

люсками Praeundolomya sp., т. 10/402 .......................................................................  25,4
40. Алевролиты с многочисленными остатками брахиопод Quinquenella

planoconvexa Abr. et Grig., sp., nov., Jakutoproductus crassus Kasch., Anidanthus 
halinae Kotl., W aagenoconcha irginaeformis Step., Cancrinella aff. alazeica Zav., 
t. 10/404 +  407 ...................................................................................................................... 7,6

41. Алевролиты песчанистые с пластами глинистых алевролитов . . . 31,8
42. Алевролиты песчанистые, комковатые с Jakutoproductus crassus Kasch.,

Rhynchopora sp., Polidevcia sp., т. 1 1 /4 1 0 = т .4 6 ............................................................. 8
43. Алевролиты песчанистые с Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (Fred.),

t. 1 1 / 4 1 1 ................................................................................................................................... 1,6
44. Алевролиты глинистые. В кровле единичные Jakutoproductus crassus

Kasch., Streblochondria englehardti Ether et Dun., т. 1 1 / 4 1 3 ........................... 16,9
45. Алевролиты песчанистые массивные и к о м к о в а т ы е ................................ 19,7
46. Алевролиты песчанистые косослоистые с Jakutoproductus sp., т. 11/417 . .
................................................................................................................................ 2

47. Алевролиты песчанистые, в кровле гл и н и с т ы е ................................................ 5
48. Алевролиты с Jakutoproductus sp., Anidanthus sp., т. 11/421 . . .  2,7
49. Алевролиты песчанистые. В основании Jakutoproductus verkhoyanicus

(Fred.), т. 11/422 ....................................................................................................................19,2
50. Алевролиты песчанистые линзовидно-слоистые с Orbiculoidea? sp., Jakuto

productus sp., Anidanthus sp., t. 11/424 .................................................................  21
51. Алевролиты песчанистые c Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.),

t. 11/425 . ...... ................................................................................................................  3,6
52. Алевролиты песчанистые, комковатые c Jakutoproductus cf. parenensis

Zav., Anidanthus sp., t. 11/426 ............................................................................................7
53. Алевролиты песчанистые тонкослоистые c Jakutoproductus verkhoyanicus

(Fred.), A nidanthus boikowi (Step), t . 11/427 ......................................................  3,6
54. Алевролиты песчанистые c Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.),

t. 11/428 ............................................................................................................................  8,2
55. Алевролиты песчанистые c Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.),

t. 11/429 .................................................................................................................................... 9
56. Алевролиты с редкими глинистыми конкрециями. В кровле Quinquenella

planoconvexa Abr. et Grig., Jakutoproductus parenensis Zav., т. 11/430 +  433. . 9,2
57. Алевролиты песчанистые с глинистыми с т я ж е н и я м и .................................3,9
58. Алевролиты песчанистые с Quinquenella planoconvexa Abr. et Grig.,
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sp. nov., Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (Fred.) 
t. 11/434 .............................................................................................

Мощность, м 
Anidanthus sp.,

4,5
59. Алевролиты песчанистые комковатые c Jakutoproductus ex. gr. ver

khoyanicus (F red.), t. 11/436 .......................................................................................  4,5
60. Алевролиты песчанистые c Jakutoproductus ex. gr. parenensis Zav.,

t. 11/437 .............................................................................................................................  4.2
61. Алевролиты c Anidanthus sp ............................................................................ 1,4
62. Аргиллиты c A nidanthus sp ............................................................................ 1,4
63. Алевролиты c Tornquistia sp., Jakutoproductus cf. parenensis (Zav.),

Anidanthus sp., t. 11/440 ...........................................   6,6
64. Алевролиты с ракушниками Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (Fred.),

Anidanthus sp., t. 11/442   3,4
65. Алевролиты тонкослоистые c Anidanthus halinae Kotl., т. 11/444 . . 10,8
66. Алевролиты песчанистые c Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (F red.),

Anidanthus sp., t. 11/445 ...............................................................  7,0
67. Алевролиты c Jakutoproductus sp., Anidanthus sp., t. 11/447 . . . 14,1
68. Алевролиты среднезернистые с линзовидной слоистостью . . . .  31,1
69. Алевролиты с Jakutoproductus sp., т. 1 2 / 4 5 1 ..................................................2,4
70. Алевролиты тонкорассланцованны е............................................................10,8
71. Алевролиты с Jakutoproductus sp., т. 12/457 . . . .  . . . .  1,7
72. Алевролиты с Jakutoproductus sp., т. 12/458 ............................................ 2,7
73. Алевролиты с линзовидной с л о и с то стью ...................................................... 19,1
74. Алевролиты песчанистые с Jakutoproductus sp., т. 13/463 . . . .  3,1
75. Алевролиты песчанистые с Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (Fred.), 

т. 13/464   5,2
76. Алевролиты темно-серые средне-, крупнозернистые с редкой линзовидной

и горизонтальной слоистостью. В кровле кремнисто-глинистые стяжения
(0,2X 1,0  м ) ........................................................................................................................ 92,3

77. Алевролиты песчанистые. Фауна: брахиоподы Jakutoproductus ex gr.
verkhoyanicus (Fred.), Rhynchopora cf. lobjaensis Tolm., Neospirifer chospochtcho- 
nicus Abr. et Grig., sp. nov., Crassispirifer jakuschewae Abr. el Grig., sp. nov., 
Spirelytha miloradovichi Archbold et Thomas, криноидеи Stomiocrinus permiensis 
Yakovlev, Heterostelechus taxanum  Moore et Jeff., т. 14/483 =  t. 47/2 . . . .  16

78. Алевролиты песчанистые с линзой кремнисто-глинистых пород (0,3X
X 1,0 м ) ............................................................................................................................. 15,6

Побединская свита (480 м)
79. Алевролиты глинистые с многочисленными остатками двустворчатых

моллюсков Aviculopecten netschajewi Lich., A. ex gr. occidentalis Schum ard, 
t. 14/485 =  t. 4 7 / 3 ............................................................................................................. II

80. Чередование черных глинистых и темно-серых слоистых алевролитов.
В средней части пачки линзы окремненных алевролитов. В кровле отпечатки 
мшанок, криноидей, т. 14/496 ...................................................... 119,0

81. Алевролиты с Megousia sp., т. 14/497 ......................................................  5,7
82. Чередование песчанистых и глинистых а л е в р о л и т о в ........................... 50,4
83. Алевролиты глинистые. Фауна: брахиоподы Cancrinella sp., Reticularidae;

двустворчатые моллюски Aviculopecten wilczekiformis Lich., Streblopteria sp., 
Streblochondria englehardti (Ether et D un), St. elcovica Mur., Pseudomonotis 
sayrei New, Aphanaia sp., t. 14/503 ............................................................. 7,6

84. Известняки органогенно-обломочные криноидные c Cyclocrista cf. cheneyi
Moore el Jeff., t. 14/504 ..................................................................................................  0,2

85. Алевролиты темно-серые средне-крупнозернистые........................... 17,2
86. Алевролиты глинистые. Фауна: брахиоподы Cancrinella sp., двустворчатые

моллюски Aphanaja sp., Aviculopecten wilczekiformis Lich., Streblopteria sp., 
Streblochondria elcovica M ur., St. englehardti (Ether et Dun), Pseudomonotis 
sayrei New, t. 14/506 ..................................................................................................  13,8

87. Алевролиты глинистые, реже слоистые а л е в р о л и т ы ........................... 62,3
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Мощность, м
88. Алевролиты глинистые. Фауна: брахиоподы Buxtonia? sp., Linoproduclus

sp., Cancrinella aff. grandis Sol., U raloproductus? sp., двустворчатые моллюски 
Aviculopecten ufimiensis Stuck., Polidevcia sp., Aphanaja sp., Streblochondria 
krasnoufim skensis (F red.), Streblopteria sp., Aviculopecten wilczekiformis Lich., 
криноидеи Pentagonocyclicus burovi Scoropisceva, t. 1 4 / 5 1 8 ........................... 1,0

89. Глинистые алевролиты с редкими пластами слоистых алевролитов . . 31
90. Песчаники серые среднезернистые м а с с и в н ы е ............................................5
91. Алевролиты песчанистые в кровле с прослоем кремнисто-глинистых

с т я ж е н и й ..................................................................................................................................2,4
92. Песчаники темно-серые мелкозернистые. Фауна: брахиоподы Cancrinella

sp., Anidanthus sp., двустворчатые моллюски Aviculopecten occidentalis (Schu- 
m ard ), Streblopteria sp., t. 14/532 ............................................................................  0,7

93. Алевролиты черные с редкой линзовидной слоистостью. В кровле кремнисто
глинистые стяжения (1,О Х 0,8 м ) ................................................................................. 46,5

94. Алевролиты с прослоем глинистых к о н к р е ц и й ...................................... 4,4
95. Алевролиты глинистые с остатками беззамковых брахиопод Orbiculoidea

sp., и мелких двустворчатых моллюсков, т .14/538 .................................................  4,1
96. Аргиллиты черные с прослоем глинистых к о н к р е ц и й .................................15,6
97. Аргиллиты и глинистые алевролиты перемежаются редкими пластами

слоистых а л е в р о л и т о в .................................................................................................. 101,8

Согласно перекрывается теберденской свитой, разрез которой ослож
нен мелкими складками и разрывными нарушениями.

По руч. Хоспохчон, в низах теберденской свиты, обнаружены двуствор
чатые моллюски Aviculopecten cf. wimensis Lich. (кунгурский ярус), 
Av. (Deltopecten) cf. hiemalis Salter, Kolymia parva Popow (t. 218, 
сборы Б. С. Абрамова, 1956 г., определения Ю. Н. Попова).

Ручей Куккан

По руч. Куккан обнажаются скальные выходы верхнепалеозойских 
отложений (рис. 20, точки 130—137; рис. 23, 24). Разрезы среднего 
и верхнего карбона описаны в работе (Абрамов, Григорьева, 1983). 
Пермские отложения представлены (снизу):

Ольчанская свита (1094 м)
Мощность, м

1. Чередование глинистых алевролитов с темно-серыми песчанистыми
алевролитами. Прослеживаются по развалам и отдельным останцовым выходам 
на с к л о н е ..............................................................................................................................140

2. Песчаники серые среднезернистые, м а с с и в н ы е ................................................ 8
3. Алевролиты прослеживаются по развалам на склоне долины . . 300
4. Песчаники кварцевые серые мелко-среднезернистые..................................... 5
5. Алевролиты слабо песчанистые ожелезненные ( р а з в а л ы ) ...........................170
6. Алевролиты глинистые с конкрециями м а р к а з и т а ..................................... 40
7. Алевролиты темно-серые средне-крупнозернистые с конкрециями марказита. 

Фауна: брахиоподы Jakutoproductus sp., Anidanthus sp., т. 131/40 . . . .  39
8. Кремнистые породы (линзы) темно-серые с раковистым изломом . . 0,3
9. Алевролиты темно-серые с остатками брахиопод Jakutoproductus sp.,

т. 1 3 1 / 4 2 .................................................................................................................................. 37
10. Алевролиты черные плитчатые ожелезненные; в кровле с Jakutoproductus

cf. crassus Kasch., т. 1 3 1 / 4 3 ................................................................................................. 29
11. Алевролиты лесчачистые с оползневыми, текстурами. Фауна: брахиоподы

Jakutoproductus sp., т. 1 3 1 / 4 4 ............................................................................................50
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Мощность, м
12. Алевролиты песчанистые слюдистые с оползневыми текстурами. Из бра-

хиопод встречаются Jakutoproductus sp........................................................................... 55
13. Песчаники буровато-серые мелкозернистые с примесью глинистого

материала ............................................................................................................................ 0,6
14. Алевролиты песчанистые с брахиоподами Anidanthus sp., т. 131/47 . .17
15. Алевролиты глинистые с л ю д и с т ы е ................................................................. 18
16. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и .................................13
17. Алевролиты темно-серые и черные, мелко- и среднезернистые. Фауна:

брахиоподы Jakutoproductus verkhoyanicus (F red.), J ..c rassus Kasch.; криноидеи 
Stomiocrinus permiensis Yakovl., t. 1 3 1 / 5 0 ......................................................................60

18. Кремнистые породы ( л и н з а ) ........................................................................... 0,15
19. Переслаивание песчанистых и глинистых а л е в р о л и т о в ...........................20,2
20. Песчаники серые мелкозернистые м а с с и в н ы е ...........................................0,7
21. Алевролиты п есч ан и сты е ................................................................................. 12,4
22. Песчаники темно-серые массивные с линзочками глинистых алевроли

тов  1,0
23. Чередование песчанистых и глинистых а л е в р о л и т о в ................................25
24. Песчаники темно-серые тонкозернистые массивные с глинистыми

прослоями ............................................................................................................................ 0,9
25. Переслаивание песчанистых и глинистых а л е в р о л и т о в ........................... 17,1
26. Песчаники темно-серые тонкозернистые массивные, пиритизирован-

н ы е .............................................................................................................................................0,3
27. Алевролиты черные плитчатые с многочисленными остатками брахиопод

и криноидей Jakutoproductus cf. verkhoyanicus (F red.), Stomiocrinus permiensis 
Yakovl., t. 132/78 .......................................................................................  35

Побединская свита (250 м)
28. Алевролиты песчанистые переслаиваются черными глинистыми

алевролитами. Определены двустворчатые моллюски Aviculopecten netschajewi
Lich., Av. mutabilis Lich., t. 132/79 ............................................................................  46

29. Алевролиты песчанистые линзовидно-слоистые с оползневыми текстура
ми  63

30. Алевролиты песчанистые с редкими брахиоподами Anidanthus sp.,
т. 132/83 .............................................................................................................................  21

31. Песчаники темно-серые тон козерн и сты е...................................................... 1,1
32. Алевролиты песчанистые с конкреционными стяжениями кремнистых

п о р о д .......................................................................' .............................................................4,5
33. Алевролиты глинистые с прослоями песчанистых алевролитов в средней

части ....................................................................................................................................... 30
34. Кремнистые породы ( л и н з ы ) ........................................................................... 0,2
35. Чередование песчанистых и глинистых алевролитов с остатками двуствор

чатых моллюсков. В основании кремнистые стяжения, т. 132/95   9,5
36. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и .................................17,1
37. Аргиллиты черные с остатками двустворчатых моллюсков, т. 132/106. . 21

Р и с .  24. Стратиграфический разрез перми по ручьям Куккан и Победа (бассейн 
р. Менкюле)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  25. Выходы пермских отложений по ручьям 
Ольчан и Унукаджа (бассейн р. Томпо)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  26. Стратиграфический разрез перми по руч.
Ольчан (бассейн р. Томпо)

Условные обозначения см. рис. 3



Мощность, м
38. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и ................................ 4
39. Аргиллиты черные с остатками двустворчатых моллюсков, т. 132/108. . 15
40. Переслаивание песчанистых и глинистых алевролитов. Встречаются

оползневые т е к с т у р ы .................................................................................................. 17,2

Теберденская свита (739 м)
Далее на протяжении 2100 м вверх по руч. Куккан обнажаются 

практически по простиранию скальные выходы глинистых и песчанистых 
алевролитов с оползневыми текстурами. Встречаются конкреционные 
стяжения кремнисто-глинистых пород. Фауна: двустворчатые моллюски 
Veteranella (Nucundata) sp.

Описанная толща алевролитов хорошо обнажена вкрест простирания 
в приустьевой части руч. Победа, где представлены (снизу):

Мощность, м

41. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и ......................... 30
42. Алевролиты грубозерн и сты е......................................   2,1
43. Кремнистые породы ( л и н з а ) ..................................................................0,1
44. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и ..........................11
45. Алевролиты глинистые с оползневыми т е к с т у р а м и ...............................21
46. Чередование глинистых и песчанистых а л е в р о л и т о в .............................. 70
47. Песчаники темно-серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые . . 10
48. Глинистые алевролиты . . .  ' .......................................................... 54
49. Аргиллиты черные с редкими тонкими прослоями песчаников. В основании

двустворчатые моллюски Streblopteria sp., т. 136/125 ........................................... 160
50. Алевролиты глинистые к о м к о в а т ы е ..........................................................40
51. Алевролиты п есч ан и сты е ............................................................................... 20
52. Аргиллиты черные с редкими линзочками п е с ч а н и к о в .........................90
53. Аргиллиты черные с редкой горизонтальной сл о и с то сть ю ................... 97
54. Песчаники серые кварц-полевошпатовые, среднезернистые . . . .  4
55. Алевролиты песчанистые с глинистыми в кл ю ч ен и ям и .........................60
56. Песчаники темно-серые, массивные, бурые с выветрелой поверх

ностью  0,4
57. Алевролиты песчанистые с остатками двустворчатых моллюсков

Veteranella (N ucundata) lyonensis (Dick.), Kolymia sp., t . 137/143 ........................... 8
58. Песчаники серые кварц-полевошпатовые, среднезернистые, массив

ные  6
59. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и ...............................21
60. Глинистые алевролиты с прерывистой и горизонтальной слоистостью . 47
61. Песчаники серые кварц-полевошпатовые, м а с с и в н ы е ................................... 4
62. Алевролиты г л и н и с т ы е ......................................................................................6
63. Песчаники серые кварц-полевошпатовые, среднезернистые, массивные . 8

Ручей Ольчан

В каньоне руч. Ольчан непрерывно обнажаются верхнепалеоэойские 
отложения (рис. 25, 26). Разрезы среднего и верхнего карбона описаны 
ранее (Абрамов, Григорьева, 1983). Пермь представлена (снизу):

Ольчанская свита

Подразделяется на три подсвиты: 
Нижнеольчанская подсвита (195 м)
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I —2. Алевролиты темно-серые песчанистые с прерывистой слоистостью . . 65
3. Алевролиты темно-серые и черные с прерывистой слоистостью чередуются

пластами в 3—5 м черных глинистых а л е в р о л и т о в ................................. . . 55
4. Алевролиты черные глинистые неясн ослоисты е...................... . , 75

С редн еольчан ская  подсвита (323 м)
5. Алевролиты темно-серые, грубозернистые, песчанистые с четкой линзивид-

ной с л о и с то стью .................................................................................................................. 80
6. Песчаники крупнозернистые кварц-полевошпатовые с глинистым слабо

известковистым ц е м е н т о м ..................................................................................................2
7. Алевролиты песчанистые неяснослоистые с брахиоподами Tornquistia sp.,

Jakutoproductus protoverkhoyanicus (Fred.), т. 036/44 ............................................5
8. Алевролиты крупнозернистые с линзовидной слоистостью. Фауна:

брахиоподы Tornquistia, sp., Jakutoproductus aff. insignis Abr. et Grig., sp. nov., 
J. cf. crassus Kasch., Rhynchopora sp., t. 036/45 ......................................................  35

9. Песчаники серые мелко-, среднезернистые кварц-полевошпатовые . . 6
10. Алевролиты п есч ан и сты е .......................................................................................16
11. Песчаники серые м елкозерн исты е..................................................................1
12. Алевролиты песчанистые массивные с Jakutoproductus verkhoyauicus

(Fred.), т. 036/49 ............................................................................................................. 20
13. Алевролиты темно-серые песчанистые с линзовидной и прерывистой

с л о и с т о с т ь ю ............................................................................................................................ 50
14. Алевролиты глинистые с остатками двустворчатых моллюсков . . .  3
15. Окремненные песчано-глинистые п о р о д ы ........................................................... 2
16. Алевролиты глинистые черные с Anidanthus sp., т. 036/56  4
17. Алевролиты п есч ан и сты е ...................................................................................... 36
18. Алевролиты темно-серые песчанистые комковатые с оползневыми тексту

рами. Определены брахиоподы Anidanthus boikowi (Step.), т. 036/58 . . . .  9
19. Алевролиты песчанистые с линэовидной слоистостью, в верхней части

с оползневыми т е к с т у р а м и ................................................................................................. 55

В ерхнеольчанская  п одсвита (313 м ).

20. Алевролиты черные глинистые с остатками брахиопод Quinquenella
planoconvexa Abr. et Grig., sp. nov., Jakutoproductus crassus Kasch., Anidanthus 
sp., t. 0 3 6 / 6 1 ........................................................................................................................  55

21. Алевролиты песчанистые с редкими пластами глинистых алевролитов
(2—4 м ) ................................................................................................................................. 41

22. Алевролиты песчанистые грубозернистые с включениями черных глинистых
пород. Определены Jakutoproductus crassus Kasch., Anidanthus sp., т. 036/68 . .

...................................................................................................................................................11
23. Алевролиты темно-серые песчанистые комковатые с остатками двуствор

чатых моллюсков, т. 0 3 6 / 7 1 ..................................................................................................12
24. Алевролиты глинистые комковатые с Jakutoproductus cf. verkhoyanicus

(Fred.), т. 036/72  10
25. Алевролиты песчанистые комковатые с редкой линзовидной слоистостью
............................................................................................................................................. 12
26. Алевролиты черные глинистые комковатые с Jakutoproductus verkhoyanicus

(Fred.), т. 036/74 ..................................................................................................................12
27. Алевролиты песчанистые со стяжениями известково-глинистых пород.

В кровле пачки стяжения ориентированы по слоистости; размеры стяжений 
от 0,1 до 0,5 м. Характерны текстуры в зм у ч и в а н и я ................................................ 38,5

28. Алевролиты черные глинистые. Определены кораллы Sakhapora bituchanica
Koksch., брахиоподы Jakutoproductus crassus Kasch., Linoproductus ex gr. cora 
d’Orb., Anidanthus victori Abr. et Grig., sp. nov, t . 0 3 6 / 8 1 ........................................... 16

29. Алевролиты песчанистые с редкими известково-глинистыми стяжениями
с Jakutoproductus sp., т. 036/82 .................................................................................. 20

30. Алевролиты черные г л и н и с т ы е ....................................................................... 12
31. Алевролиты темно-серые песчанистые с редкими стяжениями известково-

глинистых п о р о д ................................................................................................................ 43
32. Известняки серые глинистые массивные . . . .  0, 2

Мощность, м
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Мощность, м
58. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и ............................4
39. Аргиллиты черные с остатками двустворчатых моллюсков, т. 132/108. . 15
40. Переслаивание песчанистых и глинистых алевролитов. Встречаются

оползневые т е к с т у р ы .................................................................................................. 17,2

Теберденская свита (739 м)
Далее на протяжении 2100 м вверх по руч. Куккан обнажаются 

практически по простиранию скальные выходы глинистых и песчанистых 
алевролитов с оползневыми текстурами. Встречаются конкреционные 
стяжения кремнисто-глинистых пород. Фауна: двустворчатые моллюски 
Veteranella (Nucundata) sp.

Описанная толща алевролитов хорошо обнажена вкрест простирания 
в приустьевой части руч. Победа, где представлены (снизу):

Мощность, м

41. Алевролиты песчанистые с оползневыми текстурами ...........................30
42. Алевролиты грубозерн и сты е......................................   2,1
43. Кремнистые породы ( л и н з а ) ..................................................................0,1
44. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и ..........................11
45. Алевролиты глинистые с оползневыми т е к с т у р а м и ............................... 21
46. Чередование глинистых и песчанистых а л е в р о л и т о в ................................... 70
47. Песчаники темно-серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые . . 10
48. Глинистые алевролиты . . .  ' .......................................................... 54
49. Аргиллиты черные с редкими тонкими прослоями песчаников. В основании

двустворчатые моллюски Streblopteria sp., т. 136/125 ............................................160
50. Алевролиты глинистые к о м к о в а т ы е ..........................................................40
51. Алевролиты п есч ан и сты е .................................................................................... 20
52. Аргиллиты черные с редкими линзочками п е с ч а н и к о в .........................90
53. Аргиллиты черные с редкой горизонтальной сл о и с то сть ю ....................97
54. Песчаники серые кварц-полевошпатовые, среднезернистые . . . .  4
55. Алевролиты песчанистые с глинистыми в к л ю ч ен и я м и ......................... 60
56. Песчаники темно-серые, массивные, бурые с выветрелой поверх

ностью  0,4
57. Алевролиты песчанистые с остатками двустворчатых моллюсков

Veteranella (N ucundata) lyonensis (Dick.), Kolymia sp.,T. 137/143 ...........................8
58. Песчаники серые кварц-полевошпатовые, среднезернистые, массив

ные  6
59. Алевролиты песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и ...............................21
60. Глинистые алевролиты с прерывистой и горизонтальной слоистостью . 47
61. Песчаники серые кварц-полевошпатовые, м а с с и в н ы е ................................... 4
62. Алевролиты г л и н и с т ы е ............................................................................................6
63. Песчаники серые кварц-полевошпатовые, среднезернистые, массивные . 8

Ручей Ольчан

В каньоне руч. Ольчан непрерывно обнажаются верхнепалеозойские 
отложения (рис. 25, 26). Разрезы среднего и верхнего карбона описаны 
ранее (Абрамов, Григорьева, 1983). Пермь представлена (снизу):

Ольчанская свита

Подразделяется на три подсвиты: 
Нижнеольчанская подсвита (195 м)
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I—2. Алевролиты темно-серые песчанистые с прерывистой слоистостью . . 65
5. Алевролиты темно-серые и черные с прерывистой слоистостью чередуются 

пластами в 3—5 м черных глинистых а л е в р о л и т о в ......................................................55
4. Алевролиты черные глинистые н еясн ослоисты е...........................................75

С редн еол ьчан ская  подсвита (323 м)
5. Алевролиты темно-серые, грубозернистые, песчанистые с четкой линзовид

ной с л о и с то стью .................................................................................................................. 80
6. Песчаники крупнозернистые кварц-полевошпатовые с глинистым слабо

известковистым ц е м е н т о м .......................................................................................................2
7. Алевролиты песчанистые неяснослоистые с брахиоподами Tornquisfia sp.,

Jakutoproductus protoverkhoyanicus (Fred.), т. 036/44  5
8. Алевролиты крупнозернистые с линзовидной слоистостью. Фауна:

брахиоподы Tornquistia, sp., Jakutoproductus aft. insignis Abr. et Grig., sp. nov., 
J. cf. crassus Kasch., Rhynchopora sp., t . 036/45 ......................................................  35

9. Песчаники серые мелко-, среднезернистые кварц-полевошпатовые . . 6
10. Алевролиты п есч ан и сты е .......................................................................................16
11. Песчаники серые м елкозерн исты е.......................................................................1
12. Алевролиты песчанистые массивные с Jakutoproductus verkhoyanicus

(Fred.), т. 036/49 ............................................................................................................. 20
13. Алевролиты темно-серые песчанистые с линзовидной и прерывистой

с л о и с т о с т ь ю ..................................................................................................................  50
14. Алевролиты глинистые с остатками двустворчатых моллюсков . . .  3
15. Окремненные песчано-глинистые п о р о д ы ........................................................... 2
16. Алевролиты глинистые черные с Anidanthus sp., т. 036/56 ............................ 4
17. Алевролиты п есч ан и сты е ...................................................................................... 36
18. Алевролиты темно-серые песчанистые комковатые с оползневыми тексту

рами. Определены брахиоподы A nidanthus boikowi (Step.), т. 056/58 . . . .  9
19. Алевролиты песчанистые с линзовидной слоистостью, в верхней части

с оползневыми т е к с т у р а м и ................................................................................................. 55

В ерхнеольчанская  подсвита (313 м ).

20. Алевролиты черные глинистые с остатками брахиопод Quinquenella
planoconvexa Abr. et Grig., sp. nov., Jakutoproductus crassus Kasch., Anidanthus 
sp., t. 0 3 6 / 6 1 ........................................................................................................................  55

21. Алевролиты песчанистые с редкими пластами глинистых алевролитов
(2—4 м ) ..................................................................................................................................... 41

22. Алевролиты песчанистые грубозернистые с включениями черных глинистых
пород. Определены Jakutoproductus crassus Kasch., A nidanthus sp., т. 036/68 . .

...................................................................................................................................................11
23. Алевролиты темно-серые песчанистые комковатые с остатками двуствор

чатых моллюсков, т. 036/71  12
24. Алевролиты глинистые комковатые с Jakutoproductus cf. verkhoyanicus

(Fred.), т. 036/72 ..................................................................................................................10
25. Алевролиты песчанистые комковатые с редкой линзовидной слоистостью
............................................................................................................................................. 12
26. Алевролиты черные глинистые комковатые с Jakutoproductus verkhoyanicus

(Fred.), т. 036/74 ..................................................................................................................12
27. Алевролиты песчанистые со стяжениями известково-глинистых пород.

В кровле пачки стяжения ориентированы по слоистости; размеры стяжений 
от 0,1 до 0,5 м. Характерны текстуры в зм у ч и в а н и я ................................................ 38,5

28. Алевролиты черные глинистые. Определены кораллы Sakhapora bituchanica
Koksch., брахиоподы Jakutoproductus crassus Kasch., Linoproductus ex gr. cor a 
d ’Orb., Anidanthus victori Abr. et Grig., sp. nov, t . 0 3 6 / 8 1 ........................................... 16

29. Алевролиты песчанистые с редкими известково-глинистыми стяжениями
с Jakutoproductus sp., т. 036/82   20

30. Алевролиты черные г л и н и с т ы е ............................................................................12
31. Алевролиты темно-серые песчанистые с редкими стяжениями известково

глинистых п о р о д .................................................................................................................... 43
32. Известняки серые глинистые массивные . . . .  0, 2

Мощность, м
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33. Алевролиты темно-серые песчанистые
Мощность, м 

. . .  30

Побединская свита (622 м)
34. Алевролиты черные глинистые с частыми стяжениями известково-глинистых

п о р о д .............................................................................................................................................3
35. Алевролиты черные глинистые с Cancrinella а Г Г. janischewskiana Step.,

т. 036/92 .............................................................................................................................  35
36. Алевролиты песчанистые с известково-глинистыми стяжениями . . .  2
57. Алевролиты черные глинистые. В основании отпечатки мшанок и члеников

к р и н о и д е й .......................................................................................................................100
58. Алевролиты черные глинистые с остатками двустворчатых моллюсков

плохой со х р а н н о с т и ................................................................................................................. 3
59. Алевролиты черные глинистые с редкой прерывистой слоистостью. . . 35
40. Алевролиты песчанистые............................................................................... 14
41. Алевролиты черные глинисты е.................................................................... 50
42. Кремнисто-глинистые п о р о д ы ...................................................................0,1
43. Алевролиты черные глинистые с редкой прерывистой слоистостью . . 135
44. Алевролиты черные глинистые с кремнисто-глинистыми конкрециями . . 4
45. Алевролиты черные глинистые с редкими известково-глинистыми конкре

циями ........................................................................................................................................155
46. Алевролиты черные глинистые с редкой прерывистой слоистостью, в кровле

конкреции глинистых пород (до 0.2 м ) ................................................................... 106

Теберденская свита (476 м)
47. Песчаники серые среднезернистые с редкими включениями глинистых

пород, м а с с и в н ы е ................................................. ............................................................4
48. Алевролиты темно-серые песчанистые с горизонтальной слоистостью,

в основании встречаются конкреции глинистых п о р о д ............................................28
49. Алевролиты темно-серые песчанистые с текстурами взмучивания . . 14
50. Алевролиты темно-серые песчанистые с горизонтальной слоистостью 27
51. Алевролиты черные глинистые с прерывистой с л о и с то стью ...........................50
52. Аргиллиты черные к о м к о в а т ы е ............................................................................16
53. Алевролиты черные глинистые с примесью песчанистого материала 68
54. Алевролиты темно-серые песчанистые с редкой прерывистой слоисто

стью ........................................................................................................................Г . 48
55. Аргиллиты черные к о м к о в а т ы е ........................................................................... 50
56. Алевролиты черные глинистые с редкой прерывистой слоистостью 160
57. Песчаники серые среднеэернистые, м а с с и в н ы е ................................................ 2
58. Алевролиты черные глинистые с редкой прерывистой слоистостью . . 8
59. Песчаники серые кварцево-полевош патовы е...................................................... 1

Ручей Соготок

По руч. Соготок в непрерывных обнажениях вскрываются пермские 
отложения, представленные побединской, теберденской, дадойской, 
опуонской свитами (рис. 27, 28).

Побединская свита (280 м)

1. Отложения свиты вскрываются в ядре антиклинальной складки, осложнен
ной многочисленными мелкими складками н разрывными нарушениями. Представ
лены исключительно алевролитами и аргиллитами с неясной слоистостью.
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Теберденская свита (1184 м)
Подразделяется на три подсвиты (снизу):
Нижнетеберденская подсвита (165 м)
2. Алевролиты темно-серые, песчанистые, с прослоями, линзочками мелко

зернистых песчаников. Встречаются пачки переслаивания грубозернистых алев
ролитов и тонкозернистых песчаников. Для этой толщи характерны редкие пласты 
песчаников от 0,2 до 2,0 м. Подсвита дислоцирована в мелкие складки, осложнен
ные разрывными нарушениями вертикального заложения.

Среднетеберденская подсвита (431 м).
Мощность, м

3. Алевролиты черные, глинистые с прерывистой слоистостью . . . .  40
4. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, массивные . . . . . .  0,1
5. Аргиллиты черные с редкими тонкими линзочками алевролитов, листоватые.

Редко встречаются прослои с горизонтальной с л о и с то стью ........................... 320
• 6. Песчаники темно-серые, м елкозерн исты е................................................. 0,1

7. Аргиллиты черные с редкими прослоями алевролитов, комковатые . . 36
8. Кремнистые породы с раковистым и з л о м о м ............................................0,1
9. Аргиллиты черные, в кровле с л о и с т ы е ...................................................... 31

Верхнетеберденская подсвита (580 м).
10. Алевролиты темно-серые, с выветрелой поверхности бурые, песчанистые

с тонкими прослоями (2—3 см) мелкозернистых песчаников. Слоистость горизон
тальная, волнистая с оползневыми текстурами ............................................98

11. Алевролиты черные, глинистые, с редкой прерывистой слоистостью . 1 1 2
12. Алевролиты темно-серые с редкой горизонтальной слоистостью . . 54
15. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, с оползневой складкой . . 0,5
14. Алевролиты темно-серые песчанистые, с тонкими прослоями песчаников,

комковатые, встречаются текстуры в зм у ч и в а н и я ............................................... 7,2
15. Алевролиты темно-серые и черные, глинистые, с пластами аргиллитов.

Слоистость слабо выражена, редко прерывистая, линзовидная и горизонталь
ная ...........................   138

16. Алевролиты песчанистые с редкими прослоями горизонтально-плитчатых
п е с ч а н и к о в .............................................................................................................................25,7

17. Алевролиты черные, глинистые, листоватые, с редкой прерывистой и
линзовидной с л о и с то стью ............................................................................  . . .  46

18. Алевролиты песчанистые, комковатые с текстурами взмучивания,
переслаиваются песчаниками серыми м елкозернисты м и ..................................... 31,6

19. Аргиллиты черные с редкой прерывистой с л о и с то стью ................... 95
20. Аргиллиты черные, с редкими прослоями (0,2—0,5 м) темно-серых

окремненных п о р о д ..................................................................................................... 79

Дадойская свита (560 м)
21. Песчаники темно-серые и серые, мелкозернистые горизонтально-слои

стые, плитчатые с редкими прослоями песчанистых алевролитов (5— 10 см) . 53,1
22. Алевролиты песчанистые с тонкой горизонтальной слоистостью, череду

ются пластами плитчатых слоистых п е с ч а н и к о в ......................................................35,5
23. Алевролиты песчанистые, горизонтально-слоистые с редкими пластами

песчаников ....................................................................................................................... 86,5
24. Алевролиты полосчатые с тонкой горизонтальной слоистостью . . 16,6
25. Алевролиты черные, г л и н и с т ы е .......................................................................18
26. Песчаники темно-серые и серые мелкозернистые плитчатые горизонтально

слоистые .................................................................................................................................. 16
27. Алевролиты глинистые, с прослоями мелкозернистых песчаников 27,5
28. Песчаники серые, тонкослоистые, м елкозерн исты е................................61,8
29. Переслаивание алевролитов с мелкозернистыми песчаниками. Песчаники

плитчатые, горизонтально-слоисты е.................................................................................75
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30. Песчаники серые плитчатые, мелко-, среднезернистые, горизонтально
слоистые со знаками р я б и ................................................................................................. 46

31. Чередование алевролитов и п е с ч а н и к о в ...................................................... (6,8
32. Алевролиты полосчатые с линзами (4—5 см) тонкозернистых песча

ников ....................................................................................................................................... 23
33. Песчаники горизонтально-слоистые, плитчатые со знаками ряби . . .  8
34. Алевролиты песчанистые с четкой горизонтальной слоистостью . . .  16
35. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, горизонтально-слоистые, плит

чатые, с ходами и л о е д о в ........................................................................................................ 12
36. Алевролиты песчанистые, с тонкими прослоями песчаников . . .  16
37. Песчаники темно-серые, горизонтально-слоистые, плитчатые, со знаками

ряби и ходами илоедов; перемежаются редкими пластами полосчатых алевро
литов ....................................................................................................................................... 27

Мощность, м

Опуонская свита
Нижнеопуонская подсвита (300 м)
38. Алевролиты средне-, крупнозернистые, с л о и с т ы е ..................................... 40,7
39. Песчаники с прослоями а л е в р о л и т о в ........................................................... 0,5
40. Алевролиты темно-серые, средне-, крупнозернистые с редкой горизон

тальной слоистостью. Отдельность плитчатая, массивная и комковатая . . 95
41. Алевролиты черные, глинистые с редкой горизонтальной слоисто

стью .............................................................................................................................................79
42. Алевролиты черные глинистые, слабоокрем ненны е..................................... 2
43. Алевролиты темно-серые с прерывистой и горизонтальной слоисто

стью .............................................................................................................................................84

Далее вниз по ручью пермские отложения плохо обнажены.

Ручьи Сырчан и Улук
По руч. Сырчан (левый приток руч. Тарынах) непрерывно обнажаются 

верхнетеберденская подсвита, дадойская и большая часть опуонской 
свиты; верхи опуонской свиты изучены по руч. Улук (правый приток 
руч. Тарынах в нижнем ее течении (рис. 29, 30).

По руч. Сырчан снизу вверх обнажены;

Верхнетеберденская подсвита (688 м)
Мощность, м

1. Алевролиты темно-серые, с выветрелой поверхности бурые, горизонтально
слоистые, песчанистые с оползневыми т е к с т у р а м и ......................................................95

2. Алевролиты черные глинистые с прерывистой слоистостью, комкова
тые ............................................................................................................................................78

3. Алевролиты песчанистые, горизонтально-слоисты е................................ 16
4. Алевролиты темно-серые, в кровле песчанистые с тонкой горизонтальной

слоистостью с двумя пластами серых мелкозернистых песчаников (0,4 и 
0,6 м ) ....................................................................................................................................... 79

5. Алевролиты темно-серые песчанистые, чередуются слоистыми мелко
зернистыми п ес ч а н и к а м и ................................................................................................. 49,7

6. Переслаивание песчанистых и глинистых алевролитов; редко встречаются
окремненные глинистые породы до 0,2 м и линзующиеся пласты песчаников 
до 0,5 м ..................................................................................................................................71,6

7. Алевролиты глинистые черные с редкой горизонтальной и прерывистой
с л о и с т о с т ь ю .............................................................................................................................23

8. Алевролиты с прослоями и редкими пластами мелкозернистых песча
ников ....................................................................................................................................... 82,3
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9. Алевролиты песчанистые с редкими пластами песчаников (0,5—
2 м ) .......................................................................................................................................72,3

10. Песчаники мелкозернистые, тонко горизонтально-слоистые с редкими
прослоями алевролитов (5— 10 с м ) ................................................................................ 8

11. Алевролиты в основном песчанистые, в низах пачки пласт мелкозер
нистых песчаников (1,5 м ) ................................................................................................. 36

12. Чередование глинистых и песчанистых алевролитов . . . . . .  52
13. Аргиллиты черные, в кровле сменяются глинистыми алевролитами с

резкой горизонтальной слоистостью  111,5

Дадойская свита (550 м)
14. Тонкое чередование серых мелкозернистых песчаников и алевролитов с

горизонтальной с л о и с то стью .................................................................................  34,2
15. Алевролиты темно-серые с тонкой горизонтальной слоистостью . . .  15
16. Переслаивание алевролитов и песчаников. Породы горизонтально

слоистые ............................................................................................................................ 35,9
17. Алевролиты песчанистые горизонтально-слоистые, в кровле с прослоями

мелкозернистых п е с ч а н и к о в ............................................................................................ 34
18. Алевролиты песчанистые горизонтально-слоистые, чередуются пластами

песчаников н пачками переслаивания алевролитов и песчаников . . . .  37,7
19. Алевролиты черные глинистые с редкой прерывистой слоистостью . . 12
20. Чередование серых мелкозернистых песчаников с темно-серыми песча

нистыми алевролитами ............................................................................  12,8
21. Алевролиты темно-серые, грубозернистые, тон косл ои сты е.........................12
22. Переслаивание глинистых песчаников с песчанистыми алевроли

тами  34,6
23. Песчаники среднезернистые, горизонтально-слоистые, плитчатые . . 16
24. Алевролиты песчанистые горизонтально-слоистые с редкими пластами

песчаников .......................................................................................................................79,5
25. Неравномерное переслаивание песчанистых алевролитов и тонкослоистых

п е с ч а н и к о в ............................................................................................................................41,5
26. Алевролиты полосчатые, в кровле с прерывистой и редкой горизонтальной

с л о и с т о с т ь ю ............................................................................................................................ 46
27. Алевролиты чередуются пластами песчаников; преобладают алевро

литы .................................................................................................................................. 111,6

Мощность, м

Опуонская свита
Выходы свиты осложнены мелкими складками и разрывными нару

шениями. Общая характеристика свиты, ее расчленение на две под
свиты дана выше. На верхнепермских отложениях залегает индский 
ярус нижнего триаса.

Р и с .  28. Стратиграфический разрез перми по руч. Соготок (бассейн р. Томпо) 
Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  30. Стратиграфический разрез перми по руч. Сырчан и Улук (бассейн р. Том
по)

Условные обозначения см. рис. 3
Р и с .  31. Стратиграфический разрез дадойской свиты верхней перми по руч. 
Унуканджа (бассейн р. Томпо)

Условные обозначения см. рис. 3
57



Ручей Унуканджа

На алевролитах теберденской свиты (рис. 31) согласно залегают 
снизу:

Дадойская свита (597 м)
Мощность, м

1. Песчаники серые мелко-среднезернистые кварц-полевошпатовые с редкой
горизонтальной слоистостью. В основании двустворчатые моллюски плохой 
сохранности .................................................................................................................. 26,8

2. Алевролиты песчанистые с линзовидной и горизонтальной слоистостью,
с прослоями серых мелкозернистых песчаников до 5— 10 см. В кровле двуствор
чатые моллюски Kolymia aff. plicata Mur., Perm oceram us sp., t. 51/15 . . 22

3. Алевролиты песчанистые с неравномерным распределением алевритового
материала, к о м к о в а т ы е .......................................................................................................41

4. Песчаники глинистые темно-серые и серые с текстурами взмучива
ния  40

5. Алевролиты темно-серые песчанистые с двустворчатыми моллюсками
Kolymia cf. alata Popow, К. posneri Mur., т. 5 1 / 1 9 ................................................ 24

6. Чередование глинистых песчаников с серыми мелкозернистыми песчаника
ми. Слоистость линзовидная и в о л н и с т а я .................................................................42,5

7. Алевролиты песчанистые с текстурами в зм у ч и в а н и я ..................................... 8
8. Песчаники серые кварц-полевошпатовые мелко-, среднезернистые, плит

чатые ........................................................................................................................................15
9. Чередование песчаников и алевролитов. Песчаники серые среднезернистые,

кварцево-полевошпатовые. Алевролиты песчанистые с текстурами взмучивания, 
иногда линзовидно-слоисты е............................................................................................40

10. Алевролиты темно-серые глинистые, переслаиваются комковатыми песча
никами с остатками двустворчатых моллюсков Kolymia sp., т. 51/43 . . . .  24

11. Неравномерное чередование алевролитов с песчаниками, в строении
пачки преобладают а л е в р о л и т ы .......................................................................................55

12. Алевролиты песчанистые переслаиваются более редкими пластами
темно-серых мелкозернистых песчаников. В кровле двустворчатые моллюски 
Pachymionia sp., Kolymia cl. verchojanica Lutk. et Lob., t. 50/68 ......................  75,7

13. Алевролиты с линзовидной сл о и с то стью ...................................................... 21
14. Песчаники мелкозернистые с текстурами в зм у ч и в а н и я ...........................24
15. Алевролиты песчанистые с текстурами взмучивания с двумя пластами

серых среднезернистих песчаников (6 и 8 м ) .................................- . . . . 138

Согласно перекрывается опуонской свитой. Выходы опуонской свиты 
слабо обнажены и интенсивно смяты в мелкие складки, осложненные 
разрывными нарушениями.

Ручей Дадойо

По руч. Дадойо непрерывно в моноклинальном залегании обнажаются 
скальные выходы верхней перми и низов нижнего триаса (рис. 32, 33). 
Здесь в 1968 г. Б. С. Абрамовым (1974) были детально описаны 
стратотипы теберденской, дадойской и опуонской свит. Ниже приводится 
только краткая характеристика этих свит.

Теберденская свита (1147 м)

Название по руч. Тебердень. Нижняя граница устанавливается по 
смене черных аргиллитов побединской свиты слоистыми алевролитами 
с пластом песчаников в основании. Сложена преимущественно алевроли
тами с редкими пачками черных аргиллитов и песчаников. Мощность
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песчаников от 2 до 17—25 м. Песчаники темно-серые и серые, мелко- 
и среднезернистые, горизонтально- и косослоистые. Алевролиты темно
серые, массивные с тонкими прослоями тонко- и мелкозернистых песча
ников. Подразделяется на две подсвиты.

Нижнетеберденская подсвита (550 м) сложена алевролитами и 
аргиллитами. В основании пачка флишоидного переслаивания песча
ников.

Верхнетеберденская подсвита (600 м) сложена алевролитами, песча
никами и аргиллитами. В основании пачки аргиллитов до 40 м.

Фауна: брахиоподы Rhynchopora lobjaensis (Tolm.), Tumarinia sp., 
Neospirifer sp.

Дадойская свита (530 м). Нижняя часть сложена чередованием 
пачек песчаников, алевролитов и аргиллитов. Песчаники темно-серые 
и серые, тонко- и мелкозернистые, массивные. Средняя и верхняя часть 
свиты образованы исключительно песчаниками. Песчаники серые, с вы- 
ветрелой поверхности бурые, мелко- и среднезернистые, массивные, 
косослоистые. Фауна: брахиоподы Cancrinelloides obrutschewi (Lich.), 
двустворчатые моллюски Kolymia sp.

Опуонская свита (1100 м). Название по руч. Опуон. Нижняя граница 
четкая и проводится по смене песчаников дадойской свиты черными 
аргиллитами. Верхняя граница устанавливается по основанию пачки 
черных аргиллитов с конкрециями и текстурными образованиями «конус 
в конус» (зона Otoceras нижнего триаса). Сложена преимущественно 
темно-серыми алевролитами и черными ожелезненными аргиллитами, 
переслаивающимися редкими пластами песчаников, мощностью от 2 до 
40 м. Песчаники темно-серые, тонко и мелкозернистые, массивные, гори
зонтально- и косослоистые.

По всему разрезу часто встречаются остатки двустворчатых моллюс
ков из рода Kolymia. Подразделяется на две подсвиты:

Нижнеопуонская подсвита (600 м) сложена алевролитами с просло
ями песчаников и пачками флишоидного переслаивания алевролитов и 
песчаников.

Верхнеопуонская подсвита (500 м) сложена песчаниками, алевро
литами. По простиранию свиты встречаются линзы туфоконгломератов 
до 1—2 м. Часты призматические слои раковин двустворчатых моллюсков 
(колымиид). Согласно перекрывается нижним триасом.

Нижний триас

В 1958 г. Б. С. Абрамов по руч. Дадойо, Опуон и Тебердень впервые 
в бассейне р. Менкюле (Дадойо — Хандыгское междуречье) установил 
достоверно границу между верхней пермью и нижним триасом (слои 
Ophiceras и Gliptophiceras). Ранее некоторые геологи АЮГРЭ (К. К. Л е
вашов и Ю. М. Путилина) при геологической съемке эту границу прово
дили в основании слоев с Hedenstroemia (оленекский ярус). Индский ярус 
выделялся ими как «нерасчлененные отложения верхней перми и триаса». 
Нижний триас здесь представлен (снизу):
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Р и с .  32. Выходы пермских отложений по руч. Дадойо (бассейн р. Менкюле) 
Условные обозначения см. рис. 3

Мощность, м
1. Индский ярус. Аргиллиты с тонкими прослоями песчаников, с редкими

глинистыми конкрециями и структурами «конус в конус». Эта маркирующая 
пачка аргиллитов в основании нижнего триаса прослежена по простиранию 
до рек Тебердень и Менкюле. Здесь обнаружены аммоноидеи Glyptophiceras minor 
Spath., Gl. pascoei Spath., Gl. cf. extremum Spath., Ophiceras sp., филлоподы 
Estheria aequale Lutk. (определения Ю. H. П о п о в а ) ......................................115

2. Песчаники серые и зеленовато-серые, плитчатые и массивные, мелко-,
среднезернистые до крупнозернистых с отдельными пластами алевролитов и аргил
литов; встречаются пачки переслаивания алевролитов и песчаников . . 300

3. Оленекский ярус. Аргиллиты черные с многочисленными глинистыми
конкрециями размером от 10 см до 0,5 м и более. Отсюда Ю. Н. Поповым 
определена многочисленная фауна: аммоноидеи Hedenslroemia hedenstroemi 
(Keys.), Н. mojsisovicsi Diener, Paranorites vercherei Waagen, P. vercherei Waagen 
var. gigantea Popow, Paranorites kolymaensis Popow, P. olenekensis (K ipar.), 
Clipeoceras gantm ani (K ipar.), Clipeoceras costatus Popow, Pseudoflemingites 
dadoensis Popow, Metophiceras (Xenaspis) vronskii Popow; наутилоидеи 
Pseudoorthoceras crassus Popow; двустворчатые моллюски Gervillia exporecta 
Leps, Posidonia ex gr. mimer O e b e r g ............................................................................110

Сунтарская литофациальная зона

В 1940 г. В. А. Зимин предложил для бассейна р. Сунтар первую 
схему посвитного расчленения пермских отложений. Здесь им были 
выделены (снизу вверх): кобюминская, сунтарская, агаяканская, брюнга- 
динская и кюентинская свиты. И. И. Тучков (Цареградский, 1945) 
в 1944 г. к перми отнес только две первые свиты, а остальные — к триасу. 
Было доказано также, что кюентинская свита отнесена к перми из-за 
ошибочного определения юрских Inoceramus как пермских Kolymia. 
И. И. Тучков впервые для Северо-Востока СССР установил наличие 
верхнего отдела пермской системы и согласное залегание на ней отложе
ний нижнего триаса с Glyptophiceras pascoei Spath. Разрез сунтарской 
свиты был составлен им очень схематично, его описание не отражает 
действительного строения и последовательности отложений этой свиты 
(Абрамов, 1974).

В 1957 г. С. В. Домохотов и О. П. Разгонов (Абрамов, 1974) расчле
нили пермские отложения в бассейнах рек Кобюма и Сунтар по схеме, 
разработанной в бассейне р. Дыбы (Домохотов, 1959). Выделение 
здесь менкеченской, чамбинской и имтачанской свит было сделано без 
учета резкого литофациального изменения пермского разреза вкрест 
простирания Южно-Верхоянского синклинория.

В результате детального изучения разрезов верхней перми по р. Кобю-

60



ма Б. С. Абрамовым и М. Г. Афанасьевым (Абрамов, 1974) по четким 
литологическим признакам выделены следующие свиты: кобюминская, 
тиряхская, луговская и привольнинская (рис. 34—36).

Кобюминская свита (1000 м). Распространена в бассейнах рек Кобюма 
и Сунтар. Стратотип неизвестен. За лектостратотип свиты нами принима
ется разрез по р. Кобюма в приустьевой части правого ее притока — 
руч. Тирях. Нижняя граница неизвестна (ядро антиклинали). Сложена 
преимущественно алевролитами (90%) с редкими пластами темно-серых, 
мелкозернистых песчаников мощностью 2—15 м. Алевролиты тонкослои
стые, нередко с оползневыми текстурами. В кровле среди алевролитов 
часты включения обломков гранитов, кварцитов, эффузивных и кремни
стых пород. О. П. Разгонов в кобюминской свите обнаружил брахиоподы 
Tumarinia. Южнее изученного района Г. Г. Павлига собрал Olgerdia 
zavodowskii (Grig.).

Тиряхская свита (850 м). Стратотип расположен по р. Кобюма. 
Название— по руч. Тирях. Распространена в бассейнах рек Кобюма и 
Сунтар. Нижняя граница четкая и легко устанавливается по смене 
глинистых пород с прослоями обломочных образований («рябчики») 
пачками переслаивания песчаников и алевролитов. Представлена тонким 
переслаиванием темно-серых, тонко- и мелкозернистых песчаников 
с алевролитами и аргиллитами. Глинистые породы преобладают (60%), 
песчаники составляют 40%.

Фауна: брахиоподы Cancrinelloides obrutschewi (Lich.), С. curvatus 
(Tolm.); двустворчатые моллюски Kolymia sp., Allorisma sp.

Луговская свита (670 м). Стратотип расположен по р. Кобюма. 
Название — по речке Луговая. Распространена в бассейнах рек Сунтар 
и Кобюма. Нижняя граница проводится по смене тонкопереслаивающихся 
пачек песчаников и алевролитов кровли тиряхской свиты пачками чередо
вания песчаников и алевролитов с заметным преобладанием песчаников. 
Сложена преимущественно песчаниками темно-серыми и серыми, мелко- 
и среднезернистыми, горизонтально-слоистыми. Иногда встречаются 
линзы конгломератов мощностью до 0,2 м. Алевролиты имеют подчинен
ное значение. Соотношение песчаников и алевролитов примерно 7:3.

Фауна: брахиоподы Cancrinelloides obrutschewi (Lich.), Marginolosia 
magna Abr. et Grig., sp. nov.; двустворчатые моллюски— Allorisma 
aff. komiensis Masl., Polidevcia magna (Popow), Kolymia inoceramiformis 
Lich., K. cf. verkhojanica Lutk. et Lob., Sanguinolites sibirica Kul., 
Aviculopecten sp., Atomodesma sp., Myalina sp.

Привольнинская свита (470 м). Стратотип расположен по р. Кобюма. 
Название по руч. Привольному. Распространена по рекам Кобюма и 
Сунтар. Нижняя граница очень четкая и легко устанавливается по 
смене луговской (песчаниковой) свиты черными алевролитами и аргил-
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с. 33. Стратиграфический разрез перми по руч. Дадойо (бассейн р. Менкюле) 
Условные обозначения см. рис. 3

с. 34. Стратиграфический разрез (I) перми в нижнем течении р. Кобюма 
Условные обозначения см. рис. 3

с. 35. Стратиграфический разрез (II) перми в нижнем течении р. Кобюма 
Условные обозначения см. рис. 3



литами. В основании и средней частях свиты обнажаются преимуще
ственно темно-серые алевролиты и черные аргиллиты, переслаивающиеся 
редкими пластами серых и темно-серых мелко- и среднезернистых 
песчаников. В аргиллитах очень редко встречаются глинисто-кремнистые 
конкреции с остатками фауны плохой сохранности, а также редкие 
гальки эффузивных пород. Кровля свиты венчается толщей переслаивания 
мелко- и среднезернистых песчаников и алевролитов мощностью до 
100 м. По всему разрезу сравнительно часты находки прослоев с обломка
ми призматического слоя раковин двустворчатых моллюсков.

Фауна: брахиоподы Marginolosia magna Abr. et Grig., sp. nov., Ma- 
gadania sp., Crassispirifer crassiglobosus Abr. et Grig., sp. nov. Встречены 
также в одном экземпляре Cancrinelloides cf. obrutschewi Lich.; двуствор
чатые моллюски Polidevcia magna (Popow), Sanguinolites sf. sibirica 
Kul., Aviculopecten sp., Kolymia sp.

Привольнинская свита без видимого несогласия перекрывается гли
нистыми аргиллитами нижнего триаса (зона Otoceras).

Тыринская литофациальная зона

К этой зоне нами относятся пермские отложения, широко распро
страненные в Хандыга—Аллах-Юньском междуречье.

В 1954 г. С. В. Домохотов (1958) в бассейне р. Дыбы составил 
первый опорный стратиграфический разрез перми Южного Верхоянья. 
Пермь здесь расчленялась на свиты (снизу): дыбинскую, менкеченскую, 
чамбинскую и имтачанскую; дыбйнская и имтачанская свиты в свою 
очередь — на две подсвиты каждая, а менкеченская на три подсвиты.

В 1968 г. М. Г. Афанасьев (1970, 1974) расчленил дыбинскую свиту 
на две подсвиты (снизу)— бонсолчанскую со стратотипом по руч. Бон- 
солчан (бассейн р. Халыя) и ырчахскую со стратотипом по руч. Ырчах 
(верховье р. Аллах-Юнь). Обе новые свиты выделены не в стратотипи
ческой местности дыбинской свиты, тем более в бассейнах разных 
рек. Таким образом, соотношения между этими свитами остались не
ясными.

При корреляции разрозненных разрезов верхнепермских отложений 
М. Г. Афанасьев за основу использует прослои обломочных пород 
(«рябчики») ', представленные разной степени окатанности обломками 
кремней, гранитоидов, туфов, иногда известняков. Следуя ошибочному 
представлению геологов Аллах-Юньской экспедиции, он приурочивает 
эти образования только к кровле менкеченской свиты. В действительности 
«рябчики» встречаются на разных уровнях верхнепалеозойского разреза. 
Так, в бассейне р. Дыбы «рябчики» обнаружены в кровле менкеченской 
и в пограничных слоях чамбинской и имтачанской свит. В бассейне
р. Юдома «рябчики» известны в верхнем карбоне и в верхах перми. 
По простиранию эти обломочные образования очень невыдержаны. Не 
учитывая всего этого, М. Г. Афанасьев отнес «рябчики» в бассейне 1

1 На происхождение «рябчиков» в настоящее время существуют две точки зре
ния — ледово-морские (Андрианов, 1966) и оползневые образования мутьевых 
потоков (Белозерцева, Силичев, 1978).
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p. Кенне, залегающие в действительности в кровле чамбинской свиты, 
к кровле «менкеченской», приняв чамбинскую свиту по р. Кенне за 
«менкеченскую», а имтачанскую свиту в этом разрезе разделил на 
«чамбинскую» и «имтачанскую» свиты. В результате такого искажения 
строения разреза мощности чамбинской и имтачанской свит на коротком 
промежутке по простиранию от их стратотипов сократились в два-три ра
за, а менкеченская песчано-сланцевая свита с преобладанием глинис
тых пород стала целиком песчаниковой.

Ниже приводится краткая посвитная характеристика пермских от
ложений в бассейне р. Дыбы (рис. 37, 38). Послойные разрезы дыбин- 
ской, менкеченской, чамбинской и имтачанской свит приведены в работе 
Абрамова (1974).

Дыбинская свита (400—500 м)

Стратотип расположен в нижнем течении руч. Менкече, парастрато
типы — по ручьям Сухому и Дасакня (бассейн р. Дыбы). Распространена 
в осевой части дыбинской антиклинали. Сложена преимущественно аргил
литами и алевролитами с подчиненными пластами песчаников. Нижняя 
граница свиты в стратотипической местности не установлена (ядро анти
клинали) . Верхняя граница очень четкая и, как правило, легко опознается 
по проявлению мощной толщи переслаивания песчаников и алевролитов, 
характерной для вышележащей менкеченской свиты. Мощность свиты 
определяется глубиной эрозионного вреза, которая не превышает 500 м. 
Более дробное деление дыбинской свиты пока не подтверждено надежным 
фактическим материалом. Эта погрешность допускалась в ряде работ 
(Домохотов, 1959; Абрамов, 1974) и др.

Фауна: брахиоподы Cancrinella sp., Rhynchopora lobjaensis Tolm., 
Tum.irinia sp.; двустворчатые моллюски Aviculopecten kolymaensis Mas!., 
Streblochondria sp., Pecten (Pseudomussium) englehardti (Etcher et Dun.), 
Netschajewia pallassi (Vern.) var. duplex Lutk. et Lob., Myalina sp., 
Kolymia musalitini Kuzn.; мшанки Fenestella ex gr. angusta Fisch., 
F. ex gr. basleoensis Bass.. F. ex gr. retiformis (Schloth.), Polypora cf. 
retiformis (Schloth.). Мшанки собраны С. В. Домохотовым, определены 
В. П. Нехорошевым.

Менкеченская свита (1320— 1410 м)

Стратотип расположен по руч. Менкече. Распространена в бассейнах 
рек Дыбы, Тыры и Халыя. Сложена темно-серыми и серыми песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами. Глинистые породы заметно преобладают. 
В стратотипической местности подразделяется на три подсвиты.
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p2pr Tt Р и с .  36. Выходы пермских отложений по 
р. Кобюма (разрез I)

Условные обозначения см. рис. 3

Нижнеменкеченская подсвита (260 м) сложена мелкозернистыми, 
реже среднезернистыми горизонтально- и косослоистыми известкови- 
стыми песчаниками с прослоями известковистых алевролитов.

Среднеменкеченская подсвита (600—650 м) представлена черными ар
гиллитами, песчанистыми аргиллитами и алевролитами, содержащими 
редкие пласты серых мелко- и среднезернистых полимиктовых песчаников. 
Мощность пластов песчаников изменяется в пределах от нескольких 
метров до 10—25 м, и только в кровле подсвиты по руч. Дасакня встречен 
пласт песчаников мощностью 46,5 м. В разрезе подсвиты явно преобла
дают темно-серые и черные глинистые породы.

Верхнеменкеченская подсвита (460 м) сложена преимущественно 
черными аргиллитами и темно-серыми с редкими прослоями известкови
стых песчаников. В кровле подсвиты в бассейне р. Тыры среди аргиллитов 
есть прослои с обломками известняков, липаритов, андезитов и песчани
ков. Мощность этих прослоев от 35—40 см до нескольких десятков метров. 
По простиранию они не выдержаны и выклиниваются к югу.

С. В. Домохотов обнаружил остатки брахиопод и двустворчатых 
моллюсков Tumarinia sp., Neospirifer sp., Kolymia inoceramiformis Lich., 
K. irregularis Lich., Netschajewia pal Iasi (Vern.), Schizodus cf. obscurus 
Sow., Mytilus cf. patriarchalis Waag.

Стратотип по руч. Менкече. Название по руч. Чамба (бассейн р. Ды
бы). Развита в Хандыга—Аллах-Юньском междуречье. Нижняя граница 
отчетливо устанавливается по смене глинистых пород менкеченской свиты 
пачкой переслаивания песчаников и алевролитов. Верхняя граница 
проводится по подошве пачки аргиллитов с обломками эффузивных 
пород. В основании свиты залегает пачка переслаивания песчанистых 
аргиллитов с известковистыми песчаниками. Выше появляются серые 
мелкозернистые кварцево-полевошпатовые песчаники с редкими просло
ями аргиллитов и алевролитов. Для свиты характерна косая и горизон
тальная слоистость. Встречаются стяжения известковистых песчаников 
от 0,2 до 1,5 м в поперечнике. Эти стяжения на свежем изломе не заметны, 
однако отчетливо выделяютсала выветрелой поверхности в виде буро
ватых округлых пятен. В песчаниках также имеются звездчатые антрако- 
литовые конкреции (от 2 до 5 см) и следы ряби. В целом свита 
характеризуется исключительной монотонностью своего состава, в кото
ром преобладают песчаники.

Остатки фауны встречаются редко. С. В. Домохотовым собраны 
двустворчатые моллюски Kolymia pterineaeformis Popow, К. inocerami-

Чамбинская свита (850—900 м)
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Р и с .  37. Стратиграфические разрезы верхней перми в верховье р. Тыры 
Условные обозначения см. рис. 3

J____I____ I
Р и с .  38. Выходы верхней перми по руч. Дасакня (бассейн, р. Дыбы) 

Условные обозначения см. рис. 3
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Formis Lich., Myalina domochotoviana Popow, Nuculana speluncaria Gein., 
N. cf. bellistriata Stev., Paralelodon ex gr. kingianum Vern., Procrassatella 
sp., гастроподы Pleurotomaria jabeshigerui Kob., P. cf. nuda Dana 
(определения Ю. H. Попова).

Имтачанская свита (700—900 м)

Стратотип по руч. Имтачан. Сложена преимущественно песчаниками 
с подчиненными пластами и пачками глинистых пород. Нижняя граница 
проводится по пачке аргиллитов с обломками эффузивных пород. Верхняя 
граница устанавливается в основании черных аргиллитов с остатками 
аммоноидей рода Otoceras и др. В 1954 г. С. В. Домохотов проводил 
верхнюю границу в основании пачки светло-серых среднезернистых поли- 
миктовых песчаников (мощностью 25 м), которая условно относилась 
к основанию нижнего триаса. Позднее, в 1958 г. после находки отоцерасов 
в глинистой пачке, которые относятся к самым низам нижнего триаса, 
пачка серых среднезернистых песчаников была отнесена С. В. Домохото- 
вым (19606) к самой кровле имтачанской свиты верхней перми.

Имтачанская свита в стратотипической местности подразделяется 
на две подсвиты, которые С. В. Домохотов неудачно называл конти
нентальным и морским горизонтами.

Нижнеимтачанская подсвита в основании представлена пачкой алев
ролитов с обломками изверженных пород. Здесь обнаружены остатки 
брахиопод плохой сохранности и двустворчатые моллюски Polidevcia sp., 
Posidoniella sp., Kolymia sp. Выше залегают серые и светло-серые 
мелко-, среднезернистые песчаники с редкими пластами аргиллитов 
и алевролитов с остатками двустворчатых моллюсков Polidevcia sp., 
Kolymia sp. По руч. Кюрбелях В. А. Янжиншином обнаружены Strophalo- 
sia volossovitschi Fred., Crassispirifer crassiglobosus Abr. et Grig., sp. 
nov., Cr. monumentalis Abr. et Grig., sp. nov., Marinurnula? aff. mantu- 
anensis Campbell.

Верхнеимтачанская подсвита характеризуется переслаиванием мел
козернистых темно-серых песчаников с пачками аргиллитов и алевроли
тов. Песчаники заметно преобладают. Фауна: Kolymia sp., Pachymyonia 
sp., Pseudamussium sp., Myonia sp., Bellerophon sp.

Река Халыя

M. Г. Афанасьев (1974) в рабочей легенде для Аллах-Юньской серии 
листов нижнюю пермь подразделяет на халыинскую, бонсолчанскую, 
ырчахскую, менкеченскую, чамбинскую и имтачанскую свиты.

Халиинская свита (620—850 м)

Согласно залегает на суркечанской свите верхнего карбона.
Нижнехалыинская подсвита (220—350 м). В основании сложена 

алевролитами с редкими конкреционными стяжениями карбонатного со
става; в верхней — песчанистыми алевролитами.

Верхнехалыинская подсвита (400—500 м). Представлена черными
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тонкослойными алевролитами. В кровле пласты мелкозернистых песчани
ков (5 м).

Фауна в халыинской свите представлена брахиоподами Jakutoproduc- 
tus verkhoyanicus (Fred.), J. crassus Kasch., Anidanthus boikowi 
(Step.).

Бонсолчанская свита (750— 1000 м)

Нижнебонсолчанская подсвита (400—500 м). Сложена темно-серыми 
алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников (0,4—0,8 м). 
Встречаются кремнисто-алевролитовые конкреции.

Верхнебонсолчанская подсвита (350—500 м). Представлена черными 
и темно-серыми алевролитами с редкими прослоями песчаников (1 — 
5 м).

Бонсолчанская свита палеонтологически не обоснована. Как было 
отмечено выше, ырчахскую свиту мы считаем фациальным аналогом мен- 
кеченской свиты. К югу от р. Халыя (Кенинская синклиналь) в менке- 
ченской свите не различаются нижняя и средняя подсвиты, в кровле 
свиты отсутствуют оползневые текстуры («рябчики»).

В е р х о в ь я  р е к  К е й н е ,  Бурхала, Белая и  Аллах-Юнь

С севера на юг пермские и нижнетриасовые отложения образуют 
здесь Кеннинскую синклиналь протяженностью до 40 км.

В 1960 г. Б. С. Абрамов и Н. В. Баланов (Абрамов, 1974) по руч. 
Лира (бассейн р. Кенне) подробно описали разрез верхней перми. 
Здесь последовательно прослеживается (снизу): ырчахская (=менкечен- 
ская), чамбинская и имтачанская свиты (рис. 39).

Ырчахская свита (1500 м)

Нижнеырчахская подсвита (700 м). Сложена аргиллитами, алевро
литами, переслаивающимися пачками песчаников. Фауна: двустворчатые 
моллюски Kolymia inoceramiformis Lich. В верховье р. Белой Н. В. Го- 
лоперов обнаружил брахиоподы Mongolosia anidanthiformis Abr. et Grig., 
sp. nov.

Верхнеырчахская подсвита (800 м). Представлена преимущественно 
аргиллитами и алевролитами. Часто встречаются брахиоподы Megousia 
kolymaensis Lich., Rhynchopora lobjaensis Tolm., Tumarinia sp., Olgerdia 
ganelini Grig., O. zavodowskii Grig., Penjinella? micluchomaclayi (Zav.). 
На восточном крыле Кеннинской синклинали ракушники монголоэий 
встречаются по всему разрезу ырчахской свиты.

Чамбинская свита (900 м)

Сложена преимущественно темно-серыми и серыми, редко зелёновато- 
серыми, мелко, среднезернистыми песчаниками, которые чередуются 
редкими пластами алевролитов и аргиллитов (5— 15 м).

Фауна: двустворчатые моллюски Kolymia inoceramiformis Lich.
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Р и с .  39. Стратиграфический разрез верхней перми в верховье р. Аллах-Юнь 
(восточное крыло Кенинской синклинали)

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  40. Стратиграфические разрезы перми в верховье р. Юдомы 
Условные обозначения см. рис. 3



В основании залегают аргиллиты с редкими прослоями обломков 
пород (оползневые текстуры или «рябчики»). Стратиграфически выше 
вскрываются в основном серые, зеленовато-серые, иногда темно-серые 
мелко-, среднезернистые песчаники с редкими пластами аргиллитов 
и алевролитов. В кровле свиты пласт ракушников (0,5 м) с двустворчаты
ми моллюсками Kolymia pterineaeformis Popow, К. quadrata Lutk. et Lob., 
K. inoceramiformis Lich., K. tschekurowskiensis Lutk. et Lob., K. ovata 
Lutk. et Lob., Pachymyonia morrisii Etheridge, Pseudamussium ex gr. 
levis et Lob., Myonia ex gr. depressa Fletcher (определения О. В. Ло
бановой).

Имтачанская свита согласно перекрывается черными аргиллитами 
с конкрециями. Фауна: аммоноидеи Otoceras boreale Spath. (нижний 
триас). Мощность 25 м.

Стратиграфически выше залегают зеленовато-серые песчаники.
Из изложенного видно, что нижнепермские отложения в Менкюлен- 

ской и Тыринской литофациальных зонах представлено монотонной тол
щей алевролитов и аргиллитов с очень редкими пластами песчаников. 
Поэтому выделение геологами Аллах-Юньской ГРЭ в Хандыга—Аллах- 
Юньском междуречье в нижней перми самостоятельного типа разреза 
со своей посвитной схемой (халыинская и бонсолчанская свиты) яв
ляется излишним свитотворчеством. Обе эти свиты исключены из корреля
ционной схемы.

По нашему убеждению, ырчахская свита является возрастным экви
валентом менкеченской свиты. В верховье руч. Кенне в менкеченской 
(ырчахской) свите не различаются только нижняя и средняя подсвиты 
и отсутствуют оползневые текстуры («рябчики»). В целом здесь хорошо 
сохраняется двучленное строение менкеченской свиты — нижняя и сред
няя части песчаносланцевые, а верхняя в основном алевролитовая и ар
гиллитовая.

При редакции легенды Аллах-Юньской серии крупномасштабных 
карт было бы целесообразно упразднить ырчахскую свиту, как младший 
синоним менкеченской свиты.

Юдомская литофациальная зона

История изучения верхнепалеозойских отложений в Аллах-Юнь— 
Майском междуречье обстоятельно рассматривалась в ряде работ (Аб
рамов, 1970, 1974; Абрамов и Григорьева, 1983, 1986).

В 1967 г. Б. С. Абрамовым пермские отложения на правобережье 
верховьев р. Юдомы (бассейны ручьев Акачан и Ханаличан) были рас
членены на пять свит (снизу): акачанскую, сигскую, ханаличанскую и, 
условно, чамбинскую и имтачанскую (рис. 40).

Акачанская свита (1250 м)

Подразделяется на две подсвиты. В настоящее время нижнеакачан- 
ская подсвита (500 м) отнесена к верхнему карбону (Абрамов, Григорь
ева, 1983).

Имтачанская свита (855 м)
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Мощность, м

1. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, м а с с и в н ы е .................................25
2. Аргиллиты темно-серые с остатками брахиопод Jakutoproduclus ex gr.

verkhoyanicus (F red.), Anidanthus sp., Neospirifer sp...................................... 100
3. Песчаники серые, мелкозернистые, м а с с и в н ы е .............................................80
4. Аргиллиты ч е р н ы е .................................................................................................50
5. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, горизонтально-слоистые. Ази

мут падения пород 290° Z. 50°   25
6. Аргиллиты темно-серые, то н ко сл о и сты е................................................... 120
7. Аргиллиты с прослоями темно-серых мелкозернистых песчаников . . .  60
8. Песчаники серые, мелкозернистые, массивные, горизонтально-слои

стые  40
9. Аргиллиты с редкими прослоями мелкозернистых песчаников с остатками

брахиопод Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.)  250

Верхнеакачанская подсвита (750 м). Представлена (снизу):

Сигская свита (1150 м)

Стратотип расположен на правом водоразделе верховьев руч. Сиг. 
Представлена преимущественно песчаниками, чередующимися с редкими 
пачками алевролитов. Песчаники темно-серые и серые, иногда зеленова
то-серые, мелко- и среднезернистые. Встречаются прослои гравелитов.

Фауна: брахиоподы Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.), J. crassus 
Kasch., Anidanthus sp. и др.

На правом водоразделе руч. Сиг представлены (снизу):
Мощность, м

1. Песчаники темно-серые и серые, мелко- и среднезернистые . . . .  500
2. Алевролиты черные с остатками брахиопод Jakutoproductus verkhoyanicus

(Fred.), Anidanthus ex gr. boikowi ( S t e p . ) ................................................................. 50
3. Песчаники зеленовато-серые, мелко- и среднезернисты е......................150
4. Песчаники зеленовато-серые в кровле с прослоями гравелитов . . .  40
5. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, известковистые . . .  50
6. Переслаивание алевролитов и мелкозернистых песчаников . . . . 1 5 0
7. Песчаники темно-серые, мелкозернистые с остатками двустворчатых моллю

сков и г а с т р о п о д ............................................................................................................. 200

Ханаличанская свита (500 м)

Выделена в 1962 г. В. А. Янжиншином (Янжиншин и др., 1963). 
Стратотип расположен на правом водоразделе руч. Ханаличан. Сложена 
преимущественно алевролитами, переслаивающимися редкими пластами 
песчаников. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, тонкослои
стые.

Фауна: брахиоподы Megousia aff. kulikii (Fred.), Tumarinia sp., 
Neospirifer sp., Rhynchopora sp., Kolymia sp.

Чамбинская свита (800 м)

В Юдомо—Аллах-Юньском междуречье отложения, условно относи
мые к чамбинской и имтачанской свитам, с наибольшей полнотой изучены 
в 1961 г. О. П. Разгоновым (Абрамов, 1974) в верховьях ручьев Анча 
и Акачан. Обе свиты делятся на две подсвиты.
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Нижнечамбинская подсвита (350 м). Сложена серыми и темно-серыми 
мелко- и среднезернистыми кварцполевошпатовыми, полимиктовыми и из- 
вестковистыми песчаниками с остатками растений Zamiopteris aff. lanceo
late (Chanche et Poll ), Noeggerathiopsis sp., Lepeophyllum sp., Annularia 
sp., Nephropsis sp. В верхах подсвиты часты остатки двустворчатых 
моллюсков из родов Kolymia, Myonia, Allorisma.

Верхнечамбинская подсвита (450 м). Представлена серыми, светло
серыми и темно-серыми мелко- и среднезернистыми, реже крупнозерни
стыми кварц-полевошпатовыми песчаниками. Характерны прослои граве
литов до 1,5—2 м, иногда до 4—5 м. Состав обломочной части гравелитов: 
кремний, кварцит, алевролиты, аргиллиты, кварц, плагиоклаз, калинатри- 
евый полевой шпат, обломки основной массы эффузивов, редко слюды. 
Сортировка плохая. Известково-кремнистый цемент пленочного типа. 
В подсвите обнаружены остатки эстерий, представленные родами Lio- 
estheria, Esteriella, Estherites (определения А. П. Пирожникова); расте
ний Noeggerathiopsis aequalis (Goepp.) Zal., N. angustifolia Neub., 
N. cf. candalepensis Zal., Koretrophyllites aff. polcashtensis (Chachl.) 
Radcz., Samaropsis ex gr. tychtensis Zal., Annularia aff. lanceolata 
Radcz., Pecopteris sp. Определения H. А. Шведова).

Имтачанская свита (300 м)

Нижнеимтачанская подсвита (100 м). Сложена темно-серыми и чер
ными аргиллитами и алевролитами с обломками и гальками известкови- 
стых пород, реже изверженных пород и кварца. Состав гальки извержен
ных пород в основном кислый, причем преобладают гальки кислых 
эффузивов. В основании подсвиты нередко наблюдаются пласты разно
галечных конгломератов. Состав галек: песчаники, алевролиты, извест
няки, реже изверженные породы, кварц. Цемент — серые, среднезерни
стые известковистые песчаники. Встречаются двустворчатые моллюски 
плохой сохранности.

Верхнеимтачанская подсвита (200 м). В основании представлена 
серыми с зеленоватым оттенком мелко- и среднезернистыми песчаниками; 
выше чередование пластов косослоистых песчаников с аргиллитами 
и алевролитами.

Имтачанская свита согласно перекрывается пестроцветными песчано
глинистыми отложениями нижнего триаса с многочисленными остатками 
эстерий.

Далее к западу М. Г. Афанасьев (1974) изучил пермский разрез в бас
сейне Джайканги (правый приток р. Юдомы у пос. Югоренок).

В бассейне р. Юдомы М. Г. Афанасьев пермские отложения рас
членяет по посвитной схеме Тыринской литофациальной зоны. Это 
приводит к большим погрешностям при корреляции перми в бассейнах 
рек Халыя и Юдома. Пермь им подразделяется на «бонсолчанскую», 
«ырчахскую» и «менкеченскую» свиты (рис. 40).

«Бонсолчанская свита» (850—950 м). Представлена алевролитами 
и аргиллитами. В самой кровле свиты обнаружены брахиоподы Jakutopro- 
ductus verkhoyanicus (Fred.), Anidanthus boikowi (Step.). Условно сопо
ставляется с акачанской свитой (верхний карбон?— нижняя пермь).
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«Ырчахская свита» (1300 м). Нижнеырчахская подсвита (900 м). 
Чередование алевролитов с песчаниками. По всему разрезу встречаются 
прослои, линзы конгломератов. Фауна: брахиоподы Jakutoproductus 
verkhoyanicus (Fred.), J. crassus Kasch., Cancrinella cf. janischewski- 
ana Step., Anidanthus boikowi Step., Neospirifer sp. и др. Сопоставляется 
с сигской свитой нижней перми.

Верхнеырчахская подсвита (400 м). Сложена преимущественно алев
ролитами с прослоями, линзами песчаников. Фауна: брахиоподы Тшпа- 
rinia sp., Т. ? kolymaensis Lich. Сопоставляется с ханаличанской свитой 
верхней перми.

«Менкеченская свита» (300 м). Песчаники с Kolymia sp!

Сетте-Дабанский горстантиклинорий 
Ытыгинская синклиналь

Расположена на Кылахском поднятии Сетте-Дабанского горстанти- 
клинория. В правом борту р. Юдомы (район пос. Ытыга), на протяжении 
4 км, непрерывно обнажаются скальные выходы верхнепалеозойских от
ложений, осложненные мелкими складками и нарушениями (рис. 41, 
42). Снизу вверх представлены:

Верхний карбон
Мощность, м

1. Аргиллиты черные, интенсивно смятые с частыми конкрециями желези
стых с у л ь ф и д о в .................................................................................................................. 75

2. Песчаники серые иэвестковистые с остатками брахиопод: Cancrinella sub-
tilis Abr. et Grig., Rhynoleichus sp. t. 2 1 2 7 / 4 .............................................................. 0,5

3. Аргиллиты черные, интенсивно смятые с неясной слоистостью . . .  95
4. Аргиллиты с многочисленными мелкими обломками светло-серых и желто

ватых известняков .............................................................................................................. 4
5. Аргиллиты черные сильно р ассл ан ц о в ан н ы е ................................................... 25
6. Аргиллиты с обломками известняков (светло-серые и желтоватые), размер

обломков до 20 с м ................................................................................................................10
7. Аргиллиты темно-серые и черные с очень редкими обломками известняков.

Азимут падения пород 300° Z. 6 5 ° .................................................................................... 58
8. Песчаники темно-серые, массивные, мелкозернистые, косослоистые . . 1
9. Аргиллиты с многочисленными обломками и глыбами известняков («ряб-

чики»). Сортировка обломков отсутствует, ориентировка обломков по наслоению 
также не отмечена. Размеры обломков 1 — 10 см, реже до 20 см. Отдельные 
глыбы от 0,5 до 2 м. Единичные глыбы 2 X 5  м. Эти обломки пород кембрий
ские ....................................................................................... 20

10. Аргиллиты тем н о -сер ы е .................................................................................... 27
11. Алевролиты темно-серые с тонкими прослоями песчаников темно-серые,

мелкозернистые, то н коп л и тч аты е.....................................................................................18
12. Песчаники темно-серые, мелкозернистые с включениями черных глинистых

п о р о д ........................................................................................................................................... 1

Нижняя пермь

13. Аргиллиты черные с члениками криноидей, мшанок и брахиопод плохой
сохранности .......................................................................................................................... 4

14. Песчаники темно-серые, мелкозернистые; азимут падения пород 290° Z.
7 0 ° ......................................................................................................................................... 2
15. Аргиллиты темно-серые, ож елезн ен н ы е.......................................................... 23
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Р и с .  41. Выходы верхнего карбона и нижней перми по р. (Одо
ме у пос. Ытага

Условные обозначения см. рис. 3

Р и с .  42. Стратиграфический разрез верхнего карбона и ниж
ней перми по р. Юдоме у пос. Ытыга 

Условные обозначения см. рис. 3

Мощность, м
16. Песчаники темно-серые, массивные, мелкозерни

стые ................................................................................................. 0,3
17. Аргиллиты темно-серые, ожелезненные. Фауна: бра-

хиоподы Jakutochonetes sinuatus Abr. et Grig., sp. nov., 
Jakutoproductus ta tjanae  Abr. et Grig., Anidanthus sp., t. 
2127/36   82

18. Песчаники темно-серые, мелкозернистые . . .  0,2
19. Аргиллиты черные, о ж ел езн ен н ы е ........................... 18
20. Переслаивание аргиллитов и темно-серых, мелкозер

нистых песчаников .......................................................................  5
21. Аргиллиты тем н о -сер ы е ................................................ 8
22. Песчаники в средней части с пластами аргиллитов

(0,5 м), темно-серые, мелкозернистые, косослоистые 5
23. Аргиллиты темно-серые с редкими конкрециями желе

зистых с у л ь ф и д о в ............................................................................26
24. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, косо

слоистые ............................................................................................ II
25. Аргиллиты о ж ел езн ен н ы е ................................................ 6
26. К описанному разрезу в т. 2128 прибавляются: пере

слаивание аргиллитов с алевролитами с редкими тонкими 
прослоями песчаников. В кровле пачки обнаружены Jakuto
productus crassus Kasch., A nidanthus halinae Kotl., t. 2128/13.

............................................................................................................... 49
27. Песчаники серые, мелко-, среднезернистые, косослои

стые с прослоями аргиллитов (5— 10 с м ) ........................... 11
28. Аргиллиты темно-серые, ожелезненные. В кровле

брахиоподы Jakutoproductus verkhoyanicus (Fred.). Азимут 
падения пород 310 Z. 70°, т. 2 1 2 8 / 1 7 .................................85

29. Песчаники серые, мелко-, среднезернистые . 1
30. Аргиллиты темно-серые, ожелезненные с прослоем 

алевролитов (1 м).
Фауна: брахиоподы Jakutoproductus crassus Kasch., т. 2128/22.

31. Песчаники темно-серые, тонкозернистые . . .  10
32. Алевролиты темно-серые, тонкослоистые . . .  18
33. Песчаники темно-серые, мелкозернистые . . .  10
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Мощность, м
34. Аргиллиты черные, о ж ел езн ен н ы е ............................................................... 13
35. Песчаники темно-серые, мелкозернистые. В основании брахиоподы Jakulo-

productus sp., т. 2 1 2 9 / 3 ..................................................................................................... 12
36. Алевролиты темно-серые и черные, о ж ел езн ен н ы е ....................................15
37. Песчаники темно-серые, массивные, м елкозерн исты е..............................0,5
38. Аргиллиты о ж ел езн ен н ы е .................................................................................... 3
39. Песчаники темно-серые, м ел козерн и сты е......................  . . . .  0,5
40. Алевролиты о ж е л е з н е н н ы е ................................................................................6
41. Песчаники темно-серые, тонко-, мелкозернистые, косослоистые с прослоями

алевролитов ...........................................................................................................................47

Подытоживая сказанное по строению пермских отложений в бассейне 
р. Юдомы можно сделать следующие выводы:

1. Нижнепермские отложения (интервал распространения Jakuto- 
productus ex gr. verkhoyanicus) образуют здесь регрессивный ритм 
(внизу алевролиты с пластами песчаников, вверху — преимуществен
но песчаники).

2. Соотношение алевролитов и песчаников существенно меняется 
вкрест простирания структур. Так с запада на восток происходит постепен
ное опесчанивание разрезов нижней перми.

3. Мощность разрезов нижней перми (интервалы распространения 
Jakutoproductus ex gr. verkhoyanicus (Fred.), по-видимому, не пре
вышает 1000 м. Плохая обнаженность и сложность дислокации пермс
ких отложений в верховье р. Юдомы, безусловно, затрудняют расшиф
ровку строения разреза и подсчет мощностей свит.

4. Ханаличанская свита незначительно опесчанивается с запада на 
восток.

5. Более высокие песчаниковые толщи перми, по материалам геоло
гов Дальгеологии и АЮГРЭ Якутскгеологии, охарактеризованы в ос
новном растительными остатками (прибрежно-континентальный тип раз
реза), поэтому правильнее в Аллах-Юнь—Майском междуречье эквива
лентам чамбинской и имтачанской свит дать собственные географи
ческие названия.

Колымо-Омолонский массив 
Омулевские горы

В 1964—1968 гг. В. М. Мерзляков (1971) в верховье р. Зырянки 
пермские отложения выделял в составе агиджинской и бочарской свит. 
Возраст агиджинской свиты определялся как средний карбон — низы 
верхней перми. При этом допускалась непрерывность разреза агиджин
ской и бочарской свит. Такого взгляда на строение верхнего палеозоя 
верховьев р. Зырянки придерживался и В. Г. Ганелин (1973).

В 1973 г. Б. С. Абрамовым, В. Г. Ганелиным и др. (Абрамов, Гри
горьева, 1983, 1986) по ручьям Фауновый, Тургояк и др. было установлено, 
что на агиджинской свите со среднекаменноугольными аммоноидеями 
Parayakutoceras и Clistoceras трансгрессивно -залегают верхнепермские 
отложения с остатками Spiriferella, Kolymia и др. мощностью до 50 м. 
Тем самым была доказана ошибочность подвески этой пермской толщи 
к среднекаменноугольной агиджинской свите.
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В обобщенном виде разрез бочарской свиты снизу вверх представлен:
Нижняя подсвита (50 м). Туфы, туффиты среднего состава, прослой 

шамозитовых оолитов, известняков. Фауна: брахиоподы Megousia ко]у- 
maensis (Lich.), Spiriferella consimilis Abr. et Grig., sp. nov., двуствор
чатые моллюски Kolymia sp., аммоноидеи Epijuresanites musalitini 
Popow, E. kolymaense Andr. (сборы В. Г. Ганелина, определения 
В. Н. Андрианова), т. Б-1.

Средняя подсвита (40 м). Известняки серые и темно-серые, орга
ногенные, переслаиваются черными кремнистыми породами. Фауна: 
брахиоподы Orbiculoidea kolymaensis Lich., Rhynchopora lobjaensis 
Tolm., Olgerdia ganelini Grig., т. Б-2.

Верхняя подсвита (35 м). Кремнистые породы с прослоями извест
няков. Встречаются покровы диабазов мощностью 8— 10 м. Фауна: 
Strophalosia cf. grandis Lich.

Г Л А В А  III

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФАУНЫ И РАСТЕНИЙ 
В ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВЕРХОЯНЬЯ

В перми Верхоянья собраны остатки фораминифер, кораллов, мша
нок, брахиопод, гастропод, двустворчатых моллюсков, наутилоидей, 
аммоноидей, криноидей и растений. Не каждая из этих групп органи
ческих остатков имеет одинаковое стратиграфическое значение для 
расчленения вмещающих их осадков. Обзор распространения отдельных 
групп фауны и растений делается с целью выяснения их значения для 
разработки унифицированной схемы стратиграфии перми.

Фораминиферы

Пермские фораминиферы в Верхоянье изучены Г. П. Сосипатровой 
(1981) в устье р. Лены. Этот район охарактеризован бедными сообщест
вами фораминифер. Их распределение в разрезе неравномерно.

В верхней части верхоянской свиты (туорасисская свита по А. С. Ка- 
ширцеву) встречаются нодозарииды, ректогландулнны и фрондикулярии. 
Редки песчаные формы и протонодозарии.

По мнению Г. П. Сосипатровой, наибольшее сходство фораминиферы 
из верхов верхоянской свиты имеют с фораминиферами соколинского 
горизонта Таймыра, а также с комплексом из стратотипа кунгурского 
яруса Пермского Приуралья и с горизонтом песчаных фораминифер 
Нордвикского района.

Расцвет фораминифер приходится на верхи перми, где появляются 
27 видов нодозариид. Песчаные фораминиферы здесь практически от
сутствуют. Такой же комплекс фораминифер характеризует хивачский 
горизонт Колымо-Омолонского массива и верхнебайкурский подгоризонт 
Таймыра.
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Мшанки

В перми Верхоянья мшанки встречаются сравнительно редко. Сохран
ность мшанок, как правило, плохая и до сих пор не удалось собрать 
полноценный материал по этой группе. Разными исследователями в верх
нем палеозое отмечались находки мшанок, представленные родами 
Polypora и Fenestella. И только по руч. Битучан (бассейн р. Уяна 
Западного Верхоянья) в эчийской свите А. С. Каширцевым и А. Н. Толс
тых обнаружены многочисленные мшанки Fabifenestella tortuosa (Triz- 
па), F. congruens (Trizna), F. foraminosa (Eichwald), F. neoforaminosa 
(Trizna), Spinofenestella basleoensis (Bassler), S. magna (Schulga — 
Nesterenko), S. bituchanica (Tolstych), Alternifenestella delicata 
(Tolstych), Coscinotripa pluscula (Tolstych).

По заключению И. П. Морозовой (1981) первые семь видов эчийского 
комплекса характерны для артинского яруса Урала, остальные три — 
эндемики.

По руч. Деленжа (бассейн р. Тумары Западного Верхоянья) из сбо
ров геологов ВАГТ И. П. Морозовой (1981) описаны артинские Spino
fenestella surda (Trizna), Polypora consaguneia Bassler, P. ulakhanensis 
Morozova. Единичные преимущественно новые виды мшанок описаны 
И. П. Морозовой из верхоянской, деленжинской и дыбинской свит.

Кораллы

Редкие находки кораллов—табулят известны в Западном и Южном 
Верхоянье в бассейнах рек Уяна и Томпо. Отсюда К. Б. Хайзниковой 
( =  Кокшарская, 1965) определены Sakhapora verkhojanica Koksch. 
и S. bituchanica Koksch., приуроченные к верхам нижней перми.

Брахиоподы

В Верхоянье брахиоподы являются единственной группой фауны, 
которые встречаются по всему разрезу пермских отложений в морской 
фации. Несмотря на количественное их обилие характерно для них 
обеднение родового и видового состава (табл. 3).

Изучением пермских брахиопод здесь занимались Г. Н. Фредерикс 
(1931), Д. Л. Степанов (1946), А. С. Каширцев (1955, 1959), Б. С. Абра
мов (1970—1974), Р. В. Соломина (1970). Однако полная характеристика 
комплексов брахиопод до сих пор не была дана из-за недостаточности 
сборов. В настоящее время брахиоподами охарактеризовано шесть после
довательно сменяющих друг друга комплексов. Все брахиоподы представ
лены сборами в основном из Южного и Западного Верхоянья. Небольшие 
коллекции брахиопод имеются из устья р. Лены и верховьев р. Зырянки 
(Омулевское поднятие Колымо-Омолонского массива).

Самый древний комплекс, характеризующий афонинский горизонт 
(нижняя и средняя подсвиты ольчанской свиты Южного Верхоянья 
и верхняя подсвита кыгылтасской свиты Западного Верхоянья). 
Комплекс сравнительно бедный, его фон составляют представители 
Jakutoproductus protoverkhoyanicus, встречается Cancrinella и др.
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Т а б л и ц а  3
Распространение брахнопод в перми Верхоянья
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1 2 3 4 5 6 7 8

Orbiculoidea kolymaensis Lich 
Orbiculoidea ? sp. X X

X

Tornquistia pseudobrama (Zav.) X
Tornquistia sp.
Eolissochonetes maximus Afan. X X

X

Jakutochonetes sinuatus Abr. et Grig., sp.n. X X X
Striochonetes subquadratus Abr. et Grig., sp.n. 
Quinquenella planiconvexa Abr. et Grig., sp.n. 
Strophalosia ? vollossovitschi Fred

X
X

X
Str.? cf. grandis Tolm. 
Wyndhamia gijigensis (Zav.)

X
X

Marginalosia ? magnaAbr. et Grig., sp.n. X X
Mongolosia anidanthiformis Abr. et Grig., sp.n. 
Jakutoproductus verkhojanicus (Fred.) X

X

J. aff. verkhojanicus (Fred.) 
J. tatjanae Abr. et Grig. X X

X

J. protoverkhojanicus Kasch. 
J. crassus Kasch.

X
X

J. insignis Abr. et Grig., sp. n. X
J. paienensis Zav. X
J. ex gr. verkhojanicus (Fred.) X
Jakutoproductus sp. X
Buxtonia ? sp.
Waagenoconcha irginaeformis Step. X

X

W. wimani (Fred.)
Uraloproductus ? bilobatus Abr. et Grig. 
Uraloproductus ? sp.
Terrakea aff. belochini Gan.

X
X

X
X

-

Unoproductus ex gr. cora d’Orb. 
Cancrinella grandis Sol.
C. aff. granidis Sol.

X
X

X
C. aff. janischewskiana (Step.) X X
C.? aff. alazeica Zav. X
C. subtilis Abr. et Grig. 
Cancrinella ? sp. 
Cancrinelloides sp.

X
X X

X X
C. obrutschwei (Lich.) X
C. curvatus (Tolm.) 
C.? ogonerensis (Zav.) X

X X

Magadania sp.
Spitzbergenia snjatkowi (Zav.) 
Anidanthus sp. X

X
X

A. boikowi (Step.) X
A. ex gr. boikowi(Step.) X
A. halinae Kotl. X
A. megensis Sol. X
A. victori Abr. et Grib., sp.n. 
A. sarytchevae Zav. X X

X

A.? aff. sarytchevae Zav. 
Akatchania plana Klets, sp.n. X

X

Megousia ko'l ymaensis (Lich.) X



Т а б л и ц а  3 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8

М. cf. yakutica (Lich.) 
Rhynoleichus sp.
R. etschiensis Abr. et Grig., sp.n.

X
X

X

R. cf. etschiensis Abr. et Grig., sp.n. X
R. delenjaensis Abr. et Grig., sp.n. X
R. aff. delenjaensis Abr. et Grig., sp.n. X
R. subglobosus Abr. et Grig., sp.n. 
Rhynchopora lobjanensis Tolm.

X
X

X

Rh. variatilis Stuck. X
Rh.? aff. variabilis Stuck. 
Rh. angulatiplicata Ustr. X

X

Actinoconchus ? sp. X X
Cleiothyridina ? sp. (C. aff. pectinifera Sow.) X
Q.? aff. solovjevae Grunnt X X
Baitugania ? sp. X
Penjinaella sp.
Pseudosyringothyris ? inopinatus Sol. X

X

Tumarinia barajensis Sol. X X
T. kolymaensis (Tolm.) X X
Olgerdia sp. X
0. zavodowskii Grig. X
0. ganelini Grig.
Spiriferella bitutchensis Abr. X

X

Sp. aff. bitutchensis Abr. X
Sp. consimQis Abr. et Grig., sp.n. 
Spiriferella sp. X

X

Alispiriferella sp. (A.aff. gydanensis Zav.) X
A. ordinaria Einor X X

Timaniella ? sp. X
T. magniplicata Abr. et Grig., sp. n. X

Elivina cordiformis Water, et Wad. 
Spirifer ? sp.
Brachythyrina sibirica Tschernjak 
Brachythyrina ? sp.
Neospirifer sp.

X

X

X

X
X

N. aff. subfasciger (Lich.) 
N. aff. invisus (Zav.)

X
X

N.? subovalis Abr. et Grig., sp.n. X
Cratispirifer? sp. X
C. barchatovae Abr.et Grig., sp.n. 
Crassipirifer? sp.
Cr. koargychanensis (Zav.) X

X
X

Cr. chospochtschonicus Abr. et Grig., sp.n. X
Cr. jakuschewae Abr. et Grig., sp.n. 
Cr. monumentalis Abr. et Grig., sp.n.

X X
X

Cr. cf. monumentalis Abr. el Grig., sp.n. 
Reticulariina ? sp. X

X

Spirelytha magna Milorad. X
Sp. miloradovichi Archbold et Thomas 
Phricodothyris sp.
Tiramnia yakutica Sol. X

X
X

T. semiglobosa (Tschern.) 
Tomiopsis sp. X

X

’’Dielasma” sp. (табл. XXXII, фиг. 9) X
Marinurnula ? sp. X
M.? chivatschense Zav
M.? aff. mantuanensis Campbell
M. aff. timanicum (Tschern.)

X
X

X



Брахиоподы осеннинского горизонта (верхнеольчанская подсвита) 
широко представлены во всем Верхоянье. Для этого горизонта характерно 
обилие и разнообразие рода Jakutoproductus. Наиболее часты J. crassus, 
значительно реже встречаются J. verkhoyanicus. Из хонетаций часты 
Tornquistia. Ринхонеллиды представлены родами Rhynoleichus и Ryncho- 
рога. Из спириферид сравнительно редко встречаются Neospirifer, 
Spiriferella.

Брахиоподы побединского горизонта отличаются от двух вышеописан
ных комплексов почти полным отсутствием общих форм. Среди про- 
дуктид встречаются Linoproductus, Cancrinella, Uraloproductus и др. 
Из спириферид наиболее характерны представители родов Spiriferella, 
Timaniella, ретикулярииды, появляются первые тумаринии.

В омолонском горизонте богато представлены продуктиды родов 
Mongolosia, Megousia и Cancrinella. Из ринхонеллид широко пред
ставлены роды Rynchopora — R. lobjaensis Lich. Наибольшее распрост
ранение на этом уровне получили представители родов Tumarinia 
и Olgerdia.

Гижигинский горизонт представлен в основном многочисленными 
остатками рода Cancrinelloides.

Завершает пермский разрез хивачский горизонт. Основной фон 
составляют представители родов Strophalosia, Marginalosia, Neospirifer, 
единичные ринхонеллиды и др. В низах горизонта редко встречаются 
единичные представители рода Cancrinelloides.

В заключение следует сказать, что брахиоподы перми Верхоянья 
обнаруживают большое сходство с одновозрастными брахиоподовыми 
комплексами Колымо-Омолонского массива, Таймыра и Забайкалья. 
Сравнительная характеристика по брахиоподам с одновозрастными 
отложениями Урала и Русской платформы практически невозможна 
из-за отсутствия характерных связующих групп.

Г астроподы

Гастроподы в пермских отложениях Верхоянья встречаются весьма 
редко в виде ядер плохой сохранности. В верхах перми в отложениях 
прибрежно-морской и морской фации встречаются прослои, линзы ракуш
ников белерофонтид Warthia imtatschanensis Popow.

Двустворчатые моллюски

Пермские двустворчатые моллюски советской Арктики в разные го
ды изучали Б. К. Лихарев, Ю. Н. Попов, Е. М. Люткевич, О. В. Лобанова, 
В. А. Муромцева, К. А. Астафьева-Урбайтис и В. В. Кузнецов.

В нижней перми Верхоянья двустворчатые моллюски встречаются 
сравнительно редко и по ним нет возможности дать дробное ее членение. 
Возраст их разрозненных находок определяется, как правило, только до 
отдела.

Наибольший интерес представляют двустворчатые моллюски поздней 
перми, где они встречаются сравнительно часто. Наиболее часты здесь 
иноцерамовидные двустворки.
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По колымиидам В. В. Кузнецов (1972) выделяет четыре комплекса 
двустворчатых моллюсков: мысовский, дасакнинский, деленжинский 
и тыринский.

Мысовский комплекс колымиид составляют виды только рода колымия: 
Kolymia andrianovi Kuzn., К. musalitini Kuzn., К. pterineaeformis Popow.

В Южном Верхоянье этому комплексу соответствует комплекс дву
створчатых моллюсков побединской свиты. Здесь совместно с иноце- 
рамовидными двустворчатыми моллюсками были обнаружены Aviculopec- 
ien occidentalis (Shumard), Av. mutabilis Lichu, Av. ufimiensis Stuck., 
Av. wilczekiformis Lich., Av. netschajewi Lich., Streblochondria kras- 
noufimskensis (Fred.), St. elcovica Mur., St. englehardti (Ether et Dun), 
Pseudomonothis sayrei New (определения К. А. Астафьевой-Урбайтис). 
По ее заключению возраст этого комплекса является нижнепермским. 
Появление колымиид, безусловно, характеризует начало нового крупного 
этапа в эволюции пермских двустворчатых моллюсков в Бореальной 
зоогеографической области.

Дасакнинский комплекс колымиид составляют виды родов Kolymia 
и Evenia: К. pterineaeformis Popow, К. acuta Lutk. et Lob., К. simkini 
Popow, K. kasanenkoi Kuzn., K. lenaensis Popow, K. barajaensis Kuzn., 
Evenia popowi Kuzn. От мысовского дасакнинский комплекс обособлен 
достаточно резко. Их связывает лишь общий вид К. pterineaeformis 
Popow.

Деленжинский комплекс колымиид составляют виды родов колымия 
и эвения: Kolymia pterineaeformis Popow, К. kasanenkoi Kuzn., К. inoce- 
ramiformis Lich., K. irregularis Lich., K. quadrata Lutk. et Lob., K. vercho- 
janica Lutk. et Lob., K. alata Popow, Evenia popowi Kuzn., E. sartangensis 
Kuzn., E. licharewi Kuzn. Своеобразие комплекса заключается в преобла
дании представителей рода Evenia, получивших здесь массовое развитие.

Тыринский комплекс колымиид— колымия и интомодесма: Kolymia 
pterineaeformis Popow, К. barajaensis Kuzn., К. posneri Murom., Into- 
modesma costata Popow, J. evenica Kuzn., J. turgida Popow. Особен
ностью тыринского комплекса является широкое распространение рода 
Intomodesma. На этом же стратиграфическом уровне в верхах дул- 
галахской свиты Западного Верхоянья найдены редкие Atomodesma 
variabilis Wanner, являющиеся представителем известного австралийско
го рода.

Кроме колымиид, в верхах перми (кровля имтачанской свиты в бас
сейне р. Халыя Южного Верхоянья) были обнаружены: Pachymyonia 
morrisii Etheridge, Pseudomussium ex gr. levis Lutk. et Lob., Myonia 
ex gr. depressa Fletcher (определения О. В. Лобановой).

Наутилоидеи

Наутилоидеи в перми Верхоянья встречаются очень редко. В эчий- 
ской свите Западного Верхоянья и Южного Орулгана обнаружены 
Valhallites kaschirtzevi Schim., Stearoceras symplex (Hyatt.), Kumme- 
loroceras sp. Представители этих родов известны в карбоне Северной 
Америки и в верхнем карбоне—перми Сибири.
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Аммоноидеи

Пермские аммоноидеи Верхоянья изучали В. Е. Руженцев (1961), 
Ю. Н. Попов (Стратиграфия..., 1970) и В. Н. Андрианов (1985).

Аммоноидеи в перми здесь встречаются сравнительно редко. В по
граничных слоях карбона и перми известны единичные находки аммо- 
ноидей. По этим находкам весьма затруднительно разграничить верхний 
карбон и ассельский ярус нижней перми.

В. Н. Андрианов в перми Верхоянья выделяет пять комплексов 
аммоноидей (снизу).

Хорокытский комплекс аммоноидей (ассельский и сакмарский ярусы). 
Представлен: Metapronorites angustus Andr., М. certus Andr., Neopronori
tes aff. milleri Ruzh., Prouddenites sp., Agathiceras verchojanicus Andr., 
Neoglaphirites sp., Bulunites mezhvilki Andr., B. juferevi Andr., Somocholi- 
tes sp., Menneroceras menneri Andr., Preshumardites gorbunovi Andr., 
P. bogoslovskyi Andr., Juresanites maximovae Andr., Paragastrioceras 
sp., Uraloceras simense Ruzh.

Все эти находки аммоноидей сделаны на обширной территории Запад
ного и Северного Верхоянья в трех структурно-фациальных зонах и от
несение всего этого сборного списка аммоноидей к одному их комплексу 
требует дополнительного обоснования.

Эчийский комплекс аммоноидей (артинский ярус). Представлен: 
Neopronorites skvorzovi Tchern., N. aff. permicus Tchern., Neouddenites 
andrianovi Ruzh., Neoshumardites triceps hyperboreus Ruzh., Metalegoce- 
ras aff. crenatum N.. F. et G., M. aff. tschernyschewi (Karpinsky), 
Paragastrioceras kirghizorum (Voinova), P. ellipsoidale (?) Fred., P. jossae 
(Verneuil), P. verneuili Ruzh., Uraloceras kitense Popow, U. ex gr. suessi 
(Karp.), U. evencorum Andr., U. popowi Andr., Eutumaroceras endybalense 
Andr., Tumaroceras subyakutorum Andr.

Наиболее полно этот комплекс представлен в верхней части эчийской 
свиты Западного Верхоянья.

Тумаринский комплекс аммоноидей (кунгурский ярус). Представлен: 
Neouddenites andrianovi Ruzh., N. aff. caurus N.. et G., Paragastrioceras 
cf. karpinskii (Fred.), Uraloceras sp., Tumaroceras cf. yakutorum Ruzh., 
T. volkodavi Andr., T. bogoslovskaye Andr., T.? kashirzevi Andr., 
Epijuresaniffes musalitini Popow, E. kolymaensis Andr., Baraioceras stepa- 
novi Andr., Popanoceras yakutorum Ruzh.

Основной фон данного комплекса представлен эндемичными родами 
Neouddenites, Tumaroceras, Epijuresanites, Baraioceras.

Черкамбальский комплекс аммоноидей (роудский ярус). Представлен: 
Daubichites aff. goochi (Teichert), Anuites kosynskyi Andr., Sverdrupites 
harkeri (Ruzh.), Popanoceras subtumarense Andr. Стратиграфически 
выше из аммоноидей известен род Paramexicoceras со спорной стратигра- 
физической привязкой — верхи верхней перми или зона Otoceras нижнего 
триаса (сборы М. Г. Зиновьева, определения Ю. Н. Попова).
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Членики и стебли криноидей довольно часто встречаются в пермских 
отложениях Верхоянья. Большинство находок криноидей приурочено 
к глинистым толщам нижней перми. Реже они встречаются в верхней 
перми. В Верхоянье обнаружены представители родов Pentagono- 
cyclicus, Cyclocrisla, Stomyocrinus, Heterostelechus, Arenariocrinus 
(определения P. С. Елтышевой).

Криноидеи

Растения

В перми растительные остатки встречаются в Орулгане, Куранах- 
ском антиклинории Западного Верхоянья и в бассейне р. Юдомы Южного 
Верхоянья. В Западном Верхоянье пермские морские отложения череду
ются с лагунно-континентальными. Такое строение разрезов перми 
открывает большие возможнсти для их корреляции с Ангаридой.

В 70-х годах сведения о растениях Орулгана были обобщены 
Н. А. Шведовым (1970) и М. В. Дуранте (Дуранте, Израилев, 1977), 
а по Западному Верхоянью А. Н. Толстых (1974).

Орулган

Растительные остатки здесь обнаружены в мегенской, хальджинской, 
сюренской и дулгалахской свитах.

Мегенская свита. Растительные остатки представлены: Cordaites sin- 
gularis (Neub.) S. Meyen, C. latifolius (Neub.) S. Meyen, Rufloria aff. 
theodori (Tschirk. et Zal.) S. Meyen. По мнению M. В. Дуранте, пере
численные растения характерны для промежуточной свиты верхнебала- 
хонской подсерии Кузбасса, относимой палеоботаниками к нижней перми.

В эчийской свите остатки растений не обнаружены.
Хальджинская свита. Здесь обнаружены: Paracalamites decoralus 

(Eichw.) Zal., P. vicinalis Radcz., Phyllopites sp., Annularia planifolia 
Radcz., Cordaites singularis (Neub.) S. Meyen, C. latifolius (Neub.) 
S. Meyen, Rufloria aff. theodori (Tschirk. et Zal.) S. Meyen, R. derzavinii 
(Neub.) S. Meyen, R. ensiformis (Zal.) S. Meyen, R. cf. tebenjkovii 
(Schved.) S. Meyen, Crassinervia tunguskana Schved., C. gorlovskiana 
Gorel., Nephropsis integerrima (Schum.) Zal., Zamiopteris sp., Vojnovskya 
sp., Samaropsis triquertaeformis Such., S. ex gr. pseudoelegans Such. 
По мнению M. В. Дуранте, в этом комплексе преобладают верхнебала- 
хонские формы.

Сюренская свита. Преобладают проходящие верхнебалахонские фор
мы: Paracalamites vicinalis Radcz., Sphenopteris tunguskana (Schm.) 
Zal., Cordaites singularis (Neub.) S. Meyen, Rufloria derzavinii (Neub.) 
S. Meyen, R. ex gr. meyenii Gluch., Zamiopteris cf. glossopteroides 
Neub., Z. schmalhausenii Zal., Nephropsis integerrima Neub., Crassinervia 
ex gr. kuznetskiana Neub., C. ex gr. tunguscana Schved., Vojnovskya sp. 
В средней части свиты появляются семена рода Sylvella, которые образу
ют характерный горизонт в верхах кемеровской свиты Кузбасса. М. В. Ду
ранте считает вполне возможным совпадение кровли сюренской свиты с 
кровлей верхнебалахонской подсерии Кузбасса или с границей воркутской
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и печорской серий Печорского бассейна. По ее мнению, возраст сюренской 
свиты определяется в пределах верхи нижней—низы верхней перми.

Дулгалахская свита. Здесь обнаружены характерные для кольчугин- 
ской серии Кузбасса Pecopteris ex gr. anthriscifolia (Goep.) Zal., Cordaites 
gracilentus (Gorel.) S. Meyen, Rufloria ex gr. brevifolia (Gorel.) S. Meyen, 
R. ex gr. olzerassica (Jorel.) S. Meyen, Lepeophyllum aff. rotundatum 
Radcz., Crassinervia sp., Tychtopteris ex gr. cuneata Zal., Glottophyllum 
sp., Iniopteris sp., Tungussocarpus tichtensis (Zal.) Such. По мнению 
M. В. Дуранте, присутствие в этом комплексе руфлорий и Tychtopteris 
cuneata указывает на средние части кольчугинской серии. Растительные 
остатки, найденные в самых верхах дулгалахской свиты, свидетельствуют 
о глубоких горизонтах верхней перми. Это позволяет предположить что 
здесь может отсутствовать часть верхней перми.

Западное Верхоянье

А. Н. Толстых (1974) в перми здесь выделены три комплекса расти
тельных остатков.

Кыгылтаская свита. Видовой состав растений из нижней и верхней 
частей кыгылтасской свиты несколько разнится. В нижней ее части 
еще сказывалась преемственность с более древней солончанской флорой.

В растительных сообществах позднекыгылтасского времени А. Н. Тол
стых установлены Paracalamites vicinalis Radcz., Р. frigidus Neub., 
P. evenkensis Verb., Koretrophyllites setosus Radcz., Noeggerathiopsis 
latifolia Neub., N. singulars Neub., N. derzavinii Neub., Crassinervia 
tunguskana Schw., Cr. oblongifolia Radcz., Lepeophyllum sp., Nephropsis 
sp., Zamiopteris sublanceolata Rassk., Gaussia scutelata Neub., Bardocar- 
pus depressus Schmalh., Angarocarpus oviformis Radcz., A. ungensis 
(Zal.) Radcz.

Все эти виды, по мнению А. Н. Толстых, являются общими с кузнецки
ми из средней части балахонской серии (верхи алыкаевского 'и низы 
промежуточного горизонтов), а также с тунгусскими из клинтангийского 
горизонта. В это время формация кордаитового леса начинает занимать 
господствующее положение на территории Западного склона Куранахско- 
го антиклинория.

Хабахская и тумаринская свиты. По мнению А. Н. Толстых (1974), 
растительные остатки этих свит характерны для второй половины ранней 
перми. Для этого времени характерен расцвет растительности кордаито- 
вой формации.

Хабахский фитоценоз состоит в основном из кордаитовых, представ
ленных крупнолистными Noeggerathiopsis derzavinii Neub., N. magna 
Schw., совместно с которыми встречаются редкие растения с чешуйчатыми 
листьями Crassinervia tunguskana Schw. и др. Из членистостебельных 
для хабахского растительного сообщества характерны изредка встречаю
щиеся паракаламиты и корэтрофиллиты.

Растительные остатки в тумаринской свите обычно приурочены к 
нижней части ее верхней подсвиты. В составе этого фитоценоза определе
ны: Paracalamites pseudovicinalis Radez., Р. cf. planicostatus Verb., 
P. vicinalis Radcz., P. similis Zal., Phyllotheca deliquescens (Goepp.),
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Smalh., Koretrophyllites sp., Gamophyllites sp., Equisetina sp., Phyllopitys 
heeri (Schmalh.) Zal., Pecopteris martia Neub., Zamiopteris longifolia 
Schw., Z. cf. glossopteroides Schmalh., Z. ex gr. schmalhausenii Schw., 
Noeggerathiopsis theodori Tschirk. et Zal., N. latiTolia Neub., N. batscha- 
tensis Radcz., N. singularis Neub., N. derzavinii Neub., N. tajmyrica 
Schw., N. borea Tschirk. et Zal., N. gorlovskiensis Chachl., N. derzavinii 
f. angustata Radcz., N. kadaaczanica Tolst., Crassinervia tunguskana 
Schw., Cr. prokopievensis Tolst., Cr. tunguskana f. minor Tolst., и др.

По мнению А. Н. Толстых, этот комплекс близок по видовому составу 
комплексам растений верхнебургуклинской подсвиты на р. Нижняя Тун
гуска, убойнинской свиты Западного Таймыра, кемеровского и усятского 
горизонтов балахонской серии Кузбасса и сокол и нс кой свиты Центрально
го Таймыра.

Деленжинская и дулгалахская свиты. Растительные остатки этих 
свит А. Н. Толстых (1974) объединяет в один верхнепермский комплекс 
с условным выделением двух различных фитоценозов.

В деленжинской свите (верхней подсвите) обнаружены: Phyllotheca 
deliquescens (Goepp.) Schmalh., Ph. ex gr. eliaschewitschii Radcz., Schizo- 
neura czekanowskii Rassk., Noeggerathiopsis aequalis (Goepp.) Zal., N. 
angustifolia Neub., N. cf. candalepensis Zal., Crassinervia aff. spiculata 
Tolst., Cr. platycephala Tolst., Lepeophyllum actaenelloides (Geinitz) 
Radcz., L. insigne Zal., Nephropsis aff. grandis Gorel.

Большинство видов, встреченных в верхней части свиты, кроме Phyllo
theca deliquescens, распространены во всех горизонтах верхней перми. 
По растительным остаткам А. Н. Толстых деленжинскую свиту сопостав
ляет с ильинской подсерией Кузбасса и с чапкоктинской подсвитой 
пеляткинской свиты Тунгусского бассейна.

Дулгалахская свита. В бассейнах ручьев Нера и Балбук обнаружены: 
Noeggerathiopsis tunguskaensis Verb., N. aequalis (Goepp.) Zal., N. ex gr. 
angustifolia Neub., Lepeophyllum actaeonelloides (Geinitz) Radcz. В вер
ховье p. Лямпеска в верхней подсвите встречены: Corsakia sp., Equisetina 
sp., Noeggerathiopsis candalepensis Zal., N. aequalis (Goepp.) Zal., Crassi
nervia sp., Cr. sibirica Gorel., Nephropsis sp., Scapulella permiensis 
Schesch., Tungussocarpus tychtensis (Zal.) Radcz.

A. H. Толстых (1974) дулгалахскую свиту по остаткам растений 
сопоставляет с ерунаковской подсерией Кузбасса и с дегалинской свитой 
Тунгусского бассейна.

Растительные остатки перми, собранные геологами «Дальгеологии» 
и «Якутскгеологии», в верховье бассейна р. Юдомы Южного Верхоянья, 
монографически не изучены. Имеющиеся в отчетах списки предваритель
ных определений растений сделаны в разные годы разными специалиста
ми. Учитывая все это в настоящем очерке не рассматривается страти
графическое значение этих находок растений.

Изложенные выше данные о распространении и характере распре
деления по разрезу представителей органического мира в пермских 
отложениях Верхоянья позволяют сделать вывод о том, что наибольшее 
значение для их стратиграфии имеют брахиоподы, а для отдельных 
частей его разреза — фораминиферы, двустворчатые моллюски, аммоно- 
идеи и растения.
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Г Л А В А  IV

БИОСТРАТИГРАФИЯ 
ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХОЯНЬЯ

Основные проблемы общей шкалы пермской системы для территории 
СССР изложены в коллективных работах «Стратиграфия СССР» в томе 
«Пермская система» (1966) и «Основные черты стратиграфии пермской 
системы СССР» (1984), а также в докладе Д. Л. Степанова (1984).

Нижняя граница перми в Верхоянье в соответствии с Решением 
коллоквиума по фауне брахиопод и гониатитов верхнего палеозоя востока 
Сибири (Решения..., 1965) проводится условно на уровне смены группы 
брахиопод Verkhojania cheraskowi группой Jakutoproductus verkho- 
janicus.

Верхняя граница перми установлена в основании зоны Otoceras 
индского яруса нижнего триаса. Эти границы оставлены без изменений на 
2-м Магаданском стратиграфическом совещании (Решения..., 1978).

Вопрос о двучленном или трехчленном делении пермской системы 
неоднократно обсуждался на международных конгрессах. Проблема оста
лась нерешенной. В СССР принято пермскую систему делить на два 
отдела: нижний — ассельский, сакмарский, артинский и кунгурский ярусы 
и верхний — уфимский, казанский и татарский.

Вопрос о границе между отделами пермской системы дискуссионен. 
Коротко он сводится к следующему. За последние 30 лет исследованиями 
отечественных биостратиграфов достаточно определенно доказано, что 
между артинским и казанским ярусами существовал крупный этап в 
развитии фауны (кунгур — уфимский). Одни исследователи выделяют 
этот этап в самостоятельный ярус — свальбардский (Степанов, 1967) 
или пайхойский (Устрицкий, 1971); другие (Левен, 1980) склонны кунгур
ский и уфимский этапы в развитии органического мира обособлять в 
самостоятельный средний отдел пермской системы. Большинство сторон
ников двучленного деления перми на отделы кунгурский ярус относят к 
нижнему отделу.

При монографическом изучении брахиопод перми Верхоянья, как уже 
отмечалось выше, установлено шесть руководящих комплексов, которые 
положены в основу разработки более детальной погоризонтной схемы 
расчленения пермских отложений Верхоянья.

В настоящее время пермь Верхоянья принято делить на четыре 
горизонта: бытантайский, тумаринский, деленжинский и дулгалахский. 
Стратотипы всех этих горизонтов выделены в верховьях рек Тумары и 
Дулгалаха. Границы горизонтов здесь очень условны, так как слои 
с морской фауной разделяются несколькими мощными флороносными 
толщами (хабахская свита, верхнетумаринская, верхнеделенжинская и 
верхнедулгалахская подсвиты соответствующих ритмосвит). Бытантай
ский горизонт нами подразделяется на два горизонта — афонинский 
и осеннинский, а низы тумаринского горизонта обособлены в побединский 
горизонт. Более высокие слои перми Верхоянья в морской фации хорошо 
укладываются в три этапа развития брахиопод, отвечающие омолонскому, 
гижигинскому и хивачскому горизонтам Колымо-Омолонского массива
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Предлагаемая схема стратиграфии пермских отложений Верхоянья
Таблица 4



по схеме В. М. Заводовского (1971). Список изученных брахиопод 
перми Верхоянья и Омулевских гор приведен в табл. 3.

Таким образом, пермь Верхоянья представляется возможным подраз
делить на шесть горизонтов: афонинский, осеннинский, побединский, 
омолонский, гижигинский и хивачский (табл. 4).

По нашему мнению, побединский и омолонский горизонты отвечают 
крупному этапу в развитии фауны и флоры, равному по своему рангу 
отделу; тем самым представляется возможность пермь Северо-Востока 
СССР подразделить на три отдела. Но до решения вопроса о расчленении 
перми в общей форме мы в данной работе сохраняем двучленное деле
ние перми.

В настоящее время для Верхоянья существуют две точки зрения на 
нижнюю границу верхней перми. Одни исследователи, в том числе 
Б. С. Абрамов, устанавливают эту границу в основании тумаринского 
горизонта (по Мусалитину), а другие эту границу проводят в кровле 
тумаринского горизонта (Андрианов, 1966, 1980).

Нижняя пермь

Нижняя пермь нами условно ограничивается интервалом распростра
нения брахиопод из группы Jakutoproductus verkhojanicus (Fred.). Этот 
интервал в Южном Верхоянье четко подразделяется на два горизонта — 
афонинский и осенинский. Наиболее полно разрез нижней перми фау- 
нистически охарактеризован по руч. Хоспохчон, где находятся страто
типы вновь выделенных горизонтов.

Афонинский горизонт
Назван по руч. Афоня — правому притоку руч. Хоспохчон. Страто

тип — нижняя и верхняя подсвиты ольчанской свиты.
Фауна представлена исключительно брахиоподами Jakutoproductus 

protoverkhojanicus (Fred.), Cancrinella grandis Sol. и др. (см. табл. 3).
Сопоставления. Афонинскому горизонту в Южном Верхоянье (бас

сейн р. Юдомы) отвечает верхняя подсвита акачанской свиты; в Западном 
Верхоянье — верхняя подсвита кыгылтасской свиты, а в Орулгане — 
условно низы унгуохтахской свиты; по р. Собопол — мегенская свита; 
в устье р. Лены — кубалахская свита.

На Колымо-Омолонском массиве афонинскому горизонту условно от
вечают низы мунугуджакского горизонта.

Осеннинский горизонт

Название дано по руч. Осеннему, где прослежен его парастрато
тип.

Стратотип — верхняя подсвита ольчанской свиты по руч. Хоспох
чон.

Для горизонта характерны брахиоподы, редко встречаются мшан
ки, кораллы, двустворчатые моллюски, гониатиты, криноидеи (см. гл. III).

Из брахиопод наиболее характерны Jakutoproductus verkhojanicus
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(Fred.), J. crassus (Kasch.), Anidanthus boikowi (Step.), A. halinae 
Grig., Waagenoconcha irginaeformis Step., Rhynoleichus etschiensis Abr. 
et Grig., sp. n. и др. (см. табл. 3).

Сопоставления. Осеннинский горизонт в Южном Верхоянье (бас
сейн р. Юдомы) сопоставляется с сигской свитой, в Западном Вер
хоянье — с нижней половиной эчийской свиты; в Орулгане — с верхней 
частью унгуохтахской свиты и в устье р. Лены с большей частью туо- 
расисской свиты.

На Колымо-Омолонском массиве осеннинскому горизонту предполо
жительно отвечает верхняя часть мунугуджакского горизонта.

Верхняя пермь

Побединский горизонт

Выделяется нами из состава тумаринского горизонта (по Мусали- 
тину). Как известно, в тумаринский горизонт Л. А. Мусалитин объеди
нил верхи эчийской, хабахскую и тумаринскую свиты.

Стратотип горизонта — побединская свита по руч. Хоспохчон (бас
сейн р. Менкюле). Парастратотип горизонта — верхи эчийской свиты 
в истоках рек Дулгалах и Тумары.

Из органических остатков в изобилии встречаются брахиоподы, 
мшанки, двустворчатые моллюски, редко гониатиты (см. гл. III). Из бра- 
хиопод наиболее характерны Cancrinella aff. grandis Sol., Tumarinia 
kolymaensis Lich., Cratispirifer barchatovae Abr. et Grig., sp. n. и др. 
(см. табл. 3).

Сопоставления. Побединскому горизонту в Южном Верхоянье в бас
сейне р. Тыры отвечает дыбинская свита, а по р. Юдоме — нижняя 
часть ханаличанской свиты. В Орулгане побединскому горизонту со
ответствуют низы хальджинской свиты, а в Хараулахе (устье р. Ле
ны) — самые верхи туорасисской свиты. Во всем Верхоянье победин
ский горизонт хорошо опознается по смене группы Jakutoproductus 
verkhojanicus (Fred.) иноцерамовидными двустворчатыми моллюсками 
родов Kolymia и Aphanaia.

На Колымо-Омолонском массиве побединскому горизонту условно 
отвечает джигдалинский горизонт.

Омолонский горизонт

Из органических остатков наиболее часты брахиоподы, двуствор
чатые моллюски, реже растения и гониатиты (см. гл. III).

Из брахиопод обнаружены Megousia aff. yakutica (Lich.), Rhyn- 
chopora lobjaensis (Tolm.), Olgerdia zavodowskii Grig., Tumarinia bara- 
jensis Sol., T. kolymaensis (Lich.) и др.

Сопоставления. В Южном Верхоянье омолонскому горизонту отве
чают, кроме менкеченской (ырчахской), опуонская и кобюминская свиты.

В Западном Верхоянье, в бассейне р. Баран омолонскому горизонту 
соответствуют мугочанская и ненюгинская свиты, по рекам Тумара и 
Дулгалах — условно хабахская и тумаринская свиты, а в Орулгане —
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верхние две трети хальджинской свиты; в устье р. Лены — сахаинская 
и соболье кая свиты.

На Колымо-Омолонском массиве в верховье р. Зырянки омолонскому 
горизонту отвечает средняя подсвита бочарской свиты.

Гижигинский горизонт

К нему отнесены отложения верхней перми с Cancrinelloides obruts- 
chewi (Lich.)

Фауна представлена в основном брахиоподами, двустворчатыми мол
люсками и растениями. Очень редко встречаются гониатиты.

Из брахиопод обнаружены Cancrinelloides obrutschewi (Lich.), Spit- 
zbergenia snjatkowi (Zav.), Brachythyrina sibirica Tschernjak и др. 
(см. табл. 3).

Сопоставления. В Южном Верхоянье гижигинскому горизонту соот
ветствуют чамбинская и низы имтачанской свит (бассейн р. Тыры); 
тиряхекая и луговская свиты (бассейн р. Сунтар); дадойская и нижняя 
часть опуонской свиты (бассейн верховьев рек Томпо и Менкюле).

В Западном Верхоянье гижигинскому горизонту в верховье р. Ба
ран отвечают молская и амканжинская свиты; по рекам Тумара и 
Дулгалах — деленжинская и низы дулгалахской свит, а в Орулгане — 
сюренская и низы дулгалахской свит; в Хараулахе (устье р. Лены) — 
большая часть чинкской свиты.

Хивачский горизонт

В Верхоянье из органических остатков наибольшим распростране
нием в этом горизонте пользуются брахиоподы, двустворчатые моллюс
ки, реже гастроподы и растения (см. гл. III).

Из брахиопод обнаружены Strophalosia vollosovitschi (Fred.), Маг- 
ginalosia magna Abr. et Grig., sp. n., Crassispirifer monumentalis Abr. 
et Grig., sp. n. и др. (см. табл. 3).

Сопоставления. В Южном Верхоянье хивачскому горизонту отвеча
ют, по-видимому, только верхняя половина имтачанской свиты (бассейн 
р. Тыры), привольнинская свита (бассейн р. Кобюмы) и верхняя часть 
опуонской свиты (бассейн р. Менкюле).

В Западном Верхоянье хивачскому горизонту, по-видимому, соот
ветствуют хальпирская свита (бассейн р. Бараи) и верхняя часть дул
галахской свиты (бассейн р. Тумара). В устье р. Лены к хивачско
му горизонту предположительно относятся верхи чинкской свиты.
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Г Л А В А V

ПОГРАНИЧНЫЕ СЛОИ ПЕРМИ И ТРИАСА
ц е н т р а л ь н о й  и ю ж н о й  ч а с т е й  в е р х о я н ь я

На примере материалов по этому району имеется возможность про
анализировать в некоторых аспектах геолого-географическое развитие, 
а также развитие и смену органического мира на рубеже перми и 
триаса. Для более наглядного показа геолого-географических явлений, 
сопровождавших переход от палеозоя к мезозою, целесообразно рас
смотреть возможно более короткий отрезок времени — конец поздней 
перми и начало раннего триаса.

По нашему мнению, слои, относимые к перми и триасу, на большей 
части территории залегают здесь между собой без угловых несогласий 
и стратиграфических перерывов. Как пермские, так и триасовые отло
жения представлены преимущественно терригенными породами ряда 
песчаник—аргиллит. Очень редко встречаются известняки и конгломе
раты, а в верхней перми — угли. В ряде пунктов в нижней части триаса 
залегают пластовые тела эффузивных диабазов, и имеются прослои 
туфов и туффитов основного состава.

В частности, в междуречье среднего и нижнего течения Лены и 
Алдана и в верховьях Яны и Индигирки фаунистически доказанные ниж
нетриасовые (индские) отложения залегают согласно без видимого 
перерыва на верхнепермских. По фациальной принадлежности в общих 
чертах среди позднепермско-раннетриасовых образований устанавли
ваются три основных типа разрезов: морской, прибрежно-морской и 
прибрежно-континентальный. Первый тип характерен для междуречья 
верховий Индигирки и правобережья Алдана. Мелководно-морские пес
чано-алевритовые и аргиллитовые отложения верхней перми здесь со
гласно иногда с неотчетливо выраженным литологическим контактом 
перекрываются аналогичными по составу образованиями нижнего триа
са (разрез в верховьях р. Томпо). Второй тип разреза устанавливается 
в верховьях бассейнов рек Яны и правобережья Алдана. Прибрежно
морские и мелководно-морские алеврито-песчаные, иногда с конгломера
тами, отложения верхней перми согласно с отчетливо выраженной ли
тологической границей перекрываются морскими и мелководно-морскими 
аргиллито-алевролитовыми (иногда туфогенными) и песчаниковыми по
родами нижнего триаса (разрезы по рекам Эндыбалу, Деленже, в вер
ховьях Дыбы, Халыи и др.). Третий тип распространен на юго-западном 
склоне Верхоянских гор, на правобережье Алдана. Континентальные 
угленосные и прибрежно-морские алевролито-песчаные отложения верх
ней перми согласно без видимого перерыва сменяются континентально
лагунными песчано-алевролитовыми пестроцветными образованиями 
нижнего триаса; в основании последнего прерывисто прослеживаются 
эффузивные диабазы мощностью от 5 до 30 метров (разрезы по ручьям 
Балбук, Унга-Хадарыня и др ).

Геолого-географическое развитие территории характеризуется сле
дующими основными чертами.

Пермский .период характеризовался трансгрессией моря в раннюю
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эпоху и почти полной регрессией в позднюю эпоху. В артинском веке 
трансгрессия достигла максимума: море распространилось с востока до 
Лены и Алдана и возможно заходило в район нижнего течения Вилюя. 
В морском бассейне происходило накопление глинистых и алевритовых 
осадков, обогащенных тонкодисперсной органикой. Органический мир, 
населявший это шельфовое море, был представлен брахиоподами, аммоно- 
идеями, наутилоидеями, пелециподами, мшанками, криноидеями, одиноч
ными кораллами, что указывает на нормальную соленость морских вод. 
В позднепермскую эпоху морской бассейн неоднократно регрессировал 
к северо-востоку от района Верхоянского хребта, где происходило в это 
время накопление мощных толщ прибрежно-континентальных и при
брежно-морских алевритовых и песчаных с галечниками осадков. В райо
не юго-западного склона хребта в условиях прибрежной низменности 
происходило формирование торфяников за счет обильной наземной расти
тельности. Наряду с общей регрессией в позднюю пермь произошли 
три относительно кратковременные трансгрессии, во время которых мор
ской бассейн на территории хребта представлял мелкое шельфовое море, 
населенное пелециподами, реже брахиоподами, аммоноидеями и гастро- 
подами. Соленость вод, по-видимому, мало отличалась от нормальной, 
но во время трансгрессии возможно была более низкой (отсутствие 
нормально-морских организмов). В конце пермского периода море от
ступило к северо-востоку от района водораздельной части хребта, кото
рая представляла в это время зону относительно сокращенного осадко- 
накопления. На юго-западном склоне хребта происходило интенсивное 
накопление прибрежно-континентальных образований, а на северо-вос
точном — прибрежно-морских.

Раннетриасовая эпоха ознаменовалась переломным моментом в ус
ловиях осадконакопления. Область Верхоянского хребта и восточная 
окраина Сибирской платформы испытали общее опускание, и эту терри
торию покрыли воды эпиконтинентального моря. Раннетриасовая транс
грессия происходила в два этапа: начавшись в раннеиндское время 
она наиболее широко распространилась в раннеоленекское. В морском 
бассейне происходило накопление тонкоотмученных глин, алевритов, 
реже песков и очень редко известковых осадков. Органический мир 
раннетриасового бассейна представляли головоногие и двустворчатые 
моллюски, конхостраки, рыбы, гастроподы и брахиоподы. В начале 
индского века в районе юго-западного склона Верхоянского хребта 
происходили подводные излияния базальтов. В синхронных образованиях 
других районов хребта имеются прослои туфов и туффитов. Эти изли
яния и пепловые выбросы имели место практически на рубеже перми 
и триаса, в кульминационный момент мощного траппового и эксплозив
ного вулканизма, охватившего Сибирскую платформу в конце палео
зоя и в начале мезозоя. В раннеиндское время в водораздельной ча
сти Западного Верхоянья существовала обширная шельфовая иловая 
впадина, вероятно с некомпенсированным осадконакоплением. Здесь 
отлагались наиболее тонкоотмученные осадки минимальной мощности. 
Пространственно эта впадина совпадала с конседиментационным позд
непермским поднятием с некоторым смещением к северо-востоку. Таким 
образом, в приосевой зоне Верхоянской миогеосинклинали на рубеже
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перми и триаса произошла частная инверсия, отразившаяся в характере 
осадконакопления. Не исключен перерыв в позднепермском осадко- 
накоплении в пределах проявления частной инверсии. С этим же рубе
жом совпадет сильное развитие вулканизма, резкое изменение площади 
и конфигурации бассейна морского осадконакопления, смена фаци
ального состава осадков. Судя по развитию подводно-оползневых нару
шений в толще нижнего триаса, можно предполагать усиление сейсми
ческой активности в раннем триасе по сравнению с поздней пермью. 
По аналогии с более северными районами Якутии, для которых имеют
ся признаки существенного изменения солевого состава морских вод 
с переходом от перми к триасу, можно предполагать такие же измене
ния в это время и в рассматриваемом районе.

Опускание, охватившее с началом триаса и прилегающие участки 
Сибирской платформы, привело к существенному понижению, выравнива
нию источников сноса, одним из важных следствий чего явилось 
заметное сокращение скорости осадконакопления в раннем триасе по 
сравнению с поздней пермью.

Температура вод в общем повысилась при переходе от перми к 
триасу. С этим рубежом совпадает также потепление и аридизация 
климата.

Мощные и длительные вулканические извержения на платформе и 
в пределах геосинклинальной области не могли не привести постепен
но к существенным изменениям в солевом составе морских вод и газо
вом составе атмосферы.

Все эти геолого-географические изменения не могли не повлиять 
самым существенным образом на развитие органического мира. Имеется 
материал для анализа в этом отношении морской фауны (двуствор
чатые моллюски, брюхоногие и головоногие, брахиоподы, конхостраки) 
и наземной флоры. Нижеследующие сведения о систематическом со
ставе естественно неполны, но в целом объективно отражают состав 
фаунистических и флористических комплексов на данной стадии их 
изучения.

Двустворчатые моллюски встречаются по всему рассматриваемому 
здесь разрезу, преимущественно в пермских отложениях, преобладая 
в частях разреза, отвечающих этапам регрессии.

Весьма различные комплексы двустворчатых моллюсков перми и 
триаса обнаруживают при ближайшем рассмотрении существенные черты 
общности и преемственности. В триасе, как и в перми, преобладают 
неравномускульные. Из семи триасовых семейств четыре перешли из 
перми, в триасе сохранилась большая роль миалинид, в триас пере
шли даже некоторые роды (Nuculana, Atomodesma, Myalina).

Из брюхоногих моллюсков в перми известны представители только 
двух семейств Bellerophontidae (роды Bellerophon, Warthia) и Pleuroto- 
matidae (роды Pleurotomaria, Baylea). В триасе известен только род 
Bellerophon, переходящий из перми.

Слои триаса и перми, содержащие аммоноидей, разделены значитель
ным интервалом разреза верхней перми, где аммоноидеи не найдены. 
Наиболее вероятно именно этим объясняется резкий разрыв между эти
ми комплексами. Если же обратиться к сравнению раннетриасового
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комплекса аммоноидей данного района и позднепермских комплексов 
в других районах, то обнаружится их тесная связь. Роды Episageceras, 
Xenaspis и Xenodiscus перешли в триас из поздней перми и, по мнению
В. Е. Руженцева (1965), дали начало семейству Ophiceratidae, сравни
тельно богато представленному в индском ярусе. Раннетриасовые ото- 
цератиды самым тесным образом связаны с позднепермскими араксо- 
цератидами. Эти данные, особенно при учете быстрой эволюции аммо
ноидей, свидетельствуют в пользу постепенности и преемственности 
развития и смены этой группы организмов на рубеже перми и триаса.

В верхах перми в отложениях морской фации из брахиопод широко 
распространены представители родов Strophalosia, Marginalosia, склад
чатые спирифериды, а также единичные ринхонеллиды.

Раннетриасовые брахиоподы почти не известны. Имеются указания 
на находки беззамковых Lingula borealis и L. acuta, а также рйнхо- 
неллид. Обе эти группы имеют древнее происхождение.

Весьма интересен материал по листоногим ракообразным — конхо- 
стракам. Из пермских отложений (верхние слои) известны представи
тели только двух родов: Lioestheria и Estherites. Оба они переходят в 
триас, в раннюю эпоху которого конхостраки представлены нередко 
весьма обильно.

Состав и смена наземной флоры, если судить по остаткам ее, най
денным на территории Западного и Южного Верхоянья, характери
зуются следующим. В перми среди высших споровых господствуют 
членистостебельные, а среди них астерокаламитовые и хвощевидные. 
Голосеменные представлены преимущественно кордаитовыми. С наступ
лением триаса среди высших споровых астерокаламитовые сохраняют 
свое господствующее положение, они представлены, как и в перми, 
семейством Sorocaulaceae, причем из перми в триас переходит род 
Paracalamites. Исчезают хвощевидные, появляются лептоспорангиевые 
папоротники. Что касается смены голосеменных, то наиболее характер
но исчезновение с переходом от перми к триасу кордаитовых и гос
подство хвойных и птеридоспермов. Привлечение данных по Сибирской 
платформе раскрывает еще более тесную связь и постепенность смены 
пермских и триасовых растительных комплексов суши.

Таким образом, граница пермской и триасовой систем в централь
ных и южных районах Верхоянского хребта проводится между слоями 
с брахиоподами Marginalosia magna, Crassispirifer monumentalis, 
двустворчатыми моллюсками Pachymyonia morrisii, Intomodesma turgida, 
филлоподами Lioestheria spp, Estherites kobozevi, растениями Noeggera- 
thiopsis spp, Samaropsis tychtensis, Annularia sp., Crassinervia sp. (верх
няя пермь) и слоями с Otoceras (нижний триас).

Изменение органического мира на рубеже перми и триаса в этом 
районе не носило катастрофического характера. При детальном рас
смотрении обнаруживается достаточно хорошо выраженная преемствен
ность в развитии основных групп организмов поздней перми и ранне
го триаса. Эта преемственность и относительная длительность изме
нений выражаются в заметной общности семейственного и родового 
состава пластинчатожаберных, конхострак, гастропод, наземной флоры, 
характеризующих значительные интервалы разрезов пограничных перм-
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ских и триасовых слоев, отвечающих по меньшей мере веку как в перми, 
так и в триасе.

В изменении органического мира на рубеже перми и триаса, кроме 
возможных причин планетарного и космического происхождения, не
сомненно большую, если не решающую роль сыграли «местные» причины. 
Основные из них следующие: большая регрессия в конце перми, сме
нившаяся трансгрессией в начале триаса; топографические и ландшафт
ные изменения, вызванные тектоническими движениями, прежде все
го общим понижением областей сноса и частной инверсией в осевой 
зоне Верхоянского мегантиклинория; достаточно резкое изменение лито
фациального состава осадков и режима осадконакопления, причем пос
леднее выразилось прежде всего в значительном уменьшении скорости 
осадконакопления с наступлением триаса; потепление и аридизация кли
мата с наступлением триасового периода; сильное развитие наземного 
(Сибирская платформа) и в меньших масштабах подводного (Западное 
Верхоянье) вулканизма; весьма вероятное изменение солевого состава 
морских вод и газового состава атмосферы. Важным косвенным дока
зательством большой роли трансгрессий и регрессий в развитии и смене 
органического мира является хорошо выраженная закономерность: груп
пы эвригалинных организмов триаса и перми обнаруживают большую 
общность и преемственность развития, чем стеногалинные.

При достаточно хорошо выраженной постепенности и длительности 
изменения органического мира масштабы этого изменения таковы, что 
рубеж перми и триаса по своему рангу отвечает границе между эрами.



ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД

Т И П  BRACHIOPODA
К Л А С С  INARTICULATA 

О Т Р Я Д  ACROTRETIDA

С Е М Е Й С Т В О  DISCINIDAE GRAY, 1840

Чрезвычайная редкость находок беззамковых брахиопод в карбоне 
и перми Северо-Востока СССР заставляет нас кратко охарактеризовать 
и изобразить те немногие экземпляры, что имеются в нашем распоря
жении. Так же как и в предыдущих наших работах, таксономическая 
принадлежность форм дана с большой долей условности.

Р о д  Orbiculoidea d'Orbigny, 1847
Orbiculoidea kolymaensis Licharew, 1959 

Табл. I, фиг. 1.

Orbiculoidea? sp. nov.: Лихарев, 1934, c. 10, табл. IX, фиг. 8
Orbiculoidea kolymaensis: Лихарев; Каширцев, 1959, с. 31. табл. XIII фиг. 1; 

Заводовский, 1971, с. 70, табл. 61, фиг. 2, 3

В нашем распоряжении имеется неполная брюшная створка (Д — 
54 ммХ45 мм) 1 округло-овального очертания. Щель для выхода но
жки от макушки к переднему краю сужается. Поверхность створки 
покрыта четкими концентрическими валиками (пластинами) 0,5—1,0 мм 
ширины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы верхней перми Колымо-Омолонского 
массива.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Омулевские горы, верхняя пермь, бочарская 
свита (средняя подсвита), руч. Тургояк, т. Б-2—1 экз.

Orbiculoidea? sp.
Табл. I. фиг. 2, 3

М а т е р и а л .  5 спинных створок.
О п и с а н и е .  Небольшие (Д —7—9 мм) округло-овальные створки 

колпачковидной формы. Макушка заостренная, иногда сжатая с боков, 
сдвинута к заднему краю створки на 3/4 ее длины. Поверхность покрыта

Здесь и делее Д  — длина раковины, Ш — ширина, Вып,— выпуклость. 
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тонкими концентрическими линиями. Впереди от макушки — 2—3 тонких 
радиальных валика.

З а м е ч а н и е .  Эти формы внешне наиболее сходны с О. armandzhaen- 
sis Zav. из пареньского горизонта Колымо-Омолонского массива. Однако, 
судя по описанию (Заводовский, 1971, с. 71), створка колымо-омолонского 
вида более высококоническая.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, нижняя пермь, ольчан- 
ская свита (верхняя подсвита), руч. Хоспохчон, т. II/424—I экз.; верхняя 
пермь, побединская свита, т. 14/538—4 экз.

К Л А С С  ART1CULATA 
О Т Р Я Д  CHONETIDA

Сведения о хонетидах из пермских отложений Верхоянья весьма 
скудны. В нашей коллекции хонетид мало и сохранность их далеко не 
полная, но благодаря консультации и работам Г. А. Афанасьевой (1977 
и др.), ревизовавшей многие верхнепалеозойские роды и виды, хонетид 
с территории СССР, даже в этом фрагментарном материале удалось 
установить некоторые характерные формы, описываемые ниже. В 1970 и 
1974 гг. Б. С. Абрамовым была описана и изображена Paeckelmannia 
(Tornquistia; pseudobrama Zavodowsky. Формы, изображенные ранее 
(Абрамов, 1970, табл. 111, фиг. 5; 1974, табл. II, фиг. 6) к этому роду и 
виду не относятся и принадлежат Quinquenella Waterhouse. Часть из 
материалов Б. С. Абрамова (1970, 1974) здесь описывается как Tornquis
tia pseudobrama.

С Е М Е Й С Т В О  ANOPLIIDAE MUIR-WOOD, 1962 

ПОДСЕМЕЙСТВО TORNQUISTIINAE AFANASJEVA, 1984 

Р о д  Tornquistia Paetkelmann, 1930

Характеристики рода и его распространение в верхнепалеозойских 
отложениях Сибири и Арктики см.: Афанасьева, 1977.

В нашем материале установлены две формы — Tornquistia pseudo
brama (Zavodowsky) и Tornquistia sp.

Tornquistia pseudobrama (Zavodowsky, 1960)
Табл. I, фиг. 4—6

Chonetes bram a: Фредерикс, 1931, c. 209, табл. II, фиг. 24, 25.
Paeckelmannia pseudobrama: Заводовский, 1960, c. 62, табл. I, фиг. 10, 11; 

Абрамов, 1970, pars., с. 110 (non табл. Ill, фиг. 5); 1974, pars., c. 78 (non табл. II, 
фиг. 6)

Tornquistia pseudobrama: Заводовский, 1971, c. 77, табл. 40, фиг. 1—4

Г о л о т и п  — ЦГМ, № 42/10902 ', ядро брюшной створки: Верхоян
ский хребет за перевалом в 10 верстах; верховья р. Дулгулаха, пермь (?); 
Фредерикс (1931, табл. 11, фиг. 24).

М а т е р и а л .  В одном местонахождении ракушник из Yakutoproduc-

1 Ранее этот экземпляр был опубликован под № 2320/9.
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tus и Tornquistia, десятки ядер и отпечатков, преобладают ядра брюш
ных створок.

О п и с а н и е .  Мелкие (III—7—12 мм, Д — 5—6 мм) хонетиды оваль
ной или полукруглой формы. Наибольшая ширина раковины по смыч
ному краю. Брюшная створка значительно выпуклая, наибольшая вы
пуклость в средней части, макушечная часть и аурикулярные области 
несколько уплощены. Боковые края большей частью округлены. Спин
ная створка слабо вогнутая, ее аурикулярные области уплощены. Ра
диальная скульптура на поверхности створок отсутствует, наблюдаются 
редкие концентрические уступы.

Внутри брюшной створки мощная под макушкой и приблизительно 
до 1/3 длины створки септа, кпереди резко утоньчающаяся и понижа
ющаяся, часто совсем неразличимая. По бокам от септы — вдавлен
ные в створку, неотчетливо струйчатые, овально-треугольные отпечатки 
мускулов. Кпереди от них радиально расходятся ряды довольно частых 
сосочков, кпереди очень незначительно увеличивающихся в диаметре.

В спинной створке небольшой тонкий замочный отросток с точеч
ной альвеолой в основании. Две септы, отходящие от альвеолы, расхо
дясь под небольшим углом, протягиваются почти на всю длину створки, 
по бокам от них и между ними — многочисленные радиальные ряды со
сочков, степень выраженности которых не везде одинакова и более 
четкая спереди. Аурикулярные области почти гладкие. На некоторых 
экземплярах по бокам от срединной пары септ намечаются еще боковые, 
расплывчатые, более короткие.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От Т. gibbera Afanasjeva из верхнего 
карбона Колымо-Омолонского массива отличается более вытянутой в ши
рину раковиной и уплощенностью макушки. Последним признаком и 
преимущественным отсутствием заостренных небольших ушек отличается 
от Т. kolymensis АГап. из магарского горизонта Колымо-Омолонского 
массива. Иным (более равномерным) характером выпуклости брюшной 
створки и преимущественно значительно меньшими размерами этот вид 
отличается от шпицбергенской Т. khinlopensis Afan. Менее вытянутая 
в ширину овальная форма раковины отличает Т. pseudobrama от Т. 
forbesi Afan. из перми Шпицбергена. Описавший Т. pseudobrama В. М. За- 
водовский (1960) избрал голотипом вида экземпляр из коллекции 
Г. Н. Фредерикса (1931), тождество с которым нашего материала, 
собранного в топотипической местности, не вызывает сомнения. Немного
численные дублетные материалы из коллекции В. М. Заводовского отли
чаются от наших форм менее выпуклой брюшной створкой. Оригиналы 
к его работе 1971 г., к сожалению, не сохранились, что затрудняет отож
дествление верхоянских и колымо-омолонских представителей вида.

Вид Neochonetes brama (Fredericks) описанный из перми Верхоянья 
Г. А. Афанасьевой (1977), значительно и в первую очередь на родовом 
уровне (срединная септа в спинной створке, струйчатая скульптура 
и т. д.) отличается от оригиналов Г. Н. Фредерикса (1931) и из сино
нимики N. brama должен быть исключен. Тождество верхоянских и 
дальневосточных (топотипический материал) Neochonetes brama требует 
дополнительного уточнения.

98



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья и Колымо-Омолон- 
ского массива.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, эчий- 
ская свита (низы), руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), т. Л -13— ра
кушник.

Tornquistia sp.
Табл. 1, фиг. 7—8

«
М а т е р и а л .  8 экземпляров, из них 5 ядер брюшных створок, один 

очень плохой внутренний отпечаток спинной створки и две брюшные 
створки сильно перекристаллизованные с незначительными участками 
наружной поверхности.

О п и с а н и е .  Имеющиеся в нашем распоряжении неполные ядра 
характеризуются значительной выпуклостью брюшной створки (Ргорбо- 
видного характера), ее макушечная часть также выпуклая. Очертания 
створок преимущественно округло-квадратные. Наружная поверхность 
гладкая. Внутри брюшной створки широкая и высокая в примакушечной 
части септа, хорошо различимая до 1/3—1/2 длины раковины.

З а м е ч а н и е .  Общая форма раковины и характер выпуклости брюш
ной створки не позволяют нам отнести рассматриваемые формы к 
Т. pseudobrama. Возможно, наш материал близок виду Т. dibbera Afan. 
из верхнего карбона Колымо-Омолонского массива.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, эчий- 
ская свита (низы), руч. Училихина— левый приток руч. Учагын (бас
сейн р. Дулгалах), т. 1310/32—1 экз.; верховье р. Дулгалах, т. 1318/37—
1 экз.; Южное Верхоянье, ольчанская свита, руч. Хоспохчон. т. 10/397—
2 экз., т. 10/398—1 экз., р. Юдома у пос. Ытыга, т. 2126/6—2 экз.

С Е М Е Й С Т В О  RUGOSOCHONET1DAE MUIR-WOOD, 1962 
Nom. transl. Afanasjeva, 1984 ex Rugosochonetinae Muir-Wood, 1962

ПОДСЕМЕЙСТВО RUGOSOCHONETINAE MUIR-WOOD, 1962 

Р о д  Eolissochonetes Hoare, 1960

Характеристику см. Афанасьева, 1977, с. 16.

Eolissochonetes maximus Afanasjeva, 1977 
Табл. I, фиг. 9— 11

Eolissochonetes maximus: Афанасьева, 1977, c. 17, табл. II, фиг. 1—6

Г о л о т и п  — ПИН, № 2835/193, брюшная створка; Колымо-Омолон- 
ский массив, устье р. Горной; средний карбон, ольчинская свита.

М а т е р и а л .  3 экземпляра, из них одно ядро брюшной створки с 
незначительными остатками раковинного вещества, два ядра сочленен
ных брюшной и спинной створок (у одного из них спинная створка почти 
полностью обломана).

О п и с а н и е .  Довольно крупные (Ш — 23—30 мм, Д — 16—18 мм) 
хонетиды, продольно вытянутые, близкие субквадратной форме. Наиболь
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шая ширина по смычному краю. Брюшная створка слабо равномерно 
выпуклая, макушечная часть не вздутая, макушка не загнута, отчленена 
от створки слабой тонкой бороздкой. Спинная створка слабо вогнута. 
Внутри брюшной створки септа, доходящая примерно до середины (или 
менее) длины створки, плохо различимая пара очень мелких овальных 
отпечатков аддукторов, к которым примыкают вееровидные очень слабо 
продольно исчерченные широкие отпечатки дидукторов. В передней части 
к септе примыкают два параллельных валика. Тонкие сосочки, собран
ные в продольные рядки, образуют ободок по краю брюшной створки. 
Более крупные сосочки, собранные в радиальные ряды, покрывают 
створку кпереди от мускульных отпечатков. Внутри спинной створки 
четырехлопастной изнутри замочный отросток с альвеолой у основания. 
От отростка отходят срединная септа, протягивающаяся примерно до 
1/3 длины створки, две боковых септы (валика) вдвое короче средин
ной септы и расплывчатые валики по смычному краю. Более мелкие 
сосочки по краю створки, более крупные в ее средней части Поверхность 
створок предположительно лишена радиальной скульптуры.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Сравнение с другими видами рода см.: 
Афанасьева, 1977. По материалам из среднего карбона Колымо-Омолон- 
ского массива вид детально описан Г. А. Афанасьевой (Там же, с. 17). 
Наши материалы не противоречат диагнозу, сформулированному авто
ром вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон — нижняя пермь Северо- 
Востока СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхний кар/юн— 
низы перми, кыгылтасская свита, р. Барая, т. 173—2 экз., т. 2036—1 экз.

Р о д  Jakutochonetes Afanasjeva, 1977
Jakutochonetes: Афанасьева, 1977, с. 31.

Описываемый ниже новый вид рода из пермских отложений Верхо- 
янья отличается наличием узкого и глубокого синуса в брюшной створ
ке, что требует исключения из характеристики этого рода указания 
на отсутствие синуса. Соответственно и распространение рода должно 
быть расширено — средний карбон — пермь Верхоянья.

Jakutochonetes sinualus Abramov et Grigorjeva, sp. nov.
Табл. I, фиг. 12— 15

Н а з в а н и е  в и д а  от sinuatus (лат.) — имеющий синус.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/24, брюшная створка с остатками рако

винного вещества; Южное Верхоянье, нижняя пермь, р. Юдома у пос. 
Ытыга, табл. I, фиг. 13.

М а т е р и а л .  12 экземпляров, из них одна брюшная створка с остат
ками раковины, 3 наружных отпечатка спинных створок, 8 ядер брюш
ных створок.

О п и с а н и е .  Преимущественно субквадратные уплощенные хонетиды 
средних размеров: Д —13—19 мм, Ш —16—23 мм. Наибольшая ширина
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раковины по смычному краю. Брюшная створка слабо выпуклая. Аурику
лярные области уплощенные, иногда немного оттянутые и заостренные, 
чаще угловато-закругленные. Синус глубокий желобчатый, на всем про
тяжении равной ширины. Макушка очень небольшая, не выпуклая, 
выдается слабо. По смычному краю — 4—5 игл с каждой стороны маку
шки. Спинная створка уплощенная или слабо вогнутая. Радиальная 
скульптура — тонкие струйки (6 в одном мм); редко наблюдаются кон
центрические уступы. Створки предположительно тонкие.

Внутри брюшной створки — довольно мощная недлинная (прибли
зительно до 1/3 длины створки) септа, кпереди от которой развиты 
два различной длины и степени выраженности параллельных васкулярных 
валика. По бокам от септы, ближе к ее переднему концу,— небольшие 
узкоовальные отпечатки аддукторов, с боков от них наблюдаются до
вольно крупные вееровидные неясные отпечатки дидукторов. Вся осталь
ная поверхность створки покрыта относительно крупными беспорядочно 
расположенными сосочками. Спереди и по бокам на уплощенном ободке 
более мелкие сосочки расположены тесными радиальными рядами. 
Внутреннее строение спинной створки не наблюдалось.

С р а в н е н и е .  От типового вида отличается присутствием синуса и 
преимущественно более мелкими размерами, а также субквадратной 
формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхний карбон — 

низы перми, кыгылтасская свита, р. Барая, т. 173—4 экз.; нижняя пермь, 
низы эчийской свиты, руч. Битучан (бассейн р. Уяна), т. 52—3 экз.; 
Южное Верхоянье, нижняя пермь, р. Юдома у пос. Ытыга, т. 2127/36— 
4 экз., т. 2128/13—1 экз.

Р о д  Striochonetes 1 Waterhouse et Piyasin, 1970
Striochonetes: Waterhouse, Piyasin, 1970, c. 106

Типовой вид — Striochonetes scutella Waterhouse et Piyasin, 1970. 
Средняя пермь (фауна Khao Phrik) Таиланда.

В соответствии с авторским диагнозом (см. синонимику) к этому 
роду относятся мелкие хонетиды с тонкоструйчатой радиальной скуль
птурой и иглами вдоль замочного края, различимыми только у мо
лодых особей. Внутри брюшной створки зубы и зубчики по краю ареи, 
длинная, одинаковая по всей длине срединная септа, хорошо очерченное 
мускульное поле, ограниченное сзади идущими под углом к смычному 
краю гребнями. Внутри спинной створки также зубчатый смычный край, 
маленький замочный отросток, окаймленный хилидиальными пластинами 
и приямочными гребнями; срединная септа, поднимающаяся кпереди, 
хорошо различимые боковые септы и внутренние аддукторы.

З а м е ч а н и я .  Присутствие в Верхоянье тетического рода вызывает 
некоторые сомнения. Однако на основании столь характерного признака

' Авторы рода (см. синонимику) предложили для него новое подсемейство, вклю
ченное в состав семейства Chonetidae. Как указано выше, мы относим этот род 
к подсемейству Rugosochonetinae семейства Rugosochonetidae.
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как наличие зубчиков по смычному краю, мы сочли возможным отнести 
к нему наш вид. Ограниченность материала не позволяет обсудить и 
дополнить характеристику рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Таиланда и Верхоянья.

Striochonetes subquadratus Abramov et Grigorjeva, sp. nov.
Табл. I, фиг. 16—20

Н а з в а н и е  в и д а  от subquadratus (лат.) — почти квадратный.
Г о л о т и п — ПИН,  № 4065/15, ядро брюшной створки; Западное 

Верхоянье, руч. Нёра (бассейн р. Тумары), верхняя пермь, верхи эчийской 
свиты; табл. I, фиг. 20.

М а т е р и а л .  8 экземпляров, из них 5 ядер брюшных створок и 3 
неполные внутренние поверхности спинных, еще несколько обломков 
в очень маленьких кусочках ракушняка.

О п и с а н и е .  Хонетиды округло-квадратного очертания, небольших 
размеров: Д —11 —13 мм, Ш —15—18 мм. Наибольшая ширина раковины 
по смычному краю или немного кпереди от него. Брюшная створка сла
бо равномерно выпуклая. Макушка незначительно более выпуклая, ино
гда слегка загнута к спинной створке. Аурикулярные области неско
лько уплощены. Боковые окончания не оттянуты, закруглены. Спинная 
створка плоская. На поверхности створок предположительно тонкая 
радиальная струйчатость. По смычному краю зубчики в брюшной и от
вечающие им ямки в спинной створках — по 4—5 с каждой стороны ма
кушки.

Внутри брюшной створки тонкая длинная септа, до 2/3 длины створ
ки. Ее основание, возможно, несколько утолщено. Тонкие косые рас
плывчатые валики, идущие от основания септы, отчленяют аурикуляр
ные области. Отпечатки мускулов неявственные, мускульное поле рас
познается лишь по отсутствию на нем сосочков. Кпереди н с боков от мус
кульного поля сосочки расположены густо беспорядочно. В аурикуляр
ных областях сосочки наблюдались только по краю створки. Ямки от 
зубов крупные и несколько косо расположены. Внутри спинной створки 
наблюдалась срединная септа (полная длина ее не прослежена) и с бо
ков от нее по 1—2 паре, видимо, более коротких, боковых септ, отклоняю
щихся от срединной под небольшим углом. Мелкие очень густо располо
женные сосочки образуют радиальные ряды.

С р а в н е н и е .  Преимущественно большими размерами, слабой вы
пуклостью брюшной створки и уплощенностью спинной створки верхоян
ский вид отличается от типового — S. scutella.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Западного Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западное Верхоянье, верхняя пермь, верхи 

эчийской свиты, руч. Нёра (бассейн р. Тумары), т. 805—8 экз.

Р о д  Qulnquenella Waterhouse, 1975

Т и п о в о й  в и д — Quinquenella glabra Waterhouse, 1975. Средняя 
пермь (Chhidruan substage, Punjabian Stage) Северо-Западного Непала. 

Д и а г н о з .  «Мелкие субквадратные хонетиды с гладкой наружной
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поверхностью и рядом косых игл вдоль замочного края. Синус (sul
cus) брюшной створки мелкий или отсутствует. В брюшной створке 
срединная септа, в спинной — короткая срединная септа и длинные 
дополнительные септы, короткие латеральные септы» (Waterhouse, 
1975, р. 2).

В и д о в о й  с о с т а в .  Quinquenella glabra Wat.— пермь Непала, Q. 
planiconvexa sp. nov.— пермь Южного Верхоянья. По устному сообще
нию Г. А. Афанасьевой известен еще один новый вид этого рода из 
перми Северного Верхоянья и Орулгана.

С р а в н е н и е .  Мелкими размерами, общим очертанием раковины и 
наличием дополнительных септ представители этого рода отличаются 
от видов родов Lissochonetes Dunbar et Condra, 1932, Mesolobus Dunbar 
et Condra, 1932, Quadrochonetes Stehli, 1954. Близки по внешнему 
виду раковин Micraphelia Cooper et Grant, 1969 и Undulella Cooper et 
Grant, 1969, от которых Quinquenella отличается наличием дополнитель
ных и боковых септ в спинной створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Непала и Верхоянья.

Quinquenella planiconvexa Abramov et Grigorjeva, sp. nov.
Табл. I, фиг. 21, 22

Tornquistia pseudobrama: Абрамов, 1970, c. 110 (pars), табл. Ill, фиг. 5; 
1974, c. 78 (pars), табл. II, фиг. 6

Н а з в а н и е  в и д а  от planus (лат.) — плоский и convexus (лат.) — 
выпуклый.

Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/22 (старый номер всей плитки в Музее 
Якутского филиала СО АН СССР 80/22); ядро двустворчатой раковины; 
Южное Верхоянье, р. Юдома, нижняя пермь; табл. I, фиг. 21.

М а т е р и а л .  Одна плитка с ядрами и невыразительными отпечатками 
спинных и брюшных створок; еще 7 экземпляров, из них 5 ядер брюш
ных створок, один наружный отпечаток брюшной створки, один внут
ренний отпечаток спинной створки.

О п и с а н и е .  Небольшие (неполная Ш — 10—11 мм; Д — 9—7 мм, 
также неполная) округло-овальные или округло-четырехугольные хо- 
нетиды с толстостенной раковиной. Брюшная створка значительно рав
номерно выпуклая, наибольшая выпуклость в средней части. Спинная 
створка уплощенная или слабо вогнутая.

Внутри брюшной створки — высокая и толстая под макушкой сре
динная септа, которая кпереди сильно утоньчается и протягивается 
приблизительно на 4/5 длины створки. Округло-овальные отпечатки 
дидукторов вдавлены в дно створки, более или менее резко очерчены 
(иногда заметна продольная штриховка), с боков ограничены косыми 
короткими валиками, идущими от макушки. Кпереди от них — очень тон
кие и длинные, хорошо отграниченные и примыкающие к септе отпечат
ки аддукторов (гладкие). Остальная поверхность покрыта относитель
но крупными сосочками (ямки на ядрах), собранными в радиальные 
ряды. В спинной створке — короткий трехлопастной замочный отросток, 
у основания которого ямка, утолщенная короткая срединная септа, а
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кпереди от нее — две дополнительные слабо расходящиеся септы, кото
рые доходят почти до переднего края створки. Боковые септы корот
кие утолщенные, сильно расходящиеся, ямки кпереди от септ собраны 
в радиальные ряды.

С р а в н е н и е .  От типового вида Q. glabra Waterhouse, 1975 отлича
ется более выпуклой брюшной створкой с округленными боковыми окон
чаниями и уплощенной спинной створкой. В брюшной створке хорошо 
выражены отпечатки аддукторов и дидукторов, что объясняется толщи
ной створки. Толстостенность раковин также является отличительной 
чертой рассматриваемого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Южного Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, нижняя пермь, Газов

ская свита, р. Юдома, т. 87— плитка; руч. Таачан (бассейн р. Юдомы), 
низы сигской свиты, т. 33—1 экз.; ольчанская свита, руч. Хоспохчон, 
т. 11/424—2 экз.; т. 11/433—1 экз.; т. 11/434—1 экз.; т. 45—1 экз.; руч. 
Ольчан, т. 036/61 — 1 экз.

О Т Р Я Д  PRODUCTIDA

НАДСЕМЕЯСТВО STROPHALOSIACEA SCHUCHERT, 1913 

С Е М Е Й С Т В О  STROPHALOS1IDAE SCHUCHERT, 1913 

ПОДСЕМЕЙСТВО STROPHALOSIINAE SCHUCHERT, 1913 

Р о д  Strophalosia King, 1846 
Strophalosia? vollossovitschi Fredericks, 1931 

Табл. I, фиг. 23—25; табл. И, фиг. 1, 2, 7

Krotovia vollossovitschi: Фредерикс, 1931, с. 215, табл. I, фиг. 8— 10, табл. II, 
фиг. 17—22

Л е к т о т и п  — ЦГМ, № 61/10902, ядро брюшной створки; западный 
склон Хараулахских гор, р. Тас-Юрях;? верхняя пермь; Фредерикс, 
1931, табл. II, фиг. 22. Избран здесь.

М а т е р и а л .  25 неполных экземпляров и многочисленные обломки 
в ракушниках из нескольких местонахождений, в том числе 6 двустворча
тых ядер, 12 спинных створок, 7 ядер брюшных створок. Весь материал 
своеобразной сохранности, наблюдаются средние слои раковинного ве
щества и кое-где отпечатки внутреннего строения.

О п и с а н и е .  Овальные или близкие округлые строфалозииды (Д — 
35—45 мм, Ш — 36—41 мм) с наибольшей шириной раковины, распо
ложенной несколько кпереди от смычного края. Брюшная створка уме
ренно равномерно выпуклая, в средней части иногда очень слабая уп- 
лощенность. Макушка утолщенная, невысокая и не обособленная, па
раллельная плоскости, разделяющей створки. Ушки, по-видимому, не 
выражены. Спинная створка вогнутая снаружи и почти плоская с ко
ленчатым передним краем изнутри.

Скульптура, по-видимому, состоит из тонких довольно частых игл 
на брюшной створке, расположение которых близко шахматному. 
Кпереди и с боков основания игл округлые (табл. II, фиг. 2). На спинной
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створке, помимо ямок, развиты тонкие нечастые иглы. На некоторых 
экземплярах просматриваются концентрические валики.

Внутри брюшной створки — гладкие угловато-овальные отпечатки 
аддукторов, несколько приподнятые над дном створки. Они разделены 
тонким нитевидным валиком. По бокам и несколько кпереди от них — 
широкоовальные вдавленные в дно створки продольно исчерненные 
отпечатками дидукторов, вся остальная поверхность створки покрыта 
густыми ложбинками и ямочками.

Внутри спинной створки — кардинальный отросток с тонким основа
нием, с боков от него развиты короткие кардинальные гребни. Септа 
длинная (до 2/3 длины), кпереди сильно утончается. Отпечатки ад
дукторов состоят из двух частей: передние части — четкие каплевидные 
поперечно-морщинистые, с боков и несколько спереди от них часто замет
ны неявственные гроздевидные или ветвистые отпечатки (см. табл. II, 
фиг. 1, 2). Брахиальные петли широкие.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наибольшее сходство описываемый 
вид обнаруживает с S. tolli Fred., от которого отличается более тонкой 
скульптурой и предположительно меньшей выпуклостью брюшной 
створки. Сохранность нашего материала не позволяет точно определить 
многие неполные экземпляры; вполне вероятно присутствие в Верхоя- 
нье обоих видов Г. Н. Фредерикса. От S. tolli, описанной ранее 
(Григорьева, 1977) по материалам из перми Колымо-Омолонского мас
сива, верхоянские формы отличаются значительно более тонкой штри
ховкой ядра брюшной створки, а особенно отсутствием в брюшной 
створке маргинальных валиков. Решить вопрос о наличии в Верхоянье 
тождественных форм мы пока затрудняемся из-за неудовлетворительной 
сохранности материала. Этим же объясняется и условность определе
ния родовой принадлежности верхоянских форм. Наличие концентри
ческой скульптуры на спинной створке и ее предполагаемая утолщен- 
ность изнутри сближают верхоянский вид с представителями рода 
Wyndhamia.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, р. Кобюма, верхняя 

пермь, привольнинская свита, т. 7/12 — ракушняк, руч. Агаякан, возраст 
тот же, т. 7/6 — 2 экз.; руч. Кюрбелях, низы имтачанской свиты, т. :.07— 
6 экз.

Strophalosia? cf. grandis (Tolmatschew, 1912)
Табл. IV, фиг. 5, 6

Этот вид был подробно описан (Григорьева, 1977) из перми Колымо- 
Омолонского массива. Крупные (Ш— 38—41 мм, Д — 35—37 мм) ядра 
брюшных створок с узко овальными гладкими отпечатками аддукторов, 
грубозернистыми вееровидными (не достигающими даже 1/2 длины 
створки) отпечатками дидукторов; остальная поверхность ядра покрыта 
очень густыми округленными или овальными ямками. Кое-где по бокам 
ядра и на переднем крае как будто намечается тонкий расплывчатый 
валик. Эти формы сближаются со S. grandis главным образом по внешне
му сходству ядер. Похожих ядер в верхоянских материалах распознать 
не удалось.
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М е с т о н а х о ж д е н и я .  Омулевские горы, нижняя пермь, бочар- 
ская свита, руч. Дружок (верховья р. Зырянки), т. Б -10— 5 экз. 
(ядра брюшных створок).

Р о д  Wyndhamia Booker, 1929
Wyndhamia gijigensis (Zavodowsky, 1960)

Табл. II, фиг. 3—6

Синонимику и другие сведения см: Григорьева, 1977, с. 51.
М а т е р и а л .  14 экземпляров, из них 3 двустворчатые ядра, 8 ядер 

брюшных створок с остатками внутреннего слоя раковины, 3 спинные 
створки такой же сохранности.

З а м е ч а н и я .  При пересмотре объема вида по материалам из 
Колымо-Омолонского массива отмечается его большая изменчивость. 
Его верхоянские представители несколько отличаются от колымских. 
Их брюшные створки округло-овальные (Д — 30—34 мм, Ш — 35— 
40 мм) от слабо (возможна деформация) до значительно равномерно 
выпуклых с пологими боковыми склонами. Отпечатки аддукторов углова
то овальные,? гладкие, несколько приподнятые над дном створки, разделе
ны тонким валиком. Отпечатки дидукторов широкоовальные, продольно 
исчерченные, углублены в дно створки. Кпереди от мускульных отпечат
ков — тонкие частые бугорки. Ушки изнутри отграничены валиком. 
Спинная створка со слабо вогнутой висцеральной частью и коротким 
коленчатым шлейфом; при переходе к шлейфу сильно утолщается. Септа 
до 2/3 длины створки, как будто несколько приподнята кпереди. Хорошо 
различимы только передние небольшие овальные четко очерченные отпе
чатки дидукторов и широкие брахиальные петли, отходящие от их боков. 
На нашем материале скульптура не наблюдается.

Большое сходство верхоянские формы обнаруживают с типовым видом 
рода Marginalosia (см. ниже) — М. kalikotei (Waterhouse, 1975). Однако 
у наших форм мы не наблюдали скульптуры и маргинальных валиков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхняя пермь, дул- 

галахская свита, руч. Седеличан (бассейн р. Сартанг), т. 1207/10 — 4 экз. 
Южное Верхоянье, верхи опуонской свиты, руч. Тирехтях (бассейн 
р. Менкюле), т. 302/1 —10 экз.

Р о д  Marginalosia Waterhouse, 1978
M arginalosia: W aterhouse, 1978, с. 64

Т и п о в о й  в и д — Echinalosia kalikotei Waterhouse, 1975. Северо- 
Западный Непал, средняя пермь.

Автором к этому роду отнесены крупные строфалозииды, характери
зующиеся тонким орнаментом из прямых игл на брюшной створке, 
такими же иглами и ямками на спинной. Внутри брюшной створки 
развиты маргинальные гребни, особенно отчетливые в районе ушек. 
Внутри спинной створки также есть маргинальный гребень, висцеральный 
диск спереди утолщен. Сочетание тонкого орнамента из округлых игл
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и маргинальных гребней на обеих створках отличает этот род от других 
родов строфалозиид.

Своеобразные формы из Верхоянья, отнесенные нами к этому роду, 
имеют маргинальные валики в брюшной и предположительно в спинной 
створках, но характер их орнамента в большинстве случаев почти не
различим. Возможно, помимо игл на округлых основаниях, развиты еще 
тонкие иглы на несколько вытянутых основаниях.

Согласно автору (Waterhouse, 1978), распространение рода — сред
няя и верхняя пермь Северо-Западного Непала, вероятно, в отложениях 
того же возраста Западной Австралии и Новой Зеландии, верхняя пермь 
советской Арктики. Автор включил в состав этого рода также Stropha- 
losia? bajkurica Ustritsky, 1963 из верхней перми Таймыра. Верхоянский 
материал также происходит из верхней перми.

Marginalosia? magna Abramov et Grigorjeva, sp. nov.
Табл. II, фиг. 8; табл. Ill, фиг. 3—5; табл. IV, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е  в и д а  от magnus (лат.) — крупный.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/325, ядро брюшной створки. Южное 

Верхоянье, р. Кобюма, верхняя пермь, луговская свита. Табл. III, фиг. 3.
М а т е р и а л .  27 экземпляров малоудовлетворительной сохранности, 

преобладают неполные ядра и отпечатки с остатками раковинного ве
щества, из них 9 брюшных створок, 2 двустворчатых ядра, 16 спинных 
створок.

О п и с а н и е .  Крупные строфалозииды округлой или округло оваль
ной формы; Ш — 38—62 мм, Д — 34—54 мм. Преобладают формы 
несколько вытянутые в ширину. Наибольшая ширина приблизительно 
в средней части раковины. Брюшная створка слабо равномерно выпуклая, 
боковые склоны в одной плоскости с висцеральной частью. Иногда 
в средней части наблюдается незначительная уплощенность. Арея 
широко треугольная низкая; на наиболее крупном экземпляре — до 
4 мм под макушкой, ее боковые окончания тупые, поверхность слабо 
вогнута. Узкий дельтидий полностью не наблюдался. Скульптура в виде 
тонких несильно вытянутых бугорков (оснований игл), расположенных 
в шахматном порядке довольно часто. На ушках и по переднему краю 
округлые основания игл. Спинная створка снаружи от равномерно 
вогнутой уплощенной до коленчатой (?); внутри она, по-видимому, всегда 
коленчатая. Характер скульптуры спинной створки — довольно частые 
тонкие ямки (отражения бугорков) и как будто разбросанные по створке 
иглы.

Внутри брюшной створки овальные (довольно узкие) отпечатки аддук
торов, разделенные очень тонким валиком, кпереди и с боков от них 
широкие отпечатки дидукторов, редко продольно исчерченные. Кпереди 
от мускулов поверхность створки покрыта различной величины частыми 
сосочками (или ямками), иногда удлиненными. Валик, ограничивающий 
ушки, дбвольно широкий, хорошо различим на боках, кпереди часто 
сглаживается.

В спинной створке — замочный отросток на длинном основании, септа
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до 1/2 — 2/3 длины створки, состоящей из двух частей отпечатки 
аддукторов — задняя часть иногда практически неразличима, а иногда 
неявственно ветвистая. Отчетливые высокие брахиальные петли отходят 
от боков задней части аддукторов и идут почти параллельно боковым 
краям. Остальная часть створки покрыта очень мелкими сосочками. 
Передняя часть створки изнутри, по-видимому, значительно утолщена 
н образует коленчатый перегиб. Маргинальные валики различимы 
в области ушек, иногда спереди.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Преимущественно крупными раз
мерами, слабой выпуклостью брюшной створки и близкими округлыми 
очертаниями этот вид отличается от верхоянского Str.? vollossovitchi 
Fred, и от S. tolii Fred. Эти же признаки отличают его и от верхоянских 
Wyndhamia, которые, может быть, относятся к тому же роду. От не
пальских представителей рода отличается большими размерами, 
менее выпуклой брюшной створкой, отсутствием седла и синуса, меньшими 
размерами аддукторов брюшной створки.

Р а  с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, верхняя пермь, 

луговская свита, р. Кобюма, т. 4 /1 1 8 — 1 экз., привольнинская свита, 
р. Кобюма, т. 10/1—23 экз.; Западное Верхоянье, молская свита, 
верховье р. Баран, т. 50/45 — 3 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО CTENALOS1INAE MUIR-WOOD ЕТ COOPER, 1960 

Р о д  Mongolosia Manankov et Pavlova, 1976
Mongolosia: Мананков, Павлова, 1976, с. 354

Т и п о в о й  в и д  — Mongolosia morenkovi Manankov et Pavlova, 
1976.
Верхи нижней—низы верхней перми Монголии.

Д и а г н о з  (Мананков, Павлова, 1976, с. 354): «Раковина средней 
величины, вогнуто-выпуклая, прираставшая к субстрату примакушечной 
частью брюшной створки. Скульптура радиально-ребристая на брюшной 
створке и радиально-ребристая с неправильными концентрическими 
пластинами на спинной. Внутри спинной створки — трехлопастной карди
нальный отросток, цельный с брюшной стороны, опорные пластины, 
короткая бревисепта, кардинальные и брахиальные валики».

С о с т а в  р о д а .  М. morenkovi, Man. et Pavl., 1976, пермь Мон
голии; М. anidanthiformis Abr. et Grig., sp. nov., пермь Верхоянья.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От других родов строфалозиид 
отличается правильной скульптурой, сочетающейся с ареей и зубчатостью 
смычного края. Именно эти признаки и позволили распознать представи
телей рода в перми Верхоянья, где сохранность материала малоудов
летворительна и многие характерные признаки не наблюдались. Весьма 
вероятно, что большую часть признаков, приведенных в первом описании 
(Мананков, Павлова, 1976, с. 355) следует относить к типовому виду, 
а не к роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Монголии, Верхоянья, возможно 
Колымо-Омолонского массива.
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Mongolosia anidanthiformis Abramov et Grigorjeva, sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 1

Н а з в а н и е  в и д а  предложено из-за сходства раковин с Anidan- 
thus.

Т и п о в а я  с е р и я  — ПИН, № 4065/286, плитка с отпечатками 
брюшных и спинных створок; Южное Верхоянье, руч. Хубун (верховье 
р. Белой)’ верхняя пермь, ырчахская (менкеченская) свита. Табл. III, 
фиг. I.

М а т е р и а л .  Ракушник, сложенный практически раковинами одного 
вида; многочисленные экземпляры представлены только неполными 
ядрами и отпечатками неважной сохранности. Преобладают внутренние 
отпечатки спинных створок и затертые полуядра брюшных створок.

О п и с а н и е .  Раковины средних размеров (Д — до 28 мм, Ш — до 
30 мм) округлые, их ширина почти равна или несколько превосходит 
длину. Наибольшая ширина, по-видимому, находится вблизи смычного 
края.

Брюшная створка равномерно умеренно выпуклая с пологими боками 
и слабо отчлененной макушкой. Ушки треугольные не оттянутые. Невы
сокая плоская арея широко треугольная, до 0,3 мм. Тонкие ребрышки — 
струйки (на 5 мм — до 12 по переднему краю и 10 в средней части ра
ковины). На ушках — неправильные морщинки и рассеянные иглы.

Спинная створка слабо вогнута или даже несколько уплощена в об
ласти висцерального диска. Снаружи она покрыта такими же тонкими 
ребрышками и концентрическими пластинами, хорошо различимыми в пе
редней части створки. Внутри брюшной створки — маленькие овальные 
отпечатки аддукторов, разделенные довольно высоким тонким валиком. 
Кпереди от них находятся широкоовальные отпечатки дидукторов, сла
бо продольно исчерченные. Ушки видимо отделены невысокими расплыв
чатыми валиками.

Внутри спинной створки наблюдалось только высокое основание 
замочного отростка, опирающееся на два сближенных валика, из которых 
выходит бревисепта, иногда достигающая 2/3 длины створки, чаще 
более короткая. Отпечатки аддукторов двойные — задняя часть расплыв
чато треугольная, передняя — каплевидная. Брахиальные отпечатки от
четливые, начинаются от боков задних аддукторов в виде несколько 
расширенного валика. По краю ареи наблюдались зубчики и ямки 
в обеих створках.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От типового вида рода наши 
экземпляры отличаются большей округлостью раковин, уплощенностью 
средней части брюшной створки, более низкой ареей, более тонкой скуль
птурой и предположительно отсутствием рассеянных игл на брюшной 
створке. Зубчики по краю ареи верхоянского вида мельче и, по-видимому, 
их больше. Рубец прирастания на нашем материале не наблюдался. 
Несколько отличаются по характеру отпечатки аддукторов в брюшной 
створке — у верхоянских форм они более широко и правильно овальные, 
а у монгольских — уже, резко ограничены с боков и менее резко спереди 
и сзади, более угловатые. Близка нашему виду ‘по форме раковины 
и скульптуре Cancrinella repini Zav. Однако в материалах В. М. Заво-
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довского нам не удалось обнаружить никаких характерных черт рода. 
Описанная им (Заводовский, 1960) Yakovlevia russiensis, которую многие 
исследователи были склонны относить к роду Mongolosia, вероятно, 
к последнему не относится. Среди экземпляров, изображенных В. М. Заво- 
довским как russiensis, прежде всего голотипа (Заводовский и др., 
1971, табл. 65, фиг. 5), нам не удалось найти форм, обладающих 
характерными чертами Mongolosia — ни ареей, ни зубчиками. Более 
всего эти формы сходны с Globiella tschernyschewi (Netsch.) из казанско
го яруса Русской платформы. У колымских экземпляров имеется харак
терный для рода ряд игл по смычному краю. Сравнение монгольского 
и верхоянского видов затруднено из-за неблагоприятной (ракушняк 
из неполных ядер и отпечатков) сохранности обеих форм. Поэтому 
общая форма раковины, детали скульптуры и другие в обоих случаях 
недостаточно точно охарактеризованы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхняя пермь, 

тумаринская свита (нижняя подсвита), р. Дянышка (верховье), т. П— 
165 — ракушняк. Южное Верхоянье, ырчахская (менкеченская) свита, руч. 
Хубун (верховье р. Белой), т. 605 — ракушняк; верховье р. Аллах-Юнь, 
т. 4339, т. 8696, т. 8387 — во всех пунктах ракушняк.

НАДСЕМЕЙСТВО PRODUCTACEA GRAY, 1840 

С Е М Е Й С Т В О  OVERTONIIDAE MUIR-WOOD ЕТ COOPER, 1960

В нашей коллекции семейство представлено одним родом Jakutopro
ductus. Присутствие представителей Verkhojania Abr. в пермских отло
жениях нами не установлено.

Р о д  Jakutoproductus Kaschirzev, 1959
Jakutoproductus: Каширцев, 1959а, с. 28; 19596, с. 34; Сарычева, 1968, с. 84; 

Абрамов, Григорьева, 1983, с. 66

Т и п о в о й  в и д  — Marginifera verkhoyanica Fredericks, 1931. Хара- 
улахские горы, нижняя пермь.

Характеристику рода см. Абрамов, Григорьева, 1983, с. 66.
С о с т а в  р о д а .  J. verkhoyanicus Fredericks, 1931', J. crassus Kas

chirzev, 1959, J. maslennikovi Kotljar, 1968 — средний и верхний карбон 
Забайкалья и Колымо-Омолонского массива; J. terechovi Zavodowsky, 
1971 — ? верхний карбон Колымо-Омолонского массива; Z. omolonensis 
Zavodowsky, 1971 — пареньский горизонт карбона Омолонского мас
сива; J. mednikovi Zav., 1971, J. parenensis Zav., 1971, J. tatjanae Abramov 
et Grig., 1983, J. protoverkhojanicus Kaschirzev, 1959.

Кроме того, в Южном Верхоянье (руч. Ольчан, ольчанская свита, 
т. 134, 135) обнаружены два сильно поперечно вытянутых ядра брюшных 
створок и два не очень отчетливых отпечатка спинных створок. Ши
рина их превосходит длину не менее чем в 2 раза: наибольшая ширина 
__________  •
1 Данные о распространении приведены для тех видов, которые ни в этой работе, 

ни ранее (Абрамов, Григорьева, 1983) не описаны.
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расположена по смычному краю. Брюшная створка слабо равномерно 
выпуклая. Треугольная макушка довольно широкая и хорошо обособлен
ная, несколько выдается за смычный край. Синус отсутствует, на его 
месте — слабая продольная вдавленность. Спинная створка слабо 
равномерно вогнутая с очень неясным продольным возвышением в сред
ней части. Скульптура брюшной створки — неправильные прерывистые, 
но по всей створке резкие концентрические морщины и довольно частые 
слегка вздутые и немного удлиненные основания игл. По переднему краю, 
где раковина гладкая, лишь с тонкими концентрическими линиями, 
возможно, развито несколько округлых игл. В спинной створке по перед
нему краю морщины очень сближены. Кроме этих резко поперечно 
вытянутых форм здесь же найдено ядро брюшной створки субквадрат
ного очертания. Эти формы определены нами как J. aff. crassus Kaschirzev 
(табл. Ill, фиг. 2, табл. IV, фиг. 3).

С р а в н е н и е. Б. С. Абрамовым (1970) формы близкие Jakutoproduc- 
tus, но отличающиеся редкостью и нечеткостью концентрического орна
мента, а также некоторыми деталями внутреннего строения выделены в 
род Verchojania (см.: Абрамов, Григорьева, 1983). Т. Г. Сарычева (1968) 
сравнивала Jakutoproductus с Grandaurispina из перми Техаса. Однако 
ни у одного вида Jakutoproductus не было обнаружено столь многочислен
ных мелких игл на спинной створке. Спинная створка Jakutoproductus 
обычно имеет более или менее хорошо развитые брахиальные петли 
и маргинальные валики, отсутствующие у Grandaurispina.

З а м е ч а н и я .  Представители рода Jakutoproductus и близкого ему 
Verchojania установлены пока только в нашей стране и очень характерны 
для среднекаменноугольных — нижнепермских отложений Верхоянья 
и Колымо-Омолонского массива, где они обильны и разнообразны. Смена 
видов во времени позволила как в Верхоянье (Соломина, Астафьева-Ур- 
байтис, 1980), так и в Колымо-Омолонском массиве (Основные черты..., 
1984) выделить биозоны, где в качестве видов—индексов использованы 
виды Jakutoproductus. Большое затруднение при определении видов объ
ясняется тем, что во всех коллекциях они представлены максимум 1—2 
экземплярами. Как правило, большинство видов из пермских местонахож
дений представлено большим количеством экземпляров (часто это раку- 
шняки, в которых хорошо сохранившиеся целые раковины практически 
отсутствуют), у которых можно проследить индивидуальную и возрастную 
изменчивость. Без полной характеристики типовых серий мы никогда 
не сможем достигнуть единого понимания видов. Вторым затруднением 
является то, что при детализации стратиграфии нижней перми Колымо- 
Омолонского массива В. Г. Ганелин (Основные черты..., 1984) в качестве 
зональных видов назвал неопубликованные виды.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон — нижняя пермь Верхо
янья, Колымо-Омолонского массива, возможно Казахстана и Забайкалья.

Jakutoproductus verkhojanicus (Fredericks, 1931)
Табл. IV, фиг. 4, 7, 8, 13, 14, табл. V, фиг. 20

M arginilera verkhojanica: Фредерикс, 1931, с. 211, табл. I, фиг. 3, 11 — 13
Productus (Plicatifera?) verchojanicus: Степанов, 1964, с. 201. Ill
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Jakutoproductus verkhojanicus: Каширцев, 1959a, c. 29, табл. Ill, фиг. 16 
(синонимика); 19596, с. 35, табл. XIII, фиг. 9, 10; Соломина, 1970, с. 76, табл. III, 
фиг. 10, II; 1981, с. 73, табл. V, фиг. I—3; Заводовский, 1971, с. 82, табл. 40, 
фиг. 5— 10, табл. 41, фиг. 2—4

Л е к т о т и п  — ЦГМ, № 45/10902; верховья р. Дулгалах, нижняя 
пермь; Фредерикс, 1931, табл. I, фиг. 3,11. Избран Соломиной, 1981, с. 73

М а т е р и а л .  Ракушняк, переполненный разрозненными, часто обло
манными брюшными и спинными створками.

О п и с а н и е .  Раковины поперечно-овального или субпрямоугольного 
очертания, средних размеров ( Д — 14—25 мм, Ш — 21—31 мм). Наи
большая ширина приурочена к смычному краю или несколько кпереди 
от него.

Брюшная створка умеренно выпуклая с более или менее ясным колен
чатым перегибом, наиболее четко проявляющимся у более мелких особей. 
После перегиба шлейф всегда короткий. Макушка короткая заостренная, 
несильно выступает над смычным краем. Ушки узкотреугольные, более 
или менее резко ограниченные. Синус в виде слабо расширяющегося 
желобка, наиболее четок в средне-задней части створки, кпереди становит
ся расплывчатым, на некоторых раковинах слабо заметен.

Спинная створка очень слабо вогнутая с уплощенной висцеральной 
частью и отогнутой короткой передней. Срединное возвышение не наблю
далось.

Скульптура обеих створок — довольно частые извилистые и прерыви
стые концентрические морщины, более правильно и резко выраженные 
в передней части брюшной и по всей спинной створке. Иглы рассеяны 
равномерно и нечасто по всей поверхности брюшной створки, основания 
их вытянуты, но, как правило, значительно не утолщены; на некоторых 
экземплярах наблюдается удлинение бугорков от игл по переднему 
краю, но на других — по переднему краю иногда рассеянно-округлые 
основания игл. Округлые основания игл наблюдаются и на ушках.

Внутри брюшной створки — очень узкие нитевидные отпечатки аддук
торов и окаймляющие их треугольные продольно радиально исчерченные 
отпечатки дидукторов. Ушки отделены косыми тонкими валиками. 
Внутри спинной створки — длинная септа с утолщенным разделенным 
бороздкой основанием копьевидной формы, доходит до 2/3 длины створки, 
узко овальные гладкие отпечатки аддукторов, брахиальные петли четко 
выражены у большинства экземпляров. Кардинальные валики, отграничи
вающие ушки, резкие узкие, маргинальные валики широкие уплощенные, 
иногда сглаженные спереди. Вся поверхность створки покрыта очень тон
кими густыми мелкими сосочками.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Более резкой и четкой морщинисто
стью, а также большей выпуклостью висцеральной части и более четким 
отграничением ушек этот вид отличается от J. tatjanae. Преобладающие 1

1 Приведенный нами номер отличается от номера, указанного Р. В. Соломиной 
(1981) из-за изменения нумерации этой коллекции, проведенной в ЦГМ. В ра
боте Г. Н. Фредерикса (1931) этот экземпляр изображен в двух положениях 
(Там же. табл. I, фиг. 3, II ) .
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меньшие размеры, коленчатость и менее резкая морщинистость отли
чают J. verkhojanicus от J. crassus. Не описываемые здесь J. maslennikovi 
и J. terechovi соответственно отличаются наличием неясных ребрышек 
в передней части и более или менее четко развитым гребнем в передней 
части синуса. Сравнение с другими видами приведено при их описании.

Объем вида. J. verkhojanicus ранеее понимался более широко, поэтому 
большинство работ, включенных нами в синонимику (с многими ма
териалами теперь ознакомиться невозможно) содержит «смесь» несколь
ких видов Jakutoproductus. Формы, изображенные В. И. Устрицким 
и Г. Е. Черняком (1963) из перми Таймыра, скорее всего, по нашему 
мнению, принадлежат J. protoverkhojanicus (см. ниже).

Как уже было сказано, сохранность раковин Jakutoproductus в Верхо- 
янье во многих местонахождениях такова, что их точное видовое определе
ние и особенно изучение пределов изменчивости того или иного вида 
вызывают значительные затруднения. Именно поэтому мы попытались как 
в фототаблицах, так и в описании отразить реальное разнообразие форм, 
но не всегда смогли с достаточной определенностью установить их таксоно
мическую принадлежность. В верхах нижней перми Южного Верхоянья 
(т. 11/483) формы, близкие J. verkhojanicus, но отличающиеся несколько 
большей выпуклостью брюшной створки и большей длиной шлейфа 
'табл -III, фиг. 6) определены как J. aff. verkhojanicus (Fred.).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья, Колымо-Омолон- 
ского массива, предположительно Таймыра и Казахстана.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Хараулах, устье р. Лены, нижняя пермь, 
туорасисская свита, т. 90, 113; Западное Верхоянье, эчийская свита (ниж
няя подсвита), руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), т. Л -13 — ракушняк; 
р. Тукулан, т. 1224 — ракушняк, р. Дянышка, т. V—127 — ракушняк; 
руч. Училихина (верховье р. Дулгалах), т. 1310/15, 20, 42; верховье 
р. Дулгалах, т. 1318/69; руч. Битучан (верховье р. Уяны), т. 53/2; 
Южное Верхоянье, ольчанская свита, руч. Хоспохчон, т. 11/445, руч. Кук- 
кан, слои 78 и 109; руч. Таачан (верховье р. Юдомы), верхи акачанской 
свиты, т. 32.

Jakutoproductus tatjanae Abramov et Grigorjeva, 1983 
Табл. V, фиг. 6—9

Jakutoproductus tatjanae: Абрамов, Григорьева, 1983, с. 67, табл. I, фиг. 19—26

М а т е р и а л .  Плитки ракушника или разрозненные ядра и отпечатки 
в породе (более нескольких десятков).

О п и с а н и е  см: Абрамов, Григорьева, 1983, с. 67.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон—нижняя пермь.Верхоянья. 

Указания на распространение вида в среднем карбоне ошибочны. 
Присутствие вида в Колымо-Омолонском массиве пока не установлено. 
До сих пор известен только из отложений верхнего карбона и самых 
низов перми.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Кроме приведенных ранее (см. синоними
ку) — Западное Верхоянье, р. Келе, нижняя пермь, кыгылтасская свита
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(верхняя подсвита), т. 280, т. 2 3 /1 — ракушник; Южное Верхоянье, 
руч. Хоспохчон, нижняя пермь, низы ольчанской свиты, т. 9/358 — 
несколько десятков плохо сохранившихся створок в породе; р. Юдома 
у пос. Ытыга, нижняя пермь, т. 2127/36 — ракушняк.

Jakutoproductus protoverchkjanicus Kaschirzev, 1959 
Табл. V, фиг. 10— 14

Jakutoproductus protoverkhojanicus: Каширцев, 1959а, с. 30, табл. III, фиг. 17; 
Соломина, 1981, с. 76 (pars), табл. V, фиг. 9— 12

Г о л о т и п  утрачен. См. Замечания.
М а т е р и а л .  Ракушняк, сложенный преимущественно разрозненны

ми створками, неполной сохранности.
О п и с а н и е .  Средних размеров (Ш — 20—32 мм, Д — 20—28 мм), 

чаще поперечно-овальные, иногда субквадратные раковины. Брюшная 
створка слабо выпуклая, иногда в висцеральной части несколько уплощен
ная, перегиб по переднему краю наблюдается редко, после него продолже
ние створки короткое. Ушки небольшие прямоугольные, иногда заострен
ные, слабо отчлененные. Синус в виде узкой бороздки, хорошо различи
мой только в средней части створки, иногда отсутствует.

Спинная створка слабо равномерно вогнутая, в висцеральной части 
с очень коротким нерезким отгибом в передней части.

Скульптура брюшной створки — довольно частые тонкие удлиненные 
основания игл; иногда, особенно в примакушечной части, они расположе
ны в шахматном порядке. Концентрические морщинки хорошо различимы 
только на боках, они частые и довольно правильные. В средней части 
раковины нарушение морщин — расплывчатых валиков — иногда создает 
впечатление бугристости, особенно если к вершине такого валика приуро
чено основание иглы. В нашем материале все иглы одинаковые, различна 
только толщина бугорков. В спинной створке очень частые изломанные 
в средней части морщинки, изредка как бы отражается бугристость. 
Ямки тонкие частые, иглы не наблюдались. Внутри тонкой брюшной створ
ки очень неясные отпечатки мускулов, отражение концентрической 
скульптуры и пустул. Внутреннее строение спинной створки не наблюда
лось.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Для форм, относимых нами к J. pro
toverkhojanicus, очень характерны бугристая скульптура в сочетании 
с частыми удлиненными и довольно тонкими основании игл; кроме того, 
относительно небольшие размеры и очень редко появляющаяся колен- 
чатость. Отнесение нашего материала к этому виду в определенной 
степени условно. А. С. Каширцев (1959а) имел в распоряжении очень 
мелкий, скорее всего, юношеский экземпляр, который не сохранился. 
Эта же форма им позднее (19596, табл. XIV, фиг. I) названа J. aff. 
verkhojanicus (Fred.). Судя по описанию, эти формы отличаются резким 
изгибом передней части и отсутствием синуса. Согласно Р. В. Соломиной 
(1981), синус в разной степени развит. Ее материалы очень немногочис- 
ленны и плохой сохранности; часть форм (Там же, табл. V, фиг. 11, 12) 
мы можем отождествить с имеющимися в нашем распоряжении, тогда как
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другие (Там же, табл. V, фиг. 9, 10) представляются более близкими 
J. tatjanae. Однако без пересмотра представительных выборок из тех же 
местонахождений окончательно решить этот вопрос нельзя. По устному 
сообщению В. Г. Ганелина, описанные нами формы близки одному из 
еще не опубликованных им видов.

В нашем материале среди форм, соответствующих вышеприведенному 
описанию, иногда (по одному экземпляру в некоторых местонахожде
ниях) встречаются брюшные створки субквадратного очертания с более 
крупными бугорками, определенные пока как Jakutoproductus sp. 
(табл. IV, фиг. 10).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Возможно ограничивается нижними гори
зонтами перми Колымо-Омолонского массива и Верхоянья, преимущест
венно зоной J. expositus Ganel. (nom. nudum). По нашим данным этот 
вид наиболее обилен в нижней части перми, но единичные экземпляры 
могут встречаться и выше.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, 
кыгылтасская свита (верхняя подсвита), руч. Аркачан (бассейн р. Дулга- 
лах), т. 6011/17 — ракушник; верховье р. Дулгалах, т. 1318/87 и 62/158 — 
ракушник; р. Тукулан, т. 248/4 — ракушник; Южное Верхоянье, низы 
ольчанской свиты, руч. Хоспохчон, т. 9/368 — ракушняк; т. 9/382 — 
30 экз.; руч. Ольчан, т. 036/44 — ракушняк.

Jakutoproductus crassus Kaschirzev, 1959 
Табл. V, фиг. 15— 19; 22—26; табл. VI, фиг. 1, 2

Jakutoproductus crassus: Соломина, 1981, с. 74, табл. V, фиг. 4, 5 (см. сино
нимику).

Г о л о т и п утрачен.
М а т е р и а л .  Многочисленные разрозненные створки, отпечатки, 

ядра, остатки раковинного слоя в ракушниках и несколько десятков 
извлеченных оттуда створок.

О п и с а н и е .  Раковины от мелких до крупных, преимущественно 
вытянутые в ширину. Брюшная створка крупных экземпляров значительно 
выпуклая — наибольшая выпуклость в средней части, но к макушке и к бо
кам она уменьшается постепенно и очень равномерно, к переднему 
концу иногда образуется округлый перегиб. Область ушек отчленяется 
видимой уплощенностью; вероятно она может достигать значительных 
размеров. Макушка треугольная заостренная, незначительно выдается 
за смычный край. Синус, начинаясь от самой макушки в виде неширо
кого и неглубокого желобка, кпереди незначительно расширяется, но зна
чительно углубляется в выпуклой средней части раковины. Спинная 
створка уплощенная, вогнута очень слабо, спереди коленчатая с не
большим отгибом. Седло, по-видимому, неширокое и невысокое, менее 
четкое, чем синус. Скульптура брюшной створки состоит из четких 
довольно высоких извилистых и частых концентрических морщин, хорошо 
различимых по всей створке. Вытянутые основания игл нечасто равномер
но рассеяны по створке. По переднему краю часто наблюдаются концент
рически расположенные округлые основания игл. Такие же округлые
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основания развиты и на ушках. На спинной створке — тоже резкие изви
листые еще более сближенные морщины, ямки, отвечающие мускулам 
и предположительно ближе к переднему краю,— иглы на округлых 
основаниях.

Внутри брюшной створки — отпечаток мускулов, аддукторы удли
ненные узкие гладкие, приподнятые и разделенные бороздкой, дидук- 
торы треугольные, тонко радиально исчерченные, практически не вдавле
ны в дно створки; наружная скульптура хорошо отражена.

На спинной створке — сидячий замочный отросток, длинная септа 
с утолщенным копьевидным основанием, разделенным неглубокой борозд
кой и вероятно поднятым передним концом. Хорошо различимые брахи
альные петли не доходят до каплевидных или узко овальных гладких 
отпечатков аддукторов. Начало петель различимо примерно на середине 
ширины между септой и боковым краем. Кардинальные валики широкие, 
расплывчатые, несколько отклоняются от смычного края, сужаясь 
упираются в широкий несколько расплывчатый маргинальный валик, хо
рошо различимый у некоторых экземпляров по бокам и всему переднему 
краю. Назад и к бокам от петель поверхность створки покрыта частыми 
тонкими микроскопическими ямками. Спереди на маргинальном валике 
различимы небольшие довольно частые сосочки.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От других видов рода отличается 
резкими частыми извилистыми концентрическими морщинками, хорошо 
различимыми на всей брюшной створке. От J. protoverkhojanicus отлича
ется присутствием ряда игл на округлых основаниях по переднему краю 
и, возможно, иглами на спинной створке. Согласно А. С. Каширцеву 
(1959а, б) и Р. В. Соломиной (1981), к этому виду следует относить 
только крупные формы. Однако в нашем материале в одной выборке 
имеются экземпляры очень разного размера, от мелких до крупных. 
Это говорит о том, что размеры раковин при установлении видов 
Jakutoproductus должны использоваться очень осторожно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья, вероятно и Колы- 
мо-Омолонского массива.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, ниж
няя подсвита эчийской свиты, верховье р. Дянышки, т. II — 81, II — 82; 
руч. Аркачан, т. 6012/1,4; Южное Верхоянье, ольчанская свита, ракушни
ки из точек 10/377, 10/396, 11/405, 11/410, 11/413, 45/5; руч. Ольчан, 
т. 036/61, 036/81а; руч. Акачан, сигская свита, т. 33, 40; руч. Ханаличан, 
т. 41.

Jakutoproductus insignis Abramov et Grigorjeva, sp. nov.
Табл. VI, фиг. 5—7; табл. VII, фиг. 6, 7

Н а з в а н и е  в и д а  от insignis (лат.) — заметный.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/149, брюшная створка, Западное Верхо

янье, р. Келе, нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), табл. 
VI, фиг. 5.

М а т е р и а л .  8 экземпляров, из них две двустворчатые неполные 
раковины, 6 ядер брюшных створок (частично плохой сохранности).
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О п и с а н и е .  Относительно крупные толстостенные раковины до 30 X 
40 мм, преимущественно поперечно вытянутые, широкоовальной формы, 
с наибольшей выпуклостью брюшной створки в задней трети или в середи
не. Ушки слабо отчлененные, небольшие, их окончания округлые. Макуш
ка очень небольшая широкая, не отчленена от остальной поверх
ности створки и не выдается за смычный край. Синус широкий 
пологий, различим только в средней части, спереди выполаживается. 
Спинная створка очень слабо выпуклая, практически уплощенная в об
ласти висцерального диска и плавно отгибается к бокам и переднему краю.

Скульптура брюшной створки — довольно правильные частые округ
лые концентрические морщины, иногда в средней части плохо различи
мые. В средней части створки — редкие рассеянные иглы на округлых 
несколько вздутых и крупных бугорковидных основаниях; более тонкие 
вытянутые основания игл — у макушки. В районе синуса игл почти нет, 
а по самому переднему краю раковины гладкая с очень редкими иглами 
и тонкими линиями нарастания. На спинной створке — такие же морщины, 
более четкие в передней половине, ямки и, вероятно, тонкие иглы в перед
ней части.

Внутри брюшной створки — значительно приподнятые узкие длинные 
(до 1/2 длины створки) отпечатки аддукторов, вееровидные более корот
кие, но широкие и резко радиально исчерченные отпечатки дидукторов, 
по-видимому, слабо вдавленные в дно створки. Валики не известны. Внут
реннее строение спинной створки не наблюдалось.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От J. protoverkhojanicus вид отли
чается всегда более крупной резче концентрически скульптированной 
раковиной с более редкими грубыми иглами. Сама раковина более 
выпуклая и имеет более широкую висцеральную полость. От J. crassus 
он отличается широкой макушкой, неотчлененными ушками, менее резкой 
и более правильной концентрической скульптурой, отсутствием выражен
ного ряда округлых оснований игл по переднему краю. От J. verkhojani- 
cus — более грубой и редкой скульптурой, преимущественно большими 
размерами, неотчлененными ушками, более выпуклой висцеральной 
частью раковины.

По обшей форме раковины описываемый вид обнаруживает некоторое 
сходство с J. omolonensis Zavodowsky из пареньского горизонта Колымо- 
Омолонского массива. В типовой коллекции В. М. Заводовского имеются 
5 экземпляров не очень хорошей сохранности. Все они мельче изображен
ных нами. Кроме того, ни на нашем материале, ни в материале В. М. Заво
довского мы не обнаружили указанных 2—3 рядов тонких игл в передней 
части створки. Ограниченность этих материалов не позволяет не только 
отождествить наши формы с J. omolonensis, но и указать достаточно 
четкие их различия. В нашей коллекции имеются более мелкие экземпля
ры, по общему облику близкие как описываемому виду, так и J. omolonen
sis, но их сохранность, к сожалению, неудовлетворительная: нигде нельзя 
было наблюдать полностью характер и расположение игл. Мы определили 
их как J. aff. insignis. Происходят они из Западного Верхоянья (верховья 
р. Дянышки), из бургавлинской (эчийской) свиты, т. 7303/9.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья.
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М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, р. Келе, нижняя 
пермь, эчийская свита (низы), т. 402 — 6 экз.; Южное Верхоянье, 
руч. Ольчан (бассейн р. Томпо), ольчанская свита, т. 036/45 — afГ.: 2 экз.

Jakutoproductus parenensis Zavodowsky, 1971 
Табл. IV, фиг. 9, 11, 12, табл. V, фиг. 1—5

Jakutoproductus parenensis: Заводовский, 1971, с. 86, табл. XXV, фиг. 7; 
Соломина, 1981, с. 75, табл. V, фиг. 6, 7

Г о л  о т и п — ЦГМ,  № 145/9774, брюшная створка, Колымо-Омо- 
лонский массив, р. Горная (бассейн р. Парень), нижняя пермь. Заводов
ский, 1970, табл. 25, фиг. 7.

М а т е р и а л .  Преобладают ракушняки, состоящие из разрозненных 
створок, на которых иногда неполностью сохраняется раковинный слой; 
ядра, отпечатки обеих створок.

О п и с а н и е .  Раковины от полукруглых до поперечно-овальных, сред
него размера. Наибольшая ширина раковины соответствует смычному 
краю. Стенки створок довольно тонкие. Брюшная створка наиболее 
выпуклая в средней части, спереди иногда наблюдается округленный 
плавный перегиб. Макушка небольшая треугольная, обособлена слабо, 
слегка заходит за смычный край. Синус начинается немного отступя 
от макушки в виде очень тонкой бороздки, быстро расширяющейся; 
он нечеткий расплывчатый с пологими боками.

Брюшная створка в передней половине (2/3 длины) иногда покрыта 
четкими довольно правильными концентрическими морщинами—валика
ми. Основания игл на выпуклой части створки более округлые, менее 
вытянутые; такие же развиты на ушках и боках. Кпереди основания игл 
незначительно вытягиваются, но по переднему краю нередко наблюда
ются их округлые основания. На спинной створке, которая сильно 
уплощена в висцеральной части,— частые и хорошо различимые морщи
ны—валики, идущие от самой макушки, но они менее правильные и 
более извилистые. Основания игл отражаются на спинной створке в виде 
резких более округлых ямок.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Характерной особенностью этого 
вида являются существенная выпуклость брюшной створки, резкие и пра
вильные морщины в ее передней части. В нашем материале не наблюда
лись 2—3 концентрические полосы с округлыми крупными иглами, указан
ные Р. В. Соломиной (1981). Не наблюдались и крупные ушки.

Существенным отличием верхоянских форм является несколько иная 
скульптура — иглы на тонких, а не грубых основаниях (см.: Заводов
ский, 1971, с. 87), более резкие и частые концентрические морщины по 
переднему краю (последний признак в оригиналах Р. В. Соломиной 
выражен слабо). Возможно, верхоянские экземпляры следует выделить 
в новый вид, но для этого необходимо дополнительное изучение материала 
из местонахождений, указанных Р. В. Соломиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья, верхний кар- 
бон—нижняя пермь (?) Колымо-Омолонского массива.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, низы
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эчийской свиты, руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), т. 2а; верховье 
р. Тумары, т. 528; Южное Верхоянье, ольчанская свита, т. 11/430, 
т. 11 /440 — ракушник.

Jakutoproductus ex gr. verkhojanicus (Fredericks, 1931)
Табл. V, фиг. 21

В верхней части нижнепермского разреза Верхоянья встречаются 
скопления некрупных (Ш — 23—25 мм, Д — 17—19 мм) якутопродукту- 
сов субквадратного или близкого округлому очертания. Брюшная створ
ка слабо равномерно выпуклая, иногда с очень округленным перегибом 
в передней части, после которого створка продолжается на 1,5—2 мм. 
Ушки не отчленены. Синус в виде слабой расплывчатой бороздки. Макуш
ка невысокая заостренная прямая. Спинная створка очень слабо вогнута 
или уплощена.

На брюшной створке — удлиненные тонкие основания игл, распо
ложенные в средней части в шахматном порядке, умеренно частые; 
кпереди основания игл иногда еще больше удлиняются. По смычному 
краю и бокам — округлые основания игл. Морщины частые, извилистые, 
неправильные, нечеткие на брюшной створке, а на спинной они более 
четкие, правильные, сближенные.

Ближе всего описываемые формы J. verkhojanicus, от которого их 
отличает сильная уплощенность брюшной створки и более густые иглы 
на ее поверхности.

Степень сохранности не позволяет окончательно решить вопрос о видо
вой принадлежности этих форм, установленных нами из верхов нижней 
перми Южного Верхоянья (разрез по руч. Хоспохчон — несколько 
десятков нечетких отпечатков и ядер).

С Е М Е Й С Т В О  BUXTONIIDAE MUIR-WOOD ЕТ COOPER, 1960 

ПОДСЕМЕЙСТВО BUXTONIINAE MUIR-WOOD ЕТ COOPER, 1960

Формы, относимые нами к этому подсемейству имеют очень фраг
ментарную, плохую сохранность. Никаких достоверных свидетельств 
принадлежности их роду Buxtonia нет; с той же степенью условности 
эти остатки могут быть отнесены к роду Gemmulicosta Waterhouse, 1971 
или Kochiproductus Dunbar, 1955. Однако важно констатировать присут
ствие этих форм в перми Верхоянья, где они обнаружены впервые.

Buxtonia? sp.
Табл. VII, фиг. 9, 10

М а т е р и а л .  9 экземпляров, из них 3 небольших обломка брюшных 
створок с прилично сохранившейся скульптурой, 5 довольно крупных 
обломанных брюшных створок, сильно ободранных, 2 обломка наружных 
отпечатков спинных створок, 1 очень небольшой обломок двустворчатой 
раковины.

О п и с а н и е .  Крупные раковины с выпуклой брюшной створкой и
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уплощенной спинной. Наибольшая ширина раковины предположительно 
располагается кпереди от смычного края. Наибольшая выпуклость брюш
ной створки в задней трети, макушка широкая оттянутая, несколько заг
нутая над смычным краем. Макушечные склоны крутые, боковые склоны 
выполаживаются. Синус или тонкая синусовидная уплошенность 
развиты в разной степени. Скульптура брюшной створки состоит из 
радиальных ребрышек, округлые вздутия которых являются основаниями 
тонких игл. Иглы частые. Кроме того, створка пересечена грубыми кон
центрическими не очень правильными и частыми морщинками, хорошо 
различимыми не только на боках, но и в средней части створки. На спин
ной створке ребрышки слабо различимы, так как очень часто прерываются 
округлыми ямками — основаниями игл. По-видимому, концентрические 
морщины развиты, но в нашем материале выражены нечетко.

З а м е ч а н и я .  До сих пор близкие описываемым формы из верхней 
перми Северо-Востока СССР никем не указывались.

М е с т о н а х о ж д е н  и я. Западное Верхоянье, верхняя пермь, верхи 
эчийской свиты, руч. Училихина (верховье р. Дулгалах), т. 1312/2 — 
2 экз; руч. Аркачан, т. 6/4 — 1 экз., верховье р. Тумары, т. 2295/39 —
1 экз.; Южное Верхоянье, побединская свита, руч. Хоспохчон, т. 14/518 — 
5 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО WAAGENOCONCHINAE MUIR-WOOD ЕТ COOPER, I9 6 0 1 

Р о д  Waagenoconcha Chao, 1927

Этот род достаточно подробно охарактеризован в литературе (Сары
чева, 1968, 1984 и др.). В нашем материале определены два вида.

Waagenoconcha irginaeformis Stepanov, 1957 
Табл. VI, фиг. 9; табл. VII, фиг. 8

Синонимику см: Сарычева, 1968, с. 108
М а т е р и а л .  5 экземпляров, из них 1 двустворчатая раковина,

2 неполные брюшные створки, 1 отпечаток брюшной створки и 1 наруж
ный отпечаток спинной створки.

О п и с а н и е  и р а с п р о с т р а н е н и е  см.: Сарычева, 1968, с. 108; 
Абрамов, Григорьева, 1985, с. 80.

З а м е ч а н и я .  Характерной особенностью верхоянских представи
телей вида является присутствие на брюшной створке резких неправиль
ных концентрических морщин, придающих раковине несколько «смятый» 
облик. Размеры наших экземпляров в среднем крупнее ранее описанных 
из других районов.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, низы 
эчийской свиты, верховье р. Дянышки, т. 2719/2 — 2 экз., 598/1 — 1 экз.; 
Южное Верхоянье, нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, руч. Хоспох
чон, т. 10/404 — 2 экз., т. 46/14 — 1 экз.

1 Вслед за С. С. Лазаревым (1985) мы относим это подсемейство к букстониидам.
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Waagenoconcha wimani (Fredericks, 1934)
Табл. VI, фиг. 3; табл. VII, фиг. 1

Синонимику и описание см.: Сарычева, 1984
М а т е р и а л .  10 экземпляров и несколько небольших обломков, 

из них 8 ядер брюшных створок, из которых 4 (см. Местонахождения) 
отнесены к этому виду с очень большой долей условности, 2 наружных 
отпечатка спинных створок.

З а м е ч а н и я .  Наши формы являются промежуточными между 
W. wimani и W. angustata, описанными Т. Г. Сарычевой (1984). В целом 
наш материал отличается несколько меньшими размерами и, по-видимому, 
более тонкой раковиной. Наибольшая ширина раковины скорее всего 
расположена несколько впереди от смычного края.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, 
эчийская свита (нижняя подсвита), верховья р. Дянышки, т. 8159 — 
4 экз., верховье р. Тумары, т. 40/15 — 2 экз.; руч. Седеличан (бассейн 
р. Сартанг), т. 1207/62 — 4 экз.

С Е М Е Й С Т В О  MARGINIFERIDAE STEHLI, 1954 

Р о д  Uraloproductus Ustrltsky, 1971
Uraloproductus stuckenbergianus: Абрамов, Григорьева, 1983, с. 84, табл. VI.

Табл. VII, фиг. 2, 3, 5

U raloproductus stuckenbergianus: Абрамов, Григорьва, 1983, с. 84, табл. VI, 
фиг. 1—9 (см. синонимику)

Н а з в а н и е  в и д а  от bilobatus (лат.) — двухлопастный.
Г о л о т и п  — ПИН, № 3908/835, двустворчатая раковина с полураз

рушенной брюшной створкой. Западное Верхоянье, р. Деленжа, верхний 
карбон, нижнекыгылтасская подсвита, Абрамов, Григорьева, 1983, 
табл. VI, фиг. 1.

М а т е р и а л .  Кроме описанных авторами в 1983 г. (12 экз.) — 
4 экземпляра, из них 1 брюшная створка и 3 неполных отпечатка 
спинных створок.

О п и с а н  не  см.: Абрамов, Григорьева, 1983, с. 84.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид подробно описан авторами 

ранее (см. выше) как (J. stuckenbergianus. Сравнение с образцами из 
топотипического местонахождения, указанного П. П. Кротовым (голотип 
этого вида в Музее Казанского университета найти не удалось), показало 
значительные отличия верхоянских форм. U.? bilobatus отличается 
большими размерами, длинными и несколько свернутыми ушками, при
сутствием крупных игл на ушках.

Автор рода (Устрицкий, 1971) не дал его описания. Диагноз и 
описание рода, но не по топотипическому материалу к тому же неполной 
сохранности составлены нами (Абрамов, Григорьева, 1983) и Н. В. Ка
лашниковым (Атлас..., 1983). Вряд ли их можно считать исчерпываю
щими и убедительными — необходим пересмотр уральских форм.

Отнесение этого рода к семейству Retariidae Muir-Wood et Cooper,
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1960 нам кажется неубедительным, так как у всех до сих пор описанных 
его представителей отсутствует поясок или уступ, окаймляющий висце
ральный диск брюшной створки и раструб, столь характерные для этого 
семейства. Эти же признаки существенно отличают Uraloproductus 
от Rugivestis Muir-Wood et Cooper, 1960.

Все вышесказанное заставляет нас с большой осторожностью под
ходить к определению родовой принадлежности верхоянских форм. Не 
исключено, что уральский вид окажется принадлежащим роду Rugivestis 
(в коллекции П. П. Кротова нет ни одного целого экземпляра, у которого 
сохранилась бы передняя часть раковины.

В нашем материале имеются 3 неполных (особенно сильно обломаны 
ушки и передняя часть) экземпляра из низов верхней перми Южного 
Верхоянья. Один из них помещен на табл. VII, фиг. 4; определены они 
как Uraloproductus? sp. Происходят они с р. Хоспохчон, т. 14/518.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, верхний карбон, низы 

акачанской свиты, р. Аллах-Юнь, т. 3115/4 — 1 экз.; суркечанская свита, 
руч. Ольчан, т. 129— 3 экз.

С Е М Е Й С Т В О  LINOPRODUCTIDAE STEHLI, 1954

Представители этого семейства наиболее обильны в верхнепермских 
отложениях Верхоянья, откуда установлено несколько родов, виды 
которых широко распространены на Северо-Востоке СССР, в Австралии 
и в ряде других районов. Многие из этих таксонов требуют пересмотра, 
что в объеме нашей работы сделать невозможно. Сохранность материала 
часто позволяет дать только условные определения. Нередки представи
тели рода Cancrinelloides (3, возможно, 4 вида), есть формы, условно 
отнесенные нами к роду Spitzbergenia — S. snjatkovi (Zav.), встречены 
виды Magadania. С другой стороны, удивляет отсутствие в коллекции 
представительных сборов Теггакеа. К этому роду с'большой долей 
условности отнесены формы, изображенные на табл. XI, фиг. 9, 10 '. 
Не вызывает сомнения принадлежность этому роду только одного непол
ного экземпляра из мугочанской свиты р. Барая (т. 22), определенного 
как Terrakea aff. belochini Ganelin.

В нижней перми разнообразие представителей семейства значительно 
ниже: установлены виды рода Cancrinella s. I. и несколько экземпляров, 
отнесенных к роду Linoproductus.

Р о д  Linoproductus Chao, 1927

К этому роду отнесены два экземпляра из нижнепермских отложений 
руч. Ольчан (т. 036/81а). Один из них изображен на табл. X, фиг. 6 
и определен как Linoproductus ex gr. сога d’Orb. В нашем распоряжении 
есть только одна неполная брюшная створка и небольшой обломок той 
же створки. Брюшная створка крупная: Ш — 51,8 мм, Д (неполная) — 1

1 Формы плохой сохранности из Омулевских гор, определенные нами как Terrakea 
sp., изображены на табл. XII, фиг. 4, 5.
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40 мм, значительно и равномерно выпуклая. Макушка широкая, загнутая, 
выпуклая, но почти не нависающая над смычным краем. В средней 
части створки небольшая вмятина, выполаживающаяся кпереди и назад. 
Боковые склоны у макушки крутые, спереди — расходящиеся и более 
пологие. Поверхность створки покрыта четкими тонкими ребрышками, 
разделенными превышающими их по ширине межреберными промежут
ками. В передней части раковины наблюдается вклинивание в эти проме
жутки тонких дополнительных ребрышек; промежутки тогда становятся 
уже. На 5 мм в средней части створки — 6 ребрышек, в передней части — 
8. Некоторое сходство наши формы обнаруживают с Linoproductus ex gr. 
сога d’Orb., изображенным В. М. Заводовским (1971, табл. 62, фиг. 10) 
из омолонского горизонта руч. Водопадного, но, согласно описанию, 
скульптура этого экземпляра состоит из ребрышек, разделенных несколь
ко уступающими или равными им по ширине промежутками (Там же,
с. 95).

Р о д  Cancrinella Fredericks, 1928

Этот род дважды подробно рассматривался одним из авторов (Гри
горьева, 1962, 1977) по многочисленным материалам из верхней перми 
Русской платформы. Мы придерживаемся того же понимания рода, 
хотя в австралийской литературе (Waterhouse, 1980, Archbold, 1983) 
появились указания на то, что Cancrinella отличается отсутствием игл 
на спинной створке. Это утверждение основано на изучении Дж. Уотер
хаузом (Waterhouse, 1980) экземпляра из топотипического местонахож
дения С. cancrini (Vern.), полученного им от А. Д. Григорьевой. По 
нашим наблюдениям в многочисленных сборах С. cancrini из разных 
местонахождений — иглы на спинной створке очень тонкие и редко 
сохраняются, а помимо игл всегда присутствуют ямки, соответствующие 
иглам брюшной створки. Никаких существенных различий между много
численными экземплярами с сохранившимися и несохранившимися 
иглами нам до сих пор обнаружить не удалось, поэтому пока мы не видим 
оснований для разделения вида С. cancrini на два рода. В материале 
из перми Верхоянья сохранность брахиопод не позволила судить о наличии 
или отсутствии игл в спинной створке у форм, определяемых нами как 
Cancrinella. Нами охарактеризованы в первую очередь очертания брюш
ной створки, диаметр и расположение на ней игл, их сочетание с ребрыш
ками, а также толщина раковины.

В ряде местонахождений отмечались обломки раковин с типично 
канкринелловой скульптурой, которые нельзя определить точнее, чем 
Cancrinella? sp. Некоторые из них изображены на табл. X, фиг. 14—16.

Cancrinella grandis Solomina, 1981 
Табл. X. фиг. 19; табл. XI, фиг. 1—4 

Cancrinella grandis: Соломина, 1981, с. 80, табл. VI, фиг. 12— 14

Г о л о т  и п — см.: Соломина, 1981, табл. VI, фиг. 12 
М а т е р и а л .  8 экземпляров, из них 4 не совсем полные брюшные 

створки, 2 обломка брюшных створок, 2 наружных отпечатка спинных 
створок.
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О п и с а н и е .  Крупные поперечно вытянутые раковины (Д — 37— 
42 мм, Ш — 55— 58 мм), раковинный слой тонкий. Брюшная створка 
умеренно равномерно выпуклая. Макушка широкая, выпуклая, несколько 
загнута к смычному краю. Ушки треугольные, отчленены слабо. Спинная 
створка в висцеральной области уплощена или очень слабо вогнута.

Скульптура брюшной створки — тонкие ребрышки—струйки — 9—10 
в 5 мм в средней части раковины и многочисленные расположенные в 
порядке близком шахматному иглы на вытянутых и несколько вздутых 
основаниях. Как правило, вздувается одно ребрышко,. а после иглы 
их может быть 2—3; редко перед иглой сливаются два ребрышка. Иглы 
довольно частые (6—7 оснований в 1 см). Спереди основания игл иногда 
удлиняются. Пучки игл развиты на ушках. Довольно частые неправильные 
концентрические морщины пересекают всю брюшную створку и хорошо 
на ней различимы. Скульптура спинной створки такая же, только ребрыш
ки, по-видимому, более тонкие — до 12 в 5 мм; наличие игл не установлено.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Крупной и широкой формой ракови
ны и сочетанием частых неправильных концентрических морщин с 
частыми иглами на удлиненных основаниях вид отличается от других 
известных здесь Cancrinella. Как большинство в нашем материале, так 
и оригиналы из коллекции Р. В. Соломиной сильно смяты и обломаны; 
судить о характере выпуклости и ушек трудно. В нашей коллекции есть 
один несмятый экземпляр (табл. XI, фиг. 2), на котором умеренно и 
равномерно выпуклая висцеральная и макушечная части, а спереди 
наблюдается несильный перегиб. Ушки у этого экземпляра большие и, 
по-видимому, наибольшая ширина здесь соответствует смычному краю. 
Кроме того, имеется экземпляр из верхней перми (табл. XI, фиг. 11), 
который по величине, общим очертаниям и характеру скульптуры близок 
описываемому виду, но у него более тонкие и менее правильные ребрышки, 
несколько округленные ушки и по переднему краю рассеяны округлые 
относительно крупные основания игл, морщины на этой створке более 
частые и резкие, чем у С. grandis. Эту форму мы определяем пока как 
Cancrinella аГГ. grandis Sol.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя (возможно, и верхняя) пермь 
Верхоянья.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, 
кыгылтасская свита (верхняя подсвита), руч. Аркачан (верховье р. Дул- 
галах), т. 6011/17 — 5 экз., р. Дянышка, т. 4210 — 1 экз., верховье р. Ту- 
мары.т. 143/1 — 1 экз.; С. aff. grandis: Южное Верхоянье, верхняя пермь, 
побединская свита, руч. Хоспохчон, т. 14/518 — 3 экз.; руч. Кютеп 
(верховье р. Юдомы), низы ханаличанской свиты, т. 4—8 экз.

Cancrinella aff. janischewskiana (Stepanov, 1934)
Табл. XI, фиг. 5—8, 12

М а т е р и а л .  10 брюшных створок, неполных и значительно обод
ранных.

О п и с а н и е .  Форма раковин приближается к округленно четырех
угольной. Размеры: Ш — 29—36 мм, Д — 32—42 мм. Брюшная створка 
значительно выпуклая. Макушка широкая закругленная, на кончике
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заостренная. Ушки небольшие треугольные, хорошо отчленены от осталь
ной поверхности створки. Кпереди возможен перегиб, но намек на него 
сохранился в виде грубых ребрышек лишь на одном экземпляре. Бока 
не крутые, но и не «уплощаются». Уплощенности или синуса нет. 
Скульптура — тонкие ребрышки-струйки, которые несколько шире 
промежутков. В 5 мм в средней части 8—10 ребрышек. По поверхности 
створки с умеренной частотой рассеяны, немного вытянутые и незначи
тельно утолщенные основания игл. Как правило, они возникают из 
утолщения одного ребрышка, а затем могут идти два ребра. На ушках — 
негустой пучок игл. Морщины преимущественно неправильные, пересе
кают висцеральную область, но наиболее четко развиты на ушках и боках.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От С. grandis значительно отлича
ется общей вытянутой вдоль, а не поперек формой раковины, большей 
выпуклостью брюшной створки и большей крутизной боков, более 
редкими и менее явственными концентрическими морщинами. В общих 
чертах по форме раковин наши экземпляры ближе всего С. janischewski- 
апа, но отличаются более редкими и менее отчетливыми морщинами, 
вытянутыми основаниями игл, предположительно более грубыми 
ребрышками.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, низы 
эчийской свиты, руч. Ханах (бассейн р. Тумары), т. 3/76, 3/94 — 7 экз.; 
Южное Верхоянье, верхняя пермь, низы побединской свиты, руч. Ольчан,
т. 036/92 — 3 экз.

Cancrinella? aff. alazeica Zavodowsky, 1968 
Табл. XI, фиг. 13—14

М а т е р и а л .  7 экземпляров — все неполные брюшные створки.
О п и с а н и е .  Раковина среднего размера, близка округлой (Ш — 

23—32 мм, Д — 10—33 мм). Висцеральная часть брюшной створки 
умеренно равномерно выпуклая. Смычный край соответствует наиболь
шей ширине раковины. Макушка короткая заостренная на конце, очень 
слабо загнута, не нависает над смычным краем. Ушки небольшие 
треугольные, слабо отчленены. Скульптура в виде тонких частых (7— 11 
в 5 мм в средней части створки) струек, слабо утолщенных умеренно 
вытянутых оснований игл, расположенных в шахматном порядке. На 
ушках — иглы в 2—3 ряда; 2 ряда игл — по смычному краю. Впереди 
иногда рассеяны округлые основания игл того же диаметра. Хорошо 
различимы извилистые морщинки на ушках и боковых склонах, иногда 
2—3 изломанные морщины развиты по переднему краю раковины.

З а м е ч а н и я .  Так как, по-видимому, мы имеем дело только с частя
ми брюшных створок, то мы не можем точно решить вопрос о видовой 
принадлежности этих форм. С С. alazeica они сходны только по общей 
форме висцеральной части, характеру игл на ушках и на поверхности 
створки, но, по-видимому, они лишены коленчатости, имеют менее 
широкую макушку и более пологие боковые склоны. Двойной ряд игл 
по смычному краю является характерной особенностью рода Costatu- 
mulus Waterhouse, 1983, по-видимому, обладающему более толстой рако
виной, а в брюшной створке — хорошо различимыми вдавленными невет
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вистыми отпечатками аддукторов. При получении дополнительного 
материала родовая принадлежность вышеописанных верхоянских форм 
несомненно должна быть пересмотрена.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Верхоянье, нижняя пермь, ольчан- 
ская свита (верхняя подсвита), руч. Хоспохчон, т. 11/407 — 7 экз.

Cancrinella subtil is Abramov et Grigorjeva, 1983 
Табл. X, фиг. 17, 18

Cancrinella subtilis: Абрамов, Григорьева, 1983, с. 91, табл. IX, фиг. 10— 14

М а т е р и а л .  9 экземпляров, из них 6 неполных очень плохих брюш
ных створок и 3 отпечатка спинных створок.

З а м е ч а н и я .  Вид описан нами из среднего карбона Верхоянья 
(см. синонимику). Его позднекаменноугольные представители имеют 
несомненные отличия; сейчас мы можем несколько расширить характе
ристику вида.

Некрупные раковины (Ш — 19 мм, Д — 28 мм), вероятно, значительно 
вытянутые в длину. Выпуклость умеренная и равномерная. Макушка 
слегка загнута и нависает над смычным краем, который, вероятно, 
соответствует наибольшей ширине раковины или меньше ее. Синус от
сутствует, ушки небольшие слабо отчлененные, кпереди раковина сужа
ется. Ребрышки-струйки тонкие (их 12—14 в 5 мм в средней части 
раковины) и не очень ровные. Иглы на коротких или более длинных в 
разной степени вздутых основаниях. Треугольная форма раковины 
среднекаменноугольных экземпляров не встречается у позднекаменно
угольных форм, хотя некоторая асимметричность раковины, форма 
ушек и макушки у них тождественны. Несколько более грубые ребрышки 
и менее изломанные морщины, вероятно, характеризуют пермскую 
популяцию.

Основные отличия от других видов рода приведены ранее (см, синони
мику). От пермских видов описанных ниже этот вид отличается меньшими 
размерами и характером скульптуры — тонкие ребрышки с удлиненными 
основаниями игл, частые неправильные концентрические морщины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон—пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Верхоянье, верхний карбон, 

р. Юдома у пос. Ытыга, т. 2127/4 — 9 экз.

Р о д  Cancrlnelloides Ustritsky, 1963

В верхнепермских отложениях Верхоянья представители этого рода 
довольно широко распространены, но сохранность их во многих случаях 
мало удовлетворительная и не всегда позволяет дать видовое опреде
ление; это видно и в стратиграфической части работы. Так, в т. ПК 37— 
38 имеются два ядра значительно выпуклых брюшных створок, отличаю
щихся несколько большей чем в других местонахождениях «сжатостью» 
с боков и возможно некоторой вытянутостью в продольном направлении. 
На ушках иглы как будто образуют пучок. Эти формы названы Cancri- 
nelloides aff. obrutschewi (Lich.) . Вт .  114 найдены 3 крупных уплощенных
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ядра брюшных створок, на которых видны только резко исчерченные 
отпечатки аддукторов; они определены как С. ex gr. obrutschewi (Lich.), 
но такое определение могло быть дано и нескольким крупным обломан
ным спинным створкам из т. 67. Формы из т. 152 — два довольно крупных 
отпечатка спинных створок и три сильно коленчато изогнутых ядра 
брюшных створок, предположительно близки С. penzhinaensis. Лишь 
как Cancrinelloides sp. могли быть определены формы, изображенные на 
табл. XII, фиг. 19—21, фиг. 1, 5 и на табл. XIV, фиг. 2, 8. Мало 
удовлетворительная сохранность материала не позволяет нам решить 
вопрос о присутствии в верхней перми Верхоянья установленных в 
Австралии и других регионах родов, близких Cancrinelloides — Filiconcha 
(Dear, 1971), Bandoproductus Jin et Sun (cm . Waterhouse, 1986) и др.

Cancrinelloides obrutschewi (Licharew, 1954)
Табл. XIII, фиг. 7; табл. XIV, фиг. 3, 4, 6, 7

Синонимику и описание см.: Григорьева и др., 1977, с. 147.
М а т е р и а л .  50 экземпляров, из них 22 брюшных створки, 7 спинных 

створок, I двустворчатая раковина мало удовлетворительной сохран
ности — преимущественно неполные ядра брюшных створок, обломанные 
по бокам отпечатки наружной поверхности спинных створок.

З а м е ч а н и я .  В верхоянском материале, определяемом как 
Cancrinelloides obrutschewi, существуют формы двух типов — более 
выпуклые без ободка со слабо отчлененными ушками и более уплощен
ные с хорошо отчлененными на ядрах обширными ушками, более резко 
отграниченной и вытянутой треугольной макушечной частью. По внеш
нему облику эти последние очень похожи на С. licharewi Kotljar из 
верхней перми Монголии. Однако в верхоянском материале те характе
ристики, которые приведены выше, укладываются в рамки индивидуаль
ной изменчивости. В выборках из одного местонахождения известны 
и более выпуклые формы с неотчлененными ушками и более уплощенные 
с ободком, развитым в различной степени и хорошо отграниченными 
ушками: встречаются и формы промежуточного типа. Характерной 
особенностью верхоянского вида является присутствие на ушках более 
чем двух рядов игл. По-видимому, наши представители С. obrutschewi 
имеют ряд своих специфических черт, которые проявляются прежде 
всего в разном характере изменчивости и отличают верхоянских пред
ставителей от колымских. Выделение верхоянских форм в самостоятель
ный вид явно преждевременно, а может быть и вообще нецелесообразно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Колымо-Омолонского 
массива (гижигинский горизонт), Верхоянья, Таймыра.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Хараулах, верхняя пермь, чинкская свита, 
устье р. Лены, т. 54/15 — 1 экз.; Западное Верхоянье, низы дулгалахской 
свиты, руч. Седеличан (верховье р. Сартанг); т. 1206/60 — 7 экз.; 
амканжинская свита, руч. Хальпирки (бассейн р. Бараи), т. 102/11 — 
7 экз.; молская свита, р. Имнекан (бассейн р. Делиньи), т. 1141/67 — 
4 экз.; Южное Верхоянье, тиряхская свита, р. Кобюма, т. 500 — 5 экз., 
р. Агаякан, т. 194 — 6 экз., т. 152— 1 экз., т. 54/15 — 2 экз.
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Cancrinelloides curvatus (Tolmatchew, 1912)
Табл. XII, фиг. 8, 9, 10, 12, 13

Синонимику и описание см.: Григорьева и др., 1977, с. 150
М а т е р и а л .  20 неполных экземпляров, преобладают ядра брюшных 

створок (14) очень редко с небольшими остатками раковин, 1 дву
створчатая раковина, обломанная и ободранная, 5 наружных отпечатков 
спинных створок.

З а м е ч а н и е .  Верхоянские представители вида из-за своей очень 
неполной сохранности и частой деформации не позволяют что-либо 
добавить к ранее опубликованным описаниям. От колымо-омолонских 
экземпляров они отличаются преимущественно значительной выпукло
стью брюшной створки и, по-видимому, большим количеством игл на 
переднем крае.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Колымо-Омолонского мас
сива (гижигинский горизонт) и Верхоянья.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхняя пермь, 
молская свита, руч. Имнекан (бассейн р. Делиньи), т. 1141/67 — 2 экз.; 
Южное Верхоянье, тиряхская свита, р. Агаякан, т. 132 — 5 экз., т. 858 — 
1 экз., т. 122/5А — 5 экз.; р. Кобюма, т. 2132/46 — 2 экз., т. 2133/77 — 
3 экз.

Cancrinelloides? ogonerensis (Zavodowsky, 1960)
Табл. XI, фиг. 15, 16; табл. XII, фиг. 1, 2

Синонимику и описание см.: Григорьева и др., 1977, с. 151.
М а т е р и а л .  Многочисленные обломанные и смятые брюшные 

створки, реже (5—6 экз.) такие же обломки спинных створок.
З а м е ч а н и я .  Характер нашего материала, несмотря на его обилие, 

не позволяет изучить изменчивость популяции. Хорошо выражены у 
верхоянских форм неправильные резкие морщины, пересекающие всю 
брюшную створку; иглы частые и не всегда расположены в шахматном 
порядке. Косой ряд игл, отделяющий ушки от висцеральной части, 
нами не наблюдался, но округлые основания игл в этой части всегда 
развиты, так же как и по переднему краю. Округлые основания игл 
по переднему краю позволяют легко отличить описываемый вид от 
представителей рода Cancrinella. Струйчатость верхоянских форм на 
брюшной створке более грубая — 10—12 струек в 5 мм. Спинные створки, 
по-видимому, более тонкоструйчатые. Отсутствие полных данных о внут
реннем строении спинной створки не позволяет окончательно решить 
вопрос о родовой принадлежности этого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхняя пермь, 
тумаринская свита (нижняя подсвита), руч. Училихина (верховье р. Дул- 
галах), т. 1304/77 — много обломков, там же, т. 1304/4 — то же.
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Р о д  Magadania Ganelin, 1977
Magadania sp.

Табл. XII, фиг. 3, 14— 18

М а т е р и а л .  Многочисленные ядра брюшных створок и совсем 
редко отпечатки спинных створок, ядра двустворчатых раковин плохой 
сохранности из одного местонахождения.

О п и с а н и е .  Раковины, по-видимому, несколько вытянутые в длину 
с сильно выпуклой временами коленчатой брюшной створкой. Макушка 
короткая, слабо отчлененная, синус отсутствует. Возможно, у некоторых 
экземпляров слабо выражена уплощенность в средней части висце
рального диска. Ушки очень небольшие, слабо свернутые, не отчлененные. 
Боковые склоны крутые. Спинная створка сильно вогнута или коленчатая, 
повторяет изгиб брюшной створки. Висцеральная полость узкая. Струй- 
чатость наблюдается только на спинной створке. Округлые основания 
игл кое-где сохранились по передней части раковины и на ушках.

Внутри брюшной створки — удлиненные узкие отпечатки аддукторов, 
к бокам и спереди от них — остатки грубо исчерченных отпечатков 
дидукторов. Резкость отпечатков позволяет предположить значительную 
толщину стенки раковины. Кпереди от отпечатков различима продольная 
исчерченность — предположительно следы игл. В спинной створке наблю
даются бревисепта, косые валики, идущие от замочного отростка, близкие 
треугольным отпечатки аддукторов.

З а м е ч а н и я .  Те признаки, которые нам удалось наблюдать, 
позволяют уверенно относить верхоянские формы к роду Magadania, 
но их отличие от единственного описанного (типового) вида М. bajkurica 
достаточно существенны. Форма раковины верхоянских экземпляров 
скорее округло-прямоугольная, а смычный край, хотя и сохранился 
полностью, но по-видимому, не намного короче наибольшей ширины. 
Форма макушки, небольшая и почти не выступающей за смычный край, 
также отличает наши формы от Колымо-Омолонских и Таймырских.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Верхоянье, верхняя пермь, 
привольнинская свита, т. 10/1 — несколько десятков экземпляров.

Р о д  Spitzbergejiia Kotljar, 1977
Spitzbergenia snjatkovi (Zavodowsky, 1960)

Табл. XIII, фиг. 2—4, 6, табл. XIV, фиг. 5

Синонимику и описание см.: Григорьева и др., 1977, с. 159.
М а т е р и а л .  30 экземпляров очень неполных и плохо сохранив

шихся, среди которых 21 ядро брюшных створок, 1 наружный отпечаток 
брюшной створки, 9 наружных отпечатков спинных створок.

З а м е ч а н и я .  Наши экземпляры — формы от средних до крупных 
размеров. Спннные створки уплощенные с довольно четкими концен
трическими морщинками, иглы на них не наблюдались. В средней части 
брюшной створки — очень частые ребрышки-струйки и округлые основа
ния игл (табл. XIV, фиг. 5). Следует заметить, что вопрос о родовой 
и видовой принадлежности наших экземпляров все же весьма неясен.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Колымо-Омолонского 
массива (омолонский горизонт) и Верхоянья.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхняя пермь, 
нижняя часть дулгалахской свиты, руч. Седеличан (бассейн р. Сартанг), 
т. 1207/10 — 7 экз.; верховье р. Бараи, молская свита, т. 114/44 — 7 экз., 
т. 606/1 — 6 экз., т. 1506/6 — 2 экз., т. 1355/4=т. 27 — 9 экз.

С Е М Е Й С Т В О  ANIDANTHIDAE WATERHOUSE, 1968

В пермских, особенно в раннепермских, отложениях Верхоянья 
представители этого семейства обильны. Они, подобно Jakutoproductus, 
образуют фон в некоторых местонахождениях. По мере накопления 
материала выясняется и большое таксономическое разнообразие анидан- 
тид. Однако, к сожалению, в нашем материале сохранность представи
телей семейства неполная, что в ряде случаев затрудняет определение 
как видовой, так и родовой принадлежности. По этой же причине 
столь нуждающиеся в уточнении и пересмотре объема и родовой принад
лежности виды, ранее описанные из Верхоянья и близких регионов 
также не могли быть нами изучены окончательно. Ниже нами описаны 
виды Anidanthus и Megousia, а А. Г. Клецом — описан из Южного 
Верхоянья новый род Akatchania, близкий Anidanthus.

Р о д  Anidanthus Whitehouse, 1928

Синонимику и подробное описание см.: Позднепалеозойские продук- 
тиды..., 1977.

З а м е ч а н и я .  Полученные новые материалы позволяют с уверен
ностью включать в состав этого рода A. boikowi (Stepanov) и A. halinae 
Kotljar. Отнесение к этому роду A. sarytchevae Zavodowsky (non Solomi- 
па) вызывает сомнения.

Anidanthus boikowi (Stepanov, 1946)
Табл. VIII, фиг. 1 -12

Anidantus boikowi: Соломина, 1981, с. 76. Подробную синонимику см.: 
Григорьева, Котляр, 1977

М а т е р и а л .  29 экземпляров, из них 17 брюшных створок, большей 
частью с плохо сохранившейся поверхностью, частично ядра. 12 от
печатков, с плохо сохранившейся поверхностью, спинных створок. Много
численные плитки ракушника с несколькими десятками ядер и отпечатков.

Этот вид достаточно подробно описан Д. Л. Степановым (1946), 
А. Д. Григорьевой и Г. В. Котляр (1977) и Р. В. Соломиной (1981). 
Материал всех авторов происходит из Верхоянья, поэтому описание 
здесь не повторяется.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  С видами, не встреченными в 
Верхоянье, сравнение см.: Позднепалеозойские продуктиды..., 1977. 
От A. megensis отличается более широкой завернутой макушкой, более 
узкими и в среднем менее выпуклыми и обширными ушками, отсутствием
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заметных игл на висцеральной части брюшной створки. Синус очень 
слабо и непостоянно выражен. От A. halinae этот вид отличается менее 
квадратной формой раковины, правильностью радиальных ребрышек 
и отсутствием четких неправильных морщин по висцеральной части 
брюшной створки. Иглы на брюшной створке A. boikowi, кроме довольно 
крупных прямых по смычному краю, практически не наблюдались. 
В общем — он отличается большими размерами и более грубой ребристо
стью, а также преобладающей выпуклостью брюшной створки в задней 
части — от A. sarytchevae. Сравнение с новым видом приведено при его 
описании. Отличие нашего материала от материала Р. В. Соломиной 
заключается прежде всего в преобладании среди форм из Южного 
Верхоянья раковин более крупных размеров. У нас почти в каждом 
местонахождении присутствуют формы как вытянутые в ширину, так 
и более квадратные. Мелкие экземпляры, как правило, уплощенные 
и близки округлым. Кроме того, в нашем материале, видимо, больше 
варьирует вогнутость спинной створки — от почти плоской до слабо, но 
ощутимо вогнутой. Имеется несколько крупных экземпляров значительно 
вытянутых в ширину с длинными свернутыми ушками; от A. megensis 
они отличаются неотчлененной и широкой макушкой, отсутствием игл. 
Здесь они изображены как A. ex gr. boikowi (табл. VII, фиг. 12).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья, Колымо-Омолон- 
ского массива, возможно, Таймыра.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, низы 
эчийской свиты, руч. Аркачан, т. 756 — ракушник, руч. Училихина, 
т. 1510/45, плитка; верховье р. Тумары, т. 528 — 5 экз., 1328 - - 1 экз., р. Дя- 
нышка, т. 7305 — 1 экз.; руч. Битучан (бассейн р. Уяны), т. 52 — 9 экз., 
т. 55/2 — 4 экз.; Южное Верхоянье, верхняя часть ольчанской свиты, 
руч. Хоспохчон, т. 11/407 — 1 экз., т. 11/426 — 5 экз., т. 45 (сборы 
Б. С. Абрамова, 1956 г.); руч. Ольчан, возраст тот же, т. 131 — 1 экз., 
т. 156 — 2 экз.; акачанская свита (верхняя подсвита), руч. Лови (бассейн 
р. Юдомы), т. 89 — 2 экз., т. 69/1 — 5 экз.

Anidanthus halinae Kotljar, 1977 
Табл. VII, фиг. II, табл. IX, фиг. 1 — 11

Anidanthus boikowi: Котляр, Попеко, 1968, с. 129, табл. 57, фиг. 10.
Anidanthus halinae: Григорьева, Котляр, 1977, с. 58, табл. V, фиг. 14— 16

М а т е р и а л .  Многочисленные ядра и отпечатки в плитках ракушни
ка, двустворчатые раковины (ядра) вычленяются очень редко.

О п и с а н и е .  Раковины от мелких (Ш — 17 мм, Д — 15,5 мм) до сред
них (Ш — 27мм,Д — 21 мм) и даже крупных размеров. Створки довольно 
тонкие. Смычный край соответствует наибольшей ширине раковины. 
Брюшная створка значительно выпуклая, наибольшая выпуклость 
в ее средней части. Ушки треугольные, иногда слабо выпуклые, хорошо 
отчленены от остальной створки крутизной макушечных склонов, которой 
их плоскость перпендикулярна. Макушка довольно широкая, иногда не
много нависает над смычным краем. Синус развит в большей или меньшей 
степени, редко отсутствует. Помимо тонких радиальных ребрышек (7—8 
в 5 мм в средней части створки), увеличивающихся кпереди путем встав-
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ствует. Спинная створка в висцеральной части слабо выпуклая, кпереди 
коленчато отогнута.

Скульптура обеих створок состоит из радиальных ребрышек, довольно 
«грубых» в средней и передней частях и тонких в области макушки. В сред
ней части — 5—7 ребрышек в 5 мм, в макушечной — 9—11. По всей брюш
ной створке рассеяны мелкие иглы, не исключено присутствие игл и на 
спинной створке. По смычному краю брюшной створки с каждой стороны 
макушки — по 6 крупных игл на округлых основаниях. Концентрические 
морщинки на брюшной створке тонкие, на ушках правильные, плохо раз
личимы на висцеральной части. На спинной створке — резкие, но не 
частые пластинчатые концентрические уступы.

Внутри брюшной створки — узкие ланцетовидные отпечатки аддукто
ров, сдвинутых к макушке; дидукторы затушеваны отражением наруж
ной ребристости. В передней части створки развит расплывчатый валик. 
В спинной створке наблюдается короткая (до 1/2 длины створки) утол
щенная в основании септа и немного отклоняющиеся от смычного края 
кардинальные валики. Остальные элементы строения не сохранились.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От A. boikowi вид отличается пре
имущественно мелкими размерами раковины, размерами и формой ушек, 
присутствием игл на брюшной створке; от A. halinae — характером 
скульптуры (сильно расширяющиеся кпереди ребрышки), отсутствием си
нуса и неправильных концентрических морщин на брюшной створке; от
A. megensis — значительно меньшими размерами, равномерной выпукло
стью брюшной створки, меньшими ушками; от A. sarytchevae — иной (тре
угольно заостренной и выпуклой) формой макушечной части брюшной 
створки, вогнутостью и коротким отгибом спинной створки, более грубой 
радиальной скульптурой. Возможно, часть материала, определенного 
Р. В. Соломиной как A. halinae, тоже относится к этому виду, но мы не 
можем утверждать этого, поскольку оригиналы характеризуются плохой 
сохранностью.

По форме раковины и характеру скульптуры в передней части брюшной 
створки наш вид наиболее близок A. rugosus Licharew, описанному
B. И. Устрицким и Г. Е. Черняком из низов байкурской свиты Таймыра, 
но последний не обладает такой тонкой ребристостью в примакушечной 
яасти и значительным количеством мелких рассеянных игл. Кроме того, 
A. rugosus имеет отчетливую уплощенность в средней части брюшной 
створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, низы 

эчийской свиты, руч. Деленжа, т. 6—1 экз.; Южное Верхоянье, верхи оль- 
чанской свиты, руч. Ольчан, т. 036/81а — ракушняк, т. 129 — 3 экз., ака- 
чанская свита (верхняя подсвита), руч. Акачан (бассейн р. Юдомы), 
т. 1146 — 1 экз.

Anidanthus sarytchevae Zavodowsky, 1970 
Табл. VIII, фиг. 13, 14

A nidanthus sarytchevae: Заводовский, 1971, с. 1И, табл. XXVII, фиг. 1—4; 
Соломина, 1981, с. 80, табл. VI, фиг. 9 — 11
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Характеристику голотипа и описание см.: Заводовский, 1970; Соломи
на, 1981.

М а т е р и а л .  9 экземпляров, из них 6 брюшных створок (полуядра) 
и 3 наружных отпечатка спинных створок.

З а м е ч а н и я .  Сравнение с другими верхоянскими видами дано при 
их описании. Наш материал очень немногочисленный и ничего нового 
к предшествующим описаниям мы добавить не можем. Отличаются наши 
экземпляры тем, что на них нигде не наблюдался концентрический ряд 
мелких игл ближе к лобному краю, на что указала Р. В. Соломина (1981). 
Непосредственное сравнение коллекционных образцов позволяет выя
вить очень большое сходство наших форм с экземплярами В. М. Заво- 
довского и гораздо меньше с оригиналами из коллекции Р. В. Соломиной.

В пермских отложениях Западного Верхоянья (тумаринская свита, 
р. Сартанг, т. 1207) найдено несколько экземпляров (см. табл. X, фиг. 1 — 
5), близких по общему облику, но явно не тождественных A. sarytchevae. 
Они отличаются более тонкой ребристостью и коленчатостью зрелых 
форм, уплощенностью висцерального диска брюшной створки и слабее от
члененной не выступающей макушкой. Эти формы нами пока названы 
A.? aff. sarytchevae Zavodowsky.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья и Колымо-Омо- 
лонского массива.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, кы- 
гылтасская свита (верхняя подсвита), руч. Аркачан, т. т. 3/121, 303/1, 
17/25а — ракушник; низы эчийской свиты, руч. Аркачан, т. 2а — 2 экз.; 
руч. Битучан (бассейн р. Уяны), т. 52 — 1 экз.; Южное Верхоянье, акачан- 
ская свита (верхняя подсвита), т. 14 — 3 экз.

Р о д  Akatchania Klets, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  предложено по руч. Акачан.
Т и п о в о й  в и д  — Akatchania plana sp. nov. Нижняя пермь Южного 

Верхоянья.
О п и с а н и е 1. Раковина средних размеров с низкой висцеральной по

лостью. Брюшная створка слабо выпуклая, без синуса, с прямой малень
кой макушкой, ушки небольшие. Переход от висцеральной части к шлей
фовой нерезкий. Спинная створка слабо вогнутая. Скульптура состоит из 
тонких радиальных ребрышек, концентрических морщин на брюшной 
и пластин нарастания на спинной створках. Иглы на обеих створках от
сутствуют за исключением ряда косых игл по самому замочному краю.

Внутри брюшной створки (рис. 43а) — гладкие отпечатки аддукторов 
и слабо флабеллятных дидукторов. Вся поверхность, за исключением при- 
макушечной части, покрыта мелкими сосочками. В спинной створке 
(рис. 436) — короткая, не достигающая половины длины створки септа с 
высоким узким передним окончанием и широким низким основанием, от 
которого отходят валики, делящие аддукторы на передние и задние. 
Отпечатки передних аддукторов — маленькие гладкие, треугольной фор-

1 Описание составлено А. Г. Клецом по материалам из коллекций, собранных им 
в Южном Верхоянье.
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Р и с .  43. Akatchania plana Klets, gen. et sp. n. Схематическая зарисовка ядра 
раковины № 14019— 1—50, голотип, Южное Верхоянье, руч. Буюндя, нижняя 
пермь, верхнеакачанская подсвнта;

а  —  со стороны брюшной створки, б  —  со стороны спинной створки,Х2

мы, задних — штриховатые, удлиненно-овальные. Кардинальные валики 
отходят под углом к замочному краю, замочный отросток маленький си
дячий, четырехлопастной. Брахиальные отпечатки неявственные. Марги
нальный валик в обеих створках отчетливый не на всем протяжении.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От Anidanthus новый род отличается формой ракови

ны: низкой висцеральной полостью, прямой незагнутой макушкой брюш
ной створки и внутренним строением створок: гладкими удлиненными 
отпечатками аддукторов и слабо флабеллятными отпечатками дидукторов 
брюшной и отпечатками передних аддукторов спинной створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы нижней перми (верхнеакачанская 
подсвита) Южного Верхоянья.

Akatchania plana Klets, gen. et sp. n.
Табл. X, фиг. 20, 21, табл. XII, фиг. 11, табл. XIV, фиг. 1

Н а з в а н и е  в и д а  от planus (лат.) — плоский.
Г о л о т и п  — Музей ПГО «Дальгеология», № 14019—1/50, ядро 

раковины. Южное Верхоянье, руч. Буюндя, нижняя пермь, верхнеакачан
ская подсвита. Табл. XII, фиг. 1.

М а т е р и а л .  64 экземпляра, преобладают ядра и отпечатки внешней 
поверхности обеих створок.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров (Ш — 20—25 до 28 мм, Д — 
15—18 мм) с наибольшей шириной вблизи середины длины створки. Брю
шная створка слабо выпуклая, в средней части уплощенная, синус отсут
ствует. Ушки небольшие плоские треугольные, линии нарастания подходят 
к замочному краю под прямым углом. Переход от висцеральной к шлей
фовой части очень пологий, лишь на одном экземпляре наблюдался коле
нообразный перегиб. Спинная створка слабо равномерно вогнутая, висце
ральная полость низкая (до 2 мм), ушки маленькие. На единичных экзем
плярах — едва намечающееся седло. Скульптура на обеих створках со
стоит из тонких радиальных ребрышек (10—15 на 5 мм в средней части 
створок у перегиба), количество их увеличивается путем интеркаляции.
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Поверхность брюшной створки покрыта концентрическими морщинами, 
которые наиболее ярко выражены на боковых склонах и ушках, отсутству
ют в передней части после перегиба. На спинной створке — нечастые пла
стины нарастания (табл. XIV, фиг. 1).

Внутреннее строение — см. описание рода.
И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительна; варьирует степень вогнутости 

спинной створки от слабо вогнутой до почти плоской; очертание переднего 
края — от дугообразного до почти прямого, на спинной створке иногда 
наблюдается неотчетливое седло. Возрастная изменчивость выражается 
в увеличении выпуклости-вогнутости створок.

З а м е ч а н и я .  Большое внешнее сходство (внутреннее строение эк
земпляров В. М. Заводовского неизвестно) описываемый вид обнаружи
вает с Anidanthus kolymenseformis (Заводовский, 19606), от которого он 
отличается менее выпуклой брюшной створкой и более тонкой ребристо
стью. Кроме того, у нового вида наибольшая ширина раковины приходится 
на середину длины створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Южного Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, нижняя пермь, верхне- 

акачанская подсвита, руч. Буюндя, т. 14011 — 10 экз., т. 14019 — 54 экз.
П р и м е ч а н и е  а в т о р о в .  В обработанной нами коллекции име

ются материалы из одновозрастных отложений близких районов, однако 
среди них пока что не удалось обнаружить форм, которые можно было бы 
отнести к роду, установленному А. Г. Клецом.

Р о д  Megousia Muir-Wood et Cooper, 1960

Сохранность нашего материала такова, что в нем нам не удалось об
наружить экземпляров с ушками, характерными для рода; отсюда и неко
торая степень условности наших определений.

Megousia kolymaensis (Licharew, 1934)
Табл. X, фиг. 7—9, 13, табл. XII, фиг. 6

Синонимику см.: Григорьева, Котляр, 1977, с. 62.
М а т е р и а л .  29 экземпляров малоудовлетворительной сохранности, 

из них 26 брюшных створок (часть из них ядра с остатками раковины, 
часто сильно обломаны), 2 полундра двустворчатых раковин и 1 наруж
ный отпечаток спинной створки.

О п и с а н и е .  Раковина округло трапециевидной формы, незначитель
но вытянута в длину. Смычный край, по-видимому, соответствует наиболь
шей ширине раковины. Брюшная створка сильно выпуклая (свернутая), 
наибольшая выпуклость в ее средней части. Синус отсутствует. Макушеч
ный склон наиболее крутой. Боковые склоны преимущественно также 
значительной крутизны. Спинная створка в висцеральной части слабо 
и равномерно выгнута, а кпереди коленчато отогнута. Скульптура брюш
ной створки — тонкие ребрышки (8—11 в 5 мм в средней части створки), 
увеличивающиеся путем вставления более тонких ребрышек (редко); 
иногда кпереди ребрышки изгибаются или даже сливаются. На верхоян
ских экземплярах, относимых к этому виду с большой степенью условно
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сти, всегда наблюдаются несколько мелких слегка вздутых оснований игл, 
не нарушающих ребристости. Внутреннее строение не наблюдалось.

З а м е ч а н и я .  Верхоянский материал настолько неполной сохран
ности, что его определение вызывает затруднения. Наиболее типичные 
экземпляры происходят из Омулевских гор (руч. Фауновый). Наши формы 
отличаются от М. cf. kulikii меньшими размерами, отсутствием синуса, 
очень редкими основаниями игл, более крутыми боками и предположи
тельно большей вытянутостью в продольном направлении. От форм, ус
ловно относимых к М. yakutica, М. kolymaensis отличается большими раз
мерами, вытянутостью в продольном направлении, редкими основани
ями игл. Подробнее см.: Григорьева, Котляр, 1977.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Колымо-Омолонского массива и 
Верхоянья.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Колымо-Омолонский массив, Омулев- 
ские горы, верхняя пермь, низы бочарской свиты, руч. Фауновый (верховье 
р. Зырянки), т. Б-1,— 14 экз.; Западное Верхоянье, мугочанская свита, 
руч. Ненюги (бассейн р. Баран), т. 1126— 10 экз.; Южное Верхоянье, 
ырчахская (менкеченская) свита, верховье р. Бурхалы, т. 1000 — 5 экз.

Megousia cf. yakutica (Licharew, 1934)
Табл. X, фиг. 10— 12, табл. XII, фиг. 7

Синонимику, описание и сравнение см.: Григорьева, Котляр, 1977,
с. 62.

М а т е р и а л .  29 экземпляров и много поломанных и перемешанных 
частей разных створок в нескольких плитках ракушняка; сильно поло
манный деформированный материал, измененный высоким ожелезнением.

На некоторых обломках намечаются длинные ребристые ушки, на 
других — плохо сохранившиеся валики, отделяющие ушки брюшной 
створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхняя пермь, ту- 

маринская свита (нижняя подсвита), истоки р. Дулгалах, т. 300 /2— 
2 экз., руч. Орал, т. 1304/77 — 24 экз.; мугочанская свита, руч. Мол 
(бассейн р. Бараи), т. 107/14, 15 — 4 экз., руч. Ненюги (бассейн р. Ба
ран), т. 1119/11 — 1 экз.

Megousia aff. kulikii (Fredericks, 1915)
Табл. IX, фиг. 19—22

В коллекции имеется несколько крупных брюшных створок с рассе
янными иглами, довольно отчетливой, хотя мелкой и расплывчатой си
нусовидной вдавленностью, значительно свернутой макушкой, полого 
спускающейся вперед и выполаживающейся к боковым частям. Створка 
кпереди расширяется. Ребристость — 9— 10 струек в 5 мм в средней 
части раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верхняя пермь, тума- 
ринская свита (нижняя подсвита), руч. Орол (верховье р. Дулгалах),
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т. 1113/5 — 11 экз., верховье р. Дулгалах, т. 1319/39 — 1 экз.; мугочанская 
свита, руч. Ненюги, т. 1107 — 3 экз.; верхи синигичанской свиты, руч. Би- 
тучан (бассейн р. Уяны), т. 2 — 3 экз.; Южное Верхоянье, ханаличан- 
ская свита, руч. Ханаличан (верховье р. Юдомы), т. 39 — 2 экз.

О Т Р Я Д  RHYNCHO NELLI DA KUHN, 1949

В описываемой коллекции из пермских отложений Верхоянья ринхо- 
н ел л иды немногочисленны. Это в основном единичные плохо сохранивши
еся экземпляры, условно относимые к ринхопорам и ринолейхусам. В очень 
немногих местонахождениях число экземпляров позволяет дать точные 
определения. Отличительной особенностью коллекции является полное 
отсутствие Stenoscismatacea.

НАДСЕМЕЯСТВО RHYNCHONELLACEA GRAY, 1848 

С Е М Е Й С Т В О  PUGNACIDAE RZONSNITSKAYA, 1956 

Р о д  Rhynoleichus Abramov et Grigorjeva, 1983
Описание рода см.: Абрамов, Григорьева, 1983, с. 95.
З а м е ч а н и я .  Род был установлен (Абрамов, Григорьева, 1983) из 

среднего—верхнего карбона Верхоянья. Относимые к этому роду формы 
из пермских отложений Верхоянья имеют малоудовлетворительную со
хранность и не дают доказательных данных для характеристики рода. 
Большинство экземпляров имеет поврежденную макушку, что затрудняет 
изучение внутреннего строения. Определены три вида — ранее описан
ный R. delenjaensis и новые— R. etchiensis и R. subglobosus.

Rhynoleichus etschiensis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
Табл. XV, фиг. 1—6, 16, рис. 44

Н а з в а н и е  в и д а  по местонахождению в эчийской свите.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/413, ядро неполной двустворчатой рако

вины, Западное Верхоянье, р. Тумара, нижняя пермь, эчийская свита. 
Табл. XV, фиг. 3.

М а т е р и а л .  16 экземпляров, из них 11 двустворчатых ядер, часто 
неполных, 5 также неполных ядер брюшных створок.

О п и с а н и е .  Треугольные (крылатые) раковины с оттянутыми и 
заостренными боками. Наибольшая ширина раковины — вблизи перед
него края. Приблизительные средние размеры: Д — 18—20 мм, Ш — 25— 
34 мм.

Брюшная створка уплощенная или слабо выпуклая в задней части. 
Макушка сужающаяся и несильно загнутая к смычному краю, на котором 
хорошо различимы луночки. Син^с очень нечеткий, пологий язычок ши
рокий округлый, значительно отогнут к спинной створке.

Спинная створка наиболее выпуклая в средней части, к бокам выпук
лость убывает постепенно.

В синусе и на седле — широкие округлые, начинающиеся недалеко от 
макушки ребра. В синусе преобладают 2—4 ребра, более низкие и округ-
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Р и с .  44. Rhynoleichus etschiensis Abr. et Grig., sp. n. Поперечные расшлифовки 
макушечной части раковины, экз. ПИН, № 4065/418 Западное Верхоянье, вер
ховье р. Тумары, нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита),X 5

лые, в седле большей частью хорошо различимы 3 высоких, иногда кпереди 
заостренных ребра. Комиссура в виде дуги с резкими зубчиками в сред
ней части.

Внутри брюшной створки — короткие толстые зубные пластины, расхо
дящиеся и сближенные с боковыми частями створки. Кпереди от них раз
личимо округлое слегка вдавленное в дно створки мускульное поле; скуль
птура на нем не наблюдалась.

В спинной створке — короткая и, по-видимому, невысокая септа, про
должающаяся кпереди менее чем на 1/3 длины створки. Замочная пла
стина разобщенная. Зубные ямки округлые большие, приямочные гребни 
высокие мощные. Круры не наблюдались (рис. 44).

Изменчивость велика и проявляется з величине и оттянутости боковых 
частей раковины, количестве срединных ребер (от 2 до 5), степени упло- 
щенности макушечной части брюшной створки, длине и отогнутости 
язычка.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От R. delenjaensis отличается треу
гольной формой раковины с оттянутыми и заостренными боками, более уз
кой и сильнее оттянутой макушкой. Наибольшее сходство этот вид об
наруживает со среднекаменноугольным R. triangulatum. Различить эти 
виды можно только при наличии достаточно представительной выборки, 
в которой для R. etschiensis характерно преобладание больших размеров, 
большего числа ребер в синусе, более правильной формы раковины с менее
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оттянутыми вентрально боковыми частями створки. Очень большое 
сходство, предположительно молодые, экземпляры R. etschiensis обнару
живают с R. bulgakovae. Однако взрослые формы вида — крупные и ши
роко треугольные — не имеют сходных форм в выборках R. bulgakovae.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Верхоянья. Внешне близкие формы 
известны из перми Урала, Калымо-Омолонского массива и других регио
нов, но отождествить их с описываемым видом без представительных 
выборок и изучения внутреннего строения нельзя.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, эчий- 
ская свита (нижняя подсвита), верховье р. Тумары, т. 529 — 9 экз.; р. Дя- 
нышка, т. 7515 — 1 экз.; т. 7574 — 1 экз.; верховье р. Дулгалах, т. 1318/42— 
2 экз., верховье р. Тукулан, т. 1003/1 — 1 экз. С этим видом сближаются 
ядра брюшных створок, изображенные на табл. XV, фиг. 7 (Южное Вер
хоянье, р. Юдома у пос. Ытыга), нижняя пермь, т. 100 и на табл. XVI, 
фиг. 3, определяемые как R. с(. etschiensis. Скорее всего, к этому же виду 
относятся и 12 экземпляров — 3 двустворчатые ядра, 5 ядер брюшных 
створок, 4 ядра спинных створок из Южного Верхоянья, р. Юдома у 
пос. Ытыга, верхний карбон, т. 2127/4; один из этих экземпляров изобра
жен на табл. XV, фиг. 17. Преобладание в этой выборке мелких форм очень 
плохой сохранности не позволяет определить их более точно, чем Rhyno- 
leichus sp.

Rhynoleichus delenjaensis Abramov et Grigorjeva, 1983 
Табл. XV, фиг. 8— 14, 18, 20, рис. 45, 46

Rhynoleichus delenjaensis: Абрамов, Григорьева, 1983, с. 96, табл. XI, 
фиг. 8, 9, рис. 23.

М а т е р и а л .  40 экземпляров, из них 23 двустворчатых раковины, 
7 ядер брюшных створок и 10 ядер спинных створок (большинство из ко
торых отнесено к виду с некоторой долей условности).

Сведения о голотипе и детальное описание см.: Абрамов, Григорьева, 
1983

З а м е ч а н и я .  При пришлифовке одного из пермских экземпляров 
(рис. 45) в самом кончике спинной створки предположительно обнаруже
на цельная замочная пластина, которая кпереди очень быстро разоб
щается.

И з м е н ч и в о с т ь  пермских форм в общем аналогична позднекамен
ноугольным. Кроме того, выявлено нечастое увеличение количества ребер 
в синусе до 4. В пермском материале имеются формы, близкие по разме
рам каменноугольным и даже более мелкие, но в среднем размер раковин 
несколько увеличивается.

В одном из местонахождений вместе с крупными экземплярами найде
но некоторое количество более мелких, характеризующихся более узкой 
макушечной частью, благодаря чему раковины приобретают очертания, 
близкие треугольным. Округлость боковых частей, характер ребер в седле- 
синусе, а также общий план внутреннего строения (рис. 46) не позволяют 
обособить эти экземпляры от. R. delenjaensis. Скорее всего, это молодые 
особи того же вида, в пользу чего свидетельствует и их совместное нахож-
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Р и с .  45. Rhynoleichus delenjaensis Abr. et Grig., sp. п. Поперечные пришлифовки 
макушечной части раковины, экз. ПИН, № 4065/405 Западное Верхоянье, руч. 
Аркачан (бассейн р. Дулгалах), нижняя пермь, низы эчийской свиты, Х 5

Р и с .  46. Rhynoleichus delen
jaensis Abr. et Grig., sp. n. Попе
речные пришлифовки макушеч
ной части раковины -молодого? 
экземпляра, ПИН, № 4065/454, 
Западное Верхоянье, руч. Арка
чан, (бассейн р. Дулгалах), ниж
няя пермь, низы эчийской сви
ты, Х о

дение с типичными представителями. Только экземпляры, изображенные 
на табл. XV, фиг. 15, 19, происходящие из другого местонахождения, мы 
пока не решаемся объединить с R. delenjaensis и определяем как R. aff. 
delenjaensis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон — пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бас

сейн р. Дулгалах), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 2а — 17 экз.; 
руч. Икячи, т. 4168 — 7 экз.; истоки р. Дулгалах, т. 1315 — 2 экз.; Южное 
Верхоянье, руч. Хоспохчон, нижняя пермь, ольчанская свита, т. 10/396 — 
6 экз., т. 1030/30 — 3 экз.; руч. Акачан, сигская свита, т. 33 — 3 экз.; руч. 
Лена (бассейн р. Юдомы), т. 4 2 — 1 экз.
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Rhynoleichus subglobosus Abramov et Grigorjeva, sp. n.
Табл. XVI, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е  в и д а  от subglobosus (лат.) — близкий шаровидному.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/457, двустворчатая сильно ободранная 

раковина, Южное Верхоянье, руч. Агаякан (верховье бассейна р. Инди
гирки), верхняя пермь, привольнинская свита. Табл. XVI, фиг. I.

М а т е р и а л .  5 экземпляров, из них 2 двустворчатые раковины и 
5 спинные створки.

О п и с а н и е .  Крупные (длина и ширина могут достигать 50 мм) 
сильно шаровидно вздутые раковины. Бока их широкие закругленные, не 
оттянутые. Макушечная часть широко треугольная низкая, не обособлен
ная.

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная. Широкое уплощение, 
отвечающее синусу, различимо только в передней части створки. Язычок 
значительно отогнутый к спинной створке. На большинстве экземпляров 
в средней части створок — от S до 5 широких округлых ребер, различимых 
в их передней половине. Передняя комиссура в средней части зубчатая.

Спинная створка сильно горбообразно вздута, седло не отчленяется в 
средней части, ребра такие же, как на брюшной створке.

Внутри брюшной створки — короткие расходящиеся зубные пластины. 
В спинной створке — короткая низкая септа, а также предположительно 
очень маленький спондилий.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Шарообразной формой раковины и 
слабым отчленением синуса-седла этот вид отличается от других предста
вителей рода, известных в Верхоянье. Материал по виду слишком мал, 
чтобы точно охарактеризовать пределы его изменчивости. Форма, изо
браженная на табл. XVI, фиг. 2, отличается очень слабым развитием ре
бер, меньшим их числом (предположительно 2) и менее резкой изрезан- 
ностью передней комиссуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, руч. Агаякан (бассейн

р. Индигирки), верхняя пермь, привольнинская свита, т. 780— 1 экз.; 
руч. Хоспохчон, нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 14/485 — 5 экз.; 
руч. Потеря (бассейн руч. Нижний Тирехтях), т. 7 6 — 1 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHOPORACEA MUIR—WOOD, 1955 

Р о д  Rhynchopora King, 1845 
Rhynchopora lobjaensis Tolmatchew, 1912 

Табл. XVI, фиг. 4, 6—9

Rhynchopora lobjaensis: Толмачев, 1912, c. 130, табл. IV, фиг. 6; Лихарев, 
1934, с. 40, табл. IX, фиг. 12—24; Заводовский, 1971, с. 130, табл. 55, фиг. 5, 6, 
табл. 67, фиг. 7— 10

Rhynchonella (?) sp. d: Фредерикс, 1931, с. 203, табл. IV, фиг. 48, 55, 62, 71
Rhynchonella (?) sp. f, cf. Rhynchonella (?) identata: Фредерикс, 1931,

с. 204, табл. IV, фиг. 49, 50, 67. Синонимику см.: Сокольская, 1968, с. 162
М а т е р и а л .  54 экземпляра, из них 25 двустворчатые раковины 

(преимущественно ядра), сильно деформированные, с поврежденными
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Р и с .  47. Rhynchopora sp. /  aff. R. lobjaensis (Tolm.) Поперечные прншлифовки 
макушечной части раковины, экз. ПИН, № 4065/435, Южное Верхоянье, руч. Да- 
сакня (бассейн р. Дыбы), верхняя пермь, верхи дыбинской свиты, Х 5

Р и с .  48. Rhynchopora? aff. variabilis Stuck. Прншлифовки макушечной части ра
ковины, экз. ПИН, № 4065/436, Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, 
руч. Тургояк (верховье р. Зырянки), верхняя пермь, средняя подсвита бочарской 
свиты, Х 5

макушками, 10 брюшных створок, 1 спинная створка и несколько облом
ков.

О п и с а н и е .  Раковины среднего (иногда небольшого) размера: 
приблизительные величины Д — 18—19 мм, Ш — 24—26 мм. Очертания 
их округло треугольные. Ширина, как правило, превосходит длину.
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Брюшная створка уплощенная с узкой слабо загнутой макушкой. 
Синус различим только в передней части, где образуется дорзально 
отогнутый язычок.

Спинная створка выпуклая, седло различимо также только в передней 
части. Передняя комиссура значительно изогнута, что делает передний 
край фестончатым.

Ребрышки, покрывающие обе створки, начинаются от макушки. Они 
довольно широкие, округленно уплощенные. В синусе и на седле их по 
4—6, с боков по 7—9. Заканчиваются ребрышки шипами, создающими 
резко зигзагообразный рисунок комиссуры.

Внутри брюшной створки — расходящиеся и довольно толстые, 
но короткие зубные пластины, не выходящие за макушечную часть 
створки. В спинной створке — относительно мощная и высокая септа, 
утончающаяся кпереди и поддерживающая небольшой спондилий. Замоч
ная пластина цельная, по-видимому, прикрывает спондилий и протяги
вается кпереди от него (рис. 47).

Пористость наблюдалась у немногих экземпляров только по переднему 
краю; расположение пор беспорядочное, размеры относительно крупные.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Основные отличия вида, по мнению 
Б. К. Лихарева (1934) заключаются в значительной величине раковин 
и хорошо выраженных относительно широких складках. Предположитель
но (более точному сравнению препятствует сильная деформация всех 
раковин) характерной особенностью вида является фестончатость перед
него края за счет приподнятости ребер, окаймляющих синус. Индиви
дуальная изменчивость вида проявляется в размерах, величине выпукло
сти брюшной створки, длине язычка и т. д. У нас имеются два экземпляра, 
не укладывающиеся в рамки вида как по своей внешней форме (слабая 
подогнутость язычка и соответственно меньшая резкость синуса и седла), 
так и по некоторому своеобразию внутреннего строения. Пор на этих 
экземплярах не обнаружено. Один из них (табл. XVI, фиг. 5, рис. 48) 
определен как Rhynchopora? aff. variabilis Stuck., два других с иным 
внутренним строением (см. рис. 47) определены как Rhynchopora sp. 
(R. aff. lobjaensis Tolm.).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Колымо-Омолонского мас
сива и Верхоянья.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, нижняя пермь, верхи 
ольчанской свиты, руч. Хоспохчон, т. 14/483 — 1 экз.; верхи дыбинской 
свиты, руч. Дасакня (верховье р. Тыры), т. 50/4 — 9 экз.; ырчахская 
(менкеченская) свита, верховье руч. Бурхала, т. 1000 — 16 экз.; те- 
берденская свита, руч. Дадойо (бассейн р. Менкюле), т. 47/17 — 1 экз.; 
Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, верхняя пермь, бочарская 
свита (средняя подсвита), руч. Тургояк, т. Б-2 — 6 экз.

Rhynchopora angulatiplicata Ustritsky, 1963 
Табл. XVI, фиг. 10, 16— 19, рис. 49

Rhynchopora angulatiplicata: Устрицкий, Черняк, 1963, с. 99, табл. XXVI, 
фиг. 21—24
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Р и с .  49. Rhynchopora angulatiplicata Ustr. Пришлифовки макушечной части 
раковины, экз. ПИН, № 4065/464, Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бассейн 
р. Дулгалах), нижняя пермь, низы эчийской свиты, Х 5

Г о л о т  и п —? хранится в ЦГМ брюшная створка, Таймыр, р. Сары- 
дасай, верхи эвенкской свиты. Устрицкий, Черняк, 1963, табл. XXVI, 
фиг. 21.

М а т е р и а л .  9 экземпляров, из них 3 двустворчатые раковины, 
6 брюшных створок и еще несколько десятков — в плитках, где все они 
обломаны и перемяты.

О п и с а н и е .  Мелкие раковины округло-треугольного или округло- 
трапецоидального очертания (приблизительные размеры: Д — 12—14 мм, 
Ш — 13—14 мм); наибольшая ширина раковины ближе к переднему 
краю.

Брюшная створка уплощенная, ее макушка несколько -оттянутая 
и заостренная, синус различим в передней половине; благодаря увели
чению высоты окаймляющих ребер язычок отгибается к спинной створке 
нерезко даже у наиболее выпуклых раковин.

Спинная створка умеренно выпуклая со слабо отчлененным седлом 
лишь в передней части раковины.

Ребра, покрывающие обе створки, от округлых до заостренных, 
кпереди они значительно расширяются, промежутки между ними не 
намного уступают ширине ребер. Количество ребер в синусе и на 
седле 3—5, по бокам 6—8.

Внутреннее строение детально не могло быть изучено; в брюшной 
створке наблюдаются недлинные слабо расходящиеся зубные пластины, 
а в спинной, по-видимому, невысокая септа поддерживает небольшой 
глубокий спондилий. Замочная пластина предположительно цельная, 
но ее остатки (?) удалось наблюдать только кпереди от спондилия на 
расстоянии 0,5 мм (рис. 49).

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От наиболее близкого по характеру 
ребристости Rh. arctica отличается иной — субтреугольной — формой 
раковины, более остроугольными ребрами, четче выраженными седлом 
и синусом. В среднем число ребер на раковине Rh. angulatiplicata
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всегда меньше. От Rh. lobjaensis — отличается значительно меньшими 
размерами и угловатостью ребер; от Rh. nikitini — иной формой раковины 
и меньшим количеством ребер. Верхоянские формы в противоположность 
таймырским чаще имеют в синусе 4 ребра и реже 2—3, по бокам 
число ребер иногда доходит до 8.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Таймыра и Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, нижняя пермь, 

эчийская свита (нижняя подсвита), руч. Эчий, т. 553/4 — 1 экз.; верховье 
р. Тумары, т. 528 — 1 экз., т. 532 — ракушники; истоки р. Дулгалах, 
т. 1316— 1 экз.; руч. Икячи (верховье р. Дянышки), т. 4158— 1 экз., 
т. 4161 — 2 экз.

Rhynchopora variabilis Stuckenberg, 1898 

Табл. XVI, фиг. 11 — 15

Rhynchopora variabilis: Сокольская (Брахиоподы верхнего палеозоя Восточ
ного Казахстана), 1968, с. 160, табл. XXIII, фиг. 11 — 13 (см. синонимику); 
Заводовский, 1971, с. 130, табл. 28, фиг. 7, табл. XXIX, фиг. 6, 7

Г о л о т и п неизвестен.
М а т е р и а л .  16 двустворчатых раковин, полностью внутри 

перекристаллизованных.
О п и с а н и е .  Мелкие, близкие округлым раковины (приблизительные 

размеры: Д — 9— 12 мм, Ш — 11 —14 мм). Взрослые раковины кубышко
образные.

Брюшная створка уплощенная, синус только в передней трети, 
неглубокий. Язычок довольно длинный и отогнут резко (почти под прямым 
углом) к спинной створке. Макушка очень маленькая, почти неотчленен- 
ная. Передний край широкий.

Спинная створка значительно выпуклая, также с резко отогнутым 
язычком.

Ребра, покрывающие обе створки от самой макушки, округленные, 
иногда несколько уплощенные, сильно расширяются кпереди. На си
нусе-седле — 5—7 ребер, по бокам — 7—8 ребер.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От Rh. angulatiplicata и Rh. arctica 
отличается округлыми уплощенными ребрами, их большим количеством, 
кубышкообразной формой раковины. Также формой раковины и более 
мелкими размерами этот вид отличается от Rh. lobjaensis, а от Rh. niki
tini — меньшим количеством ребер.

Сохранность верхоянского материала не позволяет изучить внутреннее 
строение раковин, поры нами также не наблюдались. Тождество с 
формами, определенными на Северо-Востоке СССР и в Казахстане как 
Rh. variabilis, у нас сомнений не вызывает. Однако родовая и видовая 
принадлежность всех этих экземпляров нуждается в уточнении по мате
риалам более полной сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон — пермь европейской 
части СССР, Урала, Казахстана, Северо-Востока СССР (по-видимому, 
столь широкое распространение этого вида также требует проверки. 
Так, О. А. Эрлангер (Атлас..., 1986) установлено, что формы, опреде
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ляемые как Rh. variabilis в верхах карбона—низах перми Самарской Луки 
принадлежат новому виду рода Pontisia).

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бас
сейн р. Дулгалах), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 2а — 15 экз., 
т. 24 — 1 экз.

О Т Р Я Д  ATHYRIDIDA 

ПОДОТРЯД ATHYRIDINA

В изученной нами коллекции очень редки и плохо сохранены. Точные 
определения этих экземпляров вызывают большие затруднения. Приво
димые ниже краткие описания и изображения имеют своей целью не 
столько выявить таксономический состав атиридид, сколько обратить 
внимание читателя на присутствие их в пермских верхоянских комплексах. 
Все находки атиридид, кроме одного экземпляра из т. 7S05, приурочены 
к верхнепермским отложениям.

С Е М Е Й С Т В О  ATHYRIDIDAE МС COY, 1844 

Р о д  Actinoconchus Me Соу, 1844 
Actinoconchus? sp.

Табл. XVII, фиг. 1, 7— 10

М а т е р и а л .  5 экземпляров, из них 1 двустворчатая раковина, 
1 брюшная створка, 2 ядра брюшных створок, 1 ядро спинной створки.

З а м е ч а н и я .  Характерной особенностью имеющихся в нашем 
распоряжении некрупных поперечно-овальных раковин со слабо выпуклой 
брюшной створкой и более сильно вздутой спинной, является присутствие 
хорошо различимых относительно грубых отпечатков палиальных синусов. 
На наружной поверхности створок сохранились рельефные частые 
концентрические валики. Никаких следов иглистости и радиальной штри
ховки не обнаружено.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, р. Сунтар, верхняя 
пермь, луговская свита, т. 133 — 1 экз.; Западное Верхоянье, руч. Икячи 
(бассейн р. Дянышка), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 7303 — 
1 экз.; руч. Седеличан (бассейн р. Сартанг), верхняя пермь, низы 
дулгалахской свиты, т. 1208/1 — 3 экз.

Р о д  Cleiothyridina Buckman, 1906
Cleiothyridina? sp. (C. aff. pectinifera (Sowerby))

Табл. XVII, фиг. 4—6

М а т е р и а л .  3 двустворчатые очень плохо сохранившиеся рако
вины.

О п и с а н и е .  Мелкие тонкостворчатые раковины со слабо и почти 
одинаково выпуклыми спинной и брюшной створками. Предположительно 
развиты короткие зубные пластины и септа в спинной створке. На одном 
экземпляре (табл. XVII, фиг. 4)— тонкие отпечатки радиально расхо
дящихся паллиальных сосудов.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Верхоянье, руч. Голерган 
(верховье р. Томпо), верхняя пермь, дадойская свита, т. 518 — 3 экз.

Cleiothyridina? aff. solovjevae Grunt, 1977 
Табл. XVII, фиг. 2, 3

М а т е р и а л .  2 ядра двустворчатых раковин из разных регионов.
З а м е ч а н и я .  Судя по размерам и предположительной толщине 

створок оба эти экземпляра разновозрастные. На одном из них в брюшной 
створке — очень обширные отпечатки дидукторов, занимающие не 
менее 2/3 длины створки. На спинной створке различима септа.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Хараулах, устье р. Лены, верхняя пермь, 
чинкская свита, т. ПК 13,3— 1 экз.; Колымо-Омолонский массив, 
Омулевские горы, руч. Тургояк (верховье р. Зырянки), верхняя пермь, 
средняя подсвита бочарской свиты, т. Б-2 — 1 экз.

Р о д  Bajtugania Grunt, 1980
Bajtugania? sp.

Табл. XVII, фиг. II — 13

М а т е р и а л .  7 экземпляров, из них 4 двустворчатых неполных 
ядра с остатками сильно перекристаллизованной раковины, 1 ядро 
брюшной створки, 2 ядра спинных створок.

О п и с а н и е .  Довольно крупные экземпляры — Ш до 37 мм, 
Д до 35 мм — с остатками очень толстой раковины. Брюшная створка 
менее выпуклая, чем спинная, иногда уплощена. Мускульное поле хорошо 
очерчено — отпечатки узких аддукторов охватываются более широкими 
слабо радиально исчерченными отпечатками дидукторов; кпереди от них 
слабо различимы довольно часто расположенные васкулярные отпечатки, 
некоторые из них разветвляются. В брюшной створке — мощные зубы, 
поддерживаемые дельтириальными килями. В спинной створке — глубо
кие ямки и септа, достигающая середины — двух третей длины створки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Верхоянье, руч. Кюрбелях (бас
сейн р. Хандыги), верхняя пермь, низы имтачанской свиты, т. 107— 
7 экз.

О Т Р Я Д  SPIRIFERIDA

С Е М Е Й С Т В О  LICHAREWII DAE SLUSSAREVA, 1960

Имеющиеся в обработанной коллекции лихаревииды характеризуются 
очень сильной перекристаллизацией внутренних частей раковин, 
не позволяющей изучить их строение. Нет в нашем материале и образцов 
с сохранившейся микроскульптурой. Ядра, собранные в очень немногих 
местонахождениях, как правило, деформированы, а главное, не были 
собраны соответствующие их отпечатки. Преобладающее число образцов 
происходит из верхнепермских отложений; в некоторых местонахождениях 
виды представлены значительным числом экземпляров. Нами описаны 
два вида рода Olgerdia, ранее установленные в перми Колымо-Омолонско-
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Р и с .  50. Pseudosyringo- 
thyris? inopinatus Sol. По
перечные пришлифовки 
макушки брюшной створ
ки, экз. ПИН, № 4065/537, 
Западное Верхоянье, руч. 
Аркачан (бассейн р. Дул- 
галах), эчийская свита 
(верхняя подсвита) Х З

го массива и два вида Tumarinia. Несколько верхнепермских экземпляров, 
изображенных на табл. XXII, фиг. 5, 6, из нижней подсвиты верхне
пермской дулгалахской свиты (Западное Верхоянье, руч. Седеличан) 
очень приблизительно определены как Penjinaella sp. Может быть, 
представители этого же рода, близкие Р. micluchomaclayi (Zavodowsky, 
1959), имеются и в ырчахской ( менкеченской) свите Южного Верхоянья. 
Кроме того, мы не можем включить в описываемые виды двустворчатый 
экземпляр с высокой (до 38 мм) плоской ареей, внутри брюшной створки 
которого как будто бы есть какое-то округлое (валиковидное) образование 
на внутренней поверхности предположительной дельтириальной пластины 
(см. рис. 50). Эту форму мы определяем как Pseudosyringothyris? 
inopinatus Solomina (табл. XVIII, фиг. 3). Внешнее сходство, даже тож
дество с формами, описанными Р. В. Соломиной (1970),*из верхоянской 
свиты Хараулаха у нас не вызывает сомнений. Родовая принадлежность 
отнесенных к этому виду верхоянских экземпляров, так же как и предста
вителей вида из джелтинской свиты Колымо-Омолонского массива, 
описанных В. М. Заводовским (1971), требует уточнения, для чего 
необходимо не только изучение внутреннего строения обеих створок 
по материалам хорошей сохранности, но и ревизия рода. Как Pseudosyrin
gothyris? inopinatus Solomina нами определен очень крупный экземпляр, 
ядро брюшной створки с отпечатком ареи которого изображено на 
табл. XVII, фиг. 4.

Вслед за Дж. Б. Уотерхаузом (Waterhouse, Waddington, 1982) 
мы в состав этого семейства включаем подсемейство Spiriferellinae.

Р о д  Tumarinia Grigorjeva et Solomina, 1973
Tumarinia: Григорьева, Соломина, 1973, с. 35; Григорьева, 1977, с. 45 

Т и п о в о й  в и д — Tumarinia orientalis Grigorjeva, 1973, бассейн 
рек Колыма и Омолона, верхняя пермь, омолонская свита.

Д и а г н о з .  Спирифероидные раковины с обособленной в разной 
степени макушечной частью, умеренно выпуклыми створками. Брюшная
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створка иногда пирамидальная с уплощенной или слабо вогнутой ареей. 
В дельтирии — морщинистая или слабо вогнутая пластина расположена 
ниже (внутри створки) плоскости ареи. Скульптура — простые широкие 
ребра, гладкие седло и синус. Микроскульптура — мелкие сосочки-бу
горки разной густоты и размеров.

Внутри брюшной створки — прямые разной длины большей частью 
выходящие за пределы ареи зубные пластины с хорошо различимой 
первичной пластиной и равномерным утолщением по обе стороны от нее, 
дельтириальная пластина (хотя бы на ранних стадиях). Макушечное 
заполнение значительно развито.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От внешне сходных пермских 
родов Licharewia, Permospirifer, Olgerdia род Tumarinia отличается 
внутренним строением брюшной створки (равномерно утолщенные прямые 
замочные пластины и дельтириальная пластина) и наличием морщинистой 
пластины в дельтирии. От рода Penjinaella, помимо тех же особенностей 
строения брюшной створки, отличается уплощенной или слабо вогнутой 
относительно высокой ареей. Отличие Tumarinia от каменноугольных 
родов неоднократно обсуждалось ранее (Григорьева, Соломина, 1975; 
Григорьева, 1977; Абрамов, Григорьева, 1983).

У верхоянских представителей рода внутри спинной створки на седле 
тонкий продольный валик, иногда расширяющийся к основанию, невысо
кий, но широкий замочный отросток, короткие относительно широкие 
круральные пластины.

В и д о в о й  с о с т а в  (см.: Григорьева, Соломина, 1973; Григорьева, 
1977). В перми Верхоянья два вида — Т. barajensis Solomina и Т. koly- 
maensis (Tolmatschew).

Условно включенный ранее (Григорьева, 1977) в состав этого рода 
Т.? miclucho-maclayi (Zavodowsky) отнесен Р. В. Соломиной (1985) 
к новому роду Penjinaella. По ее же мнению (устное сообщение) 
к другому новому роду должен быть отнесен и Т. kolymaensis (Tol
matschew), но на нашем материале мы не установили никаких его отличий 
от Tumarinia.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Колымо-Омолонского массива и 
Верхоянья.

Tumarinia barajensis Solomina, 1973 
Табл. XIX, фиг. 2—7, табл. XX, фиг. 1, 2

Tumarinia barajensis: Григорьева, Соломина, 1973, с. 37, табл. VI, фиг. 5—8; 
Григорьева, 1977, с. 46

Г о л о т и п  — ПИН, № 2834/1086, целая раковина, Западное 
Верхоянье, р. Таалычан, пермь, тумаринская свита; Григорьева, Соломи
на, 1973, табл. VI, фиг. 8.

М а т е р и а л .  40 экземпляров, из них 55 неполные брюшные створки 
и 7 деформированных двустворчатых раковин.

О п и с а н и е .  Крупные спирифероидные раковины с шириной значи
тельно (примерно в 2 раза) превышающей длину. Наибольшая ширина 
по смычному краю. Брюшная створка умеренно выпуклая. Макушечная 
часть широкотреугольная также умеренно выпуклая, острый короткий
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кончик макушки существенно не нависает над ареей. Арен широко
треугольная, слабо вогнутая, вогнутость сильнее под макушкой. Бока арен 
суженные, но большей частью притупленные. Дельтирий относительно 
широкий, пластина, закрывающая его, характерна для рода. Синус 
неглубокий, но хорошо ограниченный, бока его пологие, дно округло 
треугольное. Кпереди синус значительно расширяется. Боковые части 
обеих створок, видимо, на ранних стадиях оттянутые, сужающиеся, 
заостренные. На более поздних стадиях бока иногда становятся широкими 
и округленными. В брюшной створке, также умеренно выпуклой — 
хорошо ограниченное невысокое седло.

Скульптура состоит из простых широких большей частью несколько 
уплощенных ребер. Кпереди ребра значительно расширяются, к бокам 
они более мелкие и нерезкие. С каждой стороны от синуса разли
чимы 11 —14 ребер. Хорошо развиты довольно тонкие и частые, особенно 
в передней части раковины, концентрические линии. Радиальная 
микроскульптура сохранилась плохо — это предположительно не очень 
мелкие сосочки.

И з м е н ч и в о с т ь .  Известны две формы — более вытянутая в 
ширину с суженными оттянутыми боками (преобладает)— и с более 
широкими округлыми боками (табл. XX, фиг. 1, 2); последних в нашем 
материале гораздо меньше. Кроме очертания боковых частей, они отли
чаются также несколько меньшим количеством и большей шириной ребер. 
Неполная сохранность раковин несколько ограничивает возможности 
более точной характеристики обеих форм, присутствующих во всех 
местонахождениях.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От Т. kolymaensis (Lich.) этот вид 
отличается поперечно вытянутой формой раковины, более низкой вогнутой 
широкотреугольной ареей; от Т. oriental is — также более низкой 
широкотреугольной ареей, оттянутыми часто суженными боковыми 
частями, коротким незагнутым (или слабо загнутым) кончиком .макушки. 
Практически весь материал деформирован, полностью перекристал- 
лизован внутри и частично снаружи.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, руч. Мол (бассейн 

р. Бараи), верхняя пермь, ненюгинская свита, т. 7/43 — 23 экз.; руч. Халь- 
пирки (бассейн р. Бараи), молская свита, т. 19/19 — 10 экз.; руч. Нади 
(Мугочан), мугочанская свита, т. 135/39 — 7 экз.

Tumarinia kolymaensis (Tolmatschew, 1912)
Табл. XVIII, фиг. 1,4, табл. XIX, фиг. 1, табл. XXI, фиг. 6

Синонимику и описание см.: Григорьева, 1977, с. 46
М а т е р и а л .  12 экземпляров, из них одна деформированная 

двустворчатая раковина, 6 деформированных яд^> двустворчатых рако
вин, 5, в основном неполных, брюшных створок.

З а м е ч а н и я .  Небольшой материал по Т. kolymaensis из Верхоянья 
не позволяет существенно расширить ранее опубликованное описание. 
На ядрах брюшной створки иногда наблюдается ямка или треугольный 
вырез на вершине мускульного поля, обращенный к макушке. Все
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подарейное примакушечное пространство около мускульного поля покры
то некрупными частыми бугорками (по-видимому, это отпечатки овариаль
ных ямок). На ядрах спинной створки наблюдается довольно глубокая 
бороздка, разделяющая отпечатки мускулов и расширяющаяся в осно
вании.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Колымо-Омолонского массива и 
Верхоянья.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Хараулах, устье р. Лены, верхняя пермь, 
сахаинская свита, т. 122 — 2 экэ.; Западное Верхоянье, верховье р. Ту- 
мары, тумаринская свита (нижняя подсвита), т. 2292 — 5 экз.; верховье 
р. Келе, верхи эчийской свиты, т. 15/1 — 6 экз.

Р о д  Olgerdia Grigorjeva, 1977

Описание и обсуждение см.: Григорьева, 1977, с. 50.
В перми Верхоянья нами определены те же два вида, которые были 

описаны ранее (Григорьева, 1977) из омолонского горизонта Колы
мо-Омолонского массива. Те отличия от топотнпического материала, 
которые были выявлены (их некоторая неопределенность в какой-то 
мере может быть объяснена неудовлетворительной сохранностью 
образцов из Верхоянья) не выходят за рамки индивидуальной изменчи
вости.

Olgerdia zavodowskii Grigorjeva, 1977 
Табл. XX, фиг. 3—6, табл. XXI, фиг. 2

O lgerdia zavodowskii: Григорьева, 1977, с. 51, табл. VIII, фиг. 5, табл. IX, 
фиг. 1, 2 (см. синонимику и сведения о голотипе)

М а т е р и а л .  51 экземпляр, из них 40 брюшных створок (среди них 
15 ядер), 6 спинных створок (из них 5 ядер), 5 деформированных 
двустворчатых раковин (из них одно ядро).

О п и с а н и е .  Относительно крупные поперечно вытянутые раковины 
(Ш — 87— 89 мм, Д — 34—42 мм). Боковые части раковин на молодых, 
а иногда и на взрослых стадиях оттянуты и несколько сужены, иногда же 
на зрелых стадиях более широкие и округленные.

Брюшная створка слабо или умеренно выпуклая. Макушечный край 
в виде плавной дуги, иногда нарушаемой несильно оттянутым и загнутым 
треугольным кончиком макушки. Синус хорошо различим: треугольный, 
расширяющийся, иногда несколько выполаживающийся кпереди. Арея 
умеренной высоты, слабо вогнутая, ее плоскость параллельна плоскости, 
разделяющей створки. Форма ареи широкотреугольная, плечики закруг
ленные. Дельтирий широкий.

Спинная створка умеренно или также слабо выпуклая с хорошо 
очерченным седлом.

На обеих створках — широкие простые ребра, с каждой стороны 
седла-синуса их по 11 —14.

И з м е н ч и в о с т ь .  Во всех местонахождениях имеются формы, 
более вытянутые в ширину; брюшная створка у них несколько уплощена, 
а небольшая макушка более отчленена. Вторая форма более высокая,
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Р и с .  51. Поперечные пришлифовки макушки лихаревиид, Х4:
а  —  Tumarinia barajaensis Sol., экз. ПИН, № 4065/606, Западное Верхоянье, руч. Мол 

(бассейн р. Баран), верхняя пермь, ненюгинская свита; б —  Т. kolymaensis (L ic h ), 
экз. ПИН, № 4065/633, Хараулах, устье р. Лены, верхняя пермь, сахаинская свита; 
в  — Olgerdia ganelini Grig., экз. ПИН, № 4065/637, Южное Верхоянье, р. Хылыя, верх
няя пермь, ырчахская (менеченская) свита

как будто сильнее выпуклая, бока ее закруглены, макушечная часть 
более выпуклая, но менее отчлененная. Такие формы в Колымо-Омолон- 
ском материале не наблюдались. Среди экземпляров, относимых к дан
ному виду, не было разновидностей и с уплощенной спинной створкой. 
Несомненно, для экземпляров такой сохранности, как в Верхоянье, 
очень важно было бы проконтролировать родовую принадлежность выяв
лением внутреннего строения каждого из них, но, к сожалению, сильная 
перекристаллизация не всегда позволяет это сделать уверенно. Внутрен
нее строение наблюдалось лишь в общих чертах (рис. 51).

С р а в н е н и е  с О. ganelini приведено при описании последнего.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья и Колымо- 

Омолонского массива.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верховье р. Бараи, 

против устья руч. Нади (Мугочан), верхняя пермь, мугочанская свита, 
т. 25 ( = т .  1353)— 29 экз.; верховье р. Тумары, тумаринская свита 
(нижняя подсвита), т. 2292 — 3 экз.; Южное Верхоянье, верховье 
руч. Кенне (бассейн р. Халыи), ырчахская (менкеченская) свита, 
т. 10/16— 15 экз.; р. Сунтар, кобюминская свита, т. 1087 — 3 экз.

Olgerdia ganelini Grigorjeva, 1977
Табл. XVIII, фиг. 2., табл. XXI, фиг. 3—5, табл. XXII, фиг. 2,4

Olgerdia ganelini: Григорьева, 1977, с. 52, табл. VIII, фиг. 1—4 (см. сино
нимику и сведения о голотипе)

М а т е р и а л .  21 экземпляр, из них 16 двустворчатых обломанных и 
ободранных раковин и 5 неполных брюшных створок.

О п и с а н и е .  Раковина близкой округлой или слабо поперечно оваль
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ной формы. Ее наибольшая ширина по смычному краю или немного 
кпереди от него. Боковые части преимущественно закругленные.

Брюшная створка умеренно или даже незначительно выпуклая. Ма
кушечная часть неотчлененная, широкоокругленная. Кончик макушки 
всегда загнут и нависает над ареей. Синус желобообразный, слабо 
расширяется к переднему краю. Арея умеренно вогнутая, треугольной 
формы, отклонена от плоскости, разделяющей створки.

Спинная створка слабо равномерно выпуклая, седло хорошо отчле
нено, слабо расширяется кпереди. Скульптура — простые широкие ребра; 
их 10—14 с каждой стороны седла-синуса.

С р а в н е н и е .  От О. zavodowskii вид отличается меньшей вытяну
тостью в ширину и большей общей округлостью раковины, вогнутой не
высокой ареей, слабо расширяющимся синусом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья и Колымо-Омо- 
лонского массива.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Колымо-Омолонский массив, Омулевские 
горы, руч. Тургояк (бассейн верховьев р. Зырянки), верхняя пермь, 
бочарская свита (средняя подсвита), т. Б-2—5 экз. Экземпляры, изоб
раженные на табл. XXII, фиг. 1 и 3, определены как Olgerdia sp.: 
Южное Верхоянье, верховье руч. Бурхала, ырчахская (менкеченская) 
свита, т. 1000 — 16 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО SP1RIFERELL1NAE WATERHOUSE, 1968

Автор подсемейства включил его в состав семейства Licharewiidae, 
руководствуясь сходством в микроскульптуре раковины (Waterhouse, 
Waddington, 1982), что, по нашему мнению, не лишено определенных 
оснований. Возможно более правильным было бы выделить спириферел- 
лид в самостоятельное семейство.

Р о д  Spiriferella Tschernyschev, 1902

Т и п о в о й  в и д  — Spirifer saranae de Verneuil, 1845. Нижняя пермь 
Урала, р. Уфа.

Род подробно рассматривался многими авторами как в нашей, так 
и в зарубежной литературе. Систематика, палеоэкология и стратигра
фическое значение рода Spiriferella и близких родов из верхнего палеозоя 
Территории Юкон и Канадского Арктического архипелага детально изу
чены недавно (Waterhouse, Waddington, 1982). В пермских отложениях 
Верхоянья находки представителей рода нечасты и немногочисленны: 
это Sp. bitutchensis Abramov и Spiriferella sp. (из нижней перми З а
падного Верхоянья), которая не может быть точнее определена, так как 
представлена только обломанной примакушечной частью брюшной створ
ки (табл. XXV, фиг. 3). Некоторое сходство V-образной формой дна 
синуса и простыми широкими складками, которых у верхоянского эк
земпляра насчитывается только по 3 (а не по 4—5, как у вида, установ
ленного В. М. Заводовским) эта форма обнаруживает со Sp. kovechovi 
Zav. из омолонского горизонта Колымо-Омолонского массива.

Кроме того, имеется одна неполная брюшная створка (Д — 41,5 мм,
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Ш — 57 мм) с сохранившимся только в примакушечной части раковинным 
веществом, которая характеризуется очень сильно расширяющимся 
(до 25 мм) синусом, имеющим кпереди широко V-образный профиль, 
простые округлые ребра — 5—4 по бокам синуса. Остатки микроскульп
туры — предположительно тонкие частые бугорки и концентрические 
линии нарастания. Наибольшее сходство вид обнаруживает со Sp. bitu- 
tchensis, от которой отличается необыкновенно широким и глубоким си
нусом, занимающим спереди почти половину ширины раковины. Наш эк
земпляр (табл. XXIX, фиг. 5) определен как Sp. aff. bitutchensis Abra
mov. В Колымо-Омолонском массиве представители рода Spiriferella 
обильны и разнообразны. В. М. Заводовским (1971) описано 10 видов, 
из них 7— местные. Нами из верхней перми Омулевскнх гор описан 
еще один новый вид — Sp. consimilis. По данным Дж. Уотерхауза 
(Waterhouse, Waddington, 1982), представители этого рода появились 
в среднем карбоне (московский век) и достигли наибольшего объема и 
широкого распространения в перми.

Spiriferella bitutchensis Abramov, 1974 
Табл. XX, фиг. 7, 8

Spiriferella bitutchensis: Абрамов, 1974, с. 86, табл. 111, фиг. 9, 10

Дополнительных материалов к трем экземплярам, описанным Б. С. Аб
рамовым (1974) у нас нет, кроме охарактеризованного выше одного 
экземпляра, который мы пока воздерживаемся полностью отождествить 
с этим видом.

Spiriferella consimilis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
Табл. XX, фиг. 9, табл. XXIV, фиг. 9, табл. XXIX, 

фиг. 9, 10, табл. XXX, фиг. 1—6

Spiriferella rajah: Афанасьева (Карбон..., 1970), с. 92, табл. XIV, фиг. 6—8

Н а з в а н и е  в и д а  от consimilis (лат.) — сходный. Оно предло
жено в связи с большим сходством со Sp. rajah (Salter).

Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/580, брюшная створка, Колымо-Омо- 
лонский массив, Омулевские горы, руч. Фауновый, верхняя пермь, 
низы бочарской свиты. Табл. XXIX, фиг. 10.

М а т е р и а л .  36 экземпляров, из них 2 неполные двустворчатые 
раковины, 4 спинные створки, 2 ядра брюшных створок, 28 брюшных 
створок, в разной степени обломанных.

О п и с а н и е .  Раковины крупные (Д — до 60 мм, Ш — преимуществен
но до 40, редко 43 мм), вытянутые в длину, субпрямоугольного или суб
трапециевидного очертания. Наибольшая ширина раковины в ее передней 
трети.

Брюшная створка значительно выпуклая. Макушка широкая, сильно 
вздутая, не отчлененная от остальной створки, свернута к арее и не
сильно нависает над ней. Арея высокая, к бокам почти не сужающа
яся, слабо вогнутая, параллельно плоскости, разделяющей створки. 
Синус глубокий и резкий от самой макушки, кпереди расширяется.
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Бока створки преимущественно крутые, но у некоторых экземпляров 
кпереди становятся более пологими. Спинная створка значительно меньше 
выпуклая, чем брюшная, и более тонкая.

Широкие округлые складки, разделенные более узкими промежутками, 
покрывают обе створки. На брюшной створке их от 3 до 5, а на 
спинной большей частью по 4—5 по бокам седла-синуса. В синусе одно 
уплощенное резкое ребро, не изменяющее своей ширины. По бокам от 
центрального ребра на склонах окаймляющих складок иногда слабо за 
метны 3—4 ребра. Ребристость других складок не наблюдалась. На сед
ле — обычно бороздка, расширяющаяся и углубляющаяся кпереди. Мик
роскульптура предположительно типичная для рода. Внутри толстостен
ной брюшной створки очень сильное типичное для спириферелл макушеч
ное заполнение.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наибольшее сходство вид обнару
живает со Sp. rajah (Salter), от которой отличается более крупными 
размерами, отсутствием заостренных кардинальных окончаний, глубоким 
синусом и соответственно высоким и четко отграниченным седлом. 
Кроме того, у верхоянского вида менее выражена ребристость. От 
Sp. keilhavii (Buch) этот вид отличается значительно менее свернутой 
макушкой, крутизной боков, слабо выраженной ребристостью боковых 
складок. Теми же признаками и более крупными размерами он отлича
ется от Sp. saranae (Vern.). Крупными размерами, крутизной боков 
брюшной створки, слабой ребристостью складок и четким ребром в сину
се Sp. consimilis отличается от других одновозрастных колымских видов. 
В описании, составленном Г. А. Афанасьевой (см. синонимику) говорится 
о том, что каждая складка состоит из пучка трех ребер. Возможно, 
бывший в ее распоряжении материал лучшей сохранности, но и в нем 
ребра на складках очень слабые, едва различимы. _

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Колымо-Омолонского мас
сива.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Колымо-Омолонский массив, Омулевские 
горы, руч. Фауновый (бассейн р. Зырянки), верхняя пермь, бочарская 
свита, т. Б-1 — 36 экз.; имеется один обломок из т. Б-2, определенный 
нами как Spiriferella sp.

Р о д  Alispiriferella Waterhouse et Waddington, 1082

Т и п о в о й  в и д — Spirifer (Spiriferella) keilhavii (Buch) var. or- 
dinaria Einor, 1939. Пермь Новой Земли, о-в Южный, западное по
бережье, Северный Гусиный Нос.

З а м е ч а н и я .  В этот род его авторами включены спирифереллы с 
несколько вытянутой в ширину раковиной, бока которой приближаются к 
крыловидным, на седле всегда четкий глубокий желобок, практически 
разделяющий седло на две складки. Оба вида, отнесенные авторами к 
этому роду, впервые описаны из пермских отложений Новой Земли (новый 
вариетет S. keilhavii) и Колымо-Омолонского массива. Они же описаны 
из пермских отложений Территория Юкон и Канадского Арктического ар
хипелага.
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В Верхоянье формы, относимые нами к роду Alispiriferella, очень 
редки; кроме описанной ниже A. ordinaria (Einor) имеются сильно обло
манные брюшная и спинная створки, изображенные на табл. XXIV 
фиг. 10, II, на которых различима некоторая крылатость раковины, до 
четырех складок по бокам синуса, глубокая бороздка, разделяющая 
седло. Они определены как Alispiriferella sp. (возможно, близка A. gy- 
danensis Zav.).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Новой Земли, Верхоянья, Колымо- 
Омолонского массива, Канадского Арктического архипелага.

Alispiriferella ordinaria (Einor, 1939)
Табл. XXII, фиг. 7, табл. XXV, фиг. 4, 5

Spirifer (Spiriferella) keilhavii var. ordinaria: Эйнор (Лихарев, Эйнор, 1939), 
с. 140, табл. XXIII, фиг. 6, 7, табл. XXIV, фиг. 1

Alispiriferella ordinaria: Waterhouse, W addington, 1982, с. 30, табл. II, фиг. 7— 13

М а т е р и а л .  21 экземпляр, из них 1 двустворчатая раковина, 18 
преимущественно неполных брюшных створок, 2 спинные створки.

О п и с а н и е .  Раковины среднего размера, несколько вытянуты в ши
рину. Наибольшая ширина раковины — по смычному краю. Боковые окон
чания несколько сужены в области смычного края, иногда заострены 
и оттянуты, но сама раковина слабо крылатая с широкими округлыми бо
ками.

Брюшная створка умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость — 
в примакушечной части, вздутой и оттянутой. Кончик макушки заострен и 
загнут над ареей. Арея треугольная вогнутая с сужеными заостренными 
кардинальными окончаниями. Плечики ареи заостренные. Синус от самой 
макушки четкий желобовидный, кпереди расширяется и становится более 
треугольным в сечении. Спинная створка с седлом, разделенным глубокой 
бороздкой, образующей на месте седла две складки, мало -чем отли
чающиеся от боковых.

Скульптура состоит из широких округлых ребер, разделенных более уз
кими промежутками; по бокам от седла-синуса — по 4—5 округлых скла
док, уменьшающихся по ширине к бокам. Иногда складки, окаймляющие 
синус ближе к переднему краю, делятся на 3 ребра. В синусе два тон
ких ребра, не всегда хорошо различимых. Внутри брюшной створки — 
сильное макушечное заполнение, в которое погружены зубные пластины.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От A. gydanensis (Zavodowsky) 
описываемый вид отличается более широкой и несколько более уплощен
ной брюшной створкой, большим количеством складок в брюшной створ
ке, резкой глубокой бороздкой, разделяющей седло на две складки. 
Возможно экземпляр, изображенный на табл. XXII, фиг. 7— это молодая 
особь вида. В целом верхоянские экземпляры отличаются от новоземель- 
ских меньшим числом боковых складок. Для новоземельского и канадско
го материала не указано, что первые боковые складки могут быть реб
ристыми.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Новой Земли, Канадского Арктиче
ского архипелага, Верхоянья, Колымо-Омолонского массива.
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М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верховье р. Кеде, 
верхняя пермь, эчийская свита (верхняя подсвита), т. 1075 — 1 экз.; руч. 
Икячи (бассейн р. Дянышка), нижняя пермь эчийская свита (нижняя 
подсвита), т. 7301/7 — 12 экз.; руч. Битучан, верхи эчийской свиты, 
т. 526 — 8 экз.

Р о д  Timaniella Barchatova, 1968

Т и п о в о й  в и д  — Timaniella festa Barchatova, 1968.
Пермь (кунгурский ярус) Северного Тимана.

Д и а г н о з .  Раковины от слабо до умеренно выпуклых, несколько вы
тянутые в ширину, крылатые. По бокам от седла-синуса — немногочислен
ные складки, простые или ребристые. Седло иногда гребневидное. Внутри 
брюшной створки — зубные пластины и админикулы, макушечное запол
нение менее сильное, чем у Spiriferella. Мускульное поле менее обшир
ное и не так поднято, как у Spiriferella.

С р а в н е н и е .  От Spiriferella род отличается вытянутой в ширину 
раковиной с менее выпуклой брюшной створкой и мало отличающейся 
от нее спинной, меньшим макушечным заполнением. От Alispiriferella — 
отличается большей вытянутостью в ширину, менее приподнятым мус
кульным полем и меньшим утолщением макушки.

В и д о в о й  с о с т а в .  Помимо типового вида Т. festa Barchatova, 
1968 из перми Тимана — Т. harkeri (Waterhouse, 1971) из перми Ка
надского Арктического архипелага, Т. vasjagensis (Ifanova, 1972) из 
перми Печорского бассейна. По мнению Дж. Уотерхауза (Waterhouse, 
Waddington, 1982), к этому роду относится Sp. keilhavii wilczeki и 
Sp. moosakhailensis, описанные и изображенные Д. Л. Степановым (1937) 
из перми Шпицбергена. Возможно, к этому роду принадлежит Sp. 
irbychanensis Zavodowsky, 1971 из верхней перми Колымо-Омолонского 
массива. В Верхоянье, кроме описанного ниже нового вида, найдена 
одна неполная брюшная створка (табл. XXIV, фиг. 12) из нижней перми, 
определяемая как Timaniella? sp.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Тимана, Северного Урала, Верхо- 
янья, Колымо-Омолонского массива, Территории Юкон и Канадского 
Арктического архипелага.

Timaniella magniplicata Abramov et Grigorjeva, sp. n.
Табл. XXIX, фиг. 1—3

Н а з в а н и е  в и д а о т  magnus (лат.) — крупный и plicatus (лат.) — 
складчатый.

Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/530, брюшная створка, Западное Вер
хоянье, р. Дулгалах, верхняя пермь, верхи эчийской свиты. Табл. XXIX, 
фиг. 1.

М а т е р и а л .  7 неполных брюшных створок с очень сильно пере- 
кристаллизованной раковиной.

О п и с а н и е .  Довольно крупные раковины (размеры наибольшего 
экземпляра: Ш — 63 мм, Д — 48 мм) с умеренно оттянутыми и уплощен-
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ними боками (крыловидные?). Наибольшая ширина раковины — по смыч
ному краю или несколько кпереди от него.

Брюшная створка умеренно выпуклая с треугольной выпуклой слабо 
отчлененной макушкой, заостренный носик оттянут и загнут над ареей. 
Арея широкотреугольная, слабо вогнутая, сужающаяся к бокам. Дель- 
тирий неширокий. Синус резкий глубокий, остро угловатый, кпереди 
расширяется и значительно углубляется.

По бокам от синуса по 5—6 крупных высоких складок, округленно 
уплощенных, разделенных значительно более узкими промежутками. На 
боках синуса, возможно, имеются слабые ребра. Складки, окаймляющие 
синус, более крупные. Примакушечная часть брюшной створки и вся 
задняя половина раковины значительно утолщены. Возможно, зубные 
пластины, погруженные в раковинное вещество, в начале макушки схо
дятся.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Крупными высокими складками, 
глубоким и остроугольным синусом вид отличается от других известных 
Timaniella. Он сходен со Spiriferella irbychanensis Zav. из омолонского го
ризонта Колымо-Омолонского массива, от которой отличается уплощенно 
округлыми складками и отсутствием на них явственной ребристости.

Отнесение нашего вида к роду Timaniella в некоторой степени ус
ловно, так как неизвестно внутреннее строение, несколько великовато 
макушечное заполнение, меньше, чем у других видов, число складок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, р. Дулгалах, верхняя 

пермь, верхи эчийской свиты, т. 1315 — 7 экз.

Р о д  Elivina Fredericks, 1924
Т и п о в о й  в и д  — Spirifer libetana Diener, 1897. Нижняя пермь Ти

бета.
Д и а г н о з .  Раковины спирифереллового типа с коротким замочным 

краем, треугольной оттянутой макушкой и такими же как у Spiriferella 
складками и ребрышками. В микроскульптуре преобладают концентриче
ские линии, а пустулы часто отсутствуют.

С о с т а в  р о д а .  Е. tibetana (Diener, 1897), пермь Гималаев, Е. tsche- 
rnysihewi Waterhouse, 1982, пермь Урала 'новое название для форм, 
описанных Ф. Н. Чернышевым (1902) как Spirifer tibetana (Diener)]. 
По-в.щимому, к этому же виду следует отнести Е. tibetana, изображенную 
Н. В. Калашниковым и В. И. Устрицким (Пермские отложения..., 1981,
с. 61, табл. XVI, фиг. 6) из соколовской свиты о-ва Междушарского; 
Е. cordiformis Waterhouse et Waddington, 1982 из перми Канадского 
Арктического архипелага. Этот же вид описан нами из перми Верхоянья.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От близких родов спирифереллин 
отличается иным характером микроскульптуры, относительно сильной вы
пуклостью спинной створки, сильной ребристостью. Как правило, виды 
этого рода имеют меньшие размеры, чем Spiriferella.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Урала, Арктических областей СССР, 
Верхоянья, Канадского Арктического архипелага, Тимора, Гималаев.
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Elivina cordiformis Waterhouse et Waddington, 1982 
Таблица XXIX, фиг. 6—8

Elivina cordiformis: W aterhouse, W addington, 1982, c. 34, табл. VIII, фиг. 1—7

М а т е р и а л .  10 экземпляров, из них 9— двустворчатые ядра и об
ломанные раковины, 1 обломанная брюшная створка.

О п и с а н и е .  Раковины от мелкого до среднего размеров, вытянутые 
в длину с коротким смычным краем, часто равным не более чем поло
вине наибольшей ширины раковины, которая расположена ближе к перед
нему краю створки.

Брюшная створка выпуклая с относительно крупными боками. Ма
кушка вздутая сильно завернутая и нависает над ареей. Арея треуголь
ная невысокая, слабо вогнутая, почти параллельна плоскости, разде
ляющей створки. Синус сначала умеренной глубины, неширокий, кпереди 
расширяется, заканчивается заостренным язычком, в разной степени рез
ко отогнутым дорзально.

Спинная створка умеренно выпуклая, наибольшая ее выпуклость в 
средней части, к бокам выполаживается. Очертание створки почти 
округлое. Седло гребневидное, полого и нерезко переходит в боковые 
части створки.

Скульптура состоит из 3—5 складок по бокам седла-синуса, хоро
шо различимых только в примакушечной части, а далее разветвляющихся 
на 2—3 ребра каждая. В синусе срединное ребро не ветвится, по 
бокам от него — по 3—4 (?) ребра.

Примакушечная часть брюшной створки сильно утолщена. Мускульное 
поле небольшое, округло овальной формы, приподнятое, утолщенные 
админикулы его не огибают.

С р а в н е н и е .  От Е. tschcrnyschewi этот вид отличается более 
треугольной формой, более глубоким синусом, отсутствием или слабой 
выраженностью желобка на седле. От Е. tibetana — отличается теми 
же признаками и более сильной ребристостью раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Канады и Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, руч. Битучан (бас

сейн верховьев р. Уяна), верхняя пермь, эчийская свита (верхняя под
свита), т. 526 — 10 экз.

С Е М Е Й С Т В О  SPIRIFERIDAE KING, 1846

В соответствии с исследованиями последних лет (Carter, 1974; 
Cooper, Grant, 1976; Archbold, Thomas, 1984; Иванова, 1972) в семей
стве Spiriferidae выделены три подсемейства — Neospiriferinae Waterhou
se, 1968, Spiriferinae King, 1846, Trigonolretinae Schuchert 1893,— 
различия между которыми не всегда достаточно четко выражены в конк
ретных родах. Так, основное отличие подсемейства Spiriferinae от Neo
spiriferinae заключается в отсутствии или слабом развитии у первого 
пучковатости — вторичной складчатости ребер. Trigonotretinae отличает
ся преимущественно значительной толщиной раковины, при которой на
ружная скульптура практически не отражается на внутренней поверхности; 
сильным макушечным утолщением, часто выпуклым (bulbous— луко
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видным), отсутствием дельтириальной пластины. Наш материал мало 
пригоден для уточнения правомерности таксонов подсемейственного (да 
и более низкого) ранга, но ряд улавливаемых на нем особенностей 
позволяет, хотя и с определенной долей условности, выделить представи
телей разных подсемейств и разных родов, среди форм, которые ранее 
(Заводовский, Степанов, 1971 и др.) относились к роду Neospirifer или 
в редких случаях к Spirifer.

Некоторые формы, имеющиеся в нашей коллекции, не описаны, но 
условно определены и учтены в характеристике брахиоподовых комплек
сов. В таких случаях подсемейственная принадлежность не всегда может 
быть установлена.

Таким примером являются два неполных ядра (спинная створка и 
двустворчатая раковина) из акачанской свиты (верхняя подсвита) Юж
ного Верхоянья (бассейн руч. Акачан в верховье р. Юдомы, т. 10/27). 
Оба экземпляра несколько деформированы. По-видимому, брюшная створ
ка несильно и довольно равномерно выпуклая. Характерной особенно
стью являются заостренные обособленные в узкие ушки боковые окон
чания. Синус широкий и глубокий, особенно в передней части. Язычок, 
вероятно, несколько отогнут. Арея низкая треугольная, слабо вогнута 
и заострена к бокам. Ребра довольно широкие (в 1 см по смычному 
краю 5 ребер). Они ветвятся, ответвления иногда тоньше основного реб
ра, пучки на ядрах не наблюдались. Седло треугольное невысокое, сильно 
расширяющееся кпереди. Внутри брюшной створки наблюдались утол
щенные дельтириальные кили, обширное (почти до половины длины 
створки и почти во всю ее ширину) пространство занято частыми 
некрупными ямками (овариальными?), кпереди от них — отражение реб
ристости. Спинная створка внутри на седле имеет тонкий короткий валик 
(не более трети длины створки). Узкое пространство по бокам от макуш
ки вдоль смычного края занято тонкими бугорками (ямками). Остальная 
поверхность по бокам от седла занята отражением ребер. Эти формы 
названы нами пока Spirifer ? sp. (табл. XXIV, фиг. 4, табл. XXV, 
фиг. 1); внешне они несколько напоминают некоторых представителей 
рода Latispirifer Archbold et Thomas, 1985, описанных из верхнепермских 
отложений Западной Австралии, но у наших форм, по-видимому, более 
широкие и менее многочисленные ребра, более низкая арея.

Значительный интерес представляют формы, изображенные на табл. 
XXVI, фиг. 5, 6 из верхней перми Южного Верхоянья, руч. Тнрехтях, 
опуонская свита, т. 302/4. Здесь имеются 5 ядер брюшных створок, 
1 плохой отпечаток части брюшной створки, 3 неполных ядра двуствор
чатых раковин и 1 обломок сильно перекристаллизованной брюшной 
створки. Раковина у рассматриваемых форм толстостенная, значительно 
утолщена примакушечная часть — все подарейное пространство занято 
раковинным веществом. Общая форма раковины округло ромбоидальная, 
иногда, по-видимому, несколько вытянута в ширину. Смычный край и арея 
короче наибольшей ширины раковины, расположенной в ее средней части. 
Брюшная створка умеренно равномерно выпуклая с широкой треугольной 
слабо обособленной макушкой. Синус умеренной ширины и глубины, 
желобовидный, кпереди слабо расширяется, несколько выполаживается, 
язычок несильно оттянут и отогнут в дорзальном направлении. Ребристость
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слабо различима. По-видимому, ребра, покрывающие всю поверхность ра
ковины, неширокие, раздваивающиеся, может быть, образуют у синуса 
слабые пучки. Очень характерно ядро брюшной створки. Мускульное 
поле значительно вдается в макушку. Продольно вытянутые овальные 
(или овально-треугольные) дидукторы исчерчены радиально и продольно, 
разделены уплощенными узкими отпечатками аддукторов, отграниченных 
и разделенных бороздками. Спереди мускульное поле ограничено расплыв
чатым валиком, все подаренное пространство и примыкающая к мускуль
ному полю часть створки вдоль смычного края покрыты частыми тонкими 
несколько вытянутыми ямками, кпереди от них по всей створке — вет
вистые и извилистые бороздки (палиальные синусы?), очень густые и чет
кие на взрослых утолщенных раковинах. Глубокие борозды на ядре по 
бокам мускульного поля — предположительно следы коротких зубных 
пластин, почти полностью погруженных в макушечное заполнение.

Эти формы не похожи ни на каких известных нам спириферид и, 
по-видимому, относятся к новому роду, для установления которого, одна
ко требуются дополнительные материалы, и пока что мы называем их 
Spiriferidae gen. et sp. п. Они близки представителям подсемейства 
Trigonotretinae, в частности новозеландским Aperispirifer Waterhouse, 
1966, описанным из пермских отложений, сопоставляемых с кунгурским 
ярусом. Вероятно, также в перми Верхоянья существуют формы, близ
кие Brachythyrina. Один такой экземпляр изображен на табл. XXI, 
фиг. L и назван Brachythyrina? sp. Кроме того, в Западном Верхоянье 
(руч. Седеличан в бассейне р. Сартанг) в низах верхнепермской дул- 
галахской свиты (т. 1208/1) обнаружено несколько плохо сохранившихся 
брюшных створок, полностью перекристаллизованных внутри, которые 
нами определены как Brachythyrina? sibirica Tschernjak.

ПОДСЕМЕЙСТВО NEOSPIRIFER1NAE WATERHOUSE, 1968

Д и а г н о з .  «Поперечно вытянутые редко удлиненные спирифериды. 
На боковых склонах пучковатость от слабой до сильной. Развиты 
седло и синус. Внутри брюшной створки — отчетливая или слабо развитая 
дельтириальная пластина. Микроскульптура — тонкие струйки и черепит- 
чатость. Ребра от средних до тонких, равные или почти равные» 
(Archbold, Thomas, 1984, с. 672).

В состав подсемейства эти авторы включают Neospirifer Fredericks, 
1924, Fusispirifer Waterhouse, 1966, Lepidospirifer Cooper et Grant, 1969, 
Sulaella Barchatova, 1970, Gibbospirifer Waterhouse, 1971, Septospirifer 
Waterhouse, 1971, Kaninospirifer Kulikov et Stepanov, 1975, Carthorium 
Cooper et Grant, 1976, Gypospirifer Cooper et Grant, 1976, Pondo- 
spiriber Waterhouse, 1978, Costatispirifer Archbold et Thomas, 1985, 

Cratispirifer Archbold et Thomas, 1985, Crassispirifer Archbold et Thomas, 
1985.

В нашем материале меньше всего форм, которые мы с уверенностью 
можем отнести к роду Neospirifer. Большая часть видов кажется нам 
наиболее близкой роду Crassispirifer Archbold et Thomas. Один вид отне
сен к роду Cratispirifer Archbold et Thomas.
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Р о д  Neospirifer Fredericks, 1924

Т и п о в о й  в и д  — Spirifer fasciger Keyserling, 1846. Пермь Печор
ского края.

З а м е ч а н и я .  Род подробно обсуждался Н. Арчболдом и Дж. То
масом (Archbold, Thomas, 1985, 1986). Однако вряд ли без переизучения 
типового вида на современном уровне по новым сборам из топотипиче- 
ской местности (все имеющиеся коллекционные материалы малоудовлет
ворительны) его характеристику можно считать достаточно точной. К это
му роду мы относим формы с пучковатой ребристостью, слабым или 
отсутствующим макушечным и подарейным утолщениями, предполо
жительно — наличием зубных и дельтириальных пластин. Среди таких 
форм два двустворчатых ядра и одно неполное ядро брюшной створки из 
привольнинской свиты Южного Верхоянья (т. 780) определены нами как 
Neospirifer sp. (табл. XXVI, фиг. 1 и 4). По общей форме раковины и характе
ру ребристости наши экземпляры больше всего, сходны с N. crassiconchi- 
alis Zavodowsky, 1959 из верхней перми (гижигинский горизонт) Колымо- 
Омолонского массива. Однако верхоянские формы имеют арею не парал
лельную, а сильно отклоняющуюся от плоскости, разделяющей створки, 
а также предположительно меньшее число пучков ребер. Ребра в пучках 
почти равной ширины. Вероятно у верхоянских форм несколько тоньше 
раковина и меньше макушечное заполнение.

Neospirifer aff. subfasciger (Licharew, 1934)
Табл. XXIII, фиг. 1, 5—7, табл. XXIV, фиг. 5, 6, 

табл. XXV, фиг. 6, 7, табл. XXVIII, фиг. 5, 6.

М а т е р  и'а л. 9 экземпляров, из них 1 ядро двустворчатой раковины, 
2 неполные брюшные створки, 5 ядер брюшных створок, 1 отпечаток 
спинной створки и сильно перемятые отпечатки и ядра в плитках.

О п и с а н и е .  Раковины более или менее вытянутые в ширину (шири
на превышает длину в 1,5, возможно 2 раза), средних размеров.

Брюшная створка слабо выпуклая; только у некоторых экземпляров 
более выпуклая примакушечная часть. Макушка небольшая, прямая 
или слабо загнутая. Синус в виде желобка, неширокий, кпереди рас
ширяется слабо. Седло, по-видимому, отграничено нечетко. Скульптура 
в виде ребер умеренной ширины, собранных по бокам синуса-седла 
в 2—3 пучка по 3—4 ребра в каждом. В пучках, примыкающих к 
синусу, иногда 5—6 ребер. Ветвление ребер в пучках двойственное, 
примерно в 5—10 мм и в 15 мм от макушки. Арея невысокая, слабо 
отклоненная от плоскости, разделяющей створки, с почти параллельными 
краями, очень слабо сужается к бокам раковины.

Раковина, предположительно, тонкая. Внутри брюшной створки — 
короткие зубные пластины, несколько изогнутые. Мускульное поле про
дольно овальное, узкие отпечатки аддукторов несильно приподняты над 
дном створки, разделены низким и тонким валиком. Отпечатки дидукто- 
ров более широкие.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Сохранность материала не позволя
ет определить рассматриваемые формы до вида. Наибольшее сходство
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по характеру скульптуры наши формы обнаруживают с N. subfasciger, 
от которого отличаются меньшей выпуклостью, более отклоненной и прак
тически не суженной к бокам ареей, более короткой и менее оттянутой 
макушкой. Кроме того, в нашем материале не наблюдалось средин
ное ребро в синусе. Форма, изображенная на табл. XXIII, фиг. 1, также 
сближаемая нами с N. subfasciger, отличается от остальных экземпля
ров значительной вытянутостью в ширину, сильно расширяющимся рас
плывчатым кпереди седлом, более оттянутыми и суженными боками.

Некоторое отличие от остальных экземпляров обнаруживают и две 
формы, изображенные на табл. XXV, фиг. 6, 7. У них более сильно 
выпуклая примакушечная часть и макушка сильнее загнута, арея более 
отклонена и имеет суженные заостренные бока. В целом эти формы более 
близки N. subfasciger, описанному Б. К. Лихаревым (1934); это же от
носится и к экземплярам, изображенным на табл. XXVIII, фиг. 5, 6. 
Автор вида отмечал его значительную изменчивость, которую мы не 
могли наблюдать.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бас
сейн р. Дулгалах), нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита),
т. 86 — 1 экз.; т. 756 — 1 экз.; верховье р. Барая, верхняя пермь, молская 
свита, т. 114/44 — плитки; Южное Верхоянье, р. Юдома у пос. Ытыга, 
нижняя пермь, т. 100 — 7 экз.

Neospirifer? subovalis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
Табл. XXVI, фиг. 3

Н а з в а н и е  в и д а  от ovalis (лат.) — овальный.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/522, ядро двустворчатой раковины с 

сильно перекристаллизованными остатками брюшной створки, Западное 
Верхоянье, руч. Нера, верхняя пермь, верхи эчийской свиты. Табл. 
XXVI, фиг. 3.

М а т е р и а л .  4 экземпляра, из них 1 двустворчатое ядро с остат
ками раковины, 2 брюшные створки (1 обломана), 1 спинная створка.

О п и с а н и е .  Сильно вытянутая в ширину (Ш — 65, мм, Д — 29 мм) 
крыловидная раковина. Наибольшая ширина по смычному краю. Ракови
на несильно выпуклая, относительно тонкостворчатая. Бока ее сужены и 
округлены.

Брюшная створка слабо равномерно выпуклая с очень маленькой поч
ти не выступающей и не отчлененной макушкой, которая слабо загнута 
к арее. Арея широко треугольная, очень сильно сужающаяся к бокам, сла
бо выпуклая, немного отклоненная от плоскости, разделяющей створки. 
Синус неглубокий с округлым основанием, умеренно расширяющийся к 
переднему краю. Спинная створка также несильно выпуклая. Седло 
в задней части несколько сжато с боков, кпереди расширяется и округ
ляется. Скульптура состоит из довольно тонких ребер, собранных в пуч
ки-складки. В каждом пучке по 3 ребра одинаковой ширины. С каждой 
стороны седла-синуса — до 5 явственных складок. В 10 мм от макушки 
наблюдается разделение складки на 3 ребра. В синусе — срединное реб
ро и по 2 боковых. Хорошо различимы частые концентрические пластины- 
валики.
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С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Уплощенностью раковины, ее не
крупными размерами, слабо отчлененной макушкой и тонкостью ребер 
этот вид отличается от других верхоянских неоспириферин. От Neos- 
pirifer зр. и N. aff. subfasciger — отличается крылатой формой раковины.

Характер ареи и общая форма раковины не полностью отвечают наше
му представлению о роде Neospirifer. Возможно, наши формы следует 
выделить в новый род.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, руч. Нера, верхняя 

пермь, верхи эчийской свиты, т. 805 — 1 экз.; руч. Аркачан, т. 646 — 3 экз.

Р о д  Cratispirifer Archbold et Thomas, 1985

Cratispirifer: Archbold, Thomas, 1985, c. 280

Т и п о в о й  в и д  — Cratispirifer nuraensis Archbold et Thomas, 1985. 
Пермь (Pool Sand Stone) Западной Австралии (по авторам — аналоги 
стерлитамакского горизонта).

Д и а г н о з .  «Поперечно вытянутые спирифериды, характеризующие
ся высокой интерареей в брюшной створке, грубыми ребрами относитель
но равной ширины и низкими широкими боковыми складками. Седло до
вольно высокое и узкое. Задняя часть брюшной створки сильно утол
щена. Ребра сгруппированы в пучки по 3 или 4» (Archbold, Thomas, 
1985, с. 280).

С р а в н е н и е .  Наиболее близок роду Fusispirifer Waterhouse, 1966, 
от которого отличается высокой интерареей и грубыми ребрами.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид и С. barchatovae, sp. п. Кро
ме того, в нашем материале есть деформированная двустворчатая 
раковина (табл. XXVI, фиг 7), тоже из верхов эчийской свиты Запад
ного Верхоянья, которая по общим очертаниям раковины, форме ареи 
и макушечного заполнения близка этому новому виду, но отличается от 
него менее четкой пучковатостью ребер, более выпуклой макушечной 
частью, большей плавностью заднего края. Нами она впредь до получения 
дополнительных материалов определена как Cratispirifer ? sp.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Австралии и Верхоянья.

Cratispirifer barchatovae Abramov et Grigorjeva, sp. n.
Табл. XXVIII, фиг. 2—4, табл. XXIX, фиг. 4

Н а з в а н и е  в и д а в  честь геолога-палеонтолога Валентины Пет
ровны Бархатовой.

Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/529, неполная брюшная створка, истоки 
р. Тумары, верхняя пермь, верхи эчийской свиты. Табл. XXVIII, 
фиг. 3.

М а т е р и а л .  8 экземпляров (все неполные и сильно перекристалли- 
зованные), из них 1 двустворчатая раковина, 6 обломанных брюшных 
и 1 спинная створка.

О п и с а н и е .  Раковина несколько вытянутая в ширину, поперечно 
овальной формы. Бока, по-видимому, не сужены и округлены, в макушеч
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ной области раковина сильно утолщена. Брюшная створка умеренно 
и равномерно выпуклая со слабо отчлененной неоттянутой прямой ма
кушкой, почти не нарушающей дугообразной формы заднего края. Арея 
высокая уплощенная или слабо вогнутая, почти параллельна плоскости, 
разделяющей створки. Синус глубокий, умеренно расширяющийся кпе
реди, хорошо отграниченный, с округлым дном.

Спинная створка слабее выпукла чем брюшная, седло умеренной 
высоты, несильно расширяющееся кпереди.

Скульптура обеих створок — умеренно широкие округлые ребра, 
по бокам от синуса-седла образующие плоские широкие складки по три 
с каждой стороны; окаймляющие синус складки несколько выше осталь
ных. В каждой складке по три, реже четыре почти равных по ширине 
ребра, различимых в 5—10 мм от макушки. В синусе срединное ребро 
более высокое, чем боковые. Дельтирий у макушки (до трети высоты) 
закрыт утолщенной вогнутой дельтириальной пластиной.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От типового вида отличается более 
тонкими ребрами, большей высотой пучков, глубиной синуса и присут
ствием в нем высокого срединного ребра.

В авторском диагнозе рода не использованы особенности внутреннего 
строения, что в значительной степени облегчает определение наших 
форм, у которых элементы внутреннего строения затушеваны полной 
перекристаллизацией. Отличия верхоянского вида от типового вполне 
укладываются в рамки видовых.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, верховье р. Дулга- 

лах, верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 1315 — 8 экз.

Р о д  Crassispirifer Archbold et Thomas, 1985

Crassispirifer: Archbold, Thomas, 1985, c. 282

Т и п о в о й  в и д  — Spirifer rostalinus Hosking, 1931. Западная Ав
стралия, формация Madeline (среднеартинский возраст).

Д и а г н о з .  «Поперечно вытянутые спирифериды, характеризую
щиеся в онтогенетическом развитии изменениями от очень поперечно 
вытянутой на ювенильной стадии раковиной до близкой прямоугольной — 
на взрослой. Синус вначале узкий, быстро расширяется кпереди. Скульп
тура — несколько различающиеся по ширине ребра, образующие яв
ственные складки-пучки, в какой-то степени уплощенные» (Archbold, Tho
mas, 1985, с. 282).

С р а в н е н и е .  От Fusispirifer Waterhouse, 1966 Crassispirifer отли
чается общей формой раковины, более сильно развитой складчатостью 
и значительно сильнее развитым макушечным заполнением. Более глубо
кой ребристостью он отличается от Neospirifer и других близких 
родов.

В и д о в о й  с о с т а в .  С. rostalinus (Hosking, 1931), пермь Австра
лии, С. pinguis Archbold et Thomas, 1985, там же. С.? kimberleyensis 
(Foord, 1890), там же, С. striatoformis Chang, 1976, слои Чидру Тибета;
С. pseudonitiensis (Plodowski, 1968), верхний карбон Афганистана. Ав
торы предполагают возможность отнесения к этому роду таких сибирских
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форм как Spirifer nitiensis var. kimsari, описанных Б. К- Лихаревым (1934) 
из перми Колымо-Омолонского массива, Neospirifer paranitiensis Zavo- 
dowsky, 1960 из бургалийского горизонта Омолона, N. koargychanensis 
Zavodowsky, 1971 из пареньского горизонта того же региона. В нашей 
коллекции к этому роду отнесен С. koargychanensis и кроме того один 
плохо сохранившийся деформированный экземпляр (табл. XXIII, фиг. 4) 
из верхней перми Южного Верхоянья с широкой сильно утолщенной 
макушечной частью, пучками почти равных по ширине ребер, округлен
ными боками. Он определен как Crassispirifer? sp.

С некоторым сомнением к этому же роду мы относим формы, выделя
емые нами в новый вид, сходный с Neospirifer invisus Zavodowsky, 
1960.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  По данным авторов, широко распростра
нен в перми Австралии, Гималаев, Сибири, в верхнем карбоне Афга
нистана. По нашим представлениям,— в перми Верхоянья, Колымо- 
Омолонского массива, возможно, Таймыра, а также Новой Земли.

Crassispirifer koargychanensis Zavodowsky, 1970)
Табл. XXIII, фиг. 2, 3, табл. XXIV, фиг. 1

Neospirifer koargychanensis: Заводовский, 1971, с. 155, табл. XXXI, фиг. 3, 
•табл. XXXII, фиг. 1, 2

Г о л о т и п  — ЦГМ, № 182/9774, двустворчатая раковина, руч. Ниж
ний Коаргычан бассейн р. Омолон, пареньский горизонт. Заводовский, 
1971, табл. XXXI, фиг. 3,

М а т е р и а л .  4 экземпляра, из них 3 брюшные створки (неполные) 
и 1 отпечаток спинной створки.

О п и с а н и е .  Раковины поперечно вытянутые с шириной, превыша
ющей длину, вероятно, более чем в 2 раза. Бока их оттянуты — узкие 
и заостренные, иногда обособлены в небольшие ушки.

Брюшная створка слабо равномерно выпуклая. Макушка широкотре
угольная несколько вздутая, слабо обособлена и несильно загнута над 
ареей. Арея низкая слабо- вогнутая (мелкожелобчатая), к бокам по
степенно сужающаяся. Дельтирий умеренной ширины. Синус умеренно 
глубокий и широкотреугольный, иногда угловатый.

Спинная створка также несильно выпуклая, седло угловатое, довольно 
высокое и острое. Ребра умеренной толщины, собраны в пучки по три 
ребра равной ширины, пучков по бокам седла-синуса до 5, они резко 
разделены тонкими глубокими бороздками. Боковые ребра не собраны 
в пучки, часто раздваиваются. Хорошо различимы резкие и частые 
концентрические пластины. Внутри брюшной створки — макушечное 
заполнение, в котором различимы зубные пластины.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Резкостью ребер и пучков, неболь
шой толщиной ребер и крыловидной формой раковины вид отличается 
от Neospirifer aff. subfasciger. Отличия от других видов, известных в Вер- 
хоянье, приведены при их описании. От австралийских видов он отличает
ся треугольной более обособленной слабее загнутой макушкой, преимуще
ственно меньшими размерами. От топотипических экземпляров В. М. За-
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водовского, относимых к этому виду, наши формы отличаются значительно 
более вытянутой в ширину раковиной и ее крылатостью. Перекристаллиза
ция не позволяет изучить внутреннее строение в деталях, поэтому 
отнесение вида к роду Crassispirifer нельзя считать окончательным.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон Колымо-Омолонского мас
сива, нижняя пермь Верхоянья.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, руч. Деленжа (басе, 
р. Тумары), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 6 — 2 экз.; руч. Арка- 
чан (бассейн р. Дулгалах), т. 409 — 1 экз.

Crassispirifer chospochtschonicus Abramov 
et Grigorjeva, sp. n.

Табл. XXIV, фиг. 2, 3, 7, 8, табл. XXVII, фиг. 8.

Н а з в а н и е  в и д а  по местонахождению на руч. Хоспохчон.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/528, брюшная створка. Южное Верхо

янье, руч. Хоспохчон, нижняя пермь, верхи ольчанской свиты. Табл. XXIV, 
фиг. 2.

М а т е р и а л .  30 неполных и сильно измененных перекристаллиза
цией экземпляров, из них 4 двустворчатые сильно деформированные 
раковины, 18 неполных брюшных створок, 8 также неполных спинных 
створок; кроме того, много неучтенных обломков.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины от умеренно до сильно 
поперечно вытянутых. По-видимому, более молодые экземпляры — сильно 
поперечно вытянутые с заостренными оттянутыми боками — с возрастом 
очертания раковины становятся ближе растянуто ромбоидальным. Боко
вые окончания — от сильно оттянутых заостренных до более округленных 
и расширенных.

Брюшная створка умеренно относительно равномерно выпуклая. Наи
большая выпуклость в средней и макушечной частях, постепенно умень
шается вперед и к бокам. Макушка треугольная широкая, невысокая, 
у более зрелых форм несколько вздутая и умеренно загнутая над низкой 
слабо вогнутой более сужающейся к кардинальным окончаниям ареей. 
Дельтирий предположительно широкий. Синус умеренной глубины и ши
рины, округло-треугольный в сечении, кпереди иногда выполаживается. 
Язычок небольшой и слабо отогнут.

Спинная створка слабо выпуклая. Седло треугольное, несколько сжато 
с боков, особенно в задней части.

Скульптура обеих створок — пучки ребер или складки по 5—6 с каж
дой стороны седла-синуса. Количество ребер в складках можно различить 
на брюшной створке лишь в 10—15 мм от макушки. Ребер в складках 3, 
реже к бокам может быть 2, иногда они не совсем равной ширины. На бо
ках створок, где кончаются складки, одиночные ребра прослеживаются до 
самого края. И ребра и складки округлые, несколько уплощенные. 
В синусе — срединное уплощенное ребро и по бокам его — 2—3 ребра от 
окаймляющего пучка. Очень хорошо выражена концентрическая скульп
тура тегулятусового типа — частые резкие концентрические пластины 
(12—14 в 5 мм в средней части раковины). В примакушечной части 
раковина значительно утолщена.
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С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наибольшее сходство вид обна
руживает с верхоянским Crassispirifer koargychanensis, от которого от
личается большим числом пучков ребер, их уплощенностью и часто 
разновеликостью ребер, большей вздутостью макушки и более широкими 
боковыми окончаниями в зрелом возрасте. Однако С. koargychanensis 
представлен столь малым количеством экземпляров, что при получении 
большего материала вполне может оказаться тождественным вновь 
описанному. От австралийских Crassispirifer отличается теми же призна
ками. Однако включение наших форм в состав Crassispirifer условно, 
поскольку нет достаточных данных об их внутреннем строении.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, ниж

няя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 14/483—30 экз. и неучтенные 
обломки.

Crassispirifer jakuschewae Abramov 
et Grigorjeva, sp. n.

Табл. XXV, фиг. 2, табл. XXVI, фиг. 2

Neospirifer kedonensis: Абрамов, 1970, с. 148, табл. XXXII, фиг. 11 —13
Название вида в честь Лидии Андреевны Якушевой, помогавшей нам 

в работе с коллекциями.
Голотип — ПИН, № 4065/523, двустворчатая раковина, Южное Вер

хоянье, руч. Хоспохчон, нижняя пермь, ольчанская свита (верхняя под
свита). Табл. XXV, фиг. 2.

М а т е р и а л .  4 экземпляра, из них 3 двустворчатые раковины 
(в том числе 1 ядро), 1 ядро брюшной створки с остатками арен.

О п и с а н и е .  Раковины вытянутые в ширину, иногда с оттянутыми 
заостренными боками. Брюшная створка умеренно равномерно выпуклая, 
к бокам и переднему краю несколько уплощенная. Ма'кушка широкотре
угольная, слабо отчленена и оттянута, умеренно загнута над слабо вог
нутой почти плоской ареей, незначительно отклоненной от плоскости, 
разделяющей створки. Края ареи почти параллельны, сужаются к бокам 
очень слабо, плечики острые. Синус, начинающийся в виде узкого желоб
ка, резко расширяется кпереди, умеренной глубины с пологими боками. 
Язычок небольшой, слабо оттянут, почти не отогнут.

Спинная створка слабо равномерно выпуклая. Седло умеренной высо
ты, его верх возможно несколько заостренный.

Скульптура в виде широких ребер, по бокам синуса-седла образующих 
широкие, кпереди становящиеся уплощенными складки: в них по 2—3 
ребра, иногда средние несколько шире боковых. Количество складок по 
бокам седла-синуса и их резкость могут быть различны даже у одного 
экземпляра (от 2 до 5, см. голотип). На ядре брюшной створки — оваль
ное мускульное поле: очень узкие аддукторы в виде срединной узкой 
бороздки и охватывающие их широкие полуовальной формы дидукто- 
ры хорошо отграничены от остальной части створки. Вокруг мускуль
ных отпечатков и почти вдоль всего смычного края до трети створки 
занято средней величины частыми бугорками, соответствующими ова-
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Р и с .  52. Контуры макушечного края 
разных видов рода Crassispirifer:

а  —  С. jakuschewae Abr. et Grig-, sp. n.; 
6  —  C. rostalinus (Hosking); в  —  C. monu- 
mentalis Abr. et Grig., sp. n.

риальным ямкам (?). Далее кпереди на створках отражена наружная 
ребристость.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наибольшее сходство описывае
мый вид имеет с Neospirifer kedonensis Einor, 1959 (см: Каширцев, 1959, 
Заводовский, 1971), от которого отличается менее крылатой раковиной, 
уплощенностью брюшной створки к бокам и переднему краю, меньшей 
оттянутостью язычка. У верхоянских экземпляров иное очертание ма
кушечной части брюшной створки (рис. 52). Другую форму маку
шечного края имеют австралийские виды рода. По-видимому, с нашим 
видом сходен N. taimyrica Einor, 1939, от которого С. jakuschewae отли
чается уплощенностью боков и передней части брюшной створки, несколь
ко более тонкими ребрами, часто имеющими разную ширину. По общей 
форме раковины N. taimyrica сходен с N. kedonensis. Вероятно, этот вид 
также относится к роду Crassispirifer.

От австралийских видов верхоянский отличается, кроме того, мень
шей выпуклостью и ее иным распределением по створке, меньшими 
размерами, уплощенной ареей. Хотя отнесение наших форм к этому роду 
без изучения внутреннего строения не может считаться окончательным, 
у данного вида больше, чем у других, верхоянских представителей Cras
sispirifer выражено изменение с возрастом формы раковины от попереч
но вытянутой до субпрямоугольной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Западное Верхоянье, р. Аллара-Хадарыння 

(бассейн р. Тумары), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 21—2 экз.; 
Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, верхи ольчанской свиты, т. 47—2 экз.

Crassispirifer monumentalis Abramov 
et Grigorjeva, sp. n.
Табл. XXVII, фиг. 1—6

Neospirifer invisus (ion Zavodowsky): Абрамов, 1974, c. 85, табл. Ill, фиг. 4, 5 
Н а з в а н и е  в и д а  — от monumentalis (лат.) — монументальный. 
Г о л о т и п  — ПИН, № 4065/621, Южное Верхоянье, р. Кобюма, 

верхняя пермь, привольнинская свита. Табл. XXVII, фиг. 3.
М а т е р и а л .  11 экземпляров, из них 4 неполные двустворчатые ра

ковины (1 ядро), 1 спинная створка, 6 неполных брюшных створок.
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О п и с а н и е .  Раковины округлые, несколько вытянутые в ширину 
(Д — 53—56 мм, Ш — 75—80 мм), значительно выпуклые, вздутые с ши
рокими округленными боками. Наибольшая ширина раковины — по смыч
ному краю.

Брюшная створка сильно выпуклая с толстой вздутой макушкой, 
практически не отчлененной от остальной створки (см. линию макушеч
ного края, рис. 52, в). Макушка загнута и несколько нависает над 
ареей. Арея вогнутая, слабо отклонена от плоскости, разделяющей створ
ки. Синус неглубокий желобчатый, умеренно расширяется кпереди. Язы
чок длинный уплощенный, дорзально отогнут слабо. Спинная створка 
несколько менее выпуклая с высоким и широким седлом.

Скульптура состоит из широких ветвистых ребер, образующих склад
ки по 4—5 сбоку от седла-синуса. В пучках по 3 ребра, среднее из них 
иногда более широкое.

Боковые ребра, не образующие складок, раздваиваются вблизи перед
него края. Раковина очень толстая, особенно велико утолщение и запол
нение макушечной части.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наибольшее сходство вид обна
руживает с Neospirifer invisus Zavodowsky, 1960 (в Верхоянье он так 
и определялся всеми палеонтологами), от которого отличается пучко- 
ватостью ребер, расположением наибольшей ширины по смычному краю, 
более оттянутыми боковыми частями. Очевидно, ядра из т. 107 (Южное 
Верхоянье, низы имтачанской свиты) относятся к тому же виду (табл. 
XXVII, фиг. 7, табл. XXVIII, фиг. 1), но из-за плохой сохранности и здесь 
определены со знаком cf. Форма, изображенная на табл. XXVI, фиг. 8 
также близка описываемому виду, но отличается менее выраженной пуч- 
коватостью ребер, более вытянутой в ширину раковиной и сильно загну
тым дорзально язычком. Здесь она определена как N. aff. invisus. 
По общей форме раковины и скульптуре вид сходен с австралийскими 
представителями рода, отличаясь от них более высоко треугольной ма
кушкой и менее вытянутой в ширину раковиной. Внутреннее строение 
пока не выяснено.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Устье р. Лены, верхняя пермь, чинкская 

свита, т. 41/30—1 экз.; Южное Верхоянье, р. Кобюма, привольнинская 
свита, т. 10/1—5 экз.; руч Кюрбелях (бассейн, р. Хандыги), низы имтачан
ской свиты, т. 107—5 экз.

НАДСЕМЕЙСТВО SPIR1FERINACEA DAVIDSON, 1884 

С Е М Е Й С Т В О  SPIRIFERINIDAE DAVIDSON, 1884

В изученной коллекции имеются лишь несколько неполных брюшных 
створок и отпечатков, которые предположительно имеют пористую рако
вину. На одном из них (табл. XXXI, фиг. 4) можно рассмотреть только 
короткие и слабо расходящиеся зубные пластины. Оба экземпляра — 
и упомянутый выше, и отпечаток, изображенный на табл. XXXI, фиг. 11 — 
условно определены нами как Reticulariina ? sp.
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НАДСЕМЕЙСТВО RETICULARIACEA WAAGEN, 1883 

С Е М Е Й С Т В О  ELYTHIDAE FREDERICKS, 1924 
ПОДСЕМЕЙСТВО ELYTHINAE FREDERICKS, 1924

Состав семейства и подсемейства подробно рассмотрен недавно 
(Archbold, Thomas, 1984).

Р о д  Spirelytha Fredericks, 1924

Мы полностью присоединяемся к последнему обсуждению этого рода 
(Archbold, Thomas, 1984), в частности к целесообразности отнесения 
к нему ряда позднекаменноугольных и пермских видов, описанных с тер
ритории СССР и включаемых ранее в состав Kitakamithyris.

Spirelytha magna Miloradovich, 1936 
Табл. XXXI, фиг. 1, 3, 8, 9

Spirelytha m agna: Милорадович, 1936, с. 58, табл. II, фиг. 3, табл. IV, фиг. 10.
Kitakamithyris m agna: Павлова, 1969, с. 69, табл. X, фиг. 13; Устрицкий, 

Калашников (Пермские отложения..., 1981), с. 62, табл. XVII, фиг. 1—7
Г о л о т и п .  См.: Павлова (Брахиоподы позднего палеозоя..., 1977)
М а т е р и а л .  12 плохо сохранившихся экземпляров, из них 2 дву

створчатые раковины, 8 брюшных створок и 2 спинных (в основном непол
ные ядра).

О п и с а н и е .  Довольно крупные раковины (Ш — 47 мм, Д — 43 мм) 
близкого округлому очертания, несколько поперечно вытянутые. Наиболь
шая ширина примерно в середине длины раковины.

Брюшная створка умеренно равномерно выпуклая. Макушка невы
сокая обособленная от боковых склонов, с загнутым носиком. Арея 
умеренной высоты, слабо вогнутая, отклонена от плоскости, разделяю
щей створки. Дельтирий широкий, примерно равный половине длины 
арен. Синус начинается от макушки в виде слабо вдавленной бороздки, 
кпереди расширяется, но остается очень плоским и мелким. У верхоян
ских экземпляров синус слабо заметен.

Спинная створка также умеренно выпуклая с наибольшей выпук
лостью в области округлой слабо отчлененной и несколько загнутой 
макушки. Спереди створка уплощается. На месте седла — слабая не- 
отчлененная от остальной поверхности уплощенность.

Внутри брюшной створки наблюдается недлинная срединная септа 
и короткие зубные пластины.

С к у л ь п т у р а  — в виде частых концентрических пластин, несущих 
на своем переднем крае следы двуствольных игл.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид наиболее близок Stepanoviina 
larini Zavodowsky, 1971, от которого отличается более короткой макуш
кой, делающей раковину более округлой, и слабо развитым синусом.

Верхоянские представители вида отличаются преобладанием крупных 
размеров, очень слабо развитым синусом и практически неразвитым сед
лом.

Существенно дополняет наши сведения об этом роде последняя статья А. Г. Кле- 
ца (Палеонтол. журн. 1987. № 3. С. 34—39).
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Новой Земли и Верхоянья.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, руч. Ольчан, нижняя 

пермь, верхи ольчанской свиты, т. 211/45—1 экз.; там же, т. 36/71—2 экз.; 
т. 36/81а — 6 экз.; руч. Потеря (правый приток руч. Нижний Тирехтях 
по р. Менкюле), возраст тот же, т. 76—3 экз.

Spirelytha miloradovichi Archbold et Thomas, 1984 
Табл. XXXI, фиг. 5—7, 10

Spirelytha ? sp. ex gr. shei: Степанов, 1946, c. 212, табл. IV, фиг. II —13
Spirelytha miloradovichi: Archbold, Thomas. 1984, c. 118, рис. 2 L-Z, AA-BB,

3, 4 A—E
Г о л о т и п  — № CPC 19938, двустворчатая раковина, нижняя пермь, 

формация Wandagu, Западной Австралии. Хранится в Commonwealth 
Paleontol. Collection, Bur. Miner. Res., Geology and Geophysics, Can
berra, Australia. Archbold, Thomas, 1984, fig. 2 S—U, Y.

М а т е р и а л .  12 экземпляров, из них 8 брюшных створок и 4 спин
ных (последние только ядра).

О п и с а н и е .  Раковина среднего размера (111— 32—41 мм, Д — 
22—25 мм) округло треугольной формы, более или менее вытянутые 
в ширину. Наибольшая ширина — в ее средней части. Передний край вол
нистый (парасулькатный).

Брюшная створка умеренно равномерно выпуклая с высокой слабо 
загнутой макушкой. Арея высокая слабо вогнутая с широким дельтирием. 
Синус четкий глубокий, кпереди расширяется умеренно и углубляется, 
очертания его U-образные.

Спинная створка значительно выпуклая, в основном в примакушечной 
части, седло невысокое, сильно расширяющееся кпереди и там же кажет
ся несколько приплюснутым. Внутри брюшных створок наблюдались 
короткие слабо расходящиеся утолщенные замочные пластины. В средней 
части ядра брюшной створки — невысокая септа или эусептоид. Мус
кульные отпечатки вдавлены в дно створки и продольно исчерчены. На 
спинной створке мускульные отпечатки слабо продольно исчерчены, 
разделены тонкой слабой бороздкой и такими же бороздками окаймлены 
с боков. Вся внутренняя поверхность обеих створок по бокам и спереди 
от мускульных отпечатков покрыта густыми мелкими штрихами-ямка
ми (?). На очень небольших кусочках раковинного вещества видны кон
центрические линии (они же видны и на ядрах с остатками игл).

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От S. magna отличается меньшими 
размерами, более оттянутой макушкой, придающей раковине округло
треугольное очертание, более глубоким синусом и резко отграниченным 
седлом. От других видов Spirelytha, описанных в Австралии, отличается 
глубоким синусом, четким седлом и парасулькатным передним краем ра
ковины.

Внутреннее строение верхоянских форм не могло быть изучено доста
точно детально. Следует только отметить, что септа или эусептоид, 
где они наблюдаются, невысокие и нерезкие. В спинной створке наблю
дался очень слабый волосовидный срединный валик, а также слабые 
валики, возможно являющиеся дорзальными админикулами.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Западной Австралии и Верхоянья. 
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, руч. Хоспочхон (бас

сейн р. Менкюле), нижняя пермь, верхняя часть ольчанской свиты, 
т. 46/14—6 экз.; т. 45/12—2 экз.; т. 11/407—1 экз.; т. 11/417—1 экз.; 
Западное Верхоянье, руч. Икячи (бассейн, р. Дянышки), нижняя пермь, 
низы эчийской свиты, т. 4180—2 экз.

Р о д  Phricodothyris George, 1932
Phricodothyris sp.

Табл. XXX, фиг. 9, 10, табл. XXXII, фиг. 10— 12 
В нашем материале из одной точки имеются 10 плохих сильно дефор

мированных экземпляров: преимущественно неполные брюшные
створки средних размеров, очертаний близких округлым. На некоторых 
экземплярах как будто слабо намечается срединная бороздка на брюш
ной створке. Внутри брюшной створки на сколах не обнаружено ни 
зубных пластин, ни септы. Ближе всего эти формы Ph. lenensis, описан
ному нами (Абрамов, Григорьева, 1983), из среднего—верхнего карбона 
Верхоянья. Весь пермский материал происходит из Южного Верхо
янья (руч. Хоспохчон, верхняя пермь, побединская свита, т. 14/518).

Форма, изображенная на табл. XXXI, фиг. 2 (Западное Верхоянье), 
условно названная Phricodothyris ? sp., характеризуется только непол
ностью сохранившейся микроскульптурой из рядов двуствольных игл, 
предположительно разного диаметра. Вполне возможно, она близка 
Spirelytha magna, но достаточных данных для решения этого вопроса 
пока нет.

С Е М Е Й С Т В О  MARTIN1IDAE WAAGEN, 1883 
Р о д  Tiramnia Grunt, 1977

Представители этого рода уже описывались Р. В. Соломиной (1978) 
и нами (Абрамов, Григорьева, 1983) из среднего и верхнего карбона 
Верхоянья. В описываемой коллекции Tiramnia yakutica Solomina оп
ределена из одного местонахождения — Северное Верхоянье, устье 
р. Лены у пос. Тит-Ары (обр. 5—21), относимого нами к верхнему карбо
ну; имеется 15 экземпляров, из которых 14 брюшных створок и 1 спинная. 
На многих из них, обломанных и с частично разрушенной раковиной, 
можно наблюдать типичное для рода строение мускульных отпечатков 
и отходящих от них палиальных отпечатков. Характер вдавленности и 
очертания мускульного поля — от узкоромбического до узколанцетовид
ного — варьируют у разных экземпляров. Не везде одинакова и резкость 
палиальных отпечатков, особенно срединного ствола, который может 
быть различим очень слабо и даже кажется иногда разветвленным. 
Кроме Т. yakutica, в коллекции имеется один экземпляр (табл. XXXII, 
фиг. 13) Tiramnia — довольно крупная брюшная створка (раковина 
в средней части разрушена и позволяет наблюдать срединный палиальный 
отпечаток) по всем признакам, кроме размеров, отвечающая характерис
тике Т. semiglobosa (Tschern.) известной из перми Среднего и Северного 
Урала (мыс Чайка) (Грунт, 1977 в кн.: Брахиоподы верхнего полеозоя... 
1977).
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Р о д  Tomiopsis Benedictova, 1956
Tomiopsis sp.

Табл. XXX, фиг. 7, 8, табл. XXXI, фиг. 12 
В нашей коллекции имеются только 3 экземпляра — 2 двустворчатые 

раковины и I ядро брюшной створки — из разных местонахождений. 
Обнаруживая определенное сходство между собой — форма раковины 
субтреугольная, две боковые складки, спинная створка сильно выпук
лая — эти формы значительно отличаются от известных видов рода. 
Две раковины, несомненно, несколько деформированы, кроме того, обе 
почти полностью ободраны и нигде не сохранилась микроскульптура. 
Внутри брюшной створки хорошо различимы недлинные тонкие парал
лельные зубные пластины, в спинной створке — длинные и тонкие почти 
параллельные круральные пластины. Кроме того, имеется один очень круп
ный двустворчатый экземпляр из Омулевских гор с высокими гребневид
ными складками, изображенный на табл. XXX, фиг. 11. Его отнесение к 
роду Tomiopsis в значительной степени условно и поэтому он определен 
нами как Tomiopsis ? sp.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, руч. Лови (бассейн 
р. Юдомы), нижняялермь, акачанская свита (верхняя подсвита), т. 89— 
1 экз.; Западное Верхоянье, руч. Икячи (бассейн, р. Дянышка), нижняя 
пермь, низы эчийской свиты, т. 4180—1 экз.; Колымо-Омолонский мас
сив, Омулевские горы, руч. Фауновый, верхняя пермь, низы бочарской сви
ты, т. Б-1, 1 экз.

О Т Р Я Д  TEREBRATULIDA WAAGEN

С Е М Е Й С Т В О  G1LLEDIDAE CAMPBELL, 1965

Из признаков, которые мы могли наблюдать, на нашем материале, 
характерным для семейства является отсутствие зубных пластин и час
тое отсутствие внутренней дельтириальной пластинки. Кроме того, неред
ко у представителей этого семейства передняя часть брюшной створки 
может быть уплощенной или даже вогнутой. Все это позволило нам от
нести верхоянских представителей отряда к одному из наименее полно 
изученных родов австралийских пермских теребратулид.

Р о д  Marinurnula Waterhouse, 1969
Marinurnula ? aff. chivatschense (Zavodowsky, 1968)

Табл. XXXII, фиг. 1
М а т е р и а л .  Одна сильно перекристаллизованная и ободранная 

двустворчатая раковина.
О п и с а н и е .  Раковина значительного размера (Д — 45 мм, Ш — 

29,5 мм, Т — 21,9 мм), обладает сдабо выпуклой брюшной створкой, в 
средней части которой намечается уплощенная широкая складка. Спинная 
створка сильно горбовидно выпуклая, ее средняя (наиболее выпуклая) 
часть слегка уплощена. Передний край прямой.

Внутри брюшной створки наблюдается ножной воротничок, зубные
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пластины отсутствуют. Внутри спинной створки — довольно крупный за 
мочный отросток, слабо вогнутый, а на некотором расстоянии от макушки 
выпуклый. Наружные замочные пластины соединены с приямочными 
гребнями и упираются в дно створки.

З а м е ч а н и я .  По размерам и наличию уплощенной складки эти 
формы наиболее близки Dielasma ? chivatchense (Заводовский, 1968), 
внутреннее строение которого неизвестно.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, р. Кобюма, верхняя 
пермь, привольнинская свита, т. 10/1 — 1 экз.

Marinurnula ? aff. timanicum (Tschernyshew, 1902)
Табл. XXXII, фиг. 3, 8

М а т е р и а л .  2 экземпляра (неполная брюшная створка и полуразру
шенная двустворчатая раковина).

О п и с а н и е .  Очень крупные теребратулиды (Д — 55 мм, Ш — 40 мм, 
Т — 31,5 мм) с наибольшей шириной, расположенной в передней трети 
раковины. Брюшная створка слабо выпуклая, передняя часть ее уплоще
на; это уплощение иногда прослеживается и в средней части створки. 
Макушка толстая широкая. Спинная створка сильно горбовидно выпук
лая, зубные пластины отсутствуют.

З а м е ч а н и я .  С видом, описанным Ф. Н. Чернышевым (1902), наши 
экземпляры сближает общая форма раковины и уплощенность передней 
части брюшной створки.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Хараулах, устье р. Лены, верхняя пермь, 
чинкская свита, т. А-1 — 1 экз; Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, ниж
няя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 14/485—1 экз.

Marinurnula ? aff. mantuanensis (Campbell, 1965)
Табл. XXXII, фиг. 2. 4, 6 , 7

М а т е р и а л .  6 экземпляров, из них 5 сильно деформированных ядер 
двустворчатых раковин и 1 спинная створка.

О п и с а н и е .  Теребратулиды от средних размеров до крупных, узко
ланцетовидной или угловато овальной формы. Наибольшая ширина в пе
редней трети раковины, макушечная часть оттянута я  сужена. Брюшная 
створка умеренно выпуклая, слабая уплощенность наблюдается лишь по 
переднему краю, образующему правильную плавную дугу. Спинная 
створка выпукла не намного больше, чем брюшная. Наибольшая выпу
клость расположена в ее средней части. Зубные пластины не наблюдались, 
хорошо различим крупный замочный отросток со слабо вогнутой или упло
щенной гладкой поверхностью.

З а м е ч а н и я .  Сильная деформация не позволяет восстановить фор
му раковины. Предположительно небольшая выпуклость спинной створки 
и общие контуры сближают верхоянские формы с австралийским видом.

М е с т о н а х о ж д е н  и я. Южное Верхоянье, р. Кобюма, верхняя 
пермь, привольнинская свита, т. 7/12 —2 экз.; Западное Верхоянье, руч. 
Сетандя (бассейн, р. Бараи), верхняя пермь, верхи мугочанской свиты, 
т. 24—4 экз.
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Р и с .  55. M arinurnula? sp. Поперечные пришлифовки макушечной части спинной 
створки (цифры означают расстояние от макушки спинной створки), экз. ПИН, 
№  4065/754, Южное Верхоянье, руч. Агаякан (бассейн верховьев р. Индигирки), 
верхняя пермь, приводьнинская свита, Х 4,3

Marinurnula ? sp.
Табл. XXXII, фиг. 5, рис. 53

Имеется 1 экземпляр среднего размера с разрушенной до макушки 
спинной створки брюшной створкой. Спинная створка сильно горбовидно 
выпуклая, брюшная выглядит уплощенной. Внутри спинной створки наб
людается довольно крупный замочный отросток с вогнутой гладкой 
поверхностью. Наружные замочные пластины соединены с 'приямочными 
гребнями, затем упираются в дно створки.

З а м е ч а н и я .  Как видно, мы располагаем крайне незначительными 
материалами и вполне вероятно, что получение дополнительных данных 
позволит объединить все упомянутые выше формы теребратулид 
в один, возможно, местный вид.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Южное Верхоянье, руч. Агаякан (бессейн 
р. Индигирки), верхняя пермь, привольнинская свита, т. 780—1 экз.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

(все изображения даны в натуральную величину, кроме 
тех увеличений, которые даны в объяснениях)

Т а б л и ц а  I
Фиг. I. Orbiculoidea kolymaensis Licharev 

ПИН, № 4065 /  I, брюшная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, 
руч. Тургояк (верховье р. Зырянки), верхняя пермь, бочарская свита (средняя под
свита), т. Б-2'

Фиг. 2, 3. Orbiculoidea? sp.
2 — ПИН, № 4065 /  26, спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон 

(бассейн р. Менкюле), верхняя пермь, побединская свита, т. 14 /  538; 3 — ПИН, 
№ 4065 /2 7 , спинная створка, местонахождение и возраст те же, Х З

Фиг. 4—6 . Tornquistia pseudobrama (Zavodwsky)
ПИН, № 4065 /  299. Все три экземпляра расположены на одной плитке, 4 — 

брюшная створка, 5 — брюшная створка, 6 — спинная створка, Западное Верхо
янье, руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), нижняя пермь, эчийская свита (низы), 
т. Л — 13, сб. Ж. X. Лукьяновой

Фиг. 7, 8 . Tornquistia sp.
7 — ПИН, № 4065 /  21, ядро брюшной створки, Западное Верхоянье, руч. Учи- 

лихина (бассейн р. Дулгалах), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 1310 /  32, сб. 
В. В. Масюлиса, 8 — ПИН, № 4065 /  20, на плиточке два ядра брюшных створок, 
Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, нижняя пермь, ольчанская свита, т. 10 /  397. 
X 2

Фиг. 9—11. Eolissochonetes maximus A fanasjeva
9 — ПИН, № 4065 /  12, ядро брюшной створки, Западное Верхоянье, р. Барая, 

верхний карбон— низы перми, кыгылтасская свита, т. 173, сб.-А. С. Каширцева; 
10 — ПИН, № 4065 /  9, раковина с развернутыми брюшной и спинной створками, 
местонахождение и возраст те же; 11 — ПИН, № 4065 /1 1 ,  ядро брюшной створки, 
Западное Верхоянье, там же, т. 2036, сб. Э. Н. Климова.

Фиг. 12— 15. Jakutochonetes sinuatus Abramov et Grigorjeva, sp. n.
12 — голотип, ПИН, № 4065 /  24, ядро брюшной створки с остатками раковины 

X 1,5. Южное Верхоянье, р. Юдома у пос. Ытыга, нижняя пермь, т. 2127 /  36; 13 — 
ПИН, № 4065 /  8 , ядро брюшной створки, Западное Верхоянье, р. Барая, верхний 
карбон—нижняя пермь, кыгылтасская свита, т. 173, сб. А. С. Каширцева; 14 — 
ПИН, № 4065 /  6 , ядро брюшной створки, местонахождение и возраст те же; 15 — 
ПИН, №  4065 /  10, ядро брюшной створки, там же

Фиг. 16—20. Striochonetes subquadratus Abramov et Grigorjeva, sp. n.
16 — ПИН, № 4065 /  16, спинная створка, Западное Верхоянье, руч. Нера (бассейн 
р. Тумары), верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 805, сб. Э. В. Пашкевича; 17 — 
ПИН, №  4065 /  18, ядро брюшной створки, местонахождение и возраст те же; 18 — 
ПИН, №  4065 /  25, ядро спинной створки, там же; 19 — ПИН, № 4065 /  19, ядро 
брюшной створки, там же; 20 — голотип, ПИН, № 4065 /  20, ядро брюшной створ
ки, там же

Фиг. 21, 22. Quinquenella planiconvexa Abramov et Grigorjeva, sp. n:
21 — плитка с голотипом — ПИН, № 4065 /2 2  — ядро двустворчатой ракови

ны и спинная створка с внутренним строением — ПИН, № 4065/23; Южное Вер
хоянье, р. Юдома, нижняя пермь, газовская свита, т. 87, сб. В. А. Янжиншина;

1 Везде, где автор не указан, сборы сделаны Б. С. Абрамовым.
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22 — ПИН, № 4065 /  26, наружный отпечаток брюшной створки. Южное Верхоянье, 
руч. Хоспохчон, нижняя пермь, ольчанская свита, т. 11 /  434

Фиг. 23—25. Strophalosia vollossovitschi Fredericks
23 — ПИН, № 4065 /  329, двустворчатая раковина, почти полностью ободран

ная: а — спинная створка, б — брюшная створка. Южное Верхоянье, р. Кобюма, 
верхняя пермь, привольнинская свита, т. 7 /  12; 24 — ПИН, № 4065 /  328, ядро дву
створчатой раковины: а — брюшная створка, б — спинная створка, местонахожде
ние и возраст те же; 2 5 — ПИН, №  4065/181, ядро двустворчатой раковины: 
а — брюшная створка, б — спинная створка, руч. Кюрбелях (бассейн р. Хандыги), 
верхняя пермь, низы имтачанской свиты, т. 107, сб. В. А. Янжиншина.

Т а б л и ц а  II
Фиг. 1, 2, 7. Strophalosia? vollossovitschi Fredericks
I — ПИН, №  4065 /  182, ядро двустворчатой раковины: А — брюшная створка, 

б — спинная створка, Южное Верхоянье, р. Кюрбелях, верхняя пермь, низы имта
чанской свиты, т. 107, сб. В. А. Янжиншина; 2 — ПИН, № 4065 /  330, обломанное 
ядро двустворчатой раковины со стороны спинной створки, р. Кобюма, верхняя 
пермь, привольнинская свита, т. 7 /  12; 7 — ПИН, № 4065 /  219, спинная створка 
с частично сохранившимся раковинным веществом и отпечатком арен брюшной 
створки, местонахождение и возраст те же.

Фиг. 3—6 . Wyndhamia gijigensis (Zavodowsky)
3 — ПИН, №  4065 /  65, ядро двустворчатой раковины: а — брюшная створка, 

б — спинная створка, Западное Верхоянье, руч. Седеличан (бассейн р. Сартанг), 
верхняя пермь, дулгалахская свита, т. 1207 /  10, сб. В. В. Масюлиса; 4 — ПИН, 
№ 4065 /  326, двустворчатая раковина, сильно ободранная: а — брюшная створка, 
б — спинная створка, местонахождение и возраст те же; 5 — ПИН, № 4065 /  325, 
ядро брюшной створки: а — спереди, б — сбоку, Южное Верхоянье, руч. Тирехтях 
(бассейн р. Менкюле), верхи опуонской свиты, т. 302, сб. М. Е. Ерошенко; 6 — ПИН, 
№ 4065 /  332, ядро брюшной створки, местонахождение и возраст те же.

Фиг. 8 . M arginalosia? m agna Abramov et Grigorjeva, sp. n.
ПИН, № 4065 /2 1 8 , ядро брюшной створки, Южное Верхоянье, р. Кобюма, 

верхняя пермь, привольнинская свита, т. 1 0 / 1

Т а б л и ц а  III
Фиг. 1. Mongolosia anidanthilorm is Abramov et Grigorjeva, sp. n.
Типовая серия — ПИН, № 4065 /  286, плитка с отпечатками брюшных и спин

ных створок, Южное Верхоянье, руч. Хубун (верховье р. Белой), верхняя пермь, 
ырчахская (менкеченская) свита, т. 605, сб. Н. В. Голоперова

Фиг. 2. Jakutoproductus aff. crassus Kaschirzew
ПИН, № 4065 /  339, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Ольчан, нижняя 

пермь, верхи ольчанской свиты, т. 135, сб. В. В. Масюлиса
Фиг. 3—5. M arginalosia? m agna Abramov et Grigorjeva, sp. n.
3 — голотип, ПИН, № 4 0 6 5 / 331, брюшная створка, Западное Верхоянье, 

верховье р. Баран, верхняя пермь, молская свита, т. 50 /  45, сб. Э. Н. Климова; 
4 — ПИН, № 4065 /  327, внутренний отпечаток спинной створки, местонахождение 
и возраст те же; 5 — ПИН, № 4065 /  201, плитка с ядрами брюшных и спинных ство
рок, Южное Верхоянье, р. Кобюма, привольнинская свита, т. 1 0 /1 .

Фиг. 6 . Jakutoproductus aff. ferkhojanicus (Fredericks)
ПИН, № 4065 /  337, брюшная створка: а — спереди, б — сбоку, руч. Хоспох

чон, нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 14 /4 8 3 .

Т а б л и ц а  IV
Фиг. 1, 2. M arginalosia? m agna Abramov et Grigorjeva, sp. n.
1 — ПИН, №  4065 /  225, спинная створка, Южное Верхоянье, р. Кобюма, верх

няя пермь, привольнинская свита, т. 10 /  1; 2 — ПИН, № 4065 /  204, ядро спинной 
створки с отпечатком арен брюшной створки, местонахождение и возраст те же

Фиг. 3. Jakutoproductus aff. crassus Kaschirzew
ПИН, № 4065 /  338, брюшная створка. Южное Верхоянье, руч. Ольчан (бас

сейн р. Томпо), нижняя пермь, ольчанская свита, т. 135, сб. В. В. Масюлиса
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Фиг. 4, 7, 8 , 13, 14. Jakutoproductus verkhojaniens (Fredericks)
4 — ПИН, №  4065 /  298, брюшная створка (юный экземпляр), Западное 

Верхоянье, руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), нижняя пермь, эчийская свита 
(нижняя подсвита), т. Л — 13, сб. Ж. X. Лукьяновой; 7 — ПИН. № 4065 /  299, спин
ная створка, местонахождение и возраст те же; 8  — ПИН, № 4065 /  248, на плит
ке -  ядра брюшных створок. Южное Верхоянье, руч. Таачан (верховье р. Юдомы), 
нижняя пермь, низы сигской свиты, т. 33; 13 — ПИН, № 4065 /  300, плитка с брюш
ными створками, Западное Верхоянье, руч. Аркачан, эчийская свита (нижняя под
свита), т. Л — 13, сб. Ж. X. Лукьяновой; 14 — ПИН, № 4065 /  528, плитка с отпечат
ками спинных створок, Южное Верхоянье, руч. Таачан, т. 33.

Фиг. 5, 6 . Strophalosia? cf. grandis Tolmatschew
5 — ПИН, № 4065 /  77, ядро брюшной створки, Колымо-Омолонский массив, 

Омулевские горы, руч. Дружок (бассейн р. Зырянки), верхняя пермь, верхи бочар- 
ской свиты, т. Б— 10; 6 — ПИН. № 4065 /  174, ядро брюшной створки, местонахож
дение и возраст те же

Фиг. 9, 11, 12. Jakutoproductus paranensis Zavodowsky
9 — ПИН, № 4065 /  143, брюшная створка, Западное Верхоянье, верховье 

р. Тумары, нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 528, сб. А. С. Урзова; 11 — ПИН, 
№ 4065 /  251, брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 12 — ПИН, 
№ 4065 /  250, на плитке — две брюшные створки, Западное Верхоянье, верховье 
р. Тукулан, кыгылтасская свита (верхняя подсвита), т. 1224, сб. В. А. Баландина

Фиг. 10. Jakutoproductus sp.
ПИН, № 4065 /  336, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, 

нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 10 /  328

Т а б л и ц а  V
Фиг. 1—5. Jakutoproductus paranensis Zavodowsky
1 — ПИН, № 4065 /  22, брюшная створка, Западное Верхоянье, верховье р. Ту

мары, нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 528, сб. А. С. Урзова; 2 — ПИН, 
№ 4065 /  141, брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 3 — ПИН, 
№ 4065 /  163, брюшная створка, руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), возраст тот 
же, т. 2а, сб. М. Н. Прокопьева; 4 — ПИН, № 4065 /  169, брюшная створка, там же; 
5 — ПИН, № 4065 /  170, брюшная створка, там же.

Фиг. 6 —9. Jakutoproductus ta tjanae  Abramov et Grjgorjeva, sp. n.
6 — ПИН, № 4065 /1 1 1 , брюшная створка, Западное Верхоянье, р. Келе, ниж

няя пермь, кыгылтасская свита (верхняя подсвнта), т. 280, сб. В. А. Баландина;
7 — ПИН, № 4065 /  112, брюшная створка, местонахождение и возраст те же;
8 — ПИН, №  4065 /  114, брюшная створка, там же; 9 — ПИН, № 4065 /  337, брюш
ная створка. Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, низы ольчанской свиты, т. 9а /  358

Фиг. 10— 14. Jakutoproductus protoverkhojanicus Kaschirzew
10 — ПИН, № 4065 /  334, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспох

чон, нижняя пермь, ольчанская свита (низы), т. 10 /  328; 11 — ПИН, №  4065 /  333, 
спинная створка, местонахождение и возраст те же; 12 — ПИН, № 4065 /  335, 
брюшная створка, там же; 13 — ПИН, № 4065 /  282, спинная створка, Западное 
Верхоянье, руч. Аркачан, кыгылтасская свита (верхняя подсвита), т. 6011 /  17, 
сб. Г. П. Абаимовой и В. К. Лежоева; 14 — ПИН, № 4065 — 283, брюшная створка, 
местонахождение и возраст те же.

Фиг. 15— 19. Jakutoproductus crassus Kaschirzew
15 — ПИН, № 4065/341, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Та

ачан (бассейн руч. Акачан в бассейне р. Юдомы), нижняя пермь, низы сигской 
свиты, т. 33; 1 6 — ПИН, № 4065/342, брюшная створка, местонахождение и 
возраст те же; 17 — ПИН, № 4065/343, брюшная створка, там же; 18 — ПИН, 
№ 4065/344, брюшная створка, там же; 19 — ПИН, № 4065/278, брюшная створка, 
руч. Хоспохчон, ольчанская свита, т. 10/396

Фиг. 20. Jakutoproductus verkhojanicus (Fredericks)
ПИН, № 4065/345, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспох

чон, нижняя пермь, ольчанская свита, т. 10/398
Фиг. 21. Jakutoproductus ex gr. verkhojanicus (Fredericks)
ПИН, № 4065/296, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, 

ольчанская свита (верхи), т. 11/434
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Фиг. 22—26. Jakutoproductus crassus Kaschirzew
22 — ПИН, №  4065/107, спинная створка, Западное Верхоянье, верхо

вье р. Тумары, нижняя пермь, эчийская свита, нижняя подсвита, т. 5515, 
сб. А. С. Урзова; 2 3 — ПИН, № 4065/274, брюшная створка, Южное Вер
хоянье, руч. Хоспохчон, сшьчанская свита (верхняя подсвита), т. 10/596; 24 — 
ПИН, № 4065/275, брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 25 — 
ПИН, № 4065/229, брюшная створка. Западное Верхоянье, руч. Училихина 
(верховье р. Дулгалах), эчийская свита (нижняя подсвита), т. 1510/29, сб. 
В. В. Масюлиса; 26 — ПИН, № 4065/119, спинная створка, руч. Ханах (бассейн 
р. Тумары), возраст тот же, т. 3/76, сб. Ж. X. Лукьяновой

Т а б л и ц а  VI
Фиг. 1, 2. Jakutoproductus crassus Kaschirzew
1 — ПИН, №  4065/109, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Ака- 

чан, нижняя пермь, акачанская свита (верхняя подсвита), т. 40, сб. М. Г. Афа
насьева; 2 — ПИН, №  4065/287, брюшная створка, руч. Ханаличан (бассейн 
р. Юдомы), нижняя пермь, сигская свита, т. 41

Фиг. 5. W aagenoconcha wimani Fredericxs
ПИН, № 4065/368, брюшная створка с двух сторон, Западное Верхоянье, 

верховье р. Тумары, нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 40/15, 
сб. А. С. Каширцева

Фиг. 4, 8 . Kutorginella? sp.
4 — ПИН, №  4065/295, макушка брюшной створки, Западное Верхоянье, 

руч. Ненюги (бассейн р. Бараи), верхняя пермь, мугочанская свита, т. 1115/5,' 
сб. В. В. Масюлиса; 8  — ПИН, № 4065/292, ядро брюшной створки, местонахож
дение и возраст те же

Фиг 5—7. Jakutoproductus insignis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
5 — голотип, ПИН, № 4065/149, брюшная створка, Западное Верхоянье, вер

ховье р. Келе, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 402, сб. В. А. Баландина;
6  — ПИН, № 4065/147, ядро брюшной створки, местонахождение и возраст те же;
7 — ПИН, № 4065/146, брюшная створка, там же

Фиг. 9. W aagenoconcha irginaeformis Stepanov
ПИН, № 4065/318, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, Западное Верхоянье, верховье р. Дянышки, нижняя пермь, эчий
ская свита (нижняя подсвита), т. 2719/2, сб. Ю. В. Сафонова

Т а б л и ц а  VII
Фиг. I. W aagenoconcha wimani Fredericks
ПИН, № 4065/319, ядро брюшной створки с двух сторон, Западное Верхоянье, 

верховье р. Дянышки, нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), 
т. 8159, сб. Ю. В. Сафонова

Фйг. 2, 3, 5. U raloprodudus? bilobatus Abramov et G rigorjeva, sp. n.
2 — ПИН, № 4065/348, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Оль- 

чан, верхний карбон, суркечанская свита, т. 129, сб. В. В. Масюлиса; 3 — 
ПИН, №  4065/349, брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 5 — 
ПИН, № 4065/311, брюшная створка, руч. Бриндакит (бассейн р. Аллах-Юнь), 
акачанская свита (нижняя подсвита), т. 3115/4, сб. М. И. Мусиной

Фиг. 4. U raloproductus? sp.
ПИН, № 4065/347, ядро брюшной створки, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, 

верхняя пермь, побединская свита, т. 14/518
Фиг. 6, 7. Jakutoproductus insignis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
6 — ПИН, № 4065/148, брюшная створка. Западное Верхоянье, верховье 

р. Келе, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 402, сб. В. А. Баландина; 
7 — ПИН, № 4065/145, ядро брюшной створки, местонахождение и возраст те же

Фиг. 8 . Waagenoconcha irginaeformis Stepanov
ПИН, № 4065/259, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, 

нижняя пермь, сшьчанская свита (верхняя подсвита), т. 10/404 (= 4 6 /1 4 )
Фиг. 9, 10. Buxtonia? sp.
9 —ПИН, № 4065/316, брюшная створка. Западное Верхоянье, руч. Училихина 

(верховье р. Дулгалах), верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 1312/2, сб.
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В. В. Масюлиса; 10 — ПИН, № 4065/314, брюшная створка, Западное Верхоянье, 
верховье р. Тумары, возраст тот же, т. 2295, сб. А. Д. Конторских

Фиг. 11. Anidanthus halinae Kotljar
ПИН, №  4065/355, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, 

нижняя пермь, ольчанская свита (верхняя подсвита), т. 10/396
ФИГ. 12. Anidanthus ex gr. boikowi (Stepanov)
ПИН, № 4065/354, ядро брюшной створки, Южное Верхоянье, руч. 

Ольчан, нижняя пермь, ольчанская свита, т. 036/61

Т а б л и ц а  VIII
Фиг. 1— 12. A nidanthus boikowi (Stepanov)

1 — ПИН, №  4065/310, плитка с ядрами брюшных и отпечатками спинных 
створок. Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), нижняя 
пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 756, сб. М. Н. Прокопьева; 2 — 
ПИН, № 4065/233, ядро брюшной створки, руч. Училихина (верховье р. Дулгалах), 
возраст тот же, т. 1310/45, сб. В. В. Масюлиса; 3 — ПИН, №  4065/142, ядро 
брюшной створки, верховье р. Тумары, возраст тот же, т. 528, сб. А. С. Урзова; 
4 — ПИН, № 4065/140, спинная створка, там же; 5 — ПИН, № 4065/369, брюшная 
створка с двух сторон, руч. Икячи (бассейн р. Дянышки), возраст тот же; 
6 — ПИН, № 4065/270, спинная створка, руч. Училихина, возраст тот же; 
т. 1310/45, сб. В. В. Масюлиса; 7 — ПИН, № 4065/241, брюшная створка, 
Южное Верхоянье, руч. Лови (бассейн р. Юдомы), акачанская свита (верхняя 
подсвита), т. 89, сб. В. А. Янжиншина; 8 — ПИН, № 4065/135, брюшная створка, 
руч. Хайринджа (бассейн р. Юдомы), возраст тот же, т. 69/1, сб. В. А. Янжиншина; 
9 — ПИН, № 4065/130, брюшная створка, руч. Лови, возраст тот же, т. 89, 
сб. В. А. Янжиншина; 10 — ПИН, № 4065/129, брюшная створка, руч. Хайринджа, 
т. 69/1; 11 — ПИН, № 4065/126, спинная створка, руч. Лови, т. 89; 12 — ПИН, 
№ 4065/357, двустворчатая раковина с двух сторон: а — брюшная створка, б — 
спинная створка, руч. Хоспохчон, ольчанская свита (верхняя подсвита), т. 11/417

Фиг. 13, 14. A nidanthus sarytchevae Zavodowsky
13 — ПИН, № 4065/167, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Аркачан, 

нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 2а, сб. М. Н. Прокопьева; 14 — ПИН, 
№ 4065/166, спинная створка, местонахождение и возраст те же

Фиг. 15, 16. A nidanthus sp.
15 — ПИН, № 4065/315, спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, 

нижняя пермь, ольчанская свита (верхняя подсвита), т. 45; 16 — ПИН, №  4065/260, 
спинная створка, местонахождение и возраст те же

Т а б л и ц а  IX
Фиг. 1 — II. Anidanthus halinae Kotljar
1 — ПИН, № 4065/157, плитка с брюшными створками. Западное Верхоянье, 

руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), нижняя пермь, низы эчийской свиты, 
т. 756, сб. М. Н. Прокопьева; 2 — ПИН, № 4065/160, брюшная створка, место
нахождение и возраст те же; 3 — ПИН, № 4065/158, брюшная створка, там же; 
4 — ПИН, № 4065/171, брюшная створка, Южное Верхоянье, р. Юдома у 
пос. Ытыга, нижняя пермь, т. 2126/8; 5 — ПИН, № 4065/358, спинная створка 
с остатками брюшной, руч. Хоспохчон, ольчанская свита (верхняя подсвита), 
т. 10/396; 6 — ПИН, № 4065/361, брюшная створка, местонахождение и воз
раст те же, т. 10/398; 7 — ПИН, № 4065/110, ядро брюшной створки, Западное Вер
хоянье, верховье р. К еле, кыгылтасская свита (верхняя подсвита), т. 280, сб. 
В. А. Баландина; 8 — ПИН, № 4065/240, брюшная створка, руч. Петля (бассейн 
р. Юдомы), акачанская свита (верхняя подсвита), т. 48, сб. В. А. Янжиншина; 
9 — ПИН, № 4065/128, брюшная створка, руч. Хайринджа (бассейн р. Юдомы), 
возраст тот же, т. 74, сб. В. А. Янжиншина; 10— ПИН, № 4065/242, брюшная 
створка, местонахождение и возраст те же; 11 — ПИН, № 4065/125, спинная 
створка, там же

Фиг. 12— 15. A nidanthus victori Abramov et Grigorjeva, sp. n.
12— ПИН, № 4065/121, брюшная створка, верховье руч. Акачан (бассейн 

р. Юдомы), нижняя пермь, акачанская свита (верхняя подсвита), т. 1146,
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сб. М. Г. Афанасьева; 13 ПИН, Ks 4065/о76, плитка с брюшными и спинными 
створками, руч. Ольчан (бассейн р. Томпо), верхи ольчанской свиты, т. 036/81 а; 
14 — голотип, ПИН, № 4065/363, брюшная створка, местонахождение и воз
раст те же; 15 — ПИН, № 4065/364, брюшная створка с двух сторон, там же 

Фиг. 16— 18. Anidanthus megensis Solomina
16— ПИН, № 4065/356, брюшная створка, Западное Верхояньс, руч. Икячи 

(бассейн р. Дянышки), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 4180, сб. 
А. В. Коробицына; 17— ПИН, № 4065/359, брюшная створка, верховье р. Келе, 
низы эчийской свиты, т. 1201, сб. В. В. Масюлиса; 18— ПИН, № 4065/360, 
спинная створка, местонахождение и возраст те же 

Фиг. 19—22. Megousia aff. kulikii (Fredericks)
19 — ПИН, № 4065/87, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Битучан 

(бассейн р. Уяны), верхняя пермь, синигачанская свита, т. 2; 2 0 — ПИН, 
№ 4065/83, брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 21 — ПИН, 
№ 4065/84, брюшная створка, там же; 22 — ПИН, № 4065/295, брюшная 
створка. Южное Верхоянье, руч. Ханаличан (бассейн р. Юдомы), ханаличанская 
свита, т. 39

Т а б л и ц а  X
Фиг. 1—5. Anidanthus? aff. sarytchevae Zavodowsky
1 — ПИН, № 4065/162, брюшная створка, Южное Верхоянье, верховье р. Юдо

мы, верхняя пермь, ханаличанская свита, т. 14, сб. В. А. Янжиншина; 2 — 
ПИН, № 4065/90, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Седеличан 
(бассейн р. Сартанг), низы тумаринской свиты, т. 1207, сб. В. В. Масюлиса;
3 — ПИН, №  4065/92, спинная створка, местонахождение и возраст те же;
4 — ПИН, № 4065/91, брюшная створка, там же; 5 — ПИН, № 4065/95, спинная 
створка, там же

Фиг. 6 . Linoproductus ex gr. cora d ’Orbigny
ПИН, №  4065/346, брюшная створка с трех сторон, Южное Верхоянье, 

руч. Ольчан, нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 036/81 а.
Фиг. 7—9, 13. Megousia kolymaensis (Licharew)
7 — ПИН, № 4065/77, брюшная створка, Южное Верхоянье, верховье руч. Бур- 

халы, верхняя пермь, ырчахская (менкеченская) свита, т. 1000; 8 — ПИН, 
№ 4065/78, брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 9 — ПИН, 
№ 4065/75, брюшная створка, там же; 13 — ПИН, № 4065/366, брюшная 
створка с двух сторон, Западное Верхоянье, руч. Ненюги (бассейн р. Баран), 
мугочанская свита, т. 1126, сб. В. В. Масюлиса.

Фиг. 10— 12. Megousia cf. yakutica (Licharew)
10— ПИН, № 4065 /  96, брюшная створка. Западное Верхоянье, руч. Учили- 

хина (верховье р. Дулгалах), верхняя пермь, низы тумаринской свиты, т. 1310 /  45, 
сб. В. В. Масюлиса; 11 — ПИН, № 4065 /  102, плитка с двумя брюшными 
створками, местонахождение и возраст те же; 12 — ПИН, № 4065 /  101, спинная 
створка, руч. Ненюги (бассейн р. Баран), мугочанская свита, т. 1119/11 , 
сб. В. В. Масюлиса

Фиг. 14— 16. Cancrinella? sp.
14— ПИН, № 4065 /322 , брюшная створка. Южное Верхояньс, руч. Ясный 

(верховье р. Кейне), верхняя пермь, ырчахская (менкеченская) свита, т. 1 0 / 16; 
1 5 — ПИН, №  4065 /321 , брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 
16 — ПИН, №  4065 /  301, брюшная створка, Западное Верхоянье, верховье 
р. Келе, нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 2 1 9 8 /1 , сб. 
В. А. Баландина

Фиг. 17, 18. Cancrinella subtilis Abramov et Grigorjeva
17 — ПИН, № 4065 /261 , брюшная створка, Южное Верхоянье, р. Юдома 

у пос. Ытыга, верхний карбон, т. 2 1 2 7 /4 ; 18 — ПИН, № 4065 /262 , брюшная 
створка, местонахождение и возраст те же

Фиг. 19. Cancrinella grandis Solomina
ПИН, №  4065 /  285, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Аркачан 

(верховье р. Дулгалах), нижняя пермь, кыгылтасская свита (верхняя подсвита), 
т. 6011 /  17, сб. Г. П. Абаимовой и В. К. Лежоева
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Фиг. 20, 2 1 . Akatchania plana Klets, sp. n.
20 — голотип, Музей ПГО «Дальгеология», № 14019— 1—50, ядро двуствор

чатой раковины с двух сторон, Х 2, Южное Верхоянье, руч. Буюндя, нижняя 
пермь, акачанская свита (верхняя подсвита); 21 — ПИН, №  4065 /567 , 
ядро двустворчатой раковины со стороны брюшной створки, Х 2 , местона
хождение и возраст те же

Т а б л и ц а  XI
Фиг. 1—4. Cancrinella grandis Solomina
I — ПИН, № 4065 /  284, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Арка- 

чан, нижняя пермь, кыгылтасская свита (верхняя подсвита), т. 6011 /1 7 , сб. 
Г. П. Абаимовой и В. К. Лежоева; 2 — ПИН, № 4065 /3 1 5 , брюшная 
створка, истоки р. Дянышки, низы эчийской свиты, т. 4260, сб. Ю. В. Сафонова; 
3 — ПИН, № 4065 /  257, спинная створка, верховье р. Тумары, возраст тот же, 
т. 1 4 3 /1 , сб. А. В. Коробицына; 4 — ПИН, №  4 065 /302 , брюшная створка. 
Южное Верхоянье, руч. Кютеп (бассейн р. Юдомы), верхняя пермь, ханаличан- 
ская свита, т. 4, сб. М. Г. Афанасьева

Фиг. 5—8 , 12. Cancrinella afГ. janischewskiana Stepanov
5 — ПИН, № 4065 /  152, брюшная створка. Западное Верхоянье, руч. Ханах 

(бассейн р. Тумары), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 3 /9 4 ,  сб. 
Ж. X. Лукьяновой; 6 — ПИН, №  4 0 6 5 / 150, брюшная створка, местонахождение 
и возрасте те же; 7 — ПИН, №  4065/155, брюшная створка, там же; 8 — ПИН, 
№  4065 /1 5 1 , брюшная створка, там же; 12 — ПИН, № 4 0 65 /117 , брюшная 
створка, местонахождение и возраст те же, т. 3 /  76, сб. Ж. X. Лукьяновой

Фиг. 9, 10. Terrakea aff. belochini Ganelin
9 — ПИН, № 4065 /  290, брюшная створка, Западное Верхоянье, верховье 

р. Баран, верхняя пермь, мугочанская свита, т. 22; 10 — ПИН, № 4065 /  82, 
брюшная створка, руч. Битучан (бассейн р. Уяны), верхи синнгичанской 
свиты, т. 2

Фиг. II. Cancrinella aff. g randis Solomina
ПИН, № 4065 /  550, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хос- 

похчон, верхняя пермь, побединская свита, т. 1 4 /5 1 8
Фиг. 15, 14. Cancrinella? aff. alazeica Zavodowsky
13 — ПИН, № 4065 /  279, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. 

Хоспохчон, нижняя пермь, ольчанская свита (верхняя подсвита), т. 11 /4 1 7 ; 
14 — ПИН, № 4065 /3 7 1 , брюшная створка, там же, т. 11 /  407.

Фиг. 15, 16. Cancrinelloides ogonerensis (Zavodowsky)
15 — ПИН, № 4 0 6 5 / 370, спинная створка. Западное Верхоянье, руч. Учи- 

лихина (верховье р. Дулгалах), верхняя пермь, низы тумаринской свиты, 
т. 1304 /  4; 16 — ПИН, № 4065 /  572, брюшная створка, местонахождение и 
возраст те же

Т а б л и ц а  XII
Фиг. I, 2. Cancrinelloides? ogonerensis (Zavodowsky)
1 — ПИН, № 4065/291, брюшная створка. Западное Вер<оянье, руч. Орол 

(бассейн р. Дулгалах), верхняя пермь, тумаринская свита (нижняя подсвита), 
т. 1304/77, сб. В. В. Масюлиса; 2 — ПИН, № 4065/294, спинная створка, 
местонахождение и возраст те же

Фиг. 3, 14— 18. M agadania sp.
3 — ПИН, № 4065/355, брюшная створка. Южное Верхоянье, р. Кобю- 

ма, верхняя пермь, привольнинская свита, т. 10/1; 14 — ПИН № 4065/198, 
местонахождение и возраст те же; 15 — ПИН, № 4065/226, брюшная ство
рка, местонахождение и возраст те же; 16 — ПИН, № 4065/222, спинная створка, 
там же; 17 — ПИН, №  4065/197, спинная створка, там же; 18 — ПИН, № 4065/221, 
спинная створка, там же

Фиг. 4, 5. Terrakea? sp.
4 — ПИН, № 4065/586, спинная створка, Омулевские горы, руч. Фауновый 

(бассейн р. Зырянки), низы бочарской свиты, т. Б — 1; 5 — ПИН, № 4065/585, 
спинная створка, местонахождение и возраст те же
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Фиг. 6 . Megousia kolymaensis (Licharew)
ПИН, №  4065/374, брюшная створка с двух сторон, Омулевские горы, 

руч. Фауновый (бассейн р. Зырянки), верхняя пермь, низы бочарской сви
ты, т. Б — 1

Ф иг. 7. M egousia cf. yakulica (L icharew )
ПИН, № 4065/373, брюшная створка с двух сторон, Западное Верхоянье, 

истоки р. Дулгалах, верхняя пермь, низы тумаринской свиты, т. 300/2, сб. 
В. В. Масюлиса

Фиг. 8 — 10, 12, 13. Cancrinelloides curvatus (Tolmatchew)
8 — ПИН, № 4065/227, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка. Южное Верхоянье, р. Кобюма, привольнинская свита, т. 10/1;
9 — ПИН, №  4065/220, спинная створка, местонахождение и возраст те же;
10 — ПИН, №  4065/185, р. Кобюма, «чамбинская» свита, т. 1, сб. С. В. Домохотова;
12 — ПИН, 4065/69, брюшная створка, р. Кобюма, тиряхская свита, т. 2132/76;
13 — ПИН, № 4065/188, Западное Верхоянье, руч. Имнекан (бассейн р. Делиньи), 
молская свита, т. 1141/67, сб. В. В. Масюлиса

Фиг. 11. Akatchania plana Klets, sp. п.
Музей ПГО «Дальгеология», №  14019 — 1 — 25, ядро брюшной створки, 

Х2, Южное Верхоянье, руч. Буюндя, нижняя пермь, акачанская свита (верхняя 
подсвита)

Фиг. 19 — 21. Cancrinelloides sp.
19 — ПИН, № 4065/62, брюшная створка, верховье р. Баран, верхняя пермь, 

молская свита, т. 1509, сб. Э. Н. Климова; 20 — ПИН, № 4065/60, спинная створка, 
местонахождение и возраст те же; 21 — ПИН, №  4065/61, спинная створка, там же

Т а б л и ц а  XIII
Фиг. 1. Cancrinelloides sp.
ПИН, № 4065/63, брюшная створка. Западное Верхоянье, руч. Хальпир- 

ки (бассейн р. Б арая), верхняя пермь, молская свита, т. 19/21
Фиг. 2 — 4, 6 . Spitzbergenia snjatkovi Zavodowsky
2 — ПИН, №  4065/375, брюшная створка. Западное Верхоянье, верховье 

р. Баран, против устья руч. Нади, верхняя пермь, молская свита, т. 27; 3 — 
ПИН, № 4065/76, спинная створка, местонахождение и возраст те же; 4 — 
ПИН, № 4065/73, спинная створка, там же; 6  — ПИН, №  4065/64, спинная 
створка, р. Сартанг, низы дулгалахской свиты (молская свита), т. 1207/10, 
сб. В. В. Масюлиса

Фиг. 5. Cancrinelloides sp.
ПИН, № 4065/52, брюшная створка. Западное Верхоянье, верховье р. Барая, 

верхняя пермь, молская свита, т. 1718/4, сб. Э. Н. Климова
Фиг. 7. Cancrinelloides obrutschewi (Licharew)
ПИН № 4065/55, брюшная створка с трех сторон, Хараулах, устье р. Лены, 

верхняя пермь, чинкская свита, т. 34/15 сб. А. С. Каширцева

Т а б л и ц а  XIV
Фиг. 1. Akatchania plana Klets, sp. п.
Музей ПГО «Дальгеология», № 14019 — 5 — 8 , отпечаток спинной створки, 

Х2,2, Южное Верхоянье, руч. Буюндя, нижняя пермь, акачанская свита (верхняя 
подсвита)

Фиг. 2,8. Cancrinelloides sp.
2 — ПИН, №  4065/51, брюшная створка. Западное Верхоянье, верховье 

р. Барая, верхняя пермь, молская свита, т. 508/9, сб. Э. Н. Климова; 8  — 
ПИН, № 4065/193, спинная створка. Южное Верхоянье, р. Кобюма, верхняя 
пермь, привольнинская свита, т. 7

Фиг. 3, 4, 6 , 7 Cancrinelloides obrutschewi JJcharew )
3 — ПИН, №  4065/56, брюшная створка, Хараулах, устье р. Лены, верхняя 

пермь, чинкская свита, т. 34/15, сб. А. С. Каширцева; 4 — ПИН, №  4065/53, 
брюшная створка. Южное Верхоянье, р. Сунтар против устья р. Кобюмы, 
верхняя пермь, тиряхская свита, т. 36; 6  — ПИН, №  4065/68, спинная створка, 
Южное Верхоянье, р. Сунтар, верхняя пермь, «чамбинская» свита, т. 300, сб.
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С. В. Домохотова; 7 — ПИН, № 4065/66, брюшная створка, местонахождение 
и возраст те же

Фиг. 5. Spitzbergenia snjatkovi Zavodowsky
ПИН. № 4065/59, скульптура с отпечатка брюшной створки, Х2,

Западное Верхоянье, верховье р. Баран, верхняя пермь, молская свита, т. 27

Т а б л и ц а  XV
Фиг. 1—6 . Rhynoleichus etschiensis Abramov el G rigorjeva, sp. n.
I — ПИН, №  4065/419, ядро двустворчатой раковины: a — брюшная створка, 

б — спинная створка, Западное Верхоянье, верховья р. Тумары, нижняя пермь, 
эчийская свита (нижняя подсвита), т. 528, сб. А. С. Урзова; 2 — ПИН, №  4065/417, 
двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — спинная створка, местона
хождение и возраст те же; 3 — ПИН, № 4065/413, двустворчатая раковина: 
а — брюшная створка, б — спинная створка, там же; 4 — ПИН, № 4065/418, 
брюшная створка, там же; 5 — ПИН,  № 4065/416, двустворчатая раковина: 
а — брюшная створка, б — спинная створка, там же; 6 — ПИН, № 4065/415, 
двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — спинная створка, Западное 
Верхоянье, р. Тумара, нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 528, 
сб. А. С. Урзова; 16 — ПИН, №  4065/403, двустворчатая раковина: а — брюшная 
створка, б — спинная створка. Южное Верхоянье, руч. Потеря (бассейн руч. Ниж
ний Тирехтях), нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 76

Фиг. 7. Rhynoleichus cf. etschiensis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
ПИН, № 4065/402, брюшная створка, Сетте-Дабан, p. Юдома у пос. Ытыга, 

нижняя пермь, т. 100, сб. Г. С. Гусева
Фиг. 8— 14, 18, 20. Rhynoleichus delenjaensis Abramov et Grigorjeva
8 — ПИН, №  4065/410, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), 
нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 2а, сб. М. Н. Прокопьева; 9 — ПИН, 
№  4065/451, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — спинная створ
ка, местонахождение и возраст те же; 10 — ПИН, №  4065/452, двустворчатая 
раковина: а — брюшная створка, б — спинная створка, там же; 11 — ПИН, 
№  4065/453, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — спинная створ
ка, там же; 12 — ПИН, №  4065/454, двустворчатая раковина: а — брюшная 
створка, б — спинная створка, там же; 13 — ПИН, №  4065/455, двустворчатая ра
ковина: а — брюшная створка, б — спинная створка, там же; 14 — ПИН, №  4065/ 
/411, брюшная створка, там же; 18 — ПИН, №  4065/412, двустворчатая рако
вина: а — брюшная створка, б — спинная створка. Западное Верхоянье, там же; 
20 — ПИН, №  4065/405, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — 
спинная створка, Западное Верхоянье, там же.

Фиг. 15, 19. Rhynoleichus а ГГ. delenjaensis Abramov et Grigorjeva
15 — ПИН, № 4065/456, a — брюшная створка, б — спинная створка, в — вид 

сбоку, Западное Верхоянье, руч. Икячи (бассейн р. Дянышка), нижняя пермь, 
эчийская свита (низы), т. 4180, сб. А. В. Коробицына и В. В. Масюлиса; 
19 — ПИН, № 4065/428, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — 
спинная створка. Западное Верхоянье, местонахождение и возраст те же

Фиг. 17. Rhynoleichus sp.
ПИН, № 4065/443, брюшная створка. Южное Верхоянье, р. Юдома у 

пос. Ытыга, верхний карбон, т. 2127/4

Т а б л и ц а  XVI
Фиг. 1, 2. Rhynoleichus subglobosus Abramov et Grigorjeva, sp. n.
1 — голотип, ПИН, №  4065/457, двустворчатая раковина: a — брюшная 

створка, б — спинная створка, в — передний край. Южное Верхоянье, р. Агаякан 
(верховье бассейна р. Индигирки), верхняя пермь, привольнинская свита, т. 780 
(кол. В. В. Масюлиса); 2 — ПИН, № 4065/403, двустворчатая раковина: а — 
брюшная створка, б — спинная створка, в — сбоку, г — передний край. Южное 
Верхоянье, руч. Потеря (бассейна руч. Нижний Тирехтях — правый приток р. Мен- 
кюле), нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 76

Фиг. 3. Rhynoleichus cf. etchiensis Abramov et G rigorjeva sp. n.
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ПИН, № 4065/404, брюшная створка. Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, 
нижняя пермь, ольчанская свита (верхняя подсвита), т. 45/9

Фиг. 4, 6 —9. Rhynchopora lobjaensis Tolmatchew
4 — ПИН, № 4065/434, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — 

спинная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, руч. Тургояк 
(верховье р. Зырянки), верхняя пермь, средняя подсвита бочарской свиты, т. Б-2; 
6 — ПИН, № 4065/431, брюшная створка, там же; 7 — ПИН, № 4065/437, брюш
ная створка, там же; 8  — ПИН, № 4065/440, двустворчатая раковина, а — брюш
ная створка, б — спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Дадойо (бассейн 
р. Менкюле), верхняя пермь, теберденская свита, т. 47; 9 — ПИН, №  4065/441, 
двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — спинная створка, верховье 
руч. Бурхала, ырчахская (менкеченская) свита, т. 1000

Фиг. 5. Rhynchopora? aff. variabilis Stuckenberg
ПИН, № 4065/436, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — спин

ная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, руч. Тургояк (бассейн 
р. Зырянки), верхняя пермь, бочарская свита, т. Б—2

Фиг. 10, 16—20. Rhynchopora angulatiplicata Ustritsky
10 — ПИН, № 4065/427, на плиточке брюшные и спинные створки, Западное 

Верхоянье, руч. Аркачан (верховье бассейна р. Дулгалах), нижняя пермь, эчий- 
ская свита, (нижняя подсвита), т. 756, сб. М. Н. Прокопьева; 16 — ПИН, 
№ 4065/426, брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 17 — ПИН, 
№ 4065/463, верховье р. Тукулан, т. 173, сб. В. А. Баландина; 18 — ПИН, 
№ 4065/464, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — спинная створка, 
рус. Аркачан, т. 2а, сб. М. Н. Прокопьева, 19 — ПИН, № 4065/401, плитка с 
отпечатками брюшных и спинных створок, р. Тумара, т. 532, сб. А. С. Урзова; 
20 — ПИН, №  4065/465, брюшная створка, там же

Фиг. II — 15. Rhynchopora variabilis Stuckenberg
11 — ПИН, № 4065/458, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — 

спинная створка, в — передний край, Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бассейн 
р. Дулгалах), низы эчийской свиты, т. 2а, сб. М. Н. Прокопьева; 12 — ПИН, 
№ 4065/459, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — спинная створ
ка, б — спинная створка, в — передний край, местонахождение и возраст те же; 
13 — ПИН, № 4065/460, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — 
спинная створка, там же; 14 — ПИН, № 4065/461, двустворчатая раковина, а — 
брюшная створка, б — спинная створка, в — передний край, там же; 15 — ПИН, 
№ 4065/462, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — спинная створка, 
там же

Т а б л и ц а  XVII
Фиг. 1, 7— 10. Aclinoconchus? sp. 1
1 — ПИН, №  4065/428, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, Западное Верхоянье, руч. Икячн (бассейн р. Дянышка), нижняя 
пермь, низы эчийской свиты, т. 7303, сб. В. В. Масюлиса; 7 — ПИН, №  4065/702, 
ядро брюшной створки, Западное Верхоянье, руч. Седеличан (бассейн р. Сар- 
танг), верхняя пермь, низы дулгалахской свиты, т. 1208/1, сб. В. В. Масюлиса; 8 — 
ПИН, №  4065/700, брюшная створка, там же; 9 — ПИН, №  4065/701, ядро 
спинной створки, там же; 10 — ПИН, №  4065/556, ядро брюшной створки, Южное 
Верхоянье, р. Сунтар, верхняя пермь, луговская свита, т. 133 (кол. В. В. Масюлиса)

Фиг. 2, 3. Cleiothyridina all. solovjevae Grunt
2 — ПИН, №  4065/645, двустворчатая раковина; а — брюшная створка, б — 

спинная створка, устье р. Лены, верхняя пермь, чинкская свита, 
т. ПК 13, 3, сб. А. С. Каширцева; 3 — ПИН, №  4065/648, двустворчатая раковина: 
а — брюшная створка, б — спинная створка, Колымо-Омолонский массив, Ому
левские горы, руч. Тургояк (верховье р. Зырянки), верхняя пермь, средняя 
подсвита бочарской свиты.

Фиг. 4—6. Cleiothyridina? sp. (Cl. aff. pectinifera Powerby))
4  — ПИН. №  4065/654, двустворчатая раковина: a — брюшная створка, б — 

спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Голерган (верховье р. Томпо), верхняя 
пермь, дадойская свита, т. 518; 5 — ПИН, №  4065/653, двустворчатая раковина:
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а — брюшная створка, б — спинная створка, местонахождение и возраст те же; 
6 — ПИН, №  4065/655, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — спин
ная створка, в — вид сбоку, там же 

Фиг. 11 — 13. Bajtugania? sp.
11 — ПИН, №  4065/65, ядро двустворчатой раковины со стороны брюшной 

створки, Южное Верхоянье, руч. Кюрбелях (бассейн р. Хандыги), верхняя пермь, 
низы имтачанской свиты, т. 107, сб. В. А. Янжиншина; 12 — ПИН, №  4065/652, 
ядро двустворчатой раковины; а — брюшная створка, б — спинная створка, 
там же; 13— ПИН, № 4065/649, ядро двустворчатой раковины: а — брюшная 
створка, б — спинная створка, там же

Фиг. 14. Pseudosyringothyris? inopinatus Solomina
ПИН, №  4065/536, деформированное ядро брюшной створки с отпечатком 

арен, Западное Верхоянье, р. Барая, верхняя пермь, верхи эчийской свиты, 
т. 3051, сб. Э. Н. Климова

Т а б л и ц а  XVIII
Фиг. 1, 4. Tumarinia kolymaensis Tolmatchew
1 — ПИН, №  4065/632, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, Хараулах, устье р. Лены, верхняя пермь, сахаинская свита, 
т. 122; 4 — ПИН, № 4065/633, брюшная створка с двух сторон, местонахождение 
и возраст те же, т. 66/15, сб. А. С. Каширцева

Фиг. 2. Olgerdia ganelini Grigorjeva
ПИН, №  4065/628, ядро двустворчатой раковины: а — брюшная створка, 

б — спинная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, руч. Тургояк 
(верховье р. Зырянки), верхняя пермь, бочарская свита (средняя подсвита), 
т. Б—2.

Фиг. 3. Pseudosyringothyris inopinatus Solomina
ПИН, № 4065/537, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — спин

ная створка, в — арея, Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бассейн р. Дулгалах), 
верхняя пермь, эчийская свита (верхняя подсвита), т. 642/3, сб. М. Н. Прокопьева

Т а б л и ц а  XIX
Фиг. 1. Tumarinia kolymaensis (Tolmatchew)
ПИН, № 4065/539, ядро двустворчатой раковины: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, в — арея, Западное Верхоянье, верховье р. Келе, верхняя 
пермь, эчийская свита (верхняя подсвита), т. 15/1, сб. В. А. Баландина

Фиг. 2—7. Tumarinia barajensis Solomina
2 — ПИН, № 4065/604, вертикальный срез зубных пластин. Западное Верхо

янье, руч. Мол (бассейн, р. Баран), верхняя пермь, ненюгинская свита, т.7/43; 3 — 
ПИН, № 4065/665 местонахождение и возраст те же; 4 — ПИН, № 4065/601, 
брюшная створка, там же; 5 — ПИН,  № 4065/603, двустворчатая раковина со 
стороны смычного края, там же; 6  — ПИН, №  4065/605, брюшная створка, 
там же; 7 — ПИН, № 4065/606, брюшная створка, там же

Т а б л и ц а  XX
Фиг. 1, 2. Tumarinia barajensis Solomina
1 — ПИН, №  4065/602, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Мол 

(бассейн р. Баран), верхняя пермь, ненюгинская свита, т. 7/43; 2 — ПИН, 
№ 4065/600, брюшная створка, местонахождение и возраст те же

Фиг. 3—6. Olgerdia zavodowskii Grigorjeva
3 — ПИН, №  4065/637, брюшная створка с двух сторон. Южное Верхоянье, 

р. Халыя, верхняя пермь, ырчахская (менкеченская) свита, т. 92, сб. М. Г. Афа
насьева; 4 — ПИН, № 4065/613, брюшная створка, Южное Верхоянье, р. Сунтар, 
верхняя пермь, кобюминская свита, т. 1087, сб. Г. Г. Павлиги; 5 — ПИН, 
№ 4065/611, брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 6  — ПИН, 
№ 4065/635, брюшная створка, Западное Верхоянье, р. Барая, верхняя пермь, 
верхи мугочанской свиты, т. 25

Фиг. 7, 8 . Spiriferella bitutchensis Abramov
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7 — ПИН, №  4065/561, брюшная створка. Западное Верхоянье, руч. Битучан 
(бассейн р. Уяны), нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 53; 
8 — ПИН, №  4065/559, брюшная створка, местонахождение и возраст те же 

Фиг. 9. Spirilerella consimilis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
ПИН, №  4065/631, брюшная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулев- 

ские горы, руч. Тургояк (бассейн р. Зырянки), верхняя пермь, средняя подсвита 
бочарской свиты, т. Б — 2

Т а б л и ц а  XXI
Фиг. 1. Brachylhyrina ? sp.

ПИН, №  4065/617, ядро брюшной створки, р. Сунтар, верхняя пермь, 
«чамбинская» свита, т. 1, сб. С. В. Домохотова

Фиг. 2. Olgerdia zavodowskii Grigorjeva
ПИН, №  4065/639, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка. Южное Верхоянье, руч. Кобчик (верховье р. Белой), верхняя 
пермь, ырчахская (менкеченская) свита, т. 115/13, сб. М. Г. Афанасьева

Фиг. 3—5. Olgerdia ganelini Grigorjeva
3 — ПИН, №  4065/624, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, 

б — спинная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, руч. Тургояк 
(верховье р. Зырянки), верхняя пермь, средняя подсвита бочарской свиты, 
т. Б —2; 4 — ПИН, №  4065/627, ядро двустворчатой раковины: а — брюшная 
створка, Б — спинная створка, местонахождение и возраст те же; 5 — ПИН, 
№  4065/625, брюшная створка с двух сторон, там же

Фиг. 6. Tumarinia kolymaensis Tolmatchew
ПИН, №4065/540, ядро двустворчатой раковины: а — арея, б — спинная 

створка, верховье р. Келе, верхняя пермь, эчийская свита, (верхняя подсвита), 
т. 15/1, сб. В. А. Баландина

Т а б л и ц а  XXII
Фиг. 1. O lgerdia ? sp.
ПИН, № 4065/626 двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, в — смычный край, Колымо-Омолонский массив, Омулевские 
горы, руч. Тургояк (верховье р. Зырянки), верхняя пермь, средняя подсвита 
бочарской свиты, т. Б—2

Фиг. 2, 4. Olgerdia ganelini Grigorjeva
2 — ПИН, №  4065/607, ядро двустворчатой раковины, а — брюшная створка, 

б — спинная створка, Южное Верхоянье, верховье руч. Бурхала, верхняя пермь, 
ырчахская (менкеченская) свита, т. 1000; 4 — ПИН, № 4065/610, двустворчатая 
раковина: а — брюшная створка, б — спинная створка, местонахождение и 
возраст те же

Фиг. 3. O lgerdia sp.
ПИН, № 4065/623, брюшная створка с двух сторон, Колымо-Омолонский 

массив, Омулевские горы, руч. Тургояк (верховье р. Зырянки), верхняя пермь, 
средняя подсвита бочарской свиты, т. Б—2

Фиг. 5, 6 . Penjinaella? sp.
5 — ПИН, № 4065/666, брюшная створка с двух сторон, руч. Седеличан, 

(бассейн р. Сартанг), верхняя пермь, дулгалахская свита (нижняя подсвита), 
т. 1208/1, сб. В. В. Масюлиса; 6 — ПИН, №  4065/667, брюшная створка с 
двух сторон, местонахождение и возраст те же

Фиг. 7. Alispiriferella ordinaria Einor
ПИН, № 4065/560, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, в — вид сбоку, г — передний край, Западное Верхоянье, р. Келе, 
верхняя пермь, эчийская свита (верхняя подсвита), т. 1075, сб. В. А. Баландина

Т а б л и ц а  XXIII
Фиг. 1, 5—7. Neospirifer aff. subfasciger Licharew
I — ПИН, №  4065/503, двустворчатая раковина: а — отпечаток брюшной 

створки, б — спинная створка, Сетте-Дабан, р. Юдома у пос. Ытыга, нижняя 
пермь, т. 100 сб. Г. С. Гусева; 5 — ПИН, № 4065/507, брюшная створка,
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местонахождение и возраст те же; 6 — ПИН, №  4065/505, брюшная створка, 
там же; 7 — ПИН, №  4065/508, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, 
б — спинная створка, там же

Фиг. 2, 3. Crassispirifer koargychanensis gavodowsky)
2 — ПИН, №  4065/512, отпечаток спинной створки, Западное Верхоянье, 

руч. Деленжа (бассейн, р. Тумары), нижняя пермь, эчийская свита (нижняя 
подсвита), т. 6; 3 — ПИН, №  4065/518, брюшная створка, руч. Аркачан (бассейн 
р. Дулгалах), возраст тот же, т. 409, сб. М. Н. Прокопьева 

Фиг. 4. Crassispirifer? sp.
ПИН, №  4065/668, а — ядро брюшной створки, то же (б), отпечаток брюшной 

створки, Южное Верхоянье, руч. Агаякан (верховье р. Индигирки), верхняя 
пермь, привольнинская свита, т. 7/6 (кол. В. В. Масюлиса)

Т а б л и ц а  XXIV
Фиг. 1. Crassispirifer koargychanensis @avodowsky)
ПИН, № 4065/511, брюшная створка с двух сторон, Западное Верхоянье, 

руч. Деленжа (бассейн. р.Тумары), нижняя пермь, эчийская свита (нижняя 
подсвита), т. 6

Фиг. 2, 3, 7, 8 . C rassispirifer chospochlschonicus Abramov el G rigorjeva, sp. n.
2— голотип, ПИН, № 4065/528, брюшная створка. Южное Верхоянье, 

руч. Хоспохчон, нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 14/483; 3 — ПИН, 
№ 4065/527, спинная створка, местонахождение и возраст те же; 7 — ПИН, 
№ 4065/669, брюшная створка, там же; 8 — ПИН, № 4065/670, брюшная 
створка, там же

Фиг. 4. Spirifer? sp.
ПИН, №  4065/502, спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Сиг (бас

сейн руч. Акачан в верховье р. Юдомы), нижняя пермь, акачанская свита 
(верхняя подсвита), т. 10/27

Фиг. 5, 6 . Neospirifer aff. subfasciger Licharew
5 — ПИН, № 4065/504, брюшная створка, Сетте-Дабан, р. Юдома у пос. Ыты- 

га, нижняя пермь, т. 100, сб. Г. С. Гусева; 6 — ПИН, № 4065/510, брюшная 
створка, местонахождение и возраст те же

Фиг. 9. Spiriferella consimilis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
ПИН, №  4065/598, брюшная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулевские 

горы, руч.Фауновый, верхняя пермь, нижняя подсвита бочарской свиты, т. Б— 1
Фиг. 10, 11. Alispiriferella sp. (A- aff. gydanensis ZavodowskyJ
10 — ПИН, № 4065/704, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Ханах 

(бассейн р. Тумары), нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 3/76, 
сб. Ж . X. Лукьяновой; 11 — ПИН, № 4065/705, спинная створка, местонахождение 
и возраст те же

Фиг. 12. Timaniella? sp.
ПИН, №  4065/703, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Икячи 

(бассейн р. Дянышки), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 4158, сб. А. В. Коро- 
бицына и В. В. Масюлиса

Т а б л и ц а  XXV
Фиг. 1. Spirifer? sp.
ПИН, №  4065/501, ядро двустворчатой раковины: а — брюшная створка, 

б — спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Сиг (бассейн верховьев 
р. Юдомы), нижняя пермь, акачанская свита (верхняя подсвита), т. 10/27

Фиг. 2. Crassispirifer jakuschewae Abramov et Grigorjeva, sp. n.
Голотип, ПИН, №  4065/523, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, 

б — спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, нижняя пермь, ольчан- 
ская свита (верхняя подсвита), т. 46

Фиг. 3. Spiriferella sp.
ПИН, №  4065/560, брюшная створка, Западное Верхоянье, верховье р. Келе, 

нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 2198/1, сб. В. А. Ба
ландина
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Фиг. 4, 5. Alispiriferella ordinaria Einor
4 — ПИН, №  4065/568, брюшная створка. Западное Верхоянье, руч. Икячи 

(бассейн р. Дяныш ка), нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), 
т. 7301/7, сб. В. В. Масюлиса и А. С. Урзова, 5 — ПИН, №  4065/567, брюшная 
створка, местонахождение и возраст те же

Фиг. 6 , 7. Neospirifer aff. subfasciger Licharew
6 — ПИН, №  4065/525, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Аркачан 

(бассейн р. Дулгалах), нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), 
т. 8 6 , сб. М. Н. Прокопьева; 7 — ПИН, № 4065/516, ядро брюшной створки, 
руч. Аркачан, возраст тот же, т. 756, сб. М. Н. Прокопьева

Т а б л и ц а  XXVI
Фиг. 1. Neospirifer sp.
ПИН, № 4065/526, брюшная створка, Западное Верхоянье, верховье р. Дяныш

ка, нижняя пермь, эчийская свита (нижняя подсвита), т. 1632, сб. А. С. Урзова
Фиг. 2. C rassispirifer yakuschewae Abramov et G rigorjeva, sp. n.
ПИН, №  4065/520, ядро брюшной створки, Западное Верхоянье, руч. Ветка 

(бассейн р. Тумары), верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 2/18, сб. Ж . X. Л укья
новой

Фиг. 3. Neospirifer? subovalis Abramov el G rigorjeva, sp. n.
Голотип, ПИН, № 4065/522, двустворчатая раковина: а — брюшная 

створка, б — спинная створка, руч. Нера (бассейн р. Тумары), возраст тот 
же, т. 805, сб. Э. В. Пашкевича

Фиг. 4. Neospirifer sp.
ПИН, № 4065/677, ядро обломанной двустворчатой раковины: а — брюшная 

створка, б — спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Агаякан (верховье 
р. Индигирки), верхняя пермь, привольнинская свита, т. 780 (кол. В. В. Масюлиса)

Фиг. 5, 6 . Spiriferidae gen. el sp. n.
5 — ПИН, № 4065/678, ядро брюшной створки, Южное Верхоянье, руч. Ти- 

рехтях (бассейн р. Менкюле), верхняя пермь, верхи опуонской свиты, т. 302, 
сб. М. Е. Ерошенко; 6 — ПИН, №  4065/679, обломок ядра брюшной створки, 
местонахождение и возраст те же.

Фиг. 7. Cratispirifer? sp.
ПИН, № 4065/671, обломанная брюшная створка, Западное Верхоянье, 

руч. Ветка (бассейн, р. Тумары), верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 2/18, 
сб. Ж. X. Лукьяновой

Фиг. 8 . Neospirifer aff. invisus Zavodowsky
ПИН, № 4065/519, брюшная створка. Западное Верхоянье, руч. Аркачан 

(бассейн р.Дулгалах), верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 1189, сб. А. В. Ко- 
робицына

Т а б л и ц а  XXVII
Фиг. 1—6 . Crassispirifer monum entalis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
I — ПИН, №  4065/672, брюшная створка, Южное Верхоянье, р.Кобю- 

ма, верхняя пермь, привольнинская свита, т. 10/1; 2 — ПИН,  № 4065/643, 
брюшная створка, местонахождение и возраст те же; 3 — голотип, ПИН, 
№ 4065/621, брюшная створка, там же; 4— ПИН, №  4065/614, спинная створка, 
там же; 5 — ПИН, № 4065/634, брюшная створка, там же; 6  — ПИН, №  4065/642, 
брюшная створка, там же

Фиг. 7. C rassispirifer cf. monum entalis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
ПИН, №  4065/554, ядро двустворчатой раковины: a — брюшная створка, 

б — спинная створка. Южное Верхоянье, руч. Кюрбелях (бассейн р. Восточная 
Хандыга), верхняя пермь, низы имтачанской свиты, т. 107, сб. В. А. Янжиншина

Фиг. 8 . C rassispirifer chospochtschonicus Abramov et G rigorjeva, sp. n.
ПИН, №  4065/535, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, 

нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 14/483
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Та б л и ц а  XXVIII
Фиг. 1. Crassispirifer cf monumentalis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
ПИН, №  4065/553, ядро двустворчатой раковины: a — брюшная створка, 

б — спинная створка. Южное Верхоянье, руч. Кюрбелях (бассейн р. Восточная 
Хандыга), верхняя пермь, низы имтачанской свиты, т. 107, сб. В. А. Янжиншина 

Фиг. 2—4. Cratispirifer barchatovae Abramov et Grigorjeva, sp. n.
2 — ПИН, №  4065/530, спинная створка. Западное Верхоянье, истоки р. Дул- 

галах, верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 1315. сб. В. В. Масюлиса; 
3 — голотип, ПИН, №  4065/529, брюшная створка, местонахождение и возраст 
те же; 4 — ПИН, №  4065/675, брюшная створка с двух сторон, там же 

Фиг. 5, 6. Neospirifer aff. sublasciger Licharew
5 — ПИН, №  4065/673, плиточка с брюшными створками. Западное Верхоянье, 

верховье р. Барая, верхняя пермь, молская свита, т. 114/44, сб. Э. Н. Климова; 
6 — ПИН, №  4065/674, плиточка с брюшными створками, местонахождение 
и возраст те же

Т а б л и ц а  XXIX
Фиг. 1—3. Timaniella magniplicata Abramov et Grigorjeva, sp. n.
1 — голотип, ПИН, № 4065/530, брюшная створка, Западное Верхоянье, 

истоки р. Дулгалах, верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 1315, сб. В. В. М а
сюлиса; 2 — ПИН, № 4065/532, а, б — брюшная створка с двух сторон, местона
хождение и возраст те же; 3 — ПИН, № 4065/534, брюшная створка, там же

Фиг. 4. Cratispirifer barchatovae Abramov et G rigorjeva, sp. n.
ПИН, № 4065/676, брюшная створка. Западное Верхоянье, р.Дулгалах, 

верхняя пермь, верхи эчийской свиты, т. 1315, сб. В. В. Масюлиса
Фиг. 5. Spiriferella aff. bitutchensis Abramov
ПИН, №  4065/557, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Бнтучан 

(бассейн р.Уяны), нижняя пермь, низы эчийской свиты, т. 124/15 ( =  52), сб. 
А. С. Каширцева

Фиг. 6—8 . Elivina cordiformis W aterhouse et Waddington
6 — ПИН, № 4065/579, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, 

б — спинная створка, Западное Верхоянье, руч. Бнтучан, верхняя пермь, эчийская 
свита (верхняя подсвита), т. 526; 7 — ПИН, № 4065/571, двустворчатая раковина: 
а — брюшная створка, б — спинная створка, местонахождение и возраст те же; 
8 — ПИН, № 4065/574, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 
спинная створка, там же

Фиг. 9, 10. Spiriferella consimilis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
9 — ПИН, № 4065/588, двустворчатая раковина со стороны спинной створки, 

Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, руч. Фауновый (верховье р. Зы
рянки), верхняя пермь, низы бочарской свиты, т. Б— 1; 10 — голотип, ПИН, 
№  4065/580, брюшная створка, местонахождение и возраст те же

Т а б л и ц а  XXX

Фиг. 1—6 . Spiriferella consimilis Abramov et Grigorjeva, sp. n.
1 — ПИН, № 4065/584, брюшная створка с двух сторон, Колымо-Омолон

ский массив, Омулевские горы, руч. Фауновый (верховье р. Зырянки), верхняя 
пермь, нижняя подсвита бочарской свиты, т. Б— I; 2 — ПИН, № 4065/581, 
двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — спинная створка, местона
хождение и возраст те же; 3 — ПИН, №  4065/591, а, б — брюшная створка с 
двух сторон, там же; 4 — ПИН, № 4065/597, а, б — брюшная створка с двух 
сторон, там же; 5 — ПИН, № 4065/594, спинная створка, там же; 6  — ПИН, 
№  4065/596, спинная створка, там же

Фиг. 7, 8 . Tomiopsis sp.
7 — ПИН, № 4065/599, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, 

б — спинная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулевские горы, руч. Фау
новый, верхняя пермь, нижняя подсвита бочарской свиты, т. Б— 1; 8 — ПИН, 
№ 4065/565, двустворчатая раковина, а — брюшная створка, б — спинная створка, 
местонахождение и возраст те же
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Фиг. 9, 10. Phricodothyris sp.
9 — ПИН, №  4065/680, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч.Хоспохчон, 

верхняя пермь, побединская свита, т. 14/518; 1 0 — ПИН, №  4065/681, спинная 
створка, местонахождение и возраст те же

Фиг. 11. Tomiopsis? sp.
ПИН, №  4065/629, двустворчатая раковина; а — брюшная створка, б — спин

ная створка, Колымо-Омолонский массив, Омулевские горь., руч. Тургояк (верховье 
р. Зырянки), верхняя пермь, средняя подсвита бочарской свиты, т. Б—2

Т а б л и ц а  XXXI
Фиг. 1, 3, 8 , 9. Spirelytha m agna Miloradovich
1 — ПИН, №  4065/549, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, в — вид сбоку. Южное Верхоянье, руч. Ольчан нижняя пермь, 
верхи ольчанской свиты, т. 211/45, сб. М. Г. Афанасьева; 3 — ПИН, № 4065/551, 
ядро брюшной створки, Южное Верхоянье, руч. Потеря (правый приток руч. Ниж
ний Тирехтях в бассейн р. Менкюле), нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, 
т. 76; 8  — ПИН, № 4065/552, брюшная створка. Южное Верхоянье, место
нахождение и возраст те же; 9 — ПИН, №  4065/550, а — брюшная створка, 
б — микроскульптура, Х 5, там же

Фиг. 2. Phricodothyris sp.
ПИН, №  4065/515, а — отпечаток брюшной створки, б — микроскульптура, 

Х 5, Западное Верхоянье, руч. Аркачан (бассейн р. Д угалах), нижняя пермь, 
эчийская свита (нижняя подсвита), т. 756, сборы М. Н. Прокопьева

Фиг. 4, 11. Reticulariina? sp.
4 — ПИН, № 4065/514, а, б — брюшная створка, X I , в — то же, Х2, 

Западное Верхоянье, руч. Аркачан, нижняя пермь, эчийская свита (нижняя 
подсвита), т. 756, сб. М. Н. Прокопьева; 11 — ПИН, № 4065/683, спинная 
створка, Х 2 , местонахождение и возраст те же

Фиг. 5—7, 10. Spirelytha miloradovichi Archbold et Thomas
5 — ПИН, №  4065/546, спинная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон 

(бассейн р. Менкюле), нижняя пермь, верхняя подсвита ольчанской свиты, 
т. 46/14; 6 — ПИН, № 4065/544, на плитке брюшная и спинная створки, место
нахождение и возраст те же; 7 — ПИН, № 4065/547, спинная створка, там же; 
10— ПИН, №  4065/545, брюшная створка, там же, т. 45/12

Фиг. 12. Tomiopsis sp.
ПИН, № 4065/682, ядро спинной створки, Южное Верхоянье, руч. Лови 

(бассейн р. Юдомы), нижняя пермь, акачанская свита (верхняя подсвита), 
т. 89, сб. В. А. Янжиншина

Т а б л и ц а  XXXII
Фиг. 1. Marinurnula? aff. chivatschense (Zavodowsky)
ПИН, №  4065/750, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — 

спинная створка, в — вид сбоку. Южное Верхоянье, р. Кобюма, верхняя пермь, 
привольнинская свита, т. 10/1

Фиг. 2, 4, 6, 7. Marinurnula? aff. mantuanensis Campbell
2 — ПИН, №  4065/751, спинная створка, Южное Верхоянье, р. Кобюма, 

верхняя пермь, привольнинская свита, т. 7/12; 4 — ПИН, №  4065/753, дву
створчатая раковина: а — брюшная створка, б — спинная створка, в — вид сбоку, 
Западное Верхоянье, руч. Сетандя (бассейн р. Баран), верхняя пермь, верхи 
мугочанской свиты, т. 24; 6 — ПИН, №  4065/755, двустворчатая раковина: а — 
брюшная створка, б — спинная створка. Южное Верхоянье, руч. Кюрбслях 
(бассейн р. Восточная Хандыга), верхняя пермь, низы нмтачанской свиты, 
т. 107, сб. В. А. Янжиншина; 7 — ПИН, №  4065/756, ядро двустворчатой 
раковины: а — брюшная створка, б — спинная створка, местонахождение и 
возраст те же

Фиг. 3, 8. Marinurnula? aff. timanicum (Tschernyschew)
3 — ПИН, №  4065/752, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, 

б — вид сбоку, устье р. Лены, верхняя пермь, чинкская свита, т. А— 1; 8 — ПИН, 
№  4065/757, брюшная створка, Южное Верхоянье, руч. Хоспохчон, нижняя пермь, 
верхи ольчанской свиты, т. 14/483
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Фиг. 5. M arinurnula? sp.
ПИН, №  4065/754, двустворчатая раковина: а — брюшная створка, б — спин

ная створка, в — вид сбоку. Южное Верхоянье, руч. Агаякан (бассейн верховьев 
р. Индигирки), верхняя пермь, привольнинская свита, т. 780, колл. В. В. Масюлиса

Фиг. 9. «Dielasma» sp.
ПИН, № 4065/758, брюшная створка, Южное Верхоянье, р. Кобюма, верхняя 

пермь, привольнинская свита, т. 7/12
Фиг. 10— 12. Phricodothyris sp.
10 — ПИН, № 4065/686, брюшная створка, Западное Верхоянье, руч. Седели- 

чан (верховье р. Сартанг), верхняя пермь, низы дулгалахской свиты, т. 1208/1, 
сб. В. В. Масюлиса; 11 — ПИН, № 4065/684, брюшная створка. Южное Вер
хоянье, руч. Хоспохчон (бассейн р. Менкюле), верхняя пермь, побединская свита, 
т. 14/518; 12 — ПИН, №  4065/685, ядро брюшной створки, местонахождение 
и возраст те же

Фиг. 13. Tiramnia semiglobosa (Tschernyschew)
ПИН, №  4065/646, неполная брюшная створка. Южное Верхоянье, руч. 

Ольчан, нижняя пермь, верхи ольчанской свиты, т. 036 /81а
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