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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа посвяще-на изучению триасовых брахиопод Сибири 
и представляет собой вторую часть монографии по триасовым брахиоподам 
С0ветского Союза . Этим трудом в значительной степени завершается иау
чение известных в настоящее время триасовых брахиоподовых фаун СССР.  
Не  охваченными исследованием остаются лишь немногочисленные брахио
поды из среднего триаса южной части СССР. 

Материалом для настоящей работы послужила коллекция , собранная 
нами в 1960- 1963 гг .  в северо-восточной части СССР, на Охотском побе
режье (в бассейнах рек Армани, Вилиги, Гижиги) , а также на Омалонеком 
массиве , по рекам Русская , Мунугуджак , в верхнем течении Левого Кедона 
(бассейн р .  Омолона) ,  по Визуальной, Россохе (Булуну) ,  Токур-Юрях 
(бассейн р. Коркодон) .  По другим районам исполъзованы сборы геологов 
Северо-Восточного геологического управления , Якутск0rо геологическо
го управления , Научно-исследовательского института геологии Арi{ТИКИ, 
Института геологии и геофизики СО АН СССР и Северо-Восточного ком
плексного научно-исследовательского Института СО АН СССР:  А. В .  Ал
дошина , Т .  В .  Астаховой, А. И. Афицкого ,  Ю .  М. Бычкова , В .  Ф. Возина,  
Е .  П.  Да·нилогорского, С .  В .  Домохо;rова , Ю.  Е.  Дорт-Гольца , В .  М .  За
вадовского, И. А. 3агрузина , В. [Ji� 3акандырина , В. М. Калинина , 
Х. И .  Калугина , А .  Г .  Лапшинова , Д .  В .  Лазуркина, К .  А.  Львова , 
В .  И .  Н оскова , Б .  В .  Пепеляева , Д .  М .  Печерского ,  Ю .  Н .  Попова , 
И .  В .  Полуботко ,  В .  И. Полэ , Н .  А .  Рыхальского ,  А. Д.  Силинского ,  
Б .  А. Сняткова , Л .  А. Сняткова , М .  И .  Терехова , И .  И .  Тучкова ,  В .  Ф. Че
пелы , В .  Ф. Чикаева .  Особенно болъшие коллекции брахиопод, накопив.., 
шиеся преимущественно благодаря сборам геологов-съемщиков , были 
переданы нам Л. Д. Кипарисовой , Ю .  Н .  Поповым и Ю .  М. Бычковым. 
:Из Приморья , где брахиоподы встречаются значительно реже, чем на Се
веро-Востоке , описана коллекция Л. Д .  Кипарисовой и А.  И .  Бурил . 
Нроме того , были использованы коллекции, ранее описанные А.  Биттне
ром , А. С. Моисеевым и Л .  Д. Кипарисовой , хранящиеся в Геологическом 
музее им . Карпинского (ГМ АН СССР) 'и Центральном геологическом му
нее им . Ф. Н .  Чернышева (ЦГМ) . Оригинальные экземпляры описанных 
видов хранятся в Институте геологии и геофизики СО АН СССР (ИГГ) 
в Новосибирске (коллекция М 1 18) . Число изученных экземпляров пре
вышает 3000. 

В общей сложности территория наших исследований охватывает огром
ное пространство ,  расположенное между реками Леной и Алданом на за
паде и Охотским побережьем и Приморским краем на востОI{е . Не рас
полагая материалом из "Удско-Амурской области и Восточного Забай
калья, мы , основываясь на большом постоянстве комплексов брахиопод 
Северо-Востока и Приморья , полагаем, что их триасовые отложения ха
рактеризуются преимущественно теми же видами , которые встречены на 
исследованной территории. 

Сохранность материала разная . Большинство исследованных форм 
происходит из сланцево-алевритовых пород и в разной степени деформи-
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рованы. Хорошо сохранившиеся экземпляры встречены в известковых стя
жениях , но их количество не превышает 10-15 % общего количества рако
вин, содержащихся в коллекции. Последнее обстоятельство не могло не 
отразитьсн на изучении индивидуальной изменчивости, которая достаточно 
полно освещена лишь для отдельных видов. Большинство исследованных 
экземпляров обладает хорошо сохранившимен внутренним строением ра
ковины, благодаря чему почти все описанные виды охарактеризованы 
с этой точки зрения . 

Для изучения внутреннего строения раковины была использована 
методика изготовления серий поперечных срезов ,  впервые широко приме
неиная при исследовании мезозойских брахИопод Х .  М .  Мюир-Вуд (Mu
ir-Wood, 1 934) . Однако, в отличие от методцки Х .  М. Мюир-Вуд, боль
щая часть материала,  происходящая из темно-серых и черных пород, под
в.ерглась. пришлифовыванию без предварительного прокаливания . Перед 
зар�щовкой среза при помощи рисовального аппарата его поверхность 
протравливалась 10-процентным раствором соляной кислоты , что способ
с�вовало выявлению деталей строения раковинного вещества и взаимоот
ношения отдельных скелетных элементов , обычно плохо заметных у про
к,аленных экземпляров . Отдельные раковины, обладающие толстыми створ
ками и деталями их внутреннего строения , изучались nри помощи метода 
целлулоидных отпечатков. 
. Использованная в работе терминология общепринята . Она довольно 

полно освещена в соответствующем томе <<Основ палеонтологию> (1960) . 
, При иеследовании наружного строения раковин применялись следую

щие измерения : длина раковины или брюшной створки (Д) ; длина спин
ной створки (Д1) ; ширина (Ш); длина замочного края (Ш1} ; толщина (Т) 
и для спириферяд-высота а реи (В) . 

Рисунки, приведеиные в тексте, выполнены автором. Цифры обозна
чают расстояние между срезами в миллиметрах. Фотографии изготовлены 
в фотолаборатории отдела палеонтологии и стратиграфии Института гео
лог'ии и геофизики СО АН СССР лаборантами В .  Ф� Горкуновым и Е .  П. Ву
-таковым. 

При подготовке работы ценные указания были получены от Е .  А. Ива
новой, Л. Д. Кипарисовой, В .  П. Макридина , В .  Н .  Санса. 

Всем. лицам , содействовавшим выполнению данной работы , автор 
выражает глубоную признательность . 



:ИСТОРИЯ :ИЗУЧЕНИЯ ТРИАСОВЫХ БРАХИОПОД 
СИБИРИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЛАСТЕй 

Сведения о триасовых брахлоподах Сибири до недавнего времени 
оставались весьма отрывочными и лишь в незначительной степени отража
ли систематический состав и распространение этой группы ископаемых . 
Все наiпи знания о брахлоподах триасовых отложений указанной террито
рии, несмотря на продолжительную историю их изучения , насчитываю
щую около 80 лет, сосредоточены в нескольких работах , посвященных пре
имущест!Зенно другим группам ископаемых, в связи с чем брахлоподам 
в них уделено мало внимания . Исключением из этого правила явЛяется 
только статья А. С. Моисеева (1937) .  Rроме того,  приводимые в рассмат
риваемых работах определения брахиопод основываются на изучении ис
ключительно наружного облика раковины и не учитывают ее внутренне!:} 
строение , что передко обусловливало грубые таксономические ошибки. 
По сути, единственным всесторонне изученным видом среди триасовых 
брахиопод Сибири была Omolonella omolonensis Moisseiev (Моисеев , 1 936). 
для которой достаточно полно известно не только наружное , но и внут
реннее строение раковины . 

Первым сведениям о брахлоподах триасовых отложений Сибири мы 
обязаны австрийскому палеонтологу Александру Биттнеру, перу которого 
принадлежат важнейшие монографии по триасовым брахлоподам Европы 
и отчасти Азии , написанные в конце ХIХ-начале ХХ в .  и до настоящего 
времени являющиеся основным источником наших знаний об этой 
группе ископаемых. Собранные на территории Сибири . первые триасовые 
брахлоподы были описаны этим автором в 1886 г. (Bittner, 1886) из бас
сейна р .  Оленек (мыс Тумул) .  Отсюда из отложений карнийского возраста 
им приведены : blngula indet . (скорее всего Lingula polaris Lundgren) , 
Spiriferina indet.  (стр .  1 39, табл. ХХ фиг. 8; Laballa bittneri sp. nov. 1), 
Spiriferina indet. (стр. 1 39 ,  табл . ХХ,  фиг . 7а-с; Lepismatina arctica sp. 
nov . ) ,  Rhynchonella indet . (стр. 1 39 ,  табл . Х Х ,  фиг. 4-6 ;  Sakawairhynchia 
olenekensis sp . nov. ) ,  Rhynchonella indet . (стр .  140, табл . Х Х ,  фиг . 3; 
Piarorhynchia yakutica sp . nov . ) .  

Позднее (Bittner, 1899) очень интересный комплекс брахиопод из  отло
жений нижнего триаса этим автором был описан по сборам геологов Ива
нова и Маргаритона (1888- 1889 гг . )  в Приморском крае в окрестностях 
Владивостока (о-в Русский) .  Из отложений индского я руса (зоны Pro
ptychites) А. Биттнер описал Lingula borealis Bi ttner, Lingula cf . tenu issima 
Bronn, Discina sp . (небольшой обломок , не поддающийся более точному 
определению) ,  Terebratula margaritov i Bi ttner (F letcherina margaritov i ) ,  
Spiriferina sp . (Spiriferina aff .  mansfieldi Girty). 

Дальнейшие данные по триасовым брахлоподам Сибири были опубли
кованы также австрийским палеонтологом Rарлом Динером (Diener, 
1924) , описавшим по материалам Русской полярной э,Rспедиции 1900-

:; Наше определение соответствующего вида . 
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1903 гг., собранным на о-ве Котельном (Новосибирские о-ва) , наряду с 
аммонитами и гастроподами, один вид брахиопод - Rhynchonella wol
lossowitschi Diener - из отложений карнийского возраста . Последний ско
рее представляет собою смесь двух видов , относящихся к разным родам: 
Sinuplicorhynchia wollossowitschi (Diener) (фиг . 9- 1 1 )  и Norella tibetica 
Bittner (фиг . 12) .  

Во второй половине тридцатых годов появилось много работ русских 
палеонтологов, посвященных триасовой фауне Сибири, в которых имеются 
некоторые сведения и о брахиоподах . В первую очередь здесь следует от
метить две небольшие статьи А. С. Моисеева (1936, 1 937) ,  в которых по 
сборам С. В .  Обручева из междуречья Колымы и Омалона (Омолонский 
срединный массив) описаны Omolonella omolonensis Moisseiev (норийский 
ярус р .  Мунугуджак), Rhynchonella nov . sp . ех gr. superba Bittner (сильно 
смятые экземпляры , скорее относящиеся к Piarorhynchia diva из норийско
рэтст�их отложений р .  Коркодона), Rhynchonella sp. (скорее Piarorhynchia 
rissilla sp . nov .  из верхней части карнийского яруса р .  Коркодона) ,  Halo
rella sp . (Pseudohalorella omolonensis sp . nov. из норийско-рэтских отло
жений р .  Rоркодона) ,  Spiriferina sp . ,  Zeilleria kolymensis Moisseiev 
[Kolymith'yris kolymensis (Moisseiev) :I;IЗ верхней части норийско-рэтских 
отложений р. Коркодона]. 

Анизийские брахнаподы северной части Ятчтии (устье р .  Олены�а , 
хр. Прончищева и Х араулахские горы) по сборам К .  М .  Громова и 
И .  Г. Николаева были ис<\ледованы Л .  Д.  Кипа рисовой ( 1937) . Из этих райо
нов описаны Lingula polaris Lundgren и Orbiculoidea sibirica Moisseiev . 
Еще один вид лингул - Lingula subtenuissima Kiparisova, был описан 
Л. Д. Кипарисовой (1940) из нарнийских отложений бассейна р. Яны . 

Плохой сохранности брахнаподы из верхнетриасовых (карнийских?) 
отложений р .  Лены (Lingula polaris Lundgren и Rhynchonella sp . )  приводят
ся Н .  С. Воронец (1936) . 

· Основные сведения по триасовым брахиоподам Сибири были суммиро
ваны в VII томе «Атласа руководящих форм ископаемых фаун СССР>> ,  где 
А. С. Моисеевым (1947) приведены описания семи сибирских видов -
Lingula polaris Lundgren , L. borealis Bittner, Orbiculoidea sibirica Moisseiev 
(для О. aff. discoides Schlotheim, Кипарисова, 1937), Omolonella omolonen
sis Moisseiev, Rhynchonella wollossowi tschi Diener (Sinuplicorhynchia wollos
sowitschi Diener) , Terebratula margaritov i Bittner (F letcherina margaritovi 
B ittnы) , Zeilleria kolymensis Moisseiev (Kolymithyris kolymensis Moisseiev). 

В начале и середине пятидесятых годов появились еще несколько ра
бот, содержащих новые данные о триасовых брахнаподах Сибири. 
А. С. Моисеевым (1951) были описаны ринхонеллиды и теребратулиды 
плохой сохранности из известняков · тетюхиненой свиты П риморья . 
В 1954 г .  Л .  Д .  Кипарнсова составила <<Полевой атлас харантерных ком
плексов фауны и флоры триасовых отложений Приморского края», в нато
ром, нроме видов , описанных еще А.  Виттпером (Fletcherina margaritovi 
и f_,ingula borealis) , даны описания новых для Примарья видов - Rhyncho
nella aff . wollossowitschi Diener (Piarorhynchia formalis sp . nov . ) ,  Spirijerina 
aff . pittensis Smith (Spiriferina kiparisovae sp . nov . ) ,  Zeilleria kolymensis 
Moisseiev (Lobothyris rossochae sp . nov . ) ,  которые были встречены в нарний
ских отложениях . 

Своеобразный намплене брахиопод описал в 1956 г .  И .  И .  Тучков из 
норийско-рэтсних отложений Охотеного побережья (р . Вилига и п-ов Ко
ни) . Из отложений бассейна р. Вилиги И .  И. Тучковым описано: Mentzelia 
rotunda Tuchkov [Viligella rotunda (Tuchkov)], A thyris cf . manzavini Bitt
ner (данная форма несомненно представляет сильно сдавленный экзем
пляр крупного представители рода Piarorhynchia, снарее всего Р. diva sp . 
nov . )  и Zeilleria austriaca Zugmayer (Kolymithyris kolymensis Moisseiev). 
На п-ове Кони И .  И .  Тучковым были встречены лишь плохой сохранности 
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Spiriferina sp . ,  в пекоторой степени напоминающие Sp. asiatica sp. nov. 
Последний вид триасовых брахиопод Сибири описала Е .  А.. Иванова 
(1 '960) - Thecocyrtella orientalis Е .  Ivanova из известняков тетюхинекой 
свиты . 

Небольшие списки брахиопод щшводятся почти в каждой работе , 
посвященной стратиграфии триасовых отложений Сибири, но в большин
стве случаев определения ограничиваются родовыми названиями (причем 
роды понимаются в самом широком смысле) .  Редкие случаи определения 
европейских или североамериканских видов (Филатов , 1 959, Тучков, 
1959, и др . )  нашими исследованиями не подтверждаются . 

Таким образом, за 80-летнюю историю изучения триасовых брахиопод 
Сибири в JIИтературе описано всего дееять видов и примерно столько же 
форм определено до рода или же со знаками conformis или affinis. Среди 
описанных видов три относятся к роду Lingula и по одному к родам OrЬicu
loidea, Omolonella, Sinuplicorhynchia, Viligella, Thecocyrtella , F letcherina 
и Kolymitl�yris. 

По возрасту описанные виды распределяются следующим образом: 

Нижний триас, индский ярус . • . 

Средний триас, аниэийс:кий ярус . 

Верхний триас, :карнийский ярус 
Норийский ярус . . . . . . . .  . 

Норийско-рэтс:кие отложение . .  . 

2 

2 

4 

1 

1 

Из олевекекого и ладинекого ярусов брахлоподы в литера туре не описаны . 
Все триасовые виды , за исключением Liпgиlа polaris Lundgr . , перваначаль
но встреченной на Шпицбергене , местные . Брахиопоцы в общем составе 
фауны триаса Сибири составляли около 2 % .  Rак свидетельствуют наши 
исследования , эти данные более или менее соответствуют действительно
сти лишь для нижнего и среднего триаса, тогда как для верхнего триаса 
они явно занижены и отражают крайне слабую изученность брахиопод. 

Наиболее близким I{ Сибири районом распространения триасовых отло
жений , представлепных в сходных фациях, особенпо с Приморским краем, 
является Япония . На Северо-Востаr{е СССР,  в Приморском крае и в Япо
нии известны очень многие общие роды и виды как донпой фауны (пелеци
под), так и свободноплавающих организмов- аммонитов.  Брахлоподы 
в Японии изучены слабо и общих с Сибирью видов до настоящего времени 
там отмечалось очень мало ,  но общий облик этих ископаемых обнаружива
ет некоторые черты сходства р сибирскими, что вызывает несомненный 
интерес. 

До 1957 г. из триасовых отложений Японии было описано веего песколь
ко видов, большей частью по единичным паходRам плохой сохранности. 
Из работ этого периода следует отметить статью Ябе и Шимизу (УаЬе and 
Schimizu , 1927), содержащую описание , паряду с другими ископаемыми, 
двух среднетриасовых видов брахиопод - Spiriferina kaneharai УаЬе et  
Schimizu (вид очень близкий или тождественный Spiriferina strachey 
Salteг) и Spiriferina cf . lilangensis Bittner .  Один вид ринхонеллоидпых 
брахиопод - Rhynchonella sambosanensis Kobayashi (Holcorhynchia sam
bosanensis Kobayashi) был описан из карнийских отложений так называе
мых SаmЬоsаn-известняков (Kobayashi , 1931 ) .  Следует также отметить 
статью Rобаяси и Ичикава (Kobayashi and I chikawa , 1 952) ,  в которой 
описана норийсRая Lingula narivensis Kobayashi et  Ichikawa . 

В 1957 г .  вышли две статьи , посвященные японсrшм триасовым ринха
неллидам и Спириферидам Токуяма (Tokuyama , 1957а ,  б) . В первой из 
них приведено описание одного IJОвого вида и нового подвида рода Puncto
spirifer (Р . triadicus Tokuyama и Р. triadicus kashiwaiensis Tokuyama) из 
Rарпийских отложений провипции Тоса . Принадлежиость описанных 
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форм н poдy,Punctosp�rifer North очень сомнительна , поенольну нпопение 
триасовые виды имеют сильно отличное строение алинальпого аппарата от 
типа рода Punctospirifer - Р. scabricosta (СаmрЬеЦ, 1 959, етр . 352) . В этой 
же работе Тонуяма из нарнийсних отложений провинции Тоеа описал довый 
род спириферинид - Spiriferinoides, харантеризующийея ложнопористой 
рановиной и редуцированными зубными пластинами, и три новых вида -
Spiriferinoides sakawanus, Sp . yeharai и Sp . nasai .  

В другой работе .этого автора (Tokuyama , 1957б) содержится моногра
фичееное описание позднетриасовых ринхонеллид Японии, ноторому 
предшествует попытна нлаееифинации ребристых брахиопод, среди ното
рых выделяются семь групп, новый род Sakawairhynchia Tokuyama и 
впервые приводится доназательетво наличия в триасе представителей 
рода Holcorhynchia Buekman. Предложенную Тонуяма нлассифинацию 
трудно оценить, нан и веяную другую систематину брахиопод, построен
ную тольно на основании отличий в наружном строении рановины . Снорее 
всего,  все японсние виды , отнесенные Тонуямой н разным группам рода 
Rhynchonella Fischer (s. l . )J за иенлючением <<Rhynchonella>> noichensis To
kuyama , имеющие продолжительную гладную стадию на ранних этапах 
роста и енладчатость передней части рановивы у взрослых форм, а танже 
отчетливую еепту и, по-видимому, связанный е нею еепталий, относятся 
н роду Piarorhynchia Buekman , ноторый тироно распространен в верх
нетриасовых отложениях Северо-Воетона .  Rарнийсние ринхонеллиды 
Японии, несомненно, очень близни н тановым Северо-Востона СССР, 
но определение видов, выделенных Тонуяма , нрайне затрудняется тем 
обстоятельством, что они описаны по очень енудному материалу плохой 
сохранности, и в связи с этим трудно представить себе их объем. 

В стратиграфичесной литературе имеются уназапил на наличие брахио
под 'во всех отделах триасовой сиетемы Японии, причем в неноторых 
случаЯх брахиоподы составляют до 25% общего списна фауны, но опре
деления большей частью ограничиваются родовыми названиями при са
мом тироном понимании отдельных родов (Spiriferina, Rhynclюnella 
и т. д . ) ,  что не способствует выявлению общего облина фауны брахиопод. 
Судя по данным Н аназава (Nakazawa, 1 958) ,  в юго-западной Японии име
ютел . близние е Сибирью (Приморьем) виды в нижнеi\1 триасе (Lingula ef. 
borealis Bittner, <<Terebratula>> aff. margaritovi Bi ttner, Sp irijerina sp. , 
Rhynchonella sp . ,  Retzia sp . ) .  Из  ладино-нарнийених отложений этим же 
автором упоминаютел паходни рода Psioidea H ector , в том числе формы, 
близние н Psioidea conjuncta H eetor, ноторал енорее свидетельствует о 
наличии в Японии видов рода Pennospiriferina gen . nov .  Из нарнийених 
отложений Наназава отмечает новые виды рода Mentzeliopsis Trechman. 
Подобного рода данные имеются во мцогих работах . 

Подводя итог нратному обзору изучения триасовых брахиопод Японии, 
мы должны ноцетатировать , что исследование этих иенопаемых далеr{ О не 
полно ,  а небольтое ноличеетво описанных видов вряд ли дает хотя бы 
приблил{енное представление о сиетематичесном составе и етратиграфи-
чееном распространении этой группы иеr{опаемых. 

· 

В Северной Америне танже до настоящего времени прантичеени пет 
работ, посвященных специально изучению триасовых брахиопод , если не 
считать пееноль r{ИХ небольтих статей, полвившихея в последние годы 
(Westerman , 1962Ь; Ager and Westerman , 1 963) ,  но видовой состав триасо
вых брахиопод в Северной Америне выявлен более полно по сравнению 
е другими бореадьными и прилегающими н ним областям. 

В Соединенных Штатах Америни триасовые брахиоподы известны на 
западе в штатах Калифорния , Невада, Айдахо и Вайоминг . Раппетриасо
вые брахиоподы описаны Уайтом (White, 1880) , Гирти (Girty, 1927) и 
Невеллом и Rэммелом (Newell and Kummel, 1 942) из штатов Айдахо и 
Вайоминг. Из инденого яруса этих районов (формации динвуди) приводятел 
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Lingula borealis Bittner , Spiriferina mansfieldi Girty, Terebratula marga
ritovi Bittner (Fletcherina margaritovi) , Mentzelia sp.? Из более высоких 
горизонтов нижнего триаса (формации Тайнес) описаны: Pugnoides 
triassicus Girty (скорее этот вид относится к роду Piarorhynchia), Spiri
ferina mansfieldi Girty, Sp. roundyi Girty, Terebratula thaynesiana Girty, 
Т. semisimplex White (возможно , Plectoconcha) .  

Среднетриасовые брахиоподы известны в штате Невада , откуда описаны 
(Gabb ,  1864): Rhynchonella linguata Gabb, Rh. aequiplicata Gabb (Plecto
concha aequiplicata) , Terebratula humboldtensis Gabb , Spiriferina homfrayi 
Gabb 1• 

Верхнетриасовые брахиоподы наиболее полно изучены в Калифорнии 
(Smith, 1 927) . Из карнийских отложений отсюда описаны - Rhynchonella 
howardi Smith (Piarorhynchia howardi) , Rhynchonella richardsoni Smith (ско
рее этот вид тоже относится к роду Piarorhynch ia) , Rhynchonella winnemae 
Smith (Piarorhynchia v innemae) ,  <<Dielasma>> julicum Bittner, Terebratula pyri
formis Suess; из норийских отложений известны Spiriferina coreyi Smith, Sp. 
pittensis Smith, Spirigera milesi Smitl1 (скорее этот вид относится к роду 
Oxycolpella) . Из верхнего триаса Невады также известны представители 
рода Spondylospi ra - S .  reesidei Cooper и S .  allia Hall et Whitfield (Cooper, 
1942 ; Shimer and Shrock, 1944) . 

В Британской Колумбии и на Аляске брахиоподы описаны Уайтивзом 
(Whiteaves, 1889) , Клаппом и Шимером (Clapp and Shimer, 1911 ) ,  Смисом 
(Smith, 1927) , Ли (Lees, 1934) , Вестермалом (Westerman, 1 962Ь) , Тозером 
(Tozer, 1 962) , Эгером (Ager ,  1963) и др . Достоверные данные о нижнетриа
совых брахиоподах этих районов автору не известны . В среднем триасе 
описаны гималайская Spiriferina strachey Salter из анизийских отложений 
и Sp. borealis Whiteaves и <<Terebratula>> liardensis Whiteaves из ладинсного 
яруса (зоны Nathorstites) . 

Неснолько более обильны брахиоподы в отлот:ениях ка рнийсного 
яруса , отнуда известны Rhynchonella Ьlakewelderi Smith (скорее Sinupli
corhynchia) , Pi(иorhynchia hamiltonensis (Smith) , Р. chapini (Smith) ,  
Р. v innemae (Smith) , Spiriferina yukonensis Smith, <<Terebratulm> suttonen
sis Clapp et Shimer. 

В норийско-рэтских отложениях этих районов известна Spondylospira 
lewessensis (Lees) . 

В западных районах бореальной области триасовые брахиоподы извест
ны тольно из карнийских и ладинских отложений о-ва Медвежьего и 
Шпицбергена.  На о-ве Медвежьем (Баренцево море) Бёмом (Bohm,  1903) 
из карнийсних отложений описаны: Lingula polaris Lundgren ,  Discina 
barentsi Boehm, Crania tetrica Boehm ,  Spiriferina sp . (наиболее вероятно 
Laballa bi ttneri Dagys, sp . nov.) Spiriferina aff. koessenensis Zugmayer· 
(Zugmayerella sp . nov . ) ,  Spiriferina lindstr6mi Boehm,  Sp. lundgreni Boehm, 
Retzia arctica Boehm (данный вид скорее относится н роду Spiriferina 
OrЬigny s.  1.), Rhynchonella sp . (Piarorhynchia cf . yakutica Dagys, sp . nov . ) ,  
Terebratula teres Boehm (скорее Aulacothyroides) . 

Н а  Ш пицбергене в ладинених и ка рнийских отложениях описаны толь
ко представители рода Lingula (Lindstrom,  1865 ; Lundgren,  1883 ; Witten
burg, 1910 ;  Bohm, 1912)  - Lingula arctica Wittenburg, L. lindstroemi 
Boehm, L. polaris Lundgren. 

1 Возраст этих видов, nо-видимому, требует;уточнения .г Сильберлинг (SilberJiпg, 
1959) указывает Plcctoconr:ha aequiplicata из норийс:ких отложений Невады. 



ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 

КЛАСС INARTICULATA 
О Т РЯД LING U LI D A  

НАДСЕМЕЙСТВО LINGULOIDEA 

С Е М Е И С Т В О L 1 N G U L 1 D А Е G R А У, 1840 
Род Lingula Bruguiere, 1 792 

Lingula borealis Bittner, 1899 
Табл. I ,  фиr. 1-4 

Lingula borealis: Bittner, 1899, стр . 25, табл. IV, фиг. 1-7; Newell and Kumel, 
1942, стр. 953, табл. I I ,  фиг. 1-4; Моисеев, 194 7, стр . 64, табл. VI,  фиг. 5-7; Rипари
сова, 1954, стр . 9, табл. 1, фиг. 3-5. 

Г о л о т и п не обозначен. В качестве лектотила принимаем экземпляр,  
хранящийся в ЦГМ, .М 221/103 .  Индский ярус Приморья. 

Д и а г н о з . Раковины средних размеров , 14 ,5-16 Аtм длины и 
7-9 Аtм ширины . Очертания раковин удлиненно-овальные , боковые !{рая 
параллельны друг другу.  Створки умеренно выпуклые . Валикообра{3ное 
вздутие в задней половине развито слабо . 

О п  и с а н и е .  Раковины овальные, длиной в среднем в 2 раза 
превышающей ширину. Большинство экземпляров имеет 14 ,5- 1 6  MAt 
длины, хотя отдельные из них достигают 1 7 , 5  мм. Замочный край притуп
ленный , боковые - уплощенные,  параллельные,  иногда очень слабо вы
пуклые . Лобный край округлый . 

Створки умеренно выпуклые,  без отчетливого валикаобразного взду
тия в задней части , хотя намечается пекоторая более сильная выпуклость 
створок в осевой части задней половины , постепенно переходящая в боко
вые поверхности. 

Размеры, .м;.м; 

Rолл. No Местонахождение 1 д 1 ш 1 д;ш 

Голотип 
цгм 221/103 0-в Русский, 

бухта Парис 14,5 7,5 1,9 
цгм 221/98 То же 16,0 8,0 2,0 
цгм 221/101 То же 14,5 7,5 1,9 
цгм 221/104 То же . 17,5 9,0 1,9 
цгм 22 1/105 То же j16,o 8,0 2,С 
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Мускульные отпечатки выражены очень слабо . На  спинной створке 
намечается широкий и низкий двойной валик , прослеживающийсл до 
1/2 длины створки. В передней части валик раздваивается , и в этом месте 
намечаютел удлиненные отпечатки, по-видимому, передне-боковых косых 
мускулов .  Ближе к заднему краю около валика видны два отпечатка эл
липтической формы, ориентированные в заднебоковам направлении , ко
торые скорее всего принадлежат передним замыкателлм .  На брюшной 
створr{е также заметен валик , прослеживающийся до середины створки, 
у окончания которого имеются два отпечатка,  вытянутых в заднебоконом 
направлении, принадлежащих передним закрывателям,  к которым, воз
можно , присоединяютел отпечатки внешних и внутренних косых муску
лов . Отпечатки мускулов в задней половине створок не сохранились . 

С р а в н е н  и е .  Александр Биттнер при первом описании Liпgиlа bo
realis сравнивал этот вид с L .  zenkeri Alberti (1864, стр . 161 , табл . VI , фиг . 4) 
из кейпера Германии, которая в настоящее время считается синонимом вида 
L. keuperea Zenker (1834, стр . 349, табл . V, фиг . 3) . От этого вида L. borea
lis отличается сильнее выпунлыми створнами и менее резно изогнутыми 
струйнами на растанин при переходе с лобного на бон о вые н рая . 

Очень близним видом н L .  borealis является L .  polaris Lundgren , имею
щий сходные очертания створон и параллельные боковые нрая . Но послед
ний обладает очень сильно выпунлой в осевой части раковиной и передно 
уплощенными боновыми ее нраями , что позволяет отличить его от L. bo
realis. 

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п  р о с т р а
н е н и е .  Нижний триас ,  индсний ярус Приморья и Северной Америни 
(штат Айдахо) . В литературе есть сведения о наличии близних форм в ниж
нем триасе Японии (Nakazawa, 1958) . 

М а т е р и а л .  9 створон , представленных отпечатнами, или ядрами 
с фрагментами рановины . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Приморсний нрай , о-в Руссний , бухта 
Па рис . 

Lingula polaris Lundgren,  1883 

Табл. I, фит. 6-10 

Lingula polaris: Lundgren, 1883, стр . 20, табл. li, фиг. 14; Bohm, 1 903, стр. 9, 
табл. I, фиг . 7-9; Воронец, 1 936, стр. 10 ,  табл. IV, фиг .  42-44; 1\ипарисова, 1 937, 
стр . 2 10, табл. IX, фиг . 13-15; Моисеев, 1 947, стр . 65, табл. VI, фиг . 2-4. 

Д и а г н о з .  Средних и нрупных размеров удлиненно-овальные ра
новины обычно с параллельными боновыми I{раями . Створки сильно вы
пунлые . От манушни отходит высоное· валикаобразное вздутие , просле
живающееся иногда до лобного нрая . 

О п и с а н и е .  Раr{овины обычно имеют средние размеры и достигают 
14-16  .м.м длины; тольно отдельные из них имеют 24 �t.м длины . Ширина 
раиовины почти в два раза меньше ширины . Очертания раиовины удлинен
но-овальные . Задний нрай изогнут под разным углом (от острого до тупо
го) , реже он немного онруглен . Боновые . нрая обычно параллельны друг 
другу, но встречаютел экземпляры со слегка вьшунлыми , дугообразно изог
нутыми боковыми нраями . Лобный нрай онругленный , иногда неснольно 
уплощен. 

Обе створ ни довольно сильно выпунлы. От манушен отходят ясные ва
линообразные вздутия , ноторые передно прослеживаются до лобного 
нрая:. Боновые части вздутий иногда уплощены , но у сибирсних экзем
пляров ниногда не наблюдаются резние перегибы между валином и боно
выми частями створОI{ , нан у экземпляров этого вида , описанных с о-ва 
Медвежьего (Bohm, 1903 , стр. 9, табл . I ,  фиг . 8) . 
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Поверхность створок покрыта тонкой концентрической скульптурой. 
Радиальные струйки в осевой части раковины не наблюдались. 

Размеры, .м.м 

Rолл. М Местонахождение д ,. m 

цгм 558/5302 Устье р. Оленек, мыс. 
Улахан-крест 24 , 0  1 2 , 0  

1/118 Левобережье р .  Лены , 
ниже с. Чепурновка . . 1 5 , 0  8 , 0  

2/1 18 То же 1 4,5 7 , 5  
3/1 18 То же 15 ,0  7 ,5 
5/118 То же 16 , 0  9,0  
6/1 18 То же 14 ,0  8 , 0  

И з м е н ч и в о с т ь .  Возрастная изменчивость крайне незначитель
на.  Молодые раковины имеют очертания , очень сходные со взрослыми и 
отличаются лишь относительно сильнее выпуклыми створками . 

Индивидуальная изменчивость заключается в незначительном колеба
нии степени выпуклости боковых краев, соотношении длины и ширины 
раковины , а также в расположении максимальной ширины створок , которая 
может быть приурочена к средней части (чаще всего) , реже она распола
гается ближе к заднему или лобному краям. 

С р а в н е н и е. От очень близкой по очертаниям раковины Lingulq, 
borealis Bittner описываемый вид отличается большой выпуклостью осевой 
части. От Lingula olenekensis sp . nov . ,  имеющей субпараллельные боковые 
края , L. роlаris отличается также более выпуклой раковиной и, кроме того ,  
меньшей ее  удлиненностью . 

Г е о л о г и ч е с к о е  ·И г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т-
р а н  е н и е .  L. polaris известна из карнийских отложений Шпицбергена , 
о-ва Медвежьего и р .  Лены (Воронец, 1936) . Наиболее широко в Сибири 
этот вид распространен в среднем триасе , в анизийском ярусе . 

М а т е р  и а л .  Более 70 разрозненных створок . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Левобережье р .  Лены , ниже с .  Чепурнов

ки - около 50 экз . ;  хр .  Прончищева ,  западнее р .  Песчаной - 20 экз . ;  
Хараулахские горы , гора Х алан-Чекур (басе. р .  Омолон) - 4 экз . ;  
устье р .  Оленека, мыс. Улахан-Rрест. - 5 экз . ;  верхнее течение р .  Колы
мы, р. Rулу (ключ Rис) - 2 экз . 

Lingula suЬtenuissima Kiparisova , 1940 

Табл. 1, фиг. 5 

Linl!rila suЬtenuissima: Кипарисова, 1 940, стр.  135, табл. 1, фиг .  4 .  

Г о л о т и п. ЦГМ, 87/6257. Сартано-Адычанское междуречье , р .  На
лучи . Rарнийский ярус .  

Д и а г н о з .  Раковины средних размеров (около 23 .м.м длины) удли
ненно-яйцевидной формы , с заостренной замочной и умеренно расширен
ной передней половиной . Боковые края округленные . Осевая часть рако
вины в задней половине сильно вздута. 

О п  и с а н и е .  Раковины имеют удлиненно-яйцевидную форму. Раз
меры средние , около 23 .м.м длины и 13 .м.м ширины. Задняя часть раковины 
узкая , заостренная . Апикальный угол острый, около 70°. Боковые края 
раковины плавно изогнуты , лобный полукруглый . Наибольшая ширина 
расположена в передней трети раковины . Единственный изученный нами 
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экземпляр сильно выпуклый·. Максимальная вздутость приходится на 
осевую часть задней половины раковины. По направлению к лобному краю 
вздутие постепенно расширяется и исчезает. 

Поверхность раковины покрыта тонкими линиями нарастания , парад
лельными ее краям. Внутреннее строение не изучено. 

Нолл. М 

Голотип ЦГМ 
87/6257 

Размеры, -'f-'f 

Местонахождение Д 

Сартано-Адычинское 
междуречье, р. Налучи . 23,0 

ш 

13 ,0  

С р а в н е н и е .  Lingula subtenuissima Kiparisova очень близка по 
очертаниям раковины к L. tenuissima Bronn (1856, стр .  51 , табл . X I I I ,  
фиг . 6) , но отличается большими размерами и сильной выпуклостью рако
вины, а также несколько более расширенной ее передней частью . 

Сходные очертания раковины с L. subtenuissima имеет также L. kedo
nensis sp . nov. Отличие первой состоит в более заостренной задней полови
не раковины, меньшей ее ширине и меньших размерах . 

От близких по размерам раковин Lingula polaris Lundgren и Lingula 
borealis Bittner описываемый вид отличается плавно изогнутыми боковыми 
краями и более острым апикальным углом. 

Г е о л о г и ч е с  к о е и г е о г р а ф  и ч е с  к о·е р а с п р о  с т р а
н е н и е .  Очень редко встречающийся вид в карнийских отложениях 
Берхоянья . 

М а т е р  и а л. Имеется один отпечаток створки . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Сартано-Адычанское междуречье, в вер

ховьях р .  Налучи. 

Lingula kedonensis 1 Dagys, sp . nov. 

Табл . 1, фиг .  11-13 

Г о л о т и п. ИГиГ , М 7 /1 18. PeRa Старт, верхнее течение р .  Левого 
Кедона (бассейн р .  Омолон) .  Норийско-рэтские отложения . 

Д и а г н о з . Рановины крупных размеров , до 30 мм длины и 22 �tм 
ширины . Очертания раковин близки к яйцевидным. Замочный край за
острен, лобный - полукруглый. Наибольшая ширина расположена вбли
зи лобного н рая . 

О п  и с а н и е .  Раковины для рода крупные ,  достигают 30 мм длины. 
Неполные экземпляры, имеющиеся в RОллеRции, дости:J;"а'ют , по-видимому, 
еще больших размеров . Ширина раковин в среднем составляет 2/3 длины. 
Очертания яйцевидные или даже близки R округленно-треугольным. За
мочный край заострен , около 70-7 5о. Боковые края плавно изогнутые , 
у некоторых особей слеГI{а уплощены . Лобный ирай полуируглый . Наи
большая ширина створои располагается вблизи лобного и рая . 

Обе створии относительно сильно выпуклые , достигают в высоту 
3-4,5 �tм. В передней половине створои ясное , валииообразное вздутие , 
прослеживающееся до половины их длины . Переход от валика и боиам и 
лобному краю постепенный. Поверхность раиовины покрыта тонкими ли
ниями нарастания и радиальными, иногда слегка волнистыми 'Струйиами. 
Радиальные струйки развиты только в осевой части раковины . 

1 Назван по р .  Левому Rедону . 



Внутреннее строение на имеющемся в колле:кп.ии материал& изучить 
не удалюсь . 

Колл. М 

Голотип 
7/ 1 18 
8/118 

Размеры, .мм 

Местонахождение 

PeRa Старт, верхнее тече
ние р .  Левый 1\"едон 

То же . . . . .  . 

д 

28 
30 

m 

20 
21 

И з  м е н ч и в о с т ь .  На имеющемся материале имелась возможность 
проследить лишь возрастную изменчивость по линиям па расталия . Моло
дые особи, длипою до 15 мм имели удлиненпо-овальные очертания , отно
сительно широкий и изогнутый под небольпшм углом замочный край , а 
также су@ па раллельпыа боковые края . С ростом происходило расширение 
лобного края , увеличение изгиба боковых краев., а задний край становился. 
более узким и острым. 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого сибирского вида -' Lingula 
subtenuissima Kiparisova. - L. kedonensis sp. nov. отличается более круn.
ной и значительно сильнее расширенной у лобного, края раковиной. Э'I'ими 
же особенностями описываемый вид отличается от L. tenuissima Bronn. 

От L. narivensis Kobayashi et Ichikawa иэ верхнетриасовых отложений: 
Японии , имеющей изогнутые боковые края L. kedonensis, отличается более 
крупными размерами и очертаниями раковины . 

От L. borealis Bittner, L. polaris Lundgren L .  polariformis Wиrm (191 1 ,  
стр. 121 , табл . VII, фиг .  3-4) из кейпера Пиренеев и L. maniens.is Healey, 
(1908, стр .  84, табл . 19 ,  фиг . 42) из слоев напенг Бир·мы новый вид О'l'личает
ся изогнутыми боковыми краями раковины . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с  п р о с т р а
н е н и е. L. kedonensis известна из порийско-рэтских отложений Омолоно
Rоркодопсi{ОГО междуречья . 

М а т е р и а л .  12 створок . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Старт,  верхнее течение р .  Левый 

Rедон (бассейн р. Омолона) - 7 экз . ;  р .  Визуальная , бассейн верхнего 
течения р. Россохи (Булуна) - 5 экз.  

Lingula olenekensis 1 Dagys, sp . nov. 

Табл. I ,  фиг. 16 

Г о л о т и п . ИГиГ, .М 12/1 18 .  Море Лаптевых, Олевекекий залив . 
.Ладино-ка рнийские отложения . 

Д и а г н о з . Раковина·крупнал , 26 мм длины, узкая , сильно удли
ненно-овальной формы . Длина более чем в два раза превышает ширину. 
Боковые края строго параллельны . Степень выпуклости створок пезна
чительная . 

О п и с а н и е .  Б коллекции имеется всего один экземпляр этого вида , 
имеющий 26 мм длины и около 10 м�t ширины . Очертание раковины сильн@ 
удлиненно-овальное ; наибольшая ширина расположена посередине .  За
мочный край узкий , острый. Боковые края совершенно параллельны друг 
другу. Передний край округленный . Раковина очень слабо выпукла в зад
ней части и почти плоская в передней . Валикаобразное вздутие вблизи 
лобного края не выражено .  Поверхность створок е довол:t-но грубыми ли
ниями нарастания и радиальной струйчатостью в осевой части. 

1 Ha:Jf!'\CJ 110 им:ени Оленекского залива. 
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Внутреннее строепие раковиНЪI не выяснено. 

Rолл. М 

fолотип 
12/ 1 18 

Размеры, .м�t 

Местонахождение 

О ленекский зал.ив, мо•ре• 
Лаптевых . . . .  

д ш 

26 10 

С р а в н е. н и е .  Новый вид благодаря параллельным краям ракови
ны напоминает Lingula borealis Bittneг и L.  polaris Lundgren, особенно изо
бражения этого вида , приведеиные Бемом (Bohm, 1903, стр . 9, табл . I ,  
фиг . 7-9) . 

Отличием его является значительно меньшая ширина раковины, отсут
етвие вздутия в примакушечной части, а тю<же , как правило, более круп
ные размеры. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о-
с т р а н е н и е. Встречен только в одном обнажении на побережье моря 
Лаптевых , в слоях, залегающих вьппе фаунпетически охарактеризован
ных ладинских отложений. 

М а т е р и а л. Имеется одна раковина.  
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Побережье Олевекекого залива моря 

Лаптевых . 

Lingula aff. arctica Wittenburg, 1910 

Табл. 1, фиг . 1 4-f5 . 

О п  и с а н и е. Раковины небольтих размеров, около 10-13 ж.м дли
ны и 7-8 ж.м ширины, немного вытянутые в длину, эллиптической формы. 
Б оковые края выпуклые, дугообразно изогнутые. Задний край округлен 
или изогнут под тупым углом. Передний край полукруглый. Выпуклость 
створок незнач�тельная и очень равномерная. Валикаобразное вздутие 
в осевой части отсутствует. Н аибольшая ширина приходится на средтою 
часть. Поверхность раковин покрыта очень тонкими линиями нарастания. 
Радиальные струйки не обнаружены. 

Отпечатки мускулов наиболее полно изучены на спинной створке. 
Здесь имеется широкий, раздваивающийся валик , прослеживающийся 
примерно на 3/4 длины створки ,  у переднего конца которого расположен 
округлый или овальный отпечаток передне-боковых косых мускулов. 
Немного позади последнего, примерно в средней части створки и по обе 
стороны валика ,  развиты два овальных отпечатка ,  которые могут быть 
прцняты за отпечатки передних закрывателей. Еще ближе к заднему краю 
развиты два удлиненных неясных отпечатка ,  I<оторые скорее могут быть 
приняты за суммарный след косых внутренних, средних и внешних мус
J>упов (или отмьшателей, по терминологии, принятсiй в ряде руководств). 
Наиболее интересны у этого вида отпечатки заднего замьшателя , которые , 
в отличие от типичных представителей рода Lingula, явно парные, что 
свидетельствует о раздвоении заднего мускула замыкателя . 

На  брюшной створке тоже наблюдается срединный валик , но более 
:короткий, прослеживающийся не более , чем до половины створки. От 
его переднего конца в заднебоковам направлении отходят два удлиненных 
отпечатка передних закрывателей. Вполне возможно, что эти два больших 
отпечатка объединяют также отпечатки косых внешних и внутренних мус
кулов . На боках видны два овальных отпечатка ,  ·I<оторые скорее являются 
отпечатками переднебоковых косых мускулов и косых средних мускуJrов . 
Харак тер отпечатков заднего замыкателя не выяснен. 
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Размеры, ж ж 

Rолл. Jll', Местонахождение д m 

15/118 Ручей Бургагчан,бассейн 
среднего течения 
р .  Rоркодон . 10,5 7,5 

16/118 То же . . .  12 , 0  7,5 
17/118 То же . . .  13,0 8 ,0 
14/118 То же 11,0 7 ,0 

С р а в н е н и е. Описываемый вид сходен с Lingula arctica Witten
burg (1910, стр .  37, табл. I ,  фиг. 7 ) ,  описанным из карнийских отложений 
IПпицбергена,  но отличается от последнего несколько большей длиной. 
Новый вид мы не решаемся установить ввиду малых размеров раковин, 
что не исключает возможности, что описываемые экземпляры представ
ляют собою молодые особи указанного вида. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е. Описываемый вид встречен в единственном обнажении на 
Омалонеком массиве, в отложениях норийско-рэтского возраста. 

М а т е р и а л. Более, 20 разрозненных створок .  
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Ручей Бургагчан, бассейн среднего течения 

р. Корi{Одон (бассейн р .  Колымы). 

:·;:fJ��._,.т�;j � . ���;;;:а. ... -:� �О Т РЯД AC ROTRETI D A  

НАДСЕМЕЙСТВО DISCINOIDEA 

СЕМЕЙСТВ О  DI S C_I N I D A:E G R A У,1840 

Род OrЬiculoidea OrЬigny, 1847 

OrЬiculoidea siЬirica Moisseiev, 1947 

Табл. I ,  фиг . 17-20 

Orbiculoidea aff. discoides: Rипарисова, 1937, стр.  211 ,  табл. IX, фиг. 3-5. 
Orbiculoidea sibirica: Моисеева, 1947, стр . 65, табл .  VI, фиг . 9, 10.  

Г о л о т и п не обозначен. В качестве лектотипа принимается экзем
пляр , хранящийся в ЦГМ, М 5302/577. Хр.  Прончищева ,  анизийский 
ярус. 

О п и с а н и е .  Раковины небольтих размеров, около 12-14 .м.м 
длины, овальных очертаний. Длина раковины больше ширины. Спинная 
створка сильно выпуклая , колпаЧI{ОВидная. Макушка расположена на  
расстоянии 1/4 длины створки, считая от  за;анего края. Спинная створка 
умеренно или сильно вогнутая. Мюiушка расположена в центре створки. 
Б ороздка для ножки начинается от макушi{И и прослеживается почти до 
заднего края. П оверхность с очень тонкими линиями нарастания. 

Внутреннее строение не изучено. 
С р а в н е н и е. От близкого вида OrЬiculoidea discoides Schlotheim 

(1822, табл. XXX I I ,  фиг. 3) из среднего триаса Германии О. siЬirica Mois
seiev отличается удлиненной формой раковины, более эксцентричной ма
кушi{ОЙ и вогнутой брюшной створкой. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о е т
р а н е н и е. Анизийский и карнийский ярусы Севера Сибири. 
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:Колл. М 

цгм 5302/577 
цгм 5302/579 
цгм 5302/583 

Размеры, .)t.м 

Местонахождение 

Хребет Прончищева 
То же . .  
То же . . . . .  

М а т е р и а л .  8 экз.  

д 

13 , 5  
14,5 
12,5 

ш 

1 1,5 
12 ,0  
1 1  ,о 

в 

6 , 0  
8 , 5  
3 , 0  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Устье р .  Оленек , мыс Тумул - 2 экз. ; 
хр. Прончищева - 6 экз .  

OrЬiculoidea sp. 

Табл. II, фиг. 1-2 

О п и с а н и е. Раковины крупные, до 23 мм длины, округлых очер
таний, с длиной, примерно равной ширине. Спинная створка умеренно 
выпуклая с эксцентричной макушкой, расположенной вблизи заднего 
края. Задняя часть раковины от макушки до заднего края довольно отчет
ливо уплощена и, по-видимому, слегка уплощенным является также задний 
край раковины. Поверхность раковины с тонкими линиями нарастания. 
Брюшные створки в коллекпни отсутствуют. 

Размеры, .м.ы 

Нолл. М Местонахождение д ш 

20/1 18 Река Булкут, левый при- 1 
ток р. Россохи . . . · 23 , 0  24 , 0  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид по  очерта
ниям раковины и положению макушки на спинной створке напоминает 
форму, описанную как D iscina barentsi Boehm (1903,  стр.  10, табл. 1, 
фиг. 10 ,  1 1 )  из карнийсrшх отложений Шпицбергена, но отличается от 
последней более сильно вздутой спинной створкой и почти в три раза 
большими размерами. 

Сходные размеры и очертания раковины имеет D iscina insignis Goetel 
(Suess, 1854, стр .  63, табл. IV, фиг. 24 - D iscina sp.}, известная из рэт
ских отложений Карпат и Северных Альп. От последней описываемый вид 
отличается эксцентричной макушкой на спинной створке. 

Новое видовое название для рассматриваемой формы не предлагается 
ввиду ограниченности материала и недостаточной его сохранности. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Встречена лишь в одном обнажении в бассейне р. Колымы, 
в отложениях карнийского яруса. 

М а т е р и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е. Рена Буш{ут, левый 
притон р. Россохи (бассейн р. Колымы) - 3 немного деформированные 
спинные створни. 

2 д. С. Дагис 17 



О Т Р Я Д  RH Y N C H O N E L L I D A 

НАДСЕМЕЙСГВО RHYNCHONELLOIDEA 

С ЕМ Е Я СТ В О  R H Y N C H O N E L L I D A E  

Род Omolonella Moisseiev, 1936 

Omolonella : М оисеев, 1 936, стр . 39; Моисеев, 1 947, стр . 68. 

Т и п о в о й в и д. Omolonella omolonensis Moisseiev , 1936 . Норийский 
ярус Северо-Востока СССР (бассейн р .  Омолона).  

О п и с а н и е .  Раковины толстые, средних размеров , округленно
пятиугольных или близких к треугольным очертаний. Макушка толстая, 
низкая , сильно загнутая. Форамен мезотиридный или пермезотиридный, 
маленький, овальный по форме. Дельтирий снрыт под сильно загнутой 
манушной. Дельтидиальные пластины соединенные. Ложная арея узнал, 
отделена отчетливыми, но не острыми плечинами манушни. Синус и возвы
шение отчетливые. Передняя часть рановины покрыта грубыми, редними, 
угловатыми складнами. Задняя половина створон гладная. Струйни 
отсутствуют. 

В брюшной створне расходящиесл, охватывающие муснульное поле зуб
ные пластины. Ножной воротничон неразвит. Имеется низний септальный 
валин . Спинная створна с высокой селтой и малых размеров септалием. 
Круры норотние, слабо изогнуты, слегна расходлщиеся. Иснлючительно 
сильно развиты вторичные утолщения, заполняющие боновые примаку
шечные и умбональную полости. 

Отпечатни мускулов-замынателей на брюшной створi{е малых разме
ров, сердцевидной формы. Отпечатни отнрывающих муснулов широние, 
образуют онруглое или овальное поле, полностью онружающее отпечатни 
замынателей. На спинной створне две пары удлиненных отпечатнов замы
кателей. Овариальные впечатления развиты в виде нешироних полос меж
ду отпечатнами муснулов и замочным н раем. 

В и д о в о й с о с т а в. Omolonella omolonensis Moisseiev , 1936 , стр .  2, 
табл. r ,· фиг. 1 - 1 2; о. korkodonica sp. nov . ; о. munugudjaкensis sp. nov. 

С р а в н е н и е .  Наиболее близним н описываемому роду несомненно 
является род Piarorhynchia Buckman, детальная ревизия ноторого недавно 
была проведена Эгером (Ager, 1962) .  От последнего Omolonella отличается, 
нан правило, значительно сильнее развитыми синусом и возвышением, 
более резной ребристостью , положением форамена ,  а танже постоянно 
очень сильно утолщенной рановиной и рядом деталей внутреннего строе
ния , среди J{Оторых в первую очередь следует уназать наличие сеп'!'ального 
валика на брюшной створне. 

Благодаря относительно сильному развитию синуса Omolonella внеш
не неснольно напоминает род Rhynchonelloidea Buckman, от ноторого от
личается обычно менее толстой раковиной, более низким язычком, сильно 
загнутой манушной, а таюне нрайней массивностью элементов внутрен
него строения . 

Г е о л о г и ч е с н о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е .  Норийсний ярус Северо-Востона СССР. 
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Omolonella omolonensis Moisseiev, 1936 

Табл. I I ,  фиг . 3-11  

Omolonella omolonensis: Моисеев, 1 936 , стр . 40, табл. 1 ,  фиг .  1 3-16;  Моисеев, 
1 947, стр . 68, табл. VII, фиг . 3-5. 

Rhynchonella omolonensis: Моисеев, 1937, стр. 2, табл. 1 ,  фиг. 3-2. 

Г о л о т и п. ЦГМ, .М 30/4803. Река Мунугуджак , левый приток р. Омо
лона. Н орийский ярус. 

Д и а г н о з . Раковины вытянуты в длину, удлиненно-пятиугольных 
или удлиненно-овальных очертаний. Средняя длина 17-20 .м.м, шири
на - 14-15 .м.м . Синус, к ак правило, широкий, часто занимающий всю 
поверхность брюшной створки. Спинная створка сильно вздута. Складки 
обычно более сильно выражены в синусе и на возвышении. В синусе 1-
3 складки, на бонах 1-2 складки. 

О п и с а н и е.  Н а р у· ж н о е с т р о е н и е. Рановины средних 
размеров, в основном 17-20 .м.м длины и 1 4-15 .м.м ширины. Очертания 
раковин изменчивы, от удлиненно-пятиугольных или близких к грушевид
ным, до удлиненно-овальных . Длина рю<овины всегда превышает ширину. 
Максимальная ширина расположена посередине или несr<олько ближе 
к замочному краю (у экземпляров с пятиугольными или грушевидными 
очертаниями). Б оковые нрая очень слабо изогнуты, почти параллельпые 
у удлиненно-овальных , паиболее узних раковин и более резко изогнутые 
у расширенных , удлиненно-пятиугольных энземпляров. Раковины обычно 
толстые , с толщиной, часто равной ширине. Степень выпунлости створон 
резко неодинаковая. 

Брюшная створка уплощена в примакушечной части. Мю<ушка норот
кая, низкая, сильно загнутая, почти сопринасается со спинной створкой. 
Плечики манушни выражены достаточно отчетливо, но не острые, ложная 
арея узнал. Дельтириальное отверстие узкое , заирыто двумя треугольны
ми сопринасающимися дельтидиальными пластинами. Последние, кан 
это видно на поперечных срезах , явJшются нан бы двойными. Форамен 
небольтих размеров , слегна вытянутый в длину, пермезотиридный. Си
нус очень широний и довольно глубокий. У удлиненно-овальных энзем
пляров оп занимает практически всю поверхность створки. Длина синуса 
изменчива ,  наиболее длинным он является у относительно толстых , удли
ненпо-овальных раковин и более норотним у пятиугольных . Высота язычка 
находится в прямой зависимости от степени развития синуса. 

Спинная створка сильно вздута,  достигает паибольшей высоты посере
дине или около лобного края. В продольном направлении она изогнута 
слабо, но имеет очень сильный поперечный изгиб. Возвьппение невысокое, 
слегка уплощенное. У одних экземпляров оно достаточно ясно отделено 
от боновых частей, у других сливается с боковыми поверхностями и не 
выделяется в рельефе поверхности створки. Длина возвышения обычно не 
превьппает 1/2 длины створки. 

Поверхность створок покрыта редr<ими угловатыми складками, про
слеживающимися только в передней половине раковины. Задние части 
створок всегда гладкие . В синусе 1-3 складки, па бонах раковины 
1 -2 снладки. Иногда на боr<овых частях намечается третья складка, 
по она обычно не выражена на поверхности и отмечается лишь по зазуб
ренности боковой комиссуры. 

В н у т р е  н н е е с т р о е н и е (рис. 1-4). В брюшной створке 
довольно длинные, расходящиеся зубные пластины, охватывающие мус� 
кульвое поле. Имеется визкий септальный валик , который отчетливо за
метен у взрослых раковин и может быть не развит у молодых экземпляров . 
3убы длинные, слабо зазубренные, почти перпендикулярные смычной пло
сr,ости. Зубчик толстый, параллельный зубам. Б оковые примакушечные 
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полости у взрослых раковин целиком заполнены вторичными утолще
ниями. 

В спинной створке имеется серединная септа ,  прослеживающаяся при
мерно на протяжении 2/5 длины створrш, и неглубокий короткий сеп
талий. Последний более отqетливо заметен у молодых энземпляров и часто 
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Рис. 1 .  Серия поперечных срезов раRовиньr Omolonella omolonensis Moiss.,  
·р .  М унугуджак, норийский л рус 

не выражен у взрослых , у которых очень сильно развиты вторичные утол
щения,  заполняющие умбональную полость. Замочные пластины узкие, 
слиты с внутренними приямочными гребнями. Круральные основания не 
развиты. Круры короткие, слабо изогнутые, слегка расходящиеся, типа 
радулифер. 

На брюшной створке, между основаниями зубных пластин, имеется 
большое мускульное поле, вблизи переднего края которого различается 
сердцевидный отпечаток мускулов-замыкателей. Н а  спинной створке про-
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слеживаются два удлиненно-овальных отпечат.ка аамы.кателей. Овариаль
ные впечатления расположены между муснульными отпечат.ками и аа
мочным .краем. 

V й Д(Р � �· �2 ' 1 

((i(\bl 
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Рис. 2. Серил поперечных срезов раковины Omolonella omolonensis 
M oiss. (молодой экземпляр); р. Мупугуджак, норийский ярус 

И а м е н ч и в о с т ь. Молодые рю{овины до 12-13 .м.м длины, слабо 
выпу.клые, имеют о.кругленно-треугольные очертания и полностью лише
ны ребристой с.кульптуры. Синус появляется уже при длине раi{овины 
порядна 5-7 .м.м. 

Индивидуальная иаменчивость Omolonella omolonensis очень раанооб
раана. Ей подвержены очертания ра.ковин, .колеблющиеся от удлиненно
овальных , с почти параллельными бо.ковыми .краями, до удлиненно-пяти
угольных и блиа.ких .к грушевидным или треугольным с иаогнутыми 

Размеры, �t.lt 

Нолл. 
м [•местонахождение · 1 Д 1 Ш 1 Т 11 Н�л- 1 

21/ 118 Река Мупугуджак, 

22/ 118 
23/ 1 18 
24/ 118 
25/ 118 
26/ 1 18 

12 �<:;�t выше 
устья 

То же 
То же 
То же 
То же 
То же 

20 , 0  
14 , 5  
18 , 5  
19 ,0  
1 7 , 5  
20 , 5  

14 , 5  1 2 , 0  
14 , 5  14 ,0  
13 , 0  1 2 , 5  
1 5 , 5 1 1 1 , 5  
15 , 5  1 1 , 0  
18 , 0  14 ,() 

271 118 
29/ 118 
30/ 118 
3 1 1 118 
32/ 1 18 
33/ 1 18 

Местонахождение 
Река Мунугуджак, 

12 �<:.lt выше 
устья . 

То же . 
То же . 
То же . 
То жо . 
То же . 

19 , 5  
17 , 0  
17 , 0  
1 5 , 5  
1 7 , 0  
16 ,0 

15 , 5  
12 , 5  
12 , 5  
11 , 0  
14 ,0  
1 5 , 5  

1 2 , 0  
9 , 0  

12 ,0  
1 1 , 0  
1 1  ,о 
1 1 ', 0  
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боковыми краями; изменяется также форма и степень развития синуса и 
высота язычка.  Сильным изменениям подвержена складчатость раковины . 
У одних экземпляров узкие и низкие складки заметны только в синусе и 
на возвышении, у других - имеются довольно высокие складки, достаточ
но ясно заметные и на боковых частях створок . Наиболее тою<ими склад
ками обладают удлиненно-овальные, сравнительно толстые раковины, 

Рис. 3 .  Продольные срезы раковины Omolonella omolonens is 
Moiss . ,  р. Муnугуджак, норийский ярус 

и более грубыми - эrшемпляры, близкие по очертаниям к грушевидным. 
Непостоянно также количество складок в синусе. Преобладающее боль
шинство экземпляров (76 , 1  % )  имеет в синусе две складки. Б олее редки 
экземпляры с одной складr<ой (20,4 % ) и очень редки с тремя складками 
в синусе (3 ,5 % ) . 

11� 
lU 

Рис. 4 .  Мускульные отпечатки Omolonella omolonensis Moiss. 
(М 36/ 1 18 ) ,  р. Мунугуджак, норийский ярус 

С р а в н е н и е:. От Omolonella korkodonica sp. nov. описываемый вид 
отличается формой раковины, большей ее длиной и толщиной и слабее 
выраженной ребристой скульптурой. 

При первом описании О. omolonensis А. С. Моисеев (1936) сравнивал 
этот вид с Rhynchonella theobaldiana Stoliczka, известной из ладянеких от
ложений Гималаев (Stoliczka, 1865, стр .  !11 , табл. I I I ,  фиг. 10; Bittner, 
1899 , стр .  1 7 ,  табл. V, фиг. 15) .  От этого вида О. omolonensis отличается 
складчатостью лобного края ,  а также формой синуса и возвьппения. 

Г е о л о г и ч е с I< о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Omolonella omolonensis известна только из норийских отложе
ний (слои с М onotis ochotica) Омолонского срединного массива. 

М а т е р  и а л. Б олее 500 экз . ,  в основном представленных целыми 
раr<овинами. 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. Per<a Мунугуджан , левый приток р . Омо 
лона - 480 энз . ;  р .  Тонур-Юрях (бассейн р .  Россохи) - 30 ЭI-\З . 

Omolonella korkodonica 1 Dagys, sp . nov. 

Табл. I II, фиг .  1 -2 

Г о л о т и п. ИГиГ, N� 39/1 18.  Целая рю< овина. Рена Россоха (Булун), 
правый приток р. Rоркодона. Норийский ярус. 

Д и а г н о з. Очертания рю<овины близки I{ треугольным. Длина ее 
равна или несколько меньше ширины. Синус с уплощенным дном; возвыше
ние невысоное , нечетко отделенное от боковых частей створни. Раковины 
относительно тонние, спинная створна не сильно вздута. Складки отчетли
вы, одинаново выражены нан в синусе и на возвьппении, тю< и на боковых 
частях створон. В синусе две, на краях створни по две-три снладки. 
Снладни относительно длинные , прослеживаются на 2/3 длины раковины. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Рановины средних 
размеров, до 18 �t.tt длины и 18-19 �tм ширины. Длина раковины пример
но равна ширине или нескольно больше нее . Очертания близки к тре
угольным. Наибольшая ширина расположена в передней части раковины. 
Толщина раковины небольтая для рода. 

Брюшная створна слегна уплощена в задней части и на боках. Макут
на коротi>ая, сильно загнутая. Плечинн макушни ясные , но не острые . 
Дельтириальное отверстие ую<ое, занрыто треугольными соприкасающи
мися дельтидиальными пластинами. Форамен малых размеров , округлый, 
мезотиридный. Синус не очень широний, достигает у лобного края оноло 
1/2 мансимальной ширины раковины, достаточно ясно отделен от боковых 
частей. Осевая часть синуса слегна уплощена. В длину синус достигает 
1/2 или немного больше общей длины брюшной створни. ЯзьiЧОI< низкий, 
трапециевидный. 

Спинная створна умеренно выпуклая, у некоторых экземпляров слегка 
уплощена в осевой части. Возвышение невысоное , уплощенное, но четно  
отграниченное от  боков рановины, прослеживается на  1/2 - 2/3 общей длины 
створни. 

Поверхность покрыта угловатыми, толстыми снладками, прослеживаю
щимися на 2/3 длины раковины. Степень выраженности снладок одинаковая 
нан в синусе и на возвышении, тан и на боковых частях раковины. Общее 
число СI<ладон 8-9. В синусе две , на боковых частях две-три складни. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 5) .  Зубные пластины расхо
дящиеся, довольно длинные, массивные , прослеживаются до 1/3 длины 
створни. Внутренний ножной воротничок отсутствует. Зубы толстые, 
почти перпендинулярны к смычной плоскости створок , отчетливо зазубрен-

Размеры, мм 

Колл . .N"• Местонахождение д m т 

Голотиn Река Россоха (Б у лун), 
39/1 18 выше устья р. Токур-

Юрях 18 , 0  1 9 , 0  'i2 , 0  
40/1 18 То же 18 , 0  18 ,0  13 ,0  
41/118 То же . 1 4 , 5  1 4 , 5  9 , 0  
42;118 То же . . .  1 2 , 5  1 2 , 0  8 ,0 
44/ 1 18 Рена Мал. Турамча (бас-

сейн р. Гижиги) . . .  1 5, 5 1 6 , 5  9 , 0  

1 Видовое название дано no р .  Коркадон (бассейн среднего течения р .  Колымы). 
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Рис. 5. Серия поперечных срезов раиовины Omolonella ko,·koclon ica 
sp. поv . ,  р. Россоха ( Булуи), порийский ярус 

ные. Зубчики короткие , массивные , параллельные зубам. Септальный 
валик на брюшной створке отчетливый. 

В спинной створне выеоная септа ,  прослеживающаяся до 1/2 длины 
створки, и связанный с нею септалий. Замочные пластины узкие , слиты 
с внутренними приямочными гребнями. Вторичные утолщения развиты 
сильно, полностыо заполняют боковые, примакушечные и умбональную 
полости . . 

I\рупное вентральное муснульное поле овальных или онругленно-тре
угольных очертаний, достигает в длину 1/3 или несколыю больше общей 
длины створни. На поле различается щитовидный отпечаток мускулов
замынателей и пара удлиненных отпечатнов отмьшателей, онружающих 
спереди и с бонов отпечаток замыкателей. Н а  спинной створке различает
ся пара удлиненно-овальных отпечатков отмынателей. Довольно широкие 
поля овариальных впечатлений расположены по бонам мускульных 
отпечатнов . Главные стволы паллиальных синусов на брюшной створне 
отходят от передних концов муснульных отпечатков . 

. 24 



С р а в н е н и е. От Omolonella omolonensis описываемый вид отличает
ся треугольными очертаниями раковины, большей ее шириной и меньшей 
толщиной, меньшей выпуклостыо спинной створки, сильнее развитыми 
СI{Ладками, в одинаковой степени выраженными I{aK в синусе и на возвы
шении, так и на боках раковины. От описываемого ниже нового вида -
О. munugudjakensis sp. nov . - О. koPkodonica sp. nov . отличается формой 
очертаний и значительно меньшей толщиной раковины, меньшей неравно
выпуклостью створок , слабее развитыми синусом и возвышением. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Omolonella korkodonica- дoвoльнo ред1шй вид в норийших отло
жениях (слои с М onot is ochot ica) Омалонекого срединного массива. 

М а т е р и а л. 23 экз . ,  представленные , в основном, целыми рако
винами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река  Россоха (Булун) ,  выше устья р. То
кур-Юрях - 13 экз . ;  р. Визуальная (бассейн р. Россохи) - 7  ЭI{з . ;  р. Малая 
Турамча (бассейн р .  Гижиги) - 3 экз .  

Omolonella munugud jakensis 1 D agys, sp. nov . 

Табл. I I ,  фиг. 1 2  

Г о л о т и п. ИГиГ .М 45/1 18. Внутреннее ядро.  Ре:ка Мунугуджа:к , 
левый приток р .  Омолона. Норийский ярус. 

Д и а г н о з .  Раковины ОI<оло 20 .мм длины, о:кругленно-пятиуголь
ных очертаний. Синус глубокий, прослеживается до Маi{уш:ки. Возвы
шение высокое, чеТI{О отделено от боков раковины. Язычок высокий, упло
щенный на вершине. Раковины очень толстые, спинная створка сильно 
вздута. Складки угловатые,  редкие , прослеживаются на протяжении более 
чем 2/3 раковины. В синусе две , на боковых частях створки - три складки. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины средних 
размеров , до 20 мм длины. Ширина раковины примерно равна ее длине. 
Очертания округленно-пятиугольные или близки к о:кругленно-ромбиче
ским. Н аибольшая ширина раковины располагается посередине. Толщина 
раковин большая, неравновыпуклость створок сильно выражена. 

Брюшная створi{а уплощена на боках и в задней части. Синус довольно· 
широкий, глубокий, с уплощенным дном, прослеживается от макушки,. 
четко отграничен от боковых частей створки. Язычок очень высокий,. 
с уплощенной вершиной. Строение макушки неизвестно. 

Спинная створi<а очень сильно выпукла, уплощена в осевой части, за
нятой возвышением, и очень резко изогнута к бононым нраям. Возвышение· 
четко отграничено от боков створi{И ,  прослеживается , насколы{о можно су
дить по ядрам, почти до макушки. 

В синусе две, на возвышении три снладни. На боковых поверхностях 
створок по три СI{Ладки. СI{ладки угловатые , примерно одинаково выраже
ны на всех участнах раковины, сглаживаются ОI{ ОЛО макушен: . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В связи с малым ноличестном име
ющихся в ноллекции энземпляров и хара:ктером сохранности материала 
(внутренние ядра) метод пришлифовки не был применен. На ядрах видны 
отпечатни толстых зубных пластин , охватывающих мускульное поле на 
брюшной створке, и след септального валика. 

На спинной створке виден след серединной септы , достигающий 1/2 ее 
длины. Судя по ядрам, для этого вида, как и для' других представителей 
рода Omolonella, характерно сильное развитие вторичных утолщений, ко
торые заполняют бононые примакушечные и умбональную полости. 

Мускульное поле на брюшной створке округлое с почти центрально· 
расположенными маленькими сердцевидными отпечатнами замыкателей и. 

1 Видовое название дано но р. Мунугуджак,  левому притоi'У р .  Омолова. 
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•окружающими последние спереди и с бонов отпечатками отмьшателей .  Н3  
·спинной створке различается пара довольно глубоких удлиненно-оваль
ных отпечатн:ов замыкателей. Поля овариальных впечатлений расположе
-ны по бокам мускульных отпечатков , узкие (рис. 6) . 

Рпс. 6 .  М ускульные и овар иальные отпечатrш Omolonella mun�.;gud falcen sis 
sp . поv. (.N'2 45/ 1 18 ) ;  р. М унугуджак, нopиiiciшii ярус 

С р а в н е н и е .  От Omolonella omolonensis, имеющей относительно 
·толстую раковину, описываемый вид отличается более широкой раковиной, 
резко отграниченными от боi{ОВ ,  уплощенными и длинными синусом и воз
вышением, сильным развитием язычка .  

н:олл. м 

Голотип 
45/1' 18 
46/1 18 

Размеры 1 ,  �ыt 

Местонахождение 

Река Мунугуджак, левый 
приток р. Омалона 

То же . . . . . .  . 

д 

1 9 , 0  
20 , 0  

-Ш 

1 8 , 0  
20 , 0  

т 

1 6 ; 0  
1 13 , 0  

Толщиной раковины и сильной неравновыпуклостью створок О. munu
gudjakensis sp. nov . отличается от О. korkodonica sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е .  Вид встречен в единственном обнажении в малом ноли

·честве экземпляров в бассейне р .  Омолон. Н орийсний ярус, слои с М ono
t is ochot ica. 

М а т е р и а л .  Два внутренних ядра целых рановин . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Рена Мунугуджак (ключ Прямой) ,  левый 

приток р. Омалона - 2 экз .  

Род Pia1•orhynchia Buckman, 1 917 

Piarorhyncliia : Buckmaп , 1 914, стр. 1 (nomeп nudum) ; Buckman, 1 9 1 7, стр . 34; 
Ager, 1 962, стр . 1 15 .  

Tropiorlzynchia : Buckmaп, 1917 ,  стр. 33. 

Т и п  о в о й в и д. P iarorhynchia radstokensis (Davidson) , 1 851 . 
Лейас Англии. 

О п и с а н и е. Раr{овины большей частью небольтих и средних раз
меров, округленно-пятиугольные или онругленно-треугольные . Неравно
створчатость выражена в разной степени. Макушка от прямой до загнутой. 
Форамен гипотиридный или мезотиридный. Синус отчетливый, возвышение 

1 Ввиду плохой сохранности материала размеры даются приближенными. 
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'большей частью низное. Задняя часть раиовины гладная , на передней· 
развиты невысоние, обычно онруглые снладни. 

В брюшной створне норотние , немного расходящиеся зубные пластины. 
Внутренний ножной воротничон отсутствует. Вторичные утолщения слабо 
развиты или отсутствуют. 

В спинной створне разъединенная замочная пластина ,  в разной степени 
·развитый септалий и высоная, тонная септа, прослеживающался до поло
вины ее длины. :Круры слегна загнуты, слабо расходящиеся , типа радули
·фер или нальнарифер. 

В и д о в о й  с о с т а в .  В триасовых отложениях известны следующие 
.виды: Piaro1·hynchia winnemae Smith, 1927, стр .  1 23 ,  табл. 96,  фиг. 22-24; 
Р. howardi Smith, 1927, стр .  1 22,  табл. 96, фиг. 16-18;  Р. richardsoni 
Smith , 1927, стр .  123 ,  табл. 96, фиг. 19-21 ; Р. hamiltonense Smith, 1927, 
стр .  123 ,  табл . 102, фиг. 14-16; Р. chapini Smith , 1927, стр .  1 23 ,  табл. 102; 
·Фиг. 4-6; Р. atrita sp . поv . ;  Р. yakutica sp . nov . ; Р. formalis sp . nov . ;  
Р .  trinodosiformis sp . nov . ;  Р. diva sp. nov . ;  Р .  rissilla sp . nov . ;  Р .  angustip
licata sp . nov . ;  Р. vil igensis sp . nov . ;  Р. ochot ica sp . nov . ;  Piarorhynchia sp. 

Харантерную для рода P iarorhynchia снульптуру и внешний облин ра
яовин имеют еще многие виды из среднего и верхнего триаса Японии, Ги
малаев , Альп и других областей .  Однано пона не изучено внутреннее 
.строение рановин , трудно решить вопрос об их родовой принадлежности. 
·Списон лейасовых видов Piarorhynchia содержится в работе Эгера (Ager, 
1956 ) .  

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  Отличия рода Piarorhynchia 
Buckman от близиого триасового рода Omolonella Moisseiev приведены 
в описании последнего. 

Среди лейасовых родов наиболее близним н описываемому является 
Rhynchonelloidea Buckman, типовой вид ноторого изучен Мюир-Вуд (Muir
Wood, 1936 , стр .  49) ,  а детальная ревизия недавно проведена Эгером 
{Ager, 1956, стр. 39) .  П оследний отличается от Piarorhynchia лишь сильно 
развитым синусом и возвьппением, а танже обычно сильнее загнутой ма
яушной. Среди описанных видов Piarorhynchia из триаса Сибири неi{ОТО
рые имеют достаточно сильно выраженные синус и возвышение (напри
мер , Piarorhynchia diva sp . nov . )  и с большим трудом отличаются от пред
-ставителей рода Rhynchonelloidea, обладающих слабо развитым синусом 
[ например , от Rhynchonelloidea l ineata (Youпg et Bird) ] (Ager, 1956, 
табл. IV, фиг. 8 ,  9) .  Но в целом группы видов,  объединенных в роды 
Piarorhynchia и Rhynchonelloidea, различаются достаточно хорошо. 

Среди описываемых в данной работе представителей рода Piarorhynchia 
можно наметить неснольно групп видов, отличающихся друг от друга не
ноторыми деталями снульптуры, степенью развития синуса, харантером 
манушни, выпунлостью створон и др. Например , группу Р. atrita со слабо 
и примерно в равной степени вьшунлыми створнами, незначительно загну
той или почти прямой манушной, суженной задней частью рановины, в но
торую , нроме Р. at1·ita, можно внлючить Р. yakutica, Р. trinodosiformis, 
группу Р. diva с явно неравновыпунлой рановиной и довольно сильно 
выраженными синусом и возвьппением (виды Р. diva, Р. formal is) и другие. 
Однано достаточно четних н ачественных различий между этими группами 
нет , а, наоборот, намечаются постепенные переходы, в связи с чем все 
названные виды описаны нами в составе одного рода, несмотря на доволь
но резине отличил в строении раиовины между отдельными видами из раз
ных групn. 

Танже следует отметить неноторые вариации во внутреннем строении 
рановины, наблюдаемое у описанных видов Piarorhynchia. Наиболее су
щественны изменения в строении нрур, ноторые у одних видов типа раду
лифер ,  у других - нальнарифер , хотя в последнем случае дорзальные 
отростин выражены слабо и часто встречаются нруры переходяого типа, 
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т. е. типа радулифер, но с намечающимся небольшим утолщением в сред-
ней части. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е.  Верхний триас Севердай Америки, Сибири, Японии, лейас 
Европы. Возможно, род Piar01·hynchia широко распространен, начиная 
с нижнего триаса. Вполне вероятно наличие представителей этого рода 
также в триасовых отложениях Гималаев и Альп. 

Piarorhynchia howardi (Smith), 1927 

Табл. I I I ,  фиг. 3 

Rhynchonella howardi: Smith,  1927, стр .  122, табл. 96, фиг. 13-18.  

Г о л о т и п. Голотипом следует считать единственный экземпляр,. 
изображенный в работе Смиса (Smith, 1927 ,  табл. XCV I ,  фиг. 16-18)· 
из карнийского яруса Калифорнии, США. 

Д и а г н о з .  Раковина округлых очертаний, средних размеров (дли
на и ширина около 13 .м.м), толстая. Длина равна ширине. Обе створки вы
пуклы примерно в равной степени. Синус и возвышение слабо развиты, 
прослеживаются в передней трети раковины. Складки грубые, редкие, 
короткие , выражены лишь у лобного края. В синусе одна складка,  на воз
вышении - две. На боках имеется По одной короткой складке. 

О п и с а н и е.  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Раковина средних 
размеров, имеет 1 3  .м.м длины и ширины. Очертания раковины округлые. 
Длина раковины равна ширине. Створки довольно сильно и в равной сте
пени выпуклы. Рако�ина толстая. Максимальные ширина и толщина рако
вины приурочены к ередней части. 

Брюшная створка без уплощения в задней части, имеет поперечный 
изгиб незначительно меньше продоJтьного. Макушка низная , довольно 
сильно загнутая . Плечики манушни слегна занругленные. Форамен гипо
тиридный. Строение дельтидиальных пластин не выяснено. Синус очень 
деглубокий, выражен в виде небольтого уплощения в передней половине 
створки. Он продолжается в небольшой язычон , уплощенный да вершине. 

Спинная створна очень равномерно изогнута в продольном и попереч
ном направлениях. Возвышение низкое , не очень четко отделено от боков , 
выражено лишь на передней трети створю1. 

Большая часть поверхности раиовины гладная и тольно у лобног(} 
края имеются редкие , грубые , норотние снладни. В синусе одна складка,  
на возвышении - две.  Н а  бот\овых частях створок намечается по одной 
слабо выраженной снладне. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Ввиду того, что в коллетщип имеет
ся одна раковина, она не была пришлифована. Н а  ее поверхности из-за 
малой толщины створок и частичного повреждения отчетливо видны длин
ные , очень ' тонкие, расходящиеся зубные пластины. В спинной створке· 
тат\же очень длинная (немного более 1/2 общей длины створни) и тонкая 
септа и, по-видимому, септалий. Вторичные утолщения отсутствуют. Судя 
по отпечатнам на ядре, Piarorhynchia howardi (Smith) имеет сходство 
во внутреннем строении ранавины с Р. angustiplicata sp. nov. 

Rолл. М 
47/118 

Размеры, �t�t 
Местонахождение 

1 Вер�овьл l бассейн 
рч . Ущелье , 1 
р. Сеймкап 

1 
' 

д ш т 

13 ,0 13,0 8 , 5  



С р а в н е н  и е .  Описываемая раковина не обнаруживает каких-либо 
-существенных отличий от калифорнийских экземпляров,  описанных 
Смисом. В качестве небольтого отличия следует лишь указать при
сутетвне двух складок на боках створки у америi,анских экземпляров ,  
тогда как у изученной раковины заметна одна складка,  н о  эти различия, 
по-видимому, обусловлены возрастными изменениями. 

Близкие очертания раковины и сходный характер складчатости имеют 
Pim·orhynchia winnemae (Smith) 1 и <<Rhynchonella>> richardsoni Smith, очень 
близкая по внешнему облю\у к Р. winnemae и CI{Opee тю,же относящаяся 
к роду Piarorhynchia. От первой Р. howardi отличается более сильно взду
"rой раковиной, меньшим количеством ребер и более сильно развитым 
языЧI{ОМ.  От второй - более грубыми и значительно менее многочислен
ными складками, а также слабее развитыми синусом и возвышением. 

Сходный характер строения скульптуры раковины с Р. howardi имеют 
·описываемые в данной работе новые виды Р. formalis sp. nov. и Р. trino
dosiformis sp. nov . ,  от которых Р. howardi отличается довольно правилыiы
ми округлыми очертаниями, большей толщиной и меньшей неравноствор
чатостью рю,овины, а также значительно слабее развитым синусом. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Единственный энземпляр получен из нижней части нарнийских 
отложений бассейна р. Сеймнан. Вне Сибири данный вид известен из кар
нийских отложений Калифорнии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Верховья рч. Ущельного, 
р .  Правой; рч. Второй Сентябрьской (бассейн р .  Сеймкан) . 

Piarorhynchia atrita 2 Dagys, sp . nov. 

Табл. IV, фиг. 1 -5 
1 

притона 

Г о л о т и п. ИГиГ , 48/1 18 .  Целая раковина. Рена Русская, левый 
приток р. Омолона. Норийсно-рэтские отложения. 

Д и а г н о з .  Рановины довольно нрупных размеров , до 22 .мм длины, 
уплощенные , и имеют обычно сильно он ругленные пятиугольные очертания. 
Макуюна слабо загнута. Форамен большой, онругленно-трапециевидный 
по форме, подмакуmечный. Дельтидиальные пластины трАугольные , разъ
единенные. Складки редкие , низкие, заметны лишь у лобного н рая . В сину
се 1 -2 складки, на боковых частях 1 - 2  складни. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины нрупных 
для рода размеров, обычно 18-20 .мм длины, но отдельные ЭI,земпляры 
могут достигать 22 �t.м. длины. Очертания раковин сильно онругленно-пя
·тиугольные, реже близни н треугольным. Длина рановивы примерно равна 
ширине , но у отдельных экземпляров длина может быть немного больше 
или меньше\ ширины. Мансимальная толщина раиовины расположена ,  
нан правило,  в задней половине, а наибольшая ширина - в передней. 
Рановины сравнительно тонние, уплощенные. Обе створни умеренно вы
пунлы. 

Брюшная створна выпукла несi,ольно меньше или в равной степени со 
·Спинной створной, достигает наибольшей высоты в передней половине. 
·Синус неглубокий, с пологими силонами и слегна уплощенным дном, 
прослеживается от лобного I{рая на протяжении 1/5 , реже �/2 длины створни. 
Мануmна невысоная , слабо загнутая или прямая. Плечинн мануmни 
·острые. Ложная арен отчетливая. Форамен довольно большой,  округлен
·но-трапециевидный, гипотиридный. Дельтидиальные пластины вьшунлые , 

1 Этот вид недавно изучен Эгером (Ager, 1 963), отнесшим его к роду Piarorhynchia 
·-и впервые установившим наличие предста nителей этого рода в триасоnых отложениях. 

2 Видовое название от atrita (лат. ) - изящная. 
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малых размеров , треугольные, разъединенные . Апинальный угол близок 
н прямому, у большинства энземпляров нолеблется в пределах 85-97°. 

Спинная створна умеренно вздута, очень равномерно и почти одинано
во изогнута в продольном и поперечном направлениях . Н аибольшая вы
пунлость створни приходится на заднюю половину. Серединное возвыше
ние очень слабо развито или же отсутствует. 

� 0,2 

' 
\ 

tl,.J 

Рис. 7. Серил поперечных срезов раковины Piarorhynchia atrita sp. nov . ,. 

р .  Русская, норийско-рэтские отложения 

Значительная часть поверхности рановивы гладная и лишь в переднеw 
части, на протяжении 1/3-1/5 ее длины развиты редние , низние снладни. На: 
возвьппении расположено две-три, а в синусе соответственно одна-две 
снладни. Н а  бонах створон имеется по одной-две снладни. С1шадни в си
нусе и на возвышении обычно неснольно сильнее выражены, чем на бонах 
ран овины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 7 ,  8) .  В брюшной створю�· 
тонние, очень мало расходящиеся зубные пластины. Следы зубных пластин 
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прослеживаются до 1/4 длины створки. Зубы небольшие , почти перпенди-
кулярные к смычной плоскости створок . Дельтириальная полость на по- . 
перечных срезах округленно-четырехугольная, лишь немного (примерно, 
в 1 ,5 раза) шире боковых примакушечных полостей. Вторичные утолщения 
почти не развиты . 

В спинной створке довольно узкие замочные пластины, лежащие в 
смычной плоскости, слиты с внутренними приямочными гребнями. Септа.. 
тонкая, довольно высокая, прослеживается 
почти до половины длины створки. Тонкие 
септальные пластины опираются на септу с 
образованием широкого и глубокого септа
лия. Rруральные основания отчетливые , 
направлены дорзально. Rруры слабо изо
гнуты в вентральном направлении, примерно 
параллельны, с дорзальным отростком (типа 
калькарифер) .  Мускульное поле на брюш
ной створке удлиненно-овальных очерта
ний, в задней части с небольшими сердце
видными отпечатками замьшателей. В спин
ной створке прослеживаются две пары от
печатков замыкателей. Они удлиненные , 
субпараллельные, причем передняя пара 
обычно в 1 , 5-2 раза шире задней. 

Рис. 8. П родольные срезы ра� 
ковиш,I P ia rorhynchia a trita sp. 
nov . ,  р. Русская, порийско-

рэтские отложения 

И з м е н ч и в о с т ь .  Молодые раковины длиной до 1 2-15  .At.At, очень 
тонкие, грушевидных или округленно-треугольных очертаний, с прямой 
макушкой, лишены синуса и возвышения, а также силадок переднего 
I{рая. Силадни появляются при длине рю{овины около 14-16 мм; появ.,_ 
лени е синуса обычно опережает развитие склад он . 

Размеры, •1t•lt 

Нолл. N• Местонахождение д Ш ,j т -

48/118 Рена Руссна я, пр а вый 
притон р. Омолона. 2 1 , 0  2 1 , 5  9 , 0 , 

49/118 То же . 20 ,0  19 , 0  10 , 0· 
50/118 То же 20 ,0  20 , 5  10 , 0  
51/118 То же . 19 ,0  20 , 5  9 , 5. 
52;118 То же 20 , 5  20 , 0  8 , 5 . 
53i118 То же 19 ,0  18 , 5  8 , 5 
54/118 То же 1� , 0 19 ,0  8 , 5 . 
55/118 То же 18 , 5  19 , 0  9 , 0  
56/118 То же 16 , 5  16 ,0  6 ,8 
57/118 То же 16 , 0  1!1 , 5  6 , 5  
58/1 18 То же 12 , 0  1 1 , 0 4 , 5  

Индивидуальная изменчивость данного вида невелина. Кроме неболь-
ших колебаний основных измерений (см.  таблицу),  наблюдаются изменения-
в степени развития синуса и возвышения , в числе и форме складок , а таи- . 
же их протяженности. У некоторых , судя по размерам, вполне взрослых 
форм складчатость передней части раковины практически отсутствует. 

С р а в н е н и е. Очень близким к P iarorhynchia atrita sp . nov . видом · 
по степени выпуклости раиовины и харантеру складчатости является 
Р. yakutica sp . nov. Но он отличается широкой и значительно более 
нрупной рановиной, а танже более широкими и короткими СI{ладнами в ее . 
передней части. От Р. trinodosiformis sp. nov . Р. atrita sp. nov . отличается 
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большей шириной задней части раi{ОВины, слабее развитыми синусом и 
возвышением и более пологими складками. 

От Р. hamiltonensis (Smith) , описанной из карнийских . отложений 
Аляски (Smith, 1927, стр .  123 ,  табл. 102, фиг. 1 4-16) ,  Р. atrita отличается 
более широкой и плоской раковиной и менее сильно развитыми синусом и 
возвьппением. 

Несколько напоминает Р. atrita sp . nov. <<Rhynchonella>> sub flabellata 
Tokuyama (1957а, стр. 131 , табл. X I ,  фиг. 1 2-14) ,  описанная из карний
ских отложений Японии,  возможно, относящаяся к роду Piarorhynchia. 
От последней Р. atrita sp . nov. отличается в два раза большими размерами 
раковины, относительно большей ее шириной, короткими и широ1шми 
Сiшадками. От другого японского вида, также описанного из карнийских 
отложений, - <<Rhynchonella>> nakafimensis Tokuyama (1957а, стр .  135, 
табл. X I ,  фиг. 4) - Р. atrita sp . nov. отличаетс.я, в основном, более гру
быми и менее многочисленными складками на передней части раi{Овины. 

Г е о л: о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Р. atrita sp. nov. известна только из норийско-рэтских отложе
ний Охотского побережья и бассейна р. Омолона .  

М а т е р и а л .  135  экз . ,  представленных целыми раковинами, две 
трети которых деформированы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Русская (ОмолонСI{ая), левый притон 
р. Омолона - 1 20 ЭI{з . ; р. Малая Туромча, бассейн р. Гижиги - 15 экз .  

Piarorhynchia yakutica 1 Dagys, sp. nov. 

Табл. I I I , фиг. 4-6 

Rhynchonella iпdet: Bittner, 1 886, стр. 140, табл. ХХ, фиг. 3.  

Г о л о т и п .  ИГиГ , .М 61/1 18. Целая раковина. Река Булкут, левый 
приток р. Россохи ;  карнийский ярус. 

Д и а г н о з. Раковина средних размеров , обычно 13-16 .м.м дли
ны, слабо вздута. Створки выпуклы примерно в одинаковой степени. 
Макушка низi{ая, очень слабо загнутая . Апикальный угол прямой или 
несколько меньше. Синус и возвышение не резко выражены. В синусе, 
Kai{ правило, две пологие сн:ладки, очень редко одна. Боковые части створ
ки с двумя-тремя складками. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Очертания раковин 
округленно-пятиугольные, с плавно изогнутыми боковыми Rраями и уп
лощенным лобным Rраем. МаRсимальная ширина расположена посере
дине или ближе R лобному Rраю. Размеры раRовин средние , большинство 
взрослых ЭRземпляров имеют 13-16 .м.м длины, хотя неRоторые могут 
достигать 18 .м.м. Степень выпуRлости рю{овины невелиRа,  причем раз
личие в выпуRлости створок праRтичесRи незаметно. 

Брюшная створка без заметного уплощения в задней части, достигает 
наибольшей высоты в задней половине. MaRyшRa низRая , тонRая, очень 
слабо загнутая . Плечики маRуШRИ острые; ложная арея узRая. Форамен 
подмаi{уmечный. Характер дельтидиальных пластин не выяснен. Апи
Rальный угол прямой, реже - несRольRо меньше прямого. Синус отчет
ливый, но не глубоRий, прослеживается в передней половине раковины. 
Дно синуса обычно уплощенное. С боRов синус ограничен достаточно 
четRо .  ЯзычоR низRий, с сильно уплощенной вершиной. 

Спинная створi{а выпуRла в одинаRовой степени с брюшной, или не
значительно больше нее. Продольный изгиб створни, кан правило, незна
чительно меньше поперечного. Возвышение невысоRое, ясно уплощенное , 
четно ограниченное с бонов , прослеживается до 1/2 длины створRи.  

1 Наименование вида указывает на  его распрострапение в Якутии . 
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Поверхность раковины в передней половине несет редкие, узкие, невысокие 
складки, которые начинаютел обычно со средней части створок. В синусе 
обычно две Сiшадки и очень редко одна, на боi<овых поверхностях по две
три складки. 

Рис. 9. Серия поперечных срезов раковины Piarorhynchia yacutica 
sp nov.,  р. Анманныкан, карнийский ярус 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 9-11 ) .  Зубные пластины 
очень длинные (след их на ядрах достигает 1/3 длины брюшной створки) ,  
слабо расходлщиесл , н а  поперечных срезах прямые. Зубы небольшие, 
практически перпендикуллрны к смычной плосi<ости створок . Зубчик 
нороткий. Дельтириальнал полость на пришлифовках онругленно-четы
рехугольнал , примерно в два раза шире боковых примакушечных поло
стей. 

В спинной створке очень тонкал и выеокал септа,  прослеживающаяся 
до 1/2 длины створки. Септалий довольно широкий и неглубоний, в при
макушечной части замаскирован вторичными утолщениями. Замочная 
пластина узкая, достаточно ясно отделена от вентрально загнутых внут 
ренних прилмочных гребней. Rруры тонн:ие, немного расходлщиесл на 
концах. Н а  поперечных разрезах двух экземпляров были обнаружены 

3 А . С. Дагис 33 



круры ,типа радулифер .  Один эr<земпляр был пришлифован в продольном 
направлении. Н а  этих срезах обнаружены дорзальные отростки, т. е .  
круры типа калькарифер. Такая изменчивость строения крур , по-види
мому, связана со степенью сохранности материала. 

Рис. 10. Продольные срезы раковины Piarorhynchia 
yacutica sp. nov.,  р. Булкут, карнийский ярус 

Рис. 1 1 .  Мускульные отпечатки Pia rorhynchia yacutica sp. nov . (М 6 1/1 18) ,  
р .  Булкут, карнийский ярус 

Мускульное поле на брюшной створке яйцевидное или округленно 
треугольное, большое. Различить на нем отдельные отпечатки не удалось. 
На спинной створке заметны два лепестковидных отпечатка передней 
пары замыкателей, прослеживающихся почти до половины длины створ
ки, и маленькие , сильно удлиненные отпечатки задней пары замыкателей. 

Размеры, мм 

Колл. М Местонахождение 

Голотип 
61/118 Река Булкут, левый при-

ток р. Россохи 
6 2/118 То же 
63/11 8  То же 
65/118 Река Анманныкан, левый 

приток р .  В и лиги 
' 66(1 18  То же 

д 

15 ,0  
14 ,0  
1 1 , 5  
1 6 , 0  

1 3 , 5  

ш т 

14 ,0  8 , 0  
1 3 , 5  5 , 5 
1 1 ,0 5 , 5  
14 , 5  8 , 5  

1 2 , 5  6 , 5  

С р а в н е н  и е .  О т  близкой Piarorhynchia at rita sp . nov. Р. yaku
t ica отличается значительно меньшими размерами раковины , более уз
кими и длинными складками, несколько сильнее выраженным синусом. 

Близкий характер складчатости и степень выпуклости створок имее·г 
Р .  trinodosiformis sp. nov. От последней Р .  yakutica отличается более низ -
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кими и тонкими складками, более расширенной задней частью раковины, 
а также значительно большими размерами. 

От сходной по внешнему облику и отчасти складчатостИ Р. formalis 
sp. nov. описываемый вид отличается более тонкой раковиной, меньшей 
ее разновыпуклостью , слабее развитым синусом, меньшим апикальным 
угльм. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е .  Р .  yakutica встречается очень часто в карнийских отложе
ниях северо-восточной части СССР. Отдельные находки известны из вер
хов ладинекого яруса зоны N athorstites. 

М а т е р и а л. Около 200 экз .  - в основном разрозненных створок. 
Целых раковин менее 1 0 % .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Анманныкан , левый приток р .  Ви
лиги - 9 экз . ;  р .  Малая Туромча, бассейн р. Гижиги - 7 экз . ;  р .  Алы
Юрях , бассейн р .  Россохи (Булуна) - 4 экз . ;  р .  Булкут , левый приток 
р. Р6ссохи, бассейн р. Ясачной - 39 экз . ;  верховья р. Юдомы, бассейн 
р .  Алдана - более 20 экз . ;  р .  Хандыга (рч. Паук) - более 20; низовья 
р .  Лены, у пос. Чекуровка - более 50, устье р .  Оленека ,  мыс Тумул -
более 50. 

P iarorhynchia trinodosiformis1 Dagys, sp. nov. 
Табл. I I I , фиг. 7, 8 

Г о л о т и п. ИГиГ , М 69/1 18. Целая раковина. Река Сейкиминн (бас
сейн р. Индигирки). Rарнийский ярус. 

Д и а г н о з. Раковины малых для рода размеров , в основном 8-9 .мм 
длины, округленно-треугольных очертаний с узкой замочной и расширен
ной передней частью . Раковины всегда немного вытянуты в длину. Створ
ки выпуклы умеренно, неравностворчатость слабо выражена .  Макушка 
относительно высокая, прямая или слабо загнутая. Синус и возвьппение 
чеТI{О отграничены от боковых частей. Складки редкие , довольно высокие. 
В синусе обычно одна, очень редко · две складки. На боковых частях 
створок по одной-две складки. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины малых 
размеров , обычно 8-9 .мм длины; редкие экземпляры могут достигать 
10 и даже 11 .мм длины. Очертания раковин округленно-треугольные, с 
сильно суженной задней частью ; длина всегда немного превышает шири
ну. Максимальной ширины раковина достигает в передней половине, 
а наибольшая ее толщина расположена посередине. Боковые края рако
вины слабо изогнуты, лобный край немного уплощен, округленно-трапе
циевидный. Створки выпуклы умеренно,  причем неравностворчатость 
раковины слабо выражена. 

Б рюшная створка выпукла немного слабее спинной, обычно слегка 
уплощена на боках и в задней частИ. Макушка узкая, сравнительно вы
сокая, прямая или слабо загнутая. Апикальный угол острый, у большин
ства экземпляров к о неблется в пределах 75-85°. Форамен подмакушеч
ный. Дельтидиальныt пластины соединенные. Синус довольно глубокий, 
ясно отграниченный от боковых частей, прослеживается на протяжении 
передней 1/2 , реже 2/3 створки. Язычок невысокий, на вершине слегка 
уплощенный. 

Спинная створка немного вьппе брюшной, достигает наибольшей вы
соты посередине или у лобного края. Возвьппение узкое , отчетливо выде
ляется над поверхностью створни, немного уплощено в осевой части. Дли
·на возвышения обычно немного больше половины длины створки. 

1 Видовое название отражает сходство описываемого вида с <<Rhynchonella» trino
dosi Bittner. 
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Складки достаточно высокие, редкие , прослеживаются до 1/2 (или 
немного больше длины ран овины). В синусе обычно одна и редно две склад
ни. На бонах раковины обычно две СJ{ладки, одна из которых может быть 
очень слабо выражена и прослеживается лишь по изгибу боковой номис
суры. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 1 2, 13) .  В брюшной створке 
прямые, слегка расходящиеся, довольно длинные зубные пластины, от
печатки которых на внутренних ядрах прослеживаются до 1/3 длины 

Q 112� ' 

о 11.!� ' 

и. О n ~ !!,� !/,� 
1 � 

� 4  !1, 2  

Рис .  1 2 .  Серия поперечных срезов раковины Pia1·orhynchia trinodosiformis sp. nov.,  
р .  Сейкимнян, нарнийский ярус 

створки. Зубы несколько наклонены н смычной плосности створон , ясно 
з·азубренные. 3убчИI{ НИЗJ{ИЙ. Дельтириальная полость ОI{ругленно-че
тырехугольная в поперечном сечении, примерно в два раза шире боi{О
вых приманушечных полостей. Вторичные утолщения очень слабо раз-
виты. ,. 

Спинная створка с узкими, слитыми с внутренними приямочными греб
нями замочными пластинами. Септа длинная, прослеживается до по
ловины · длины створки, невысокая. Селталий очень неглубокий, норот
кий. К руральные основания не выражены. ·Круры параллельные, загну
тые , с небольшими дорзальными отроетнами (типа калькарифер) .  

Мускульное поле н а  брюшной створне удлиненно-овальное или округ-
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ленно-трапециевидное. На  нем· различаются два ланцетовидных отnечатка 
замыкателей и окружающие их с боков и переднего кра:я удлиненные 
отпечатки отмьшателей. Н а  спинной створке видны довольно крупные, 
близкие к грушевидным отпечатки передней пары замыкателей и малень
кие у;n;линенные отпечатки задних замыкателей. 

' . 
. ·� . .  

Рис. 1 3. Продольные срезы ра ковины Piarorllynchia trinodosiformis 
sp. nov. р. Сейкимпян карнийский ярус 

И з м е н ч и в о с т ь. Молодые экземпляры, длиной до 4-5 мм, 
имеют довольно правильные сильно округленно-треугольные очертания, 
очень плоскую раковину с брюшной створкой несколько более выпуклой, 
чем спинная. Лобная компсеура прямая, синус и складки у них отсутст
вуют. Интересно отметить у неi{оторых молодых раковин небольтое по
нижение на спинной створке, хотя его не удалось обнаружить у взрослых 
форм. У экземпляров больше 4-5 мм длины появляется небольшой си-· 
нус и соответствующее ему возвышение . Одновременно происходит и за
ложение складок на переднем крае раковины, сильно возрастает степень 
выпуклости створок . 

Раз�•еры, .м.lt 

Нолл. м Местонахон;дение 
Голотип 
69/11 8  Река Сейкимпян (бассейн 

р. Индигирки) . 
70/1 1 8  То же 
71/118  То же 
72/ 1 18  То же 
73/1 1 8  То же 
74/1 18 То же 
75/1 18 То же . 

д 

9 , 2  
8 , 8  
9 , 3  
8 , 7  
,& , 2  
7 ,0 
7 , 0  

ш т 

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

Индивидуальная изменчивость описываемого вида невелика .  Несколь
ко варьирует степень вздутости и удлиненности раковины, а также коли
чество и размеры складок . 

С р а в н е н и е. Среди сибирских видов наиболее близкими к опи- · 

сываемому, в особенности по характеру складчатости лобного края, яв
ляются P iarorhynchia yakutica sp . nov . ,  Р. atrita sp. nov. и Р. formalis 
sp. nov. От первой Р. t rinodosiformis sp . nov. отличается значительно 
меньшими размерами и неСI{олько большей толщиной раковины, сильнее 
зауженной ее задней частью и меньшим апикальным углом, а также бо
лее грубыми складками. От Р. atrita sp. nov . описываемый вид отшi'ча
ется в два с половиной раза меньшими размерами и сравнительно меньши
ми толщиной и шириной раковины, сильнее развитыми синусом и 

37 



возвышением. От имеющей близкие размеры Р. jormalis sp. nov. Р .  t rinodosi
jormis sp. nov. отличается очертаниями раковины, меньшей ее шириной, 
а также более вы.сокой и слабее загнутой макушкой. 

Очень близкий внешний облик раковины к описываемому виду имеет 
<<Rhynchonella>> trinodosi Bittner, широко распространенная в анизийском 
ярусе разных частей Тетпса и прилегающих к нему областей. От нее 
Р. trinodosiformis sp. nov. отличается более вытянутой в длину раковиной, 
меньшим апикальным углом, более высокой и слабее загнутой макушкой, 
а также несколько слабее развитыми синусом и возвышением. 

Несколько напоминают описываемЫй вид также «Rhynchonella>> aso
ensis Tokuyama (1957а ,  стр .  132, табл. X l ,  фиг. 7-10) и <<Rh>>. subflabel
lata Tokuyama (1957а ,  стр .  131 , табл. X I ,  фиг. 1 2) ,  известные из карний
ских отложений Японии. От них Р. trinodosiformis sp. nov. отличается 
более грубыми и редкими складками, а также сильнее развитыми синусом 
и возвышением. Более полное сравнение с японскими видами не может 
быть приведело ввиду очень плохой сохранности известных нахоцок 
«Rhynchonella>> asoensis Tokuyama и <<Rh>>. suЬjlabellata Tokuyama. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н  е н и е. Р. trinodosiformis sp. nov . встречена в r<арнийских отложе
ниях бассейна р. Индигирки и в самых верхних горизонтах карнийского 
яруса в бассейне р. Россохи (Булуна). 

М а т е р  и а л. 105 экз . ,  представленных преимущественно ц елыми 
раковинами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Рена Сейкимнян , бассейн р. Индигирки -
98 экз . ;  р .  Визуальная (верховья) ,  бассейн р .  Россохи (Б у луна) - 7 экз . 

P iarorhynchia diva 1 Dagys, sp. nov. 

Табл. V, фиг. 1 - 3  
Г о л о т и п. ИГиГ , .М 78/1 18.  Целая раковина. Норийско-рэтские 

отложения. Рена Руссная, левый приток р. Омолона. 
Д и а г н о з  . .  Очень крупных для рода размеров раковины, обычно 

22-25 мм длины. Раковины довольно с.ильно вздуты. Степень выпуклости 
створок разная, причем спинная створка значительно выше брюшной. 
Макушна низкая, толстая, загнутая. Синус и возвышение отчетливые, 
иногда сильно развиты. На передней половине раковины редние, округ
ленно-угловатые снладки. В синусе одна, реже две сr<ладки; на боках две
три складни. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Очертания раковин 
округленно-пятиугольные, с довольно плавно закругленными бокОВ!>IМИ 
краями и обычно немного уплощенным лобным краем. Размеры очень 
крупные; обычно раковины имеют 22-25 мм в длину, но в коллекции 
имеются несколько деформированные экземпляры, которые достигают 
почти 30 Мм в длину. Длина и ширина раr<овины примерно одинаr<овые. 
Реже встречаются как несколько -удлиненные экземпляры, так и особи с 
шириной, превьппающей длину. Раковины толстые, створки выпуклы в 
разной степени.  

Брюшная створка низкая , ясно уплощенная в задней части и на боках 
и довольно резко изогнута к лобному нраю в передней части. Макушна 
невысокая, массивная умеренно, реже сильно загнутая, слегка выступа
ет над спинной створкой. Плечики макушки отчетливые, но не острые, 
апикальный угол больше прямого (обычно 95-100°) . Форамен подмаку
шечный (гипотиридный) ,  дельтидиальные пластины треугольные , со
единенные. Синус глубокий, начинается на расстоянии 1/3 длины створки 

1 Видовое название от diva (лат. )  - удивительная . 
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от макушки. От боковых частей створки синус достаточно ясно отделен 
лишь в передней половине. Дно синуса обычно уплощено. Языч;ок высо
кий, округленно-трапециевидный. 

Спинная створка сильно вздутая, в несколько раз выше брюшной. 
В поперечном направлении она изогнута значительно сильнее, чем в про
дольном. Возвышение высокое, прослеживается до 1/2 длины створки. 

cF)) о,}ПJ о.Р 0,}13) 0,«:» 
q;jv Q  

Рис. 14.  Серия поперечных срезов раковины Piarorhynchia 
diva sp. nov . ,  р. Русская, норийско-рэтские отложения 

Поверхность раковины примерно до половины или несколько больше (счи
тая от макушки) гладкая. Н а  переднем крае развиты редкие, грубые, ок
ругленно-угловатые складки. В синусе у подавляющего большинства эк
земпляров (около 85 % )  одна складка и значительно реже две складки. 
На боках раковины развиты две-три складки, которые иногда выражены 
несколько слабее, чем в синусе и на возвьппении. 

В н у т р е н н.е е с т р о е н и е (рис. 1 4-16) .  Зубные пластины в 
брюшной створке довольно сильно расходящиеся, слегка наклонены к бо
кам раковины. Зубы почти перпендикулярны к смычной плоскости ство
рок , небольшие, ясно зазубренные. Зубчик короткий. Дельтириальная 
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полость на поперечных срезах округленно-четырехугольная , имеет 
высоту, близкую к ширине, примерно в два раза шире боковых примаi\ушеч
ных полостей. Вторичные утолщения развиты лишь на к ончике ма
кушки. 

В спинной створке узкий и глубокий септалий. Замочные пластины 
узкие, слиты с внутренними пр:И:ямочными гребнями, несколько изогнуты 
вентрально в передней части. Септа высокая, длинная, ее след на внут-

-
Рис. 15.  Продольные срезы раковины Piarorhyn
chia diva sp. nov., р. Русская, норийско-рэтские 

отложения 

ренних ядрах прослежи
вается примерно до поло
вины створки. Rруры уме
ренно загнутые, немного 
расходящиеся к лобному 
краю ,  без дорзальных от
ростков (типа радулифер) .  
Вторичные утолщения 
развиты в примакушечных 
частях; умбональной по
лости. 

Мускульное поле на 
брюшной створке яйцевид
ное , с расширенным пе
редним к онцом. На нем 
различается пара неболь-
тих центральна распо

ложенных отпечатков замыкателей удлиненной формы с заостренными 
к онцами и крупные отпечатки отмыкателей. На спинной створке замет
ны отпечатки длинной передней пары лепесткавидных эамыкателей, рас
положенных вдоль септы, и очень узкие, удлиненные отпечатки задней 
nары эамьшателей, расположенных по бокам передней половины перед-
них эамыкателей. 

Размеры, .м .м 

:Колл. No Местонахождение 

74/118 Река Б родная, верхнее 
течение р. Левого Ке-
дона, бассейн р. Омо-
лона 

75/118 То же 
76/118 То же 
77/118 Река Русская, левый 

' 78/118 приток р.  Омолона 
79/119 То же 

То же 

д 1 
24, 5  
24 ,0 
22 ,5 
25 , 5  
22 , 0  
20 , 5  

ш 

23 , 5  
23 , 5  
21 , 0  
26 , 5  
21 , 0  
1 9 , 0  

1 
1 1 
1 

т 

1 6 , 5  
1 5 , 0  
15 ,0  
22 ,0  
17 ,0  
13 ,0  

И э м е н ч и в о с т ь .  Б ольшой изменчивости подвержена степень 
развития синуса и возвышения, которые наиболее слабо развиты у тон
ких раковин с двумя ребрами в синусе и сильно развиты у толстых экзем
пляров . Несколько варьирует также степень загнутости макушки,  от 
умеренно загнутой у более плоских раковин до сильно загнутой у тол
стых. Кроме того, изменчиво число складок в синусе. Обычно эдесь име
ется одна складка ,  но около 1 5 %  экземпляров имеют две. 

С р а в н е н и е.  Среди сибирских видов близкие очертания ракови
ны и сходную складчатость ее лобного края, а также довольно сильно раз
витый синус имеют Р. trinodosiformis sp. nov. и Р. formalis sp . nov. От 
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этих видов Р. diva sp. nov . легко отличается очень крупными размерами 
раковин. Молодые ЭJ{земпляры описываемого вида при размерах , близ
ких к размерам взрослых Р. trinodosiformis и Р. formalis, имеют полно
стью гладкую поверхность створок, чем отличаются: от указанных видов . 
НеСI{Олько напоминает Р. diva sp. nov. Р. hamiltonensis (Smith) (1927,  стр. 
1 23 ,  табл. 102, фиг. 1 4-16) , и форма, описанная к ак D ielasma chaPtini 
Smith (1927 , стр .  123, табл. 102, фиг. 4-6) ,  но скорее являющаяся рин
хонеллоидной� близкой к Piarorhynchia hamiltonensis, которая известна И3 

tZ 

5 

' 
' 

... _ .. ..  _ ... 

Рис. 16 .  Мускульные отпечатки Piarorhynchia diva sp. nov. 

а - М 71}1 18 ,  р . Руссиая; б - М 72/ 1 1 8, n-ов Тайговое; норийсио-рэтсние отложения 

карнийских отложений Аляски. От них описываемый вид отличается
более крупными размерами и сравнительно более широкой и толстой ра
ковиной. 

Грубые складки на передней части раковины и довольно глубокий. 
синус характерны для <<Rhynchonella>> kochigataniensis Tokuyama (1957а , . 
стр .  134, табл. X I ,  фиг. 1 -3) ,  известной из карнийских отложений. 
Японии. 

От этого вида Piarorhynchia diva sp. nov. отличается почти в два раза 
большими размерами раковины, несколько меньшим количеством ребер в 
синусе, большей их округленностью . 

Следует отметить, что , по-видимому, впервые Р. diva sp . nov . была. 
описана И .  И .  Тучковым под названием A thyris cf. manzavini Bittner 
(Тучi{ОВ, 1956 ,  стр .  181 , табл. 1 ,  фиг. 4). Описанный Тучковым экземпляр , . 
несомненно принадлежит к крупной Piarorhynchia и только недостаточно 
хорошая его сохранность не позволяет включить эту форму в синоними
ну Р. diva sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с н о е  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е. Встречается довольно часто в нориЙСI{О-рэтсних отложе
ниях Северо-Востона СССР. 

М а т е р и а л. 1 17  энз . ,  большинство ноторых довольно сильно де
формировано. 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Анманныкан, левый приток р .  Ви.
лиги - 10 эк,з . ; мыс Тайговое (Охотское побережье) - 9 экз. ;  р .  Малая 
Туромча (б;1.ссейн р. Гижиги) - 5 экз . ;  р .  Русская, левый приток р. Омо-:
лона - 30 экз . ;  р .  Б родная (верхнее течение р. Левого Кедона, бассейн 
р .  Омолона) - 33 экз . ;  р .  Хивач , приток р .  Гижиги - 2 экз . ; р .  Визуаль
вая , бассейн верхнего течения р. Россохи (Булуна) - 19 экз . ;  р. Россо
ха ,  у устья р .  Иенкал - 5 экз . ;  р. Токур-Юрях , нижнее течение -

4 ЭКЗ .  

Piarorhynchia formalis 1 Dagys,_ sp . nov. 
Табл. VI, фиг. 1 -5 

Rhynchonella aff. wollossowitschi: Rипарисова, 1 954, стр. 36 , табл. XX IX, 
фиг. 2 .  

Г о л о т и п .  ИГиГ , М 82/1 18. Целая раковина. Река Русская, левый 
nриток р. Омолона. Норийско-рэтские отложения. 

Д и а г н о з. Средних и небольтих размеров раковины, обычно 1 2,5-
14,0 .мм длины. Ширина раковины, как правило, превышает длину. Апи
лальный угол тупой. Макушка низкая, умеренно или сильно загнутая. 
Раковины довольно сильно вздутые , степень выпуклости створок 
резко различна. Синус и возвышение отчетливые, относительно силь
но развитые. Складки на лобном крае редкие, угловатые. В сину
<Се одна, очень редко две складки; на боковых частях створки две-три 
<Складки. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Очертания раковин 
обычно округленно-пятиугольные , реже близки к треугольным. Макси
·11шльная ширина и толщина расположены посередине , реже последняя 
.смещена к лобному краю .  Размеры раковин средние и небольшие, обычно 
1 2 ,5-1 4,0 .м.м длины, но отдельные экземпляры имеют вполне взрослый 
облик при размерах в 10,5-1 1 ,0 .мм длины. Наиболее же крупные дос
тигают 1 7-18 .м.м длины. Ширина раковины обычно превьппает длину. 
·Очень редки удлиненные раковины, очертания которых близки к тре
угольным. Они имеют длину, равную ширине или даже немного ее пре
вышающую. Раковины довольно сильно вздуты, степень выпуклости ство
рок разная. 

Брюшная створка отчетливо уплощена в задней части и на боках и 
.довольно сильно изогнута к лобному краю. Макушка низкая, умеренно 
или сильно загнутая. Плечики макушки отчетливые , но не острые. Фо
рамен подмакушечный. Дельтидиальные пластины маленькие, треуголь
ные, соединенные .  Синус глубокий, начинается на расстоянии 1/3 длины 
створки от макушки. В задней половине синус плавно переходит в боко
вые поверхности, а в передней части резко от них отделен. Дно синуса в 
.передней части слегка уплощено .  Язычок довольно высоiшй, обычно 
немного уплощенный на вершине. 

Спинная створка примерно в три раза выше брюшной, достигает мак
-симальной высоты в передней половине створки. Возвышение довольно 
высокое, немного короче синуса, обычно чеТI{О ограниченное. П оверх
яость раковины покрыта редi{ИМИ угловатыми складками, прослежива
ющимися от лобного края на протяжении 1/2-2/3 длины створки. В си
нусе, как правило, одна,  очень редко две складки (не более, чем у 10 % 
ЭI{земпляров); на возвьппении соответственно две или три складки. Боко
вые части несут по две-три складки на брюшной створке и одну-две на 
•СПИННОЙ. 

1 Видовое - название от Гormalis (лат. )  - обыкновенный. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 17  -19) .  Зубные пластины 
нороткие, слегка расходящиеся на поперечных срезах , немного накло
ненные н плоскости симметрии раковины. Зубы довольно толстые, почти 
перпендинулярны н смычной плоскости створок. Дельтириальная полость 
на попер«;Jчных срезах округлая в примакушечной области и отчетливо 

02(fD J 

1 ' 

1 
Рис. 17 .  Серия поперечных срезов раковины Piarorltynchia formalis sp. 

nov . , р .  Русская, норийско-р:нские отложения 

'!етырехугольная в передней части. Ширина дельтириальной полости 
лишь незначительно больше, чем боковых примакушечных полостей. 

Замочные пластины довольно толстые , узние, слиты с внутренними 
приямочными гребнями. Септа высоная , прослеживается до половины 
(или более) длины створки. Септалий неглубокий. Rруры почти riараллель
ные ,  вентрально загнутые , типа радулифер . Вторичные утолщения не
много развиты лишь в примакушечных частях створон . 

Мускульное поле на брюшной створне удлиненно-овальное или ок
ругленно-ромбическое , с центральна расположенными отпечатками мус
кулов-замьшателей и окружающими их отпечатками отмьшателей. 
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Отпечатки замыкателей обычно удлиненно-сердцевидной формы и малых. 
размеров,  но у отдельных раковин они почти равны отпечаткам отмыка
телей. Отпечатки отмыкателей близки по форме к лепестковидным, обыч
но крупные и сильнее всех выражены. У некоторых экземпляров позади
отпечатков замыкателей намечаются небольшие дополнительные · отпе
чатки, скорее всего принадлежащие задней паре отмыкателей. На спинной 
створке различаются большие грушевидные отпечатки передней пары и 
удлиненно-овальные отпечатки задней пары замьшателей. 

Колл. М 

Голотип 
82/118  

83/1 1 8  
84/118 
85/118  

86/118 
87/1 1 8  

88/1 18  
89/1 18  
90/1 18  

Размеры, .м .м 

Местонахождение 

Река Русская, левый 
приток р. Омолопа 

То же 
То же 
То же 

Верховья р. Визуаль
ной, бассейн верх
него течения р. Рос
сохи 

То же 
Река Апманныкан, ле

вый приток р. Вилиги 
То же . .  
То же 

д 

13 ,0  
1 0 , 5  
9 , 0  
8 , 0  

1 2 , 5  
1 3 , 8  

1 3 , 8  
1 1 , 5 
1 1 , 5  

ш 

� 

1 4 , 5  
10 , 5  
9 , 2 
8 , 5  

1 3 , 2  
1 4 , 5  

1 5 ,0 
1 1 ,0 
10 , 5 

· .т , 

8 , 0  
6 ,'0 
4', 5 
3 , 5 

7 , 5  
7 , 5  

8 , 7 
7 , 8· 
7 , 2. 

И з м е н ч i1: в о с т ь .  Молодые раковины, длиной до 4-5 .м.м, очень 
плоские, без син·уса, возвьппения и складок. Очертания их округленно
треугольные, макушки пря.мые , лобная J{омиссура прямая. В дальнейшем 
появляется синус и при длине 7 -8 �t складки, сперва в синусе, а за

Рис. 18 .  Продольные срезы 
раковины .Piщ·oгl1ynchia forrna
lis sp. noY. ,  р. Русская, но-

рийско-рэтские отложения 

тем и на боковых частях створки. Одновре
менно происходит относительное утолщение 
раковины и увеличивается загнутость ма
кушки. 

Взрослые экземпляры обнаруживают не
J{оторые изменения в очертаниях от округ
ленно-пятиугольных до треугольных , причем 
первые обычно обладаю:r относительно боль
шей шириной, а вторые - длиной. Помимо 
этого, варьирует степень выпуклости рако
вины и J{Оличество складок, а также их вы
сота и протяженность .  Изменения очерта
ний мускульного поля на брюшной створке 
приведены на рис. 17 .  

С р а в н е н и е .  Среди описанных наиболее близкими видами к Pi
arorhynchia formalis sp. nov. являются Р. t rinodosiformis sp. nov . ,  Р. ya
kutica sp . nov. и Р. diva sp. nov. От первого Р. formalis sp. nov. отличает
ся более широкой раковиной с тупым апикальным углом, более низкой 
и сильнее загнутой макушкой и большим количеством складок на боках 
раковины. От Р. yakutica описываемый вид отличается более толстой и 
широкой раковиной, сильнее развитыми синусом и возвышением и за
гнутостью макушки. От Р. diva sp. nov. он отличается значительно мень
шими размерами рановины. 
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1 
От <<Rhynchonella>> kochigataniensis Tokuyama (1957а, стр. 134, табл. 

X I ,  фиг. 1 -3) из нарнийсних отложений Японии, близной по размерам 
п характеру складчатости, Piarorhynchia formalis sp. nov. отличается 
·большей шириной раковины, меньшим количеством складок в синусе, 
а также меньшей высотой и заостренностью СI{ладон. 

Очень близка R описываемому виду Piarorhynchia chapini (Smith) 
�1927 ,  стр .  1 23 ,  табл. 102,  фиг. 4-6) из нарнийсних отложений Аляски. 

а 

1 

Рис. 19 .  Мускульные отnечатки Piarorhynchia formalis sp. nov. 

а - М 91/1 1 8; б - М 92/118;  в- М 93/ 1 1 8 ;  р .  Анманньшан, норийсио-рзтсиие 
от л оженил 

rОт последней Р. formalis sp. nov. отличается меньшими размерами и сра
-внительно большей шириной раковины и расположением наибольшей ее 
ширины вблизи замочного края, количеством ребер на краях створок. 

Среди видов, распространенных в Тетисе, наиболее близним н описы·· 
ваемому является <<Rhynchonella>> trinodosi (Bittner) , широко известная н 
.ан:Изийсних отложениях , от которой рассматриваемый вид отличается 
большими размерами раковины, более грубыми ребрами, менее развитым 
синусом и более низним язЫЧRом. 

Г е � л о г и ч е с н о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Очень часто встречается в норийсно-рэтсних отложениях 
·Северо-Б'остона СССР; единичные находки известны из верхней части 
R арнийсного яруса Приморья. 

М а т е р  и а л. 234 энз . ,  из которых около 1 0 %  представлено целыми 
раr{овинами. Остальной материал сильно деформирован .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Рен:а Анманныrшн, левый притон: р .  Вили
га - 54 ЭI{з . ;  р. МаJШя Туромча, бассейн р. Гижиги - 15 энз . ;  р. Руссная, 
левый притон р. Омолона - 40 энз . ;  верхнее течение р .  Левый Rедон 
·9 энз . ;  верховья р .  Бургагчан, бассейн р .  Rорн:одона - 7 энз . ;  верховья: 
р. Визуальной, бассейн верхнего течения р. Россохи (Булуна) - 78 эн:з . ;  
р .  Россоха ,  у устья р .  Ненн:ал - 23 эн:з. 
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Piarorhynchia ochotica 1 Dagys, sp . nov. 
Табл. VI ,  фиг. 6 ,  7 

Г о л о т и п. ИГиГ , .М 9411 18. Целая рю\овина. Н орийско-рэтские
отложения. Река Анманныкан,. левый приток р .  Билиги. 

Д и а г н о з. Раковины средних и крупных размеров; до 22 .м.м дли
ны, умеренно или значительно выпуклые. Длина примерно равна шири
не. Неравностворчатость сильно выражена. Складi\И угловатые , просле
живаются до половины длины створок или немного меньше. Б синусе 
обычно две, реже три складки; на боках две-три складки. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Очертания раковин. 
близки к пятиугольным, обычно слегка закруглены. Размеры их средние· 
и крупные. Большинство экземпляров имеет 16-20 .м.м длины, но отдель
ные достигают 22 .м.м и, по-видимому, больше (точно измерить трудно
из-за недостаточно хорошей сохранности).  Длина и ширина раковин 
примерно одинаковы. Соотношение этих измерений не выдержано: у от
дельных экземпляров длина может несколько превышать ширину, 
у других же несколько уступать ей. Это в той,или иной степени отражается 
на форме очертаний раковины. Максимальная толщина раковины приуро
чена к средней части. Наибольшая ширина тоже находится посередине 
или несколько смещена к лобному краю . Б оковые края округленные или 
изогнутые в передней части под тупым углом. Лобный край уплощен, 
язычок трапециевидный. Все экземпляры умеренно или сильно выпукли 
(отношение ширины к толщине в среднем 1 ,3) .  

Брюшная створка немного уплощена в задней части и на боках , 
в связи с чем имеет очень слабый поперечный изгиб. Б продольном направ
лении она изогнута значительно сильнее. Макушка короткая, очень низ
кая, загнутая, почти соприкасающаяся со спинной створкой. Немного 
округленные плечики ограничивают узкую ложную арею . Форамен суб
мезотиридный или гипотиридный. Дельтидиальные пластины треуголь
ные, соприкасающиеся. Беличина апикального угла подвержена значи
тельным изменениям, примерно от 80 до 105°. Синус изменчивой ширины, 
с уплощенным дном, четко отграничен от боковых частей створки. Он на
чинается в средней части створки или, что встречается реже, несколько 
ближе к макушке .  Язычок высокий, трапециевидной формы. 

Спинная створка выпукла значительно сильнее брюшной, с�або изо
гнута в продольном направлении и имеет сильный поперечный изгиб. Воз
вышение уплощенное, сравнительно высокое, с крутыми склонами, четк(} 
отделено от боковых частей створки. Складки на переднем крае углова
тые, иногда слегка округленные, прослеживаются в среднем до половины 
длины створки. Б синусе у большинства экземпляров две складки (84 % ), 
более редко - три (10 % )  и крайне редки экземпляры с одной складкой в. 
синусе (6 % ) .  Н а  боковых поверхностях створок две-три складки, причем 
крайняя складка часто не выражена в рельефе и заметна лишь по соот
ветствующему изгибу боковой I\омиссуры.  

Б н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 20) . Б брюшной створке корот
кие , умеренно расходящиеся зубные пластины, на поперечных срезах 
слегка наклоненные к бокам раковины. Зубы толстые, зазубренные, не
много наклоненные к смычной плоскости створок. Зубчик толстый, корот
кий. 

Б спинной створке довольно тол'стые и узкие замочные пластины сли
ты с внутренними приямочными гребнями. Септалий узкий, щеЛевидный. 
Срединная септа высокая, прослеживается на протяжении 1/2 длины створ
ки. Круральные основания достаточно хорошо заметны лишь на срезах,. 

1 Видовое название дано по Охот(:Е\Ому морю. 
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проходящих через переднюю часть кардиналия. Круры умеренно вент
рально загнуты, типа радулифер. 

Отпечатки мускулов такие же, как у большинства видов данного рода. 
На брюшной створке различаются щитовидные отпечатки замыкателей и 

«flD §,� 

Рис. · 20. Серия поперечных срезов раиовины Piarorhynchia ochotica sp. nov . ,  

р .  · Анманнынан, норийсно-рэтсние отложения 

окружающие их отnечатки отмыкателей. Общая форма мускульного поj1я 
близка к удлиненно-овальной, достигает 1/3 общ(!Й длины створки. На  
спинной створке намечаются две пары 'субпараллельных отпечатков · 3а
мыкателей. ' 

Колл. No 

Голотип 

94/118  
95/1 18  
9{!/1 18  
97/118 
98/118  

Размеры, .;и.м. 

Местонахождение 

Рена Анманньmан, ле
вый притон р. Вилиги 

То же 
То же 
То же 
То же 

д 

18 ,0  
22 , 0  
20 , 5  
1 8 , 0  
1 6 , 0  

ш 

1 7 , 0  
1 9 , 5  
19 , 0\ 
1 9 , 0  
15 ,0  

т 

1 3 , 0  
1 6 , 0  
1 3 , 0  
1 2 , 5  
1 1 , 0  

С р а в н е н и е. От  описанной выше Piarorhynchia formalis sp. nov . ,  
близкой п о  форме раковины и характеру синуса и возвьппения, данный 
вид отличается значительно большими размерами и · сравнительно . не
много меньшей шириной раковины и большим I{оличеством складок в си
нусе. 



От Р .  diva sp . nov. Р.  ochotica sp . nov . отличается меньшими размера
-ми раковины .и более узкими и густыми складками. 

Б лизкие размеры раковины и характер скульптуры имеет «Rhyncho
лella>> kochigatanensis Tokuyama (1957а, стр.  134, табл. X I ,  фиг. 1 -3) из 
карнийских отложений Японии. От последней Р.  ochotica sp . nov. отли
чается менее острыми ребрами, слабее развитыми синусом и возвыше
нием, более широкой и сильнее выпуклой раковиной. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
·р а н е н и е .  Норийско-рэтские отложения Северо-Востока СССР. 

М а т е р и а л. Около 300 раковин, которые за редкими исключения
:.ми сильно деформированы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Река Анманньшан, левый приток р. Вили
:ги - более 200 экз . ;  р .  Визуальная (бассейн р. Россохи) - около 40 экз . ;  
•р . Токур-Юрях (правый приток р .  Россохи) - 80 экз . ;  р .  Бургагчан (бас
сейн среднего течения р .  Rоркодона) - 10 экз . ;  левобережье рч. Старт 
�бассейн р. Rедона) - 5 экз .  

Piarorhynchia risilla 1 D agys, sp . nov. 
Табл. V I I ,  фиг. 1 -3 

Г о л о т и п .  ИГиГ , .М 101/118 .  Целая раковина. Rарнийские отло
-жения. Река Россоха (Булун) ниже устья р .  Токур-Юрях. 

Д и а г н о з . Раковины очень маленьких размеров , в среднем 
·7-8,5 .мм длины, округленно-пятиугольных или овальных очертаний. Сте
·пень выпуклости раковины незначительна; створки выпуклы примерно в 
равной степени. Синус и возвышение слабо выражены. Макушка низкая, 
умеренно загнутая. Складки на лобной части раковины тонкие, довольно 
·частые. В синусе обычно две-три, реже одна и четыре складки; на боко
вых частях створки по две-три складни. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины очень ма
..лые для рода, в среднем 7-8,5 .мм длины; редко они достигают 9 .мм 
.длины. Длина раковины немного превъцпает ширину. Очертания измен
чивы, от округленно-пятиугольных до удлиненно-овальных . Максималь
ные длина и ширина расположены посередине. Раковины обычно незна
чительно вздуты. Обе створки выпуклы примерно в равной степени. Не
_равно.ныпуклость створон наблюдается редно, и она незначительна. Боно
вые края довольно плавно,  дугообразно изогнуты; лобный слеша упло
_щенный или тоже онруглый. 

Б рюшная створка обычно немного уплощена в задней части и на бо
нах,  со слабо выраженным синусом. Синус обычно нечетко отграничен 
.от боновых поверхностей створни, короткий; у неноторых энземпляров 
он отсутствует. Язычон низкий, дугообразный или немного на вершине 
уплощенный. Маиушка низкая, умеренно загнутая. Апикальный угол 
·близок к прямому, но может быть несколько больше или (что встречается 
чаще) меньше прямого. Форамен маленьний, онруглый, гипотиридный. 
Дельтидиальные пластины треугольные, соединенные. 

Спинная створна выпукла в равной степени с брюшной, реже немного 
больше. Возвьппение очень низное, заметное лишь у лобного края, иногда 
немного уплощенное. Поверхность створок у лобного края несет доволь
но частые и тонкие складки. Длина складок и их количество изменчивы. 
Обычно складки прослеживаются меньше, чем на половину длины ство
рок. В синусе у большинства раковин две-три снладки, но отдельные име
ют одну или четыре складки в синусе. Н а  краях створки имеется по две
·три складки, причем последняя складна может быть неотчетливой и на
·мечается лишь по изгибу комиссуры. 

1 Видовое название от rissila (лат.) - крохотная. 



В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 21 , 22). Зубные пластины в 
брюшной створке очень слабо расходящиеся , нороткие , параллельные 
на поперечных срезах . Зубы широкие, сильно зазубренные , немного на
I<лонены к смычной плоскости створон . Зубчиi< маленький, толстый. Дель
тириальная полость относительно узкая , примерно в полтора раза шире 
бОI<овых примю<ушечных полостей. 

� [J?-�oj!} 
' 

Рнс.  2 1 .  \Ария поперечных срезов ракооины Piarorhynchia 
гissi/la sp.  поv . ,  р. Россоха ( l ::>улун), карннiiский ярус 

В спинной створr<е  замочные пластины узr<ие и слитые с внутренними 
приямочными гребнями. Септа невысокая ,  но длинная; ее отпечаток на 
внутренних ядрах достигает половины и более длины створки. Септалий 
уЗI<ий, неглубокий, короткий. Круральные основания не выражены. 
Круры короткие , немного загнутые , очень слабо расходятся по направ
лению к лобному краю. На дистальных концах н рур имеются небольшие 
отростки, направленные дорзально (тип нальнарифер). Мусиульное поле 
на брюшной створi<е удлиненно-овальное . Отпечатни замынат.елей распо
ложены в задней его части, причем контуры их не вполне отчетливы. Н а  
спинной створr<е удлиненные, с о  слегr< а расширенными передними кон
цами отпечатки передней пары мускулоn-отмыкателеii и маленькие , 
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раеположенные немного сзади, сбоку по отношению н ним, отпечатк и з ад-
ней пары , точные I{онтуры которых выявить не удалось . 

Размеры, .;,t.1t 

Нолл. Nt Местонахо>ндение д ш т 

Голотип 
PeJ'a Россоха (Булун) , 
ниже устьл р. Токур-

1 0 1 / 1 18 Ю рнх 8, 6 �, 1  4 , 8  
102/ 1 18  То же 8 , 4  7 ,0  3 , 9, 
:1 03/ 1 1 8  То же 8 , 8  8 , 0  4,5 
1 04/ 1 1 8  То же 7 ,6 7 , 4  4 , 2  
105JH8 То же 7 , 0  6, 8 4 , 8  
1 06/ 1 18  То же 7,6 6, 8 3 , 8  
1 07/ 1 1 8  То же 7, 0 6 , 3  4 ,0  
108/1 1 8  То же . 6 , 8 6 , 0  3, 5 

109/1 18 То же 5 , 8 5, 2  2 , 7  

И з м е н ч и в о с т ь .  Молодые раковины, д о  4-5 .м.м длины, имеют 
сходные очертания со взрослыми, но сильно уплощены, а таi{Же обладают 
прямой макушкой и прямой лобной номиссурой. По мере роста раковины 

увеличивается степень выпуклости 
створок , изгиб макушi{И, появля

Рис. 22.  11 рододьные срезы раковины 
P iarorhynchia rissilla sp. nov . ,  р. Россоха 

(Будун), нарнийский лрус 

ются складни, а танже синус н 
возвышение . 

У взрослых экземпляров , кро
ме колебаний абсолютных разме
ров и соотношения основных из
мерений, имеют место вариации 
очертаний (от он ругленно-пяти
угольных до удлиненно-овальных) ,  
ширины и протяженности снла
ДОI{ , а также их ноличества. В част
ности, в синусе количество складок 
изменяется от одной до четырех . 

С р а в н е н и е. Близкие размеры раковины среди сибирс1шх видов 
имеет Р. trinodosiformis sp. nov . , от ноторой описываемый вид отличается 
большей шириной раковины и расположением наибольшей ее ширины в 
задней части, более тонкими многочисленными складками, нак в синусе, 
так и на боковых поверхностях , а также слабее развитыми синусом и воз
вьпnением. 

Некоторые ребристые экземпляры Р. rissila sp. поv. неСI{Олько напо
минают Р. formal is sp. nov . ,  от которой отличаются значительно меньши
ми размерами и сравнительно меньшей шириной, тонкими ребрами, ела
без развитыми синусом и возвьпnением. 

Среди европейсних видов невыяснеиного систематического положения 
наиболее блиЗiшм к описываемому является «Rhynchonella>> carinthiaca 
Bittner (1890, стр .  134, табл. IV, фиг. 1 -2) , известный из предположи
тельно норийсних отложений Южных Альп. От него Р.  rissila sp. nov . 
отличается значительно меньшими размерами и сравнительно меньшей 
шириной раковины, а танже нескольно слабее развитым синусом. 

БлизiШ!3 размеры раковины и характер скульптуры имеют также 
<<Rhynchonella>> att ilina Bittner (1890, стр .  16 ,  табл. XXXVI I ,  фиг. 1 -8) ,  
известная из анизийсних отложений Венгрии, и <<Rhynchonella>> turcica 
Bittner (18Я2а, стр .  6 ,  табл. IV, фиг. 1 ,  2) , описанная из отложений того же 
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возраста Югославии. От первой Р. rissilla sp . nov . отличается наличием 
более ясного синуса и несколько более широкой раковиной; от второго -
более ясной ребристостью на боr{овых частях, меньшей выпуклостью ра
ковины, слабее развитыми синусом и языЧI{ОМ. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т р а
н е н и е. На  Северо-Востоке СССР, в бассейне р .  Россохи (Булуна) 
встречена только в верхней части карнийского яруса . 

М а т е р и а л .  42 экз . ,  большая часть которых представлена целыми 
раковинами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Россоха (Булун) ,  ниже устья р. То
кур-Юрях - 32 экз . ;  нижнее течение р .  Токур-Юрях (правый приток 
р. Рассохи) - 7 экз . ;  верховья р .  Визуальной (бассейн верхнего течения 
р .  Рассохи) - 3 экз .  

Piarorhynchia angustiplicata 1 Dagys, sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 6 ,  7 

Г о л о т и п. ИГиГ , М 1 1 1/1 18. Целая раковина. Река Токур-Юрях 
(бассейн р. Рассохи). Rарнийский ярус. 

Д и а г н о з. Раковины средних размеров, 13-15  .мм длины, не
сколько поперечно-вытянутые,  округленно-пятиугольных или поперечио
овальных очертаний. Синус обычно отчетливо выражен в передней по
ловине брюшной створки, с округлым дном, плавно nереходящий в боко
вые ее поверхности. Возвышение очень низкое, чаще не проявляющееся в 
рельефе спинной створки. У переднего края раковины развиты короткие, 
узкие , округлые складочки, до 10 на каждой створке. Из общего I{оличе
ства складок три приходятел на синус и четыре на возвьПIIение. 

О п  и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Очертания раковин 
средних размеров округленно-пятиугQльные или бJrизкие к поперечно
овальным. Длина раковин обычно немного меньше ширины (длина взро
слых экземпляров 13-15 мм, ширина 14-16 "'t.м) . Разновыпуклость ство ·  
рок выражена довольно ясно. Боковые края рановивы близки к полу
круглым; лобный нрай, I{ан правило, слегка уплощен. Бонавые номиссуры 
прямые или слабо вентрально изогнутые ; лобная комнесура с плавным, 
дугообразным изгибом в дорзальном направлении. 

Б рюшная створка уплощена в задней части и на боках и в разной 
степени изогнута н лобному нраю в осевой части. Синус выражен в разной 
степени, имеет округлое дно, плавно переходит в боковые поверхности 
створни. Язычок невысоний, полукруглый или на вершине слегка уп
лощен. Макушка слабо или умеренно загнута. П лечики острые, четно 
ограничивают ложную арею . Форамен снарее подмаr{уmечный (гипоти
ридный). Дельтидиальные пластины, наскольно можно судить по попе
речным срезам, по-видимому, соединенные. ·  

Спинная створка умеренно или сильно выпукла, равномерно изогнута 
в продольном и поперечном направлениях . ВозвьПIIение, ногда оно выра
жено, очень низкое и нороткое, прантически не выступающее в рельефе 
поверхности створни. 

Для описываемого вида очень характерна продолжительная гладная 
стадия ' развития раковины. Этим обусловлено ,  что значительная часть 
поверхности взрослых раковин гладкая; лишь у самого лобного к рая и 
на боках развиты короткие, узкие, онруглые складочки, длина которых 
меньше 1/3 длины раковины. Общее ноличестно складок достигает 10;  
из них у всех имеющихся в коллекции ЭI{земпляров на синус приходится 
3 ,  а на возвышение 4 складки. 

1 Видовое название от angusLiplicata (лат.) - узкосRладчатая. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 23) .  В брюшной створке 
очень тонкие слегка расходящиеся , коротние зубные пластины. На попе
речных срезах зубные пластины почти параллельны плосности симмет
рии рановины. Дельтириальная полость в сечении близна н онругленно
нвадратной. Боновые приманушечные полости большие, лишь незна
чительно уступают в этом отношении дельтириальной полости. Зубы но
ротние, с уплощенным основанием, немного зазубренные. Зубчин норот
ний шиповидный. 

1 

Q D O D  
Рис. 23. Серил поперечных срезов раковИны Pia1·orhynchia a ngustiplicata sp. nov. ,  

р .  Токур-Юрлх , карнийский ярус 

В спинной створне Нардиналий очень тонний, в связи с чем хорошо 
различаются отдельные его элементы. Замочная пластина разделенная, 
довольно широная, параллельная смычной плосности раковины. С боко
вых нраев замочная пластина ясно отделена от высоких внутренних при
ямочных гребней и слита с септальными пластинами на внутренних краях . 
СепталИй широний, но неглубоний. Септа высоная, тонная, ее отпечатоi< 
на внутреннем ядре равен 1/3-2/5 длины спинной створил .  Крураль
ные основания ясно выражены и направлены дорзально. Круры корот
ние, слабо вентрально изогнутые, типа радулифер. Ст:ы_оение мускульных 
и овариальных впечатлений не в�rяснено. 

Колл . .N'• 

Голотип 

1 1 1 / 1 18 
1 12/1 18  
1 13/'118 

1 15/1 l8  

Размеры, .м.м 

Местонахонщение 

Река Токур-Юрях (бас
сей н р. Рассохи) 

То же . . . . .  . 
То же . . . . .  . 

Междуречье 'Убинск и 
Белой, бассейн р. Ана-
дырь . . . . . .  . 

д 

14 ,0  
1. 3  
13  

1 5  

ш 

·1 G 
14  
14 

15 

т 

9 
7 
7 

7 

С р а в н е н и е. По-видимому, очень близi{ОЙ к описываемому но
вому виду является <<Rhynchonella>> nakajimensis Tokuyama,  известная и;,; 
Tosapecten-HaloЬia слоев I{арнийсного яруса Японии (Tokuyama ,  1957а,  



стр .  · 135, табл. X I ,  фиг. 4). Piarorhynchia angustiplicata отличается от 
указанного вида более толстой рю\овиной, несr\олько более густой склад
чатостью и большим количеством складок в синусе. 

От сходных по харюперу складчатости раковины среднетриасовых ги
малайских видов <<Rhynchonella>> griesbachi Hittner и <<Rh.>> dieneri Bittner 
(1899 , стр .  12, табл. I I ,  фиг. 1-7  и стр. 14, табл. I I ,  фиг. 8-9) описывае
мый вид отличается менее обособленными синусом и возвышением, а таи
же несколько большей шириной раиовины. <<Rhynchonella» carinthiaca 
Bittner (1890, стр .  134, табл. IV, фиг. 1 - 2) из норийских (?) отложений 
Альп тоже имеет достаточно резко отделенные от боковых частей синус и 
возвьппение, чем отличается от описываемого вида. 

Сходный хараитер складчатости лобного края имеет описанная выше 
Piarorhynchia rissilla sp. nov. От последней Р. angustiplicata отличается 
примерно в два раза большими размерами и сравнительно :много более 
широкой раиовиной. 

Г е о л о г и ч е с I\ о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-
р а н е н и е.  Редкие экземпляры встречены в верхней части иарнии
ского яруса (правобережье р .  Rорr\одон) и в норийско:м ярусе (левый бе
рег р .  Анадырь , . :междуречье Убинек и Белой). 

М а т е р и а л .  8 ЭI\з., большей частью удовлетворительной сохран
ности . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Реиа Токур-Юрях, нижнее течение (бас
сейн р .  Россохи) - 3 экз . ;  верховья р. Визуальной (у пос. Россоха) -

1 эю . ;  междуречье Убинек и Белой (левобережье р .  Анадырь ) - 4 экз . 

Piarorhynchia vil igensis 1 Dagys, sp. nov . 

Табл. V, фиг. 4 - 5  

Г о л о т и п .  ИГиГ , М 1 16/118 .  Целая раковина. Норийско-рэтские 
отложения. Реиа Ан:манныкан, левый притоr\ р. Вилиги. 

Д и а г н о з. Раиовины средних размеров , ОI\оло 20 .м.м длины, удли
ненно-овальных очертаний. Створки сильно или умеренно выпуилы, 
неравностворчатость раковины выражена слабо. Синус неглубокий, вы
ражен чаще в виде небольтого уплощения в передней части брюшной 
створки. Возвышение на спинной створке низкое, неотчетливое. Силадии 
низкие, короткие, прослеживаются от лобного края не более tче:м на 1/4 
длины створок .  

О п и с а н и е.  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Очертания раковин 
удлиненно-овальные , с довольно плавно изогнутыми боковыми краями . 

Спинная створr\а равномерно изогнута в продольном и поперечных 
направлениях ; поперечный изгиб всегда значительно больше продольно
го. Наибольшей высоты спинная створка достигает в средней части. Ее 
высота незначительно превосходит высоту брюшной створки. Возвыше
ние низиое, выраженное лишь в прилобной части створки, недостаточно 
четко отделенное от боковых ее частей, у некоторых экземпляров оно 
отсутствует. 

Складки очень низиие, сглаженные , неотчетливые, прослеживаютсн 
на передней четверти раковины. В синусе намечаются две складии и одна 
отчетливо Выраженнан складка видна на ираях створок. 

В н у т р е  н н е е с т р о е  н и е (рис. 24) . Пришлифован был тол ь
ио один эиземпляр, несколько сжатый .в дорза-вентральном направлении. 
В брюшной створие имеются короткие, расходящиеся, слегка наклоненные 
к плосиости симметрии раковины зубные пластины. Зубы довольно тол
с.тые, зазубренные, сильно наклоненные по отношению к смычной пло
скости створок .  Зубчик :мало развит. Дельтириальная полость широкая , 

1 Видовое название по р .  В плиге (бассейн Охотекого моря).  
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на поперечных срезах имеет округленно-трапециевидную форму. Боковые 
примю<ушечные полости узкие , примерно в четыре раза уже дельтприаль
ной полости. 

В спинной створi{е уплощенные , сравнительно ширОiше замочные 
пластины, достаточно ясно отделенные от септальных пластин и внутрен
них приямочных гребней. Септалий неглубоний, его ширина равна около 

� fl,Z fl,� fl,pQ a� a� ) ) 

� 0,2 li:C!.�IIJ.') � 0,2 

� cGY � (� 
O,Z� о,}� azu__j fl,J ' 

� \� 
fl,� fl,� 

Рис .  24. Серия поперечных срезов раковивы P iarorhynchia l> il igensis sp. поv . ,  
р .  Авманвынав, норийсr<о-рэтсrше отложения 

lf3 ширины нардинаJIИЯ . Септа выеоная и ДJiинная , прослеживается до 
половины длины створки. Круральные основания выражены не рельефно, 
однако они достаточно четко обозначаются в струнтуре снелетного веще
ства ,  на стыке септальных и замочных пластин. Круры норотние , слабо 
вентрально загнутые, типа радулифер .  

Колл. Nt 

Голотип 

1 16/1 18  
1 1 7/118  
1 18/118 

Размеры, .-н.;,t 

Местонахождение 

Рю>а Авмаввынав, левый 
притон р. Вилиги 

То же 
То же . . . . 

д 

20 
'19 , 5  
1 9 , 0  

ш 

1 5 , 5  
1 5 , 5  
1 6 , 0  

т : 

13  
10 ,5  
1 1 , 0 

С р а в н е н и е .  Среди описанных в настоящей работе видов Piaror
l�ynch ia описываемый вид несколько напоминают Р. yakutica и Р. atrita 
sp. nov. От них Р. vil igensis отличается, в основном, более вздутой рано
виной, формой ее очертаний, менее отчетливым синусом и обычно более 
низ1шми снладнами. 

Близние очертания раковин, степень выпунлости створок и одинано
вое число складон с описываемым видом имеет Piarorhynchia hamilt onensis 
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(Smith) ,  первоначально описанная из карнийских отложений Аляски 
(Smitl1, 1927, стр. 123 ,  табл. 102, фиг. 14-16) и недавно обнаруженная :;:: 
отложениях того же возраста в Восточных :Кордильерах :Канады (Ager, 
Westerman, 1963) . Р. vil igensis отличается от этого вида более короткими 
и сглаженными складками, а также значительно слабее развитыми синусом 
и возвышением. 

, Сходный характер складчатости имеют Р. winnemae (Smith) и <<Rhyn
chonella>> richardsoni Smith , I{оторая, по-видимому, также относится к ро
ду Piarorhynchia. Оба эти вида известны из карнийских отложений :Кали
форнии (Smith, 1927, стр .  123 ,  табл. 96,  фиг. 22-24 и фиг. 19-21 ) .  Опи
сываемый вид отличается от названных форм более узкой замочной частью 
и отчетливо удлиненными очертаниями ран:овины, а также значительно 
.меньшим количеством складок на боковых частях створок . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т-
р а н е н и е. Норийско-рэтские отложения Охотского побережья . Ред
ние экземпляры этого вида встречены в бассейнах рек Вилига и Гижига. 

М а т е р и а л. 22 раковины, большая часть ноторых сильно дефор
мирована . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Рена Анманньшан, левый притон р .  Вили
ги - 18 энз . ;  р. Малая Турамча (бассейн р. Гижига) - 4 ЭI{З .  

Pia1·orhynchia sp. 

Табл. VII, фиг .  7 

О п и с а н и е. В колленции имеется всего один немного сжатый в 
дорза-вентральном направлении экземпляр. Раковина крупных разме
ров , около 21 .м.м длины. Ширина раковины больше длины, очертания бли
ЗI{И н поперечно-овальным. Разновыпуклость . створок , несмотря на дефор
мацию, довольно ясная. Синус и возвьппение отчетливые, прослеживают
ся несколько больше, чем на половину длины брюшной створки. Манушка 
не сохранилась ,  но судя по ее основанию , она была низкой. Поверхность 
рю{овины в передней половине несет низкие, грубые складки, причем 
·СI<ладки на боковых поверхностях выражены значительно сильнее, чем 
в синусе и на возвьппении. В синусе намечаются две низкие и короткие 
складки, на возвышении три. На краях брюшной створки по три, а спин
ной - по две складки. 

Поснолы{у в нашем распоряжении имеетсЯ внутреннее ядро ,  следует 
отметить,  что на нем видны отпечат!{и некоторых деталей внутреннего 
строения раковины. Зубные пластины в брюшной створке короткие, очень 
слабо расходящиеся. Септа высокая, но корот!{ая, достигающая не. более 
1/3 длины спинной створки. Септалий, по.-видимому, неглубокий, корот
кий. Муснульное поле на брюшной створi{е большое , овальное; на нем 
различаются удлиненные отпечатки замыкателей. 

Колл. No 

1 20/ 11 8  

Размеры, .-ч.м 

Местонахождение 

Приморский край, 
р. Амба . . . . .  

д ш т 

21 ,0 29 , 0  10 ,0  

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид очень 
близок к Piarorhynchia diva sp. nov. , широко распространенной в норий
ско-рэтских отложениях северо-востока СССР. Отличием от последней 
является более широкая раковина и слабо развитые С!{Ладки в синусе . 
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Несомненно, что оба рассматриваемых вида очень блию�и и возможно, 
что P ia1·orhynchia sp . является пред:ковой формой последнего. 

Г е о л о г и ч е с :к о е и г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. P iarorhynchia sp . встречена в нарнийс1шх отложениях При
марья . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Приморсн:ий нрай, р .  Амба - 1 энз .  

Род Sinuplicorhynchia 1 Dagys gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д. S inuplicorhynchia kegalensis sp. nov. Карнийсниi'r 
ярус северо-востоi<а СССР. 

О п и с а н и е. Рю<овины средних размеров , ОI�ругленно-пятиуголь
ные , с умеренно выраженной неравностворчатостыо. Манушна норотная , 
низ:кая. Плечпни манушни онругленные. Ложная арея неотчетливая. Си
нус и возвышение ясные, но не сильно развиты, онругленные . Снуль
птура рановины - низ:кие, пол,огие снладочни ,  начинающиеся от ману
шен , ноторые отчетливо выражены в синусе и на возвышении и исчезают 
на боновых поверхностях. 

В брюшной створ:ке очень тонние, довольно сильно расходящиеся зуб
ные пластины, поддерживающие зазубренные, почти перпендинулярные 
н смычной плосности зубы. Зубчин отчетливый, длинный. 

В спинной створ:ке высо:кая , длинная, тон:кая септа. Септалий узкий, 
неглубоний, желоб:ковидный. Замочные пластины чет:ко отделены от вну
тренних приямочных гребней и слег:ка вентрально изогнуты. Внешние 
приямочные гребни высо:кие, с отчетливой дополнительной ям:кой для 
зубчи:ка.  Круральные осНования чет:ко прослеживаются в передней части 
кардиналия, направлены дорзально. Круры I<оротr,ие, слабо вентрально 
изогнутые , типа радулифер .  

В и д о в о й  с о с т а в .  S inuplicorhynchia kegalensis sp. nov . ;  S.  wol
lossowitschi Diener (1924, стр .  1 4, табл. I ,  фиг. 9-1 1 ) ;  S.?  Ыackwelderi Smith 
(1927 ,  стр .  1 22, табл. 1 02, фиг. 1 -3) .  

Последний вид отнесен I< роду S inuplicorhynchia условно , посколь:ку 
нет НИI<аких данных о внутреннем строении ра:ковины. Кроме того, он ха
ра:ктеризуется нес:колы<о иной по сравнению с типовым видом с:кульпту
рой ра:ковины (наличием тоюшх струе:к на боновых поверхностях) .  

С р а в н е н и е .  Среди триасовых ринхонеллид в не:которой степени 
сходную с S inuplicorhynchia с:кульптуру и близ:кий внешний обли:к ра:ко
вины имеет род М oisseievia Dagys (Дагис, 1 963 , стр .  46) ,  описанный из 
норийс:ких отложений Кав:каза. Н о  последний имеет совершенно иное 
внутреннее строение ра:ков:ины, а именно, обладает цельной замочной пла
стиной, в связи с чем отнесен :к семейству Wellerellidae Licharew. Сход
ство между этими родами обусловлено гомеоморфией. 

Очень близ:кий хара:ктер СI{ульптуры и сходное строение I<ардиналия 
с описываемым родом имеет среднепалеозойс:кий род Leiorhynchus H al J , 
типовой вид I<оторого - L.  quadmcostatus (Vanuxem) недавно был деталь
н о  изучен П .  Сартенером (Sartenaer, 1 961 ) .  Sinuplicorhynchia существенно 
отличается от этого рода лишь расположением зубных пластин. Послед
ние сильно наклонены к осевой плосности и почти сопри:касаются с дном 
створ:ки у рода Leiorhynchus, тогда I<ai< у S inuplicol'hynch ia они .субпара.л · 
лельны или слегна на:клонены :к боi<ам. Помимо этого, у Leiorhynchus сла
бее развит селталий и неСI<олько отличны :круры, :которые относятся CI<o
pee R типу :каль:карифер.  

Среди нижнепалеозойсних родов снладчатые синус и возвышение , а 
таюне в целом одина:ковое с S inuplic01·hynchia внутреннее строение рано
вины имеет род Hercinisca H avlicek (1960, стр .  66) .  Sinuplicorhynchia от

\ 

1 Ро_п;овое название от sinus (лат.) - синус, plica (лат.) -:склаю<а. 
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личается от названного рода более пологой Сl{Ладчатостью , округленными 
синусом и возвышением и наличиюr сr<ладок в задней части рю�:овинът, 
которые у Hircinisca появляются лишь n передней половине . 

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-
р а н. е  н и е .  Представители описываемого рода распространены в нар
вийском ярусе северо-востока СССР и,  по-видимому, Алясни. 

Sinuplicorhynchia kegalensis 1 D agys, sp. n o v .  

Табл. V I I ,  фиг. 4-6 

Г о л о т и п .  ИГиГ , N� 1 21/1 18 .  Целая раковина.  Река Rегали, правый 
приток р. Омолона.  :Карнийский ярус. 

Д и а г н о з . Раковины 20-27 AMt длины, округленно-пятиугольных 
очертаний. Спинная створr<а значительно выше брюшной. В синусе две
три складr<и, прослеживающиеся от манушки . . 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Довольно сильно 
опругленно-пятиугольные р,аковины, достигающие 20-27 мм длины. 
Длина раr{овины у всех имеющихся в r<оллеi<ции ЭI<земпляров немного· 
превышает ширину. Наибольшая ширина раr<овины располагается посе
редине или несr< олько ближе к переднему !{раю ; наибольшая толщина 
всегда приурочена к середине. Боковые нрая раr{овин дугообразно изо
гнуты; лобный край очень слабо уплощен. Створки выпуклы в разноii 
степени, но неравностворчатость невелика .  gоковые комиссуры прямые· 
или слабо вентрально изогнуты; лобная - с ясным дорзальным изгибом. 
насколы<о можно судить по имеющемуел в коллеr<ции материалу, не вол
нистая. 

Брюшная створка немного уплощена на боr{ах и слабо выпукла н 
примакушечной части. Mar<ymкa низкая,  умеренно загнутая . Форамен , 
по-видимому, подмакушечный (гипотиридный) ;  строение дельтидиальных 
пластин не изучено. Плечюш макушr{И ОI�:руглые. Ложная арея неотчетли
вая. Апикальный угол близок к прямому. Синус прослеживается от сре
дней части раковины до лобного края. Он полунруглый в поперечном се
чении, не четко отделен от боковых частей створки. Изгиб створки по си
нусу к лобному краю постепенный, без резких перегибов . Язычок НИЗI{ИJi , 
на вершине округленный .  

Спинная створка выпукла в два-три раза сильнее брюшной, имеет 
поперечный изгиб немного больше продольного . ВозвьШiение низкое . 
округленное, прослеживается только в передней половине створни.  В си
нусе развиты две-три низкие , пологие склаДI{И, прослеживающиеся о·г
макушки до лобного нрая. Вблизи лобного нрая складни сильно сглаже
ны. Н а  возвышении имеются три-четыре складт{И. :Кроме того , намечается 
по одной с1шадке на бононых частях брюшной створки, ограничивающих 
синус. На r<раях рановивы прослеживается струйчатость, истинную приро
ду' ноторой, ввиду недостаточной сохранности материала , выяснить не
удалось. Возможно, что здесь имеется настоящая струйчатость, но не 
исключена возможность, что намечающиеся струйr<и являются продуi{
том разрушения раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 25) . В брюшной створr<е оченr. 
тош<ие, субпараJrлельные на поперечных срезах , сильно расходящиеся 
зубные пластины . Зубы ясно зазубренные , почти перпендикулярны к 
смычной плосности створон , слабо загнутые. Зубчик длинный, парал
лельвый зубам. Дельтириальная полость почти квадратная в сечениях , 
широная;  она в три-четыре раза шире бm�:овых приманушечных полостей. 

В спинной створне относительно широная, слегка вентрально изогну
тая, разделенная замочная пластина ,  четно отграниченная от внутренних 

1 Видоnое название дано no р. I\егали, правому ll)JHтoнy р. Омолона . 
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nриямочных гребней. Сеnталий узкий, неглубокий, желобковидный , ошl
рается на сеnту. Сеnта на срезах , проходящих через I�ардиналий, высо
кая, затем она резко снижается и приобретает вид высокого валика,  про
тягивающегося до середины створки. Rруральные основания слабо замет
ны в примакушечной части и отчетливые на срезах , проходящих _через 

Рнс. 25.  Серил поnеречных срезов раковины Sinuplicorhyncl�ia kega lensis sp. n ov . ,  
р .  Негали, карнийсiШЙ ярус 

переднюю часть кардиналия , направлены дорзально. Rруры короткие, 
слабо загнутые, типа радулифер. Вторичные утолщения в обеих створках 
полностью отсутствуют о 

Колл. М 

Голотип 
121/ 118  

1 22/1 18 
123/1 1 8  

Размеры, .iJt.iJt 

· Местонахождение 

Река 1-\егали, правый 
приток р. Омолона. 

То же . . . . .  
Река Ясачная, бассейн 

р. I-\олымы . .  

д 

20 
23 

27 

ш 

19  
21  

25 

т 

1 1  
15 

16 

С р а в н е н и е .  От близкого вида, возможно, относящегося к роду 
Sinuplicorhynchia, <<Rhynchonella>> Ьlackewelderi Smith (1927, стр .  122 ,  табл. 
102, фиг. 1 -3) ,  описанного из карнийских отложений бассейна р. Юкон 
(Аляска),  данный вид отличается значительно более грубой и: ре)J;кой 
ребристостью в синусе и на возвышении. 
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От S .  wollossow�tschi (Diener) S .  kegalensis sp. nov . отличается более 
многочисленны�ш складками, большей толщиной раковины и более плав
ным переходом синуса и возвышения в боковые части раковины, а также 
некоторыми деталями ее внутреннего строения. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е .  Sinuplicorhynchia kegalensis встречается очень редко в кар
нийских отложениях северо-восточной части СССР. 

М а т е р и а л - 5 энз . ,  4 из ноторых представлены целыми ранови
l l ами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Рен:а Кегали, правый притон р. Омолона-
2 жз. ;  р. Ясачная, левый притон р. Колымы - 1 энз . ;  р. Малая Туром
ч а ,  бассейн р. Гижиги - 1 экз . ;  р. Правая Бургали - 1 энз . 

Sinuplicoгhynchia wollossowitschi (Diener) , 1924 

Табл . V I I I ,  фиг .  1, 2 

Л!Iynclиnella wollossowitscl2i :  Diener, 1 925, стр . 14 ,  табл. I ,  фиг. 9-11 (только) ; 
М оисеев, 1 947 ,  стр . 73, табл . V II I ,  фиг .  1 -3. 

Г о л о т и п. Не обозначен. В качестве лентотипа предлагается эн
земпляр , изображенный у Diener, 1924, стр . 14, табл. 1 ,  фиг. 9 .  Карнийсний 
ярус о-ва Котельного (Новосибирс1ше о-ва).  

Д и а г н о з .  Раковины небольтих размеров ,  большей частью 13-16 .м.м 
длины. Створни умеренно выпунлы, неравностворчатость слабо вы
ражена.  Синус и возвьШiение отчетливые , уплощенные. В синусе одна 
снладна ,  развитая в разной степени. На возвышении две складни, кото
рые могут прослеживаться от манушни. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины округлен
но-пятиугольных очертаний, имеют обычно 13-16 �t.м длины. Ширина 
рановивы в большинстве случаев неснолько больше длины, хотя имеются 
энземпляры, у ноторых длина равна и даже больше ширины. Максималь
ная толщина раковины расположена посередине, а наибольшая ширина 
чаще немного смещена н лобному краю . Обе створi\И умеренно вьшунлы; 
неравностворчатость рановивы выражена слабо.  

Брюшная створна обычно выпукла неСI\ОЛЫ\О слабее спинной и дости
гает наибольшей высоты в задней половине . Мю\упша невысокая , уме
ренно загнутая , но не выступающая над манушi\ОЙ спинной створки. Пле
чики мануmни острые . Ложная арея узнал. Апикальный угол изменчив , 
обычно нескольно больше прямого (95-100°) . Форамен гипотиридный. 
Строение дельтидиальных пластин не выяснено. Синус начинается на 
расстоянии 1/3 длины створни, считая от манушки, в передней части он 
достаточно ясно отделен от боr\овых частей створни. Дно синуса всегда 
плоеное. У лобного нрая ширина синуса составляет неснолько больше 
половины ширины рановины. В синусе одна сн:ладi\а изменчивой ширины 
и длинЫ. У отдельных ЭI\земпляров она отсутствует. 

Спинная створка достигает наибольшей высоты посередине или в пе
редней половине. Поперечный изгиб обычно незначительно превышает 
продольный. Возвышение достаточно четi\О отделено от боновых частей 
и выступает над поверхностью створi\И лишь в передней ее части. По бо
I\ам возвышения развиты две СI\ладн:и, разделенные обычно довольно яс
ным понижением. Последние прослеживаются часто до ман:ушни. По-ви
димому, многие молодые раковины S. шollossowitschi имели сипус на спин
ной створке,  т .  е. обладали N огеllа-образным облиi\ОМ. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 26) .  Вторичные утолщения. 
н рю\овине полностыо отсутствуют , элементы ее внутреннего строения 
тонкие . В брюшной створн:е довольно длинные , слегн:а расходнщиеся и 
немного нан:лоненные к плоскости симметрии зубные пластины. Зубы 
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норотние, с уплощенным основанием, ясно зазубренные в передпей части. 
Зубчин норотний, довольно толстый. Дельтириальная полость нвадратпая 
на поперечных срезах , примерно в четыре раза шире боiSовых приману
шечпых полостей. В спинпой створке замочные пластины широкие, ориен
тированы строго в смычной плосности створок. Внутренние приямочны� 

Рис. 26.  CepиFI поперечных срезов раиовины S inuplicorhynclzi et 
wollossowitsclli (Dien) ,  р .  М .  Туромча, на рнийсний ярус 

гребни, представляющие собою боковые I\онцы замочных пластин, Таi\же 
расположены в смычной плоскости. Зубные ямн:и неглубокие . Септа очень 
тонкая и высш<ая, прослеживается до половины длины створки. Септа
лий очень узкий, желобовидный, неглубокий. Rруры I\оротю1е , типа ра
дулифер. Форма мусi\ульных полей и отдельных отпечатi\ОВ не вы
яснена.  
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Нолл. М 

l 59/ J l8 

1 :=ю; t 1s  

HOj l 18 

Раз м еры, .;,t.;,t 

Местонахождение Д 

Бассейн р .  Россохи (Булуна) ,  р .  Алы- 1 
Ю рях, среднее течение . . . . . . 1 1 7 , О 

Бассейн р .  Гижиrи, р. MaJiaЯ Ty- j 
ромча, среднее течение 1 5 , 5  

0-в Котельный, Новосибирские о-ва, 
у полярной станции 12 ,0  

ш 

19 ,0  

1 3 , 0  

12 , 7  

т 

9 , 5  

8, 5 

6 , 7  

И з м е н ч и в о с т ь .  На основании имеющегося материала , а также 
согласно Динеру, можно ' СI<азать, что изменчивости подвержены длина 
и ширина раковины, причем часто наиболее широкие раковины являются 
наиболее плос1шми. Варьируют также степень развития складки в сину
се , которая может быть узкой и прослеживаться до макушки у одних 
экземпляров и отсутствовать у других . Складки, расположенные на воз
вышении, обычно протягиваются до макушки, но у отдельных экземпля
ров отчетливо выражены лишь в передней половине. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От типового вида рода Sinup
l icorhynchia - S .  wollossowitschi (Diener) отличается характером строения 
синуса и возвышения , меньшим ноличестном расположенных на них СI<ла
дон и слабым развитием или отсутствием складок на ранних стадиях 
развития рановины. 

Следует отметить большое сходство S. wollossowitschi с ню<оторыми ви
дами из рода Piarorchynchia ,  с ноторыми его сближает наличие гладкой 
стадии на ранних этапах р звития ран овины, в первую очередь с Р. yaku
tica sp. nov . и Р. formalis sp . nov. Отличие описываемого вида в данном 
случае состоит , помимо внутреннего строения рю<овины, в гладних , ли
шенных складок , боковых поверхностях обеих створон . 

Динер (1924), при первом описании S. wollossowitschi выделил два 
вариетета - lata и laevis. Первый из них унладывается в рамни отно
сительно слабо развитой внутривидовой изменчивости, что , впрочем, от
четливо видно и на изображениях , приведеиных уi<азанным автором. 
Форма , описанная кан Rhynchonella wollossowitschi var. laevis Diener 
(1924, стр .  14, табл. 1, фиг. 1 2) ,  по всей вероятности, ничего общего с ти
пичными S inuplicorhynchia wollossowitschi не имеет и скорее относится I< 
роду N orella, к ан это отмечено нами выше. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т 
р а н е н и е .  Вид S inuplicorhynchia wollossowitschi, несмотря на то, что 
он часто приводится в списках фауны в стратиграфической литературе,  
как свидетельствуют наши исследования, встречается довольно редко в 
карнийском ярусе Северо-Востока СССР 1 .  • 

М а т е р  и а л .  1 2  экз . ,  большей частью деформированных . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. 0-в Котельный, у полярной станции -

1 экз ;  среднее течение р .  Алы-Юрях , бассейн р .  Россохи (Булуна) - 3 
ЭI<з . ;  среднее течение р .  Малой Туромчи, бассейн р .  Гижиги - 8 ;щ з .  

. 1 I-I с:скол&ко удалось установить, обычно под названием Rl1y�;chonella woliosso
u rtscht D 1ener нмеют в виду нашу Pi( l/'orhynclzia yakut ica sp. nov.  



Род Sakawai1•hyncl�i'a Toku yama , 1 957 

Sakawa irhyncliia : Tokuyama ,  1 957а, стр. '1 26 .  

Т и п  о в о й  в и д .  Sakawairhynchia tokombensis Tokuyama, 1957. 
Rарнийский ярус Японии. 

О п  и с а н и е. «Раi{ОВина субпентагональная ; спинная створн:а 
выпунлая , с выдающимся возвышением, уплощенным на вершине ; брюш
ная створка с синусом средней глубины , I{Оленообразно изогнутым вбли
зи комиссуры, но лишенным язьшообразного выступа.  Ребра числом 10-
1 5  субугловатые и исчезают оноло макушки,  зубные пластины длинные ; 
септа прямоугольная на поперечных срезах , низкая и поддерживает за
мочную пластину вблизи макушни. Замочные пластины почти горизон
тальные ; септалий неглубокий, со срединным выступом в полости брюш
ной створки. Ножной воротничок в Маi{ушне тонний>> (Tokuyama, 1957а,  
стр .  1 26) .  

В и д о в о й с о с т а в .  Sakawairhynchia tokombensis Tokuyama 
(1957а; стр .  1 27 ,  табл. Х ,  фиг. 1 -4); S .  liatayamai ,  Tokuyama (1957а, стр . 
1 29 ,  табл. Х ,  фиг. 5-9) .  

Предположительно к этому роду нами отнесена S .  olenekensis sp. nov . 
Тонуяма при первом описании рода Sakawaiгhynchia уназал на возмож
ную принадлежность к нему также двух альпийсних видов - <<Rhyncho
nella» arpadica Bittner и <<Rh». canaЬina Bittner, встречающихся в нарниfr
сном ярусе. 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  Род Sakawairhynchia благода
ря своеобразному строению нардиналил довольно резко отличается от 
всех известных мезозойсних родов ринхонеллид. Сходный <<серединный 
выстуш> в септалии известен тольно у нижнепалеозойСiшх намаротехиид из 
подсемейства Rhynchotremat inae. 

Следует, однано ,  отметить ,  что подобные выступы не всегда пред
ставляют собою самостоятельные морфологические струнтуры, а ,  нак 
поназано нами на примере рода Н olcorhynchia, могут появляться у от
дельнЬIХ экземпляров и быть связанными с вторичными утолщениями ра
новины. Rанова природа <<Серединного выступа>> у Sakawairhynchia tokom
bensis Tokuyama,  судить очень трудно в связи со схема'I'ичностью приве
деиных автором вида изображений пришлифовон , что обусловлено ,  ве
роятно, недостаточно хорошей сохранностью материала. Очень близкий 
по внешнему облику раковины к японсним видам, наш новый вид из 
Сибири ,  ноторый мы условно относим к роду Sakawairhynchia - S. ole
nekensis sp . nov. лишен подобного выступа в септалии. 

Г е о л о г и ч е с н о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е .  Rарнийсний ярус Японии, возможно северо-восточной 
части СССР и П риморья , а также Нанады (Ager and Westerman, 1963) . 

Sakawairhynchia? olenekensis 1 Dagys, N sp.  nov . 

Табл. V I I I ,  фиг. 3-9 

Rhyncl10nella sp. indet:: Bittпer, 1886, стр.  '139, табJJ . ХХ,  фиг. 4-6. 

Г о л о т и п. ГМ АН СССР, 19871 . Целая раковина.  Устье р .  Оленека .  
Rарнийский ярус. 

Д и а г н о з .  Рановины средних размеров , до 15 .м.м длины. Очерта
ния раковин пятиугольные, слегна �:шругленные. Ширина всегда больше 
длины. Макушка короткая, слабо загнутая . Синус и возвышение длинные , · резко выраженные. Ребра прослеживаютел от макушек . Они острые, по 

1 Видовое название дано по р.  Оленек. 
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8--13  на наждой створi{е. Из их общего ноличестна в синусе обычно рас
положено два-три ребра. 

О п  и с а н и е. Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е. Пятиугольные, слег
ка округленные раковины имеют средние размеры. Наиболее крупные 
экземпляры не превышают 1 5  .мм длины и 20 .м�t ширины. Ширина рано
вины обычно превьппает длину, хотя у некоторых экземпляров эти раз
меры могут быть примерно одинаковыми. Боновые нрая рановин плавно 

l 11c. 27. Серия поnеречных срезов ран овины S akawairhynchia olenekensis 
sp . nov. ,  устье р. Оленен, мыс . Тумул, нарнийсний ярус 

дугообразно изогнуты или обладают довольно резним перегибом в перед
ней части. Лобный край, нан правило, уплощен, трапециевидный. Степень 
выпуклости · створ он неодинановая ;  спинная створи а всегда значительно 
вьппе брюшной. 

Б рюшная створна умеренно уплощена на бонах и в задней части и 
довольно нруто изогнута н лобному нраю вдоль осевой линии. Манушна 
нороткая, слабо загнутая. Плечики немного округленные , но ложная 
арея отчетливая. Форамен подманушечный. Судя по поперечным срезам , 
дельтидиальные пластины, вероятно, разъединенные. Апикальный угол 
всегда больше прямого , причем его величина нолеблется 1В значительных 

63 



пределах (95-112°) .  Синус сравнительно шир01шй , длинный, прослеши
вается почти вдоль всей поверхности створни, за иснлючением приману
шечной части. Дно синуса отчетливо уплощено ,  а с бонов он резно огра
ничен высоними ребрами. Язычок высоний, уплощенный на вершине, 
трапециевидный. 

Спинная створна выпукла значительно сильнее брюшной и достигает 
наибольшей высоты вблизи лобного н:рая (у экземпляров с очень высо
ким возвышением) или в средней части (у рановин , имеющих сравнитель
но небольтое возвышение). Возвышение, кан правило, высОI{Ое, с ируты
ми снлонами, очень резi{О отделенное от боновых частей створни. П оверх
ность возвышения сильно уплощена. 

Поверхность раповины поирыта острыми ребрами, прослешивающи� 
мися от манушек . У многих энземпляров ребра появляются несколько впе
реди макушен , но это ,  по-видимому, обусловлено плохой сохранностью 
материала. Гладi-\ая стадия развития раковины описываемого вида могла 
иметь место только у юных ЭI{Земпляров (до 2-3 .мм длины) .  Общее ноли
чество ребер на створках нолеблется в значительных пределах, от 7 до 
13 .  Из них 1 -4 ребра приходятся на синус и по 2-4 на боковые поверх
ности створки.  Чаще всего встречаются экземпляры с 2 ребрами в синусе 
(64 % ) ,  более редко с 3 ребрами (24 % )  и очень редко с 4 ребрами (8 % )  и 
1 ребром (4 % ) . На боковых поверхностях створок ребра ,  I{aK правило , 
выражены несколько слабее, чем в синусе и на возвышении, и появляются 
на большем расстоянии от манушек . Н а  внутренних ядрах ребра достаточ
но чеТI{О развиты в передней части и сильно сглажены или исчезают в зад
ней половине. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 27) .  В брюшной створне зуб� 
ные пластины слабо расходящиеся субпараллельные на поперечных сре
зах. Дельтириальная полость сравнительно узкая , онругленно-четырех
угольная .  Зубы сильно нан:лонены,  зазубрены. В спинной створi{е разъе
диненная , узкая замочная пластина, коротний септалий и невысокая, 
толстая септа ,  прослеживающаяся на протяжении 1/3-2/5 длины спин
ной створки. Круральные основания не выражены. Круры, по-видимому , 
типа калькарифер.  

Размеры, .itt.itt 

Колл. м Местонахождение д д, ш т 

Голотип Устье .Р· Оленен, мыс Тумул 10 , 0  1 2 , 5  7 ,0 
1 24/ 1 1 8  Т о  же . 18 ,5  1 4 , 5  
125/ 118  То же 1 7 , 0  1 2 , 0  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  От  Sakawairhynchia tokombensis 
Tokuyama (1957а, стр .  1 27 ,  табл. Х ,  фиг. 1 -4) описываемый вид отли
чается менее многочисленными и более грубыми ребрами и большей их 
протяженностью . От другого вида, описанного Токуямой, - S. katayamai 
(1957а ,  стр. 136, табл. Х ,  фиг. 6-9)  S. olenekensis sp. nov. отличается бо
лее широким и глубоким синусом, H ai{  правило , очень резко отделенным 
от боi<овых частей створки, меньшим числом ребер на боковых поверхнос
тях и формой очертаний раi{ОВины. 

К роду Sakawairhynchia описываемый вид, как уше отмечалось выше, 
отнесен условно, ввиду существования определенных различий в строе
нии кардиналия между ним и генотипом. Кроме того , типичные Sakaшair
IIynchia харантеризуются продолжительной гладной стадией раЗвития р а 
I�овины, I{оторая неотчетливо выражена у S. olenekensis; впрочем, вполне 
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возможно,  что отсутствие ребристости в приМаJ{ушечной части раковины 
у японских видов Sakawairhynchia обусловлено плохой сохранностью ма
териала. Во всяком случае , на внутренних ядрах S. olenekensis sp. поv . 
ребристость задней части сильно сглажена или отсутствует. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т -
р а н е н и е .  Rарнийский ярус северо-восточной части СССР и Приморья. 

М а т е р и а л .  60 преимущественно разрозненных створон, большей 
частью спинных. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Устье р. Оленен , мыс Тумул - 54 эка . ;  
рч. Мадьяча,. бассейн р .  Адычи - 4 эн:з . ;  р .  Иннач, бассейн р .  Вилиги -
2 ЭН:3. 

Sakawairhynchia aff. tokombensis Tokuyama, 1957 

Табл. VII I ,  фиг. 10-13 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  Рановины средних 
размеров, длиной 8-13 мм и шириной 1 0-16 мм. Очертания ран:овин 
сильно округленно-пятиугольные или близн:и н: поперечно-овальным. 
Створн:и вьшун:лы в разной степени, причем спинная створн:а всегда выше 
брюшной. 

Брюшная створн:а в задней части и на боках уплощена .  Ман:ушн:а н:о
ротн:ая , наСI{ОЛЫ\0 можно судить по имеющемуел материалу ,  слабо за
гнутая . Апю{альный угол больше прямого. Синус довольно отчетливо вы
ражен в передней части створки и нолелообразно изогнут вблизи лобного 
:края; он довольно ясно отделен от бон:овых частей створни. 

Спинная створн:а умеренно , реже сильно выпунла , с отчетливым , но 
невысоним возвышением , расположенным в ее передней половине.  На 
наждой створне 1 0-14  острых ребер . Ребра на одних внутренних ядрах 
появляются на нен:отором расстоянии от ман:ушн:и, на других - просле
живаются от самой макушни. Последнее обусловлено степенью сохранно
сти материала и, возможно , развитием вторичных утолщений в приман:у
шечных частях рановины. На отпечатках ребра всегда отчетливо выражены 
и прослеживаются вдоль всей поверхности. Из общего н:оличества ребер 
два-три приходятел на синус и три-четыре на возвышение. 

В н у т р е  н н е е с т р о е  н и е. Изучалось по внутренним ядрам и 
пластилиновым слепн:ам. В брюшной створi{е норотiше, слегна расходя
щиеся зубные пластины , в спинной ...:.:.. септа и н:ороткий септалий, без 
срединного выступа . Отпечатан септы норотний, на внутренних ядрах 
прослеживается на протяжении 1(3 длины спинной створни. 

С р а в н е н  и е и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид по внешнему 
облику рановины, харюперу синуса и возвышения , количеству ребер и 
другим призланам очень напоминает Sakawairhynchia tokombensis Tokuya
ma (1957,  стр .  127 ,  табл . Х ,  фиг . 1 -4) из н:арнийских отложений Япо
нии, но отличается от нее наличием ребристости на всей поверхности ство
рон:. Возможно , что это отличие является нажущимся и обусловлено 
степенью сохранности материала ,  поснольну этот вид в Японии изучен 
тольн:о по внутренним ядрам , на которых ребристая снульптура часто 
не сохраняется д·аже в тех случаях, когда она резно выражена на ран:о
винах. 

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с н: о е р а с п р о с т-
р а н  е н и е .  Rарнийский ярус Примарья и Северо-Востока.  

М а т е р и а л .  25 деформированных рановин и разрозненных ство
рок. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Приморье, р .  Суйфун - 1 9  экз . ;  Верхо
янье , р. Дулголах - 4 экз . ;  Охотское побережье , р .  Анманныiшн (бас
сейн р. Вилиги) - 2 экз. 
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Род Pseudohalorella Dagys gen. nov. 
Т и 11 о в о й  в и д. Pseudohalorella siЬirica sp. nov. Норийско-рэтс:кие 

отложения Северо-Востока СССР. 
О 11 и с а н и е .  Раковины малых размеров , удлиненные , близrше к 

•rреугольным. Створки слабо и 11римерно в одинаковой сте11ени вы11уклы. 
Макушка короткая, 11рямая или слабо загнутая. Форамен ги11отиридный. 
Дельтидиальные 11ластины маленькие, 110-видимому, несоединенные. Бо
ковые края раковин в разной степени изогнуты ; лобный край у11лощен. 
На обеих створках неглубокие, но отчетливые синусы , 11лавно IIереходя
щие в боковые 11оверхности. Лобная компесура 11рямая, если не считать 
зазубренности, соответствующей ребристой скульптуре. Поверхность ра
ковины 110крыта тонкими, острыми ребрами, начинающимиен от макушек. 

В брюшной створ:ке зубные пластины короткие , расходящиеся, слегка 
наклоненные к боr�овым частям. Ножной воротничок отсутствует. 
В сiiинной створке разъединенная замочная·IIластина , слитая с высокими 
11риямочными гребнями, низкая , длинная септа и неглубо:кий се11талий. 
Rруры сравнительно длинные и толстые,  с большим, выступающим в IIе
редне-сiiинном на11равлении отростком (тип калькарифер) . 

в и д о в о й с о с т а в .  Достоверно :к новому роду можно отнести 
лишь ти11овой вид - Pseudohalorella siЬirica sp. nov. 

Сходные с ним форму раковины, степень вы11уклости створок и сину
сы на обеих створках имеют <<Rhynchonella>> moisisovicsi Bittner и <<Rhyn
chonella>> notaЬilis sagitalis Bittner, ОIIисанные из норийских отложений Се
верных Альп (Bittner, 1890, стр .  226 , табл. X I I I ,  фиг. 8 и стр . 225, табл. 
X I I I ,  фиг. 3-4) . R сожалению, о внутреннем строении раковины этих 
видов нет никаких данных,  в связи с чем мы не включаем их в объем 
Pseudohalorella gen . nov. 

· 

С р а в н е н и е .  Отчетливо выраженными синусами на обеих створ
:ках и ребристой раковиной обладает род Halorella Bittner. Этот род был 
изучен нами на 11амирс:ком материале (Дагис, 1 963а) и обнаруживает су
щественные отличия в строении кардиналил и крур от Pseudolшlorella. 
Род Н alorella лишен септы и се11талия и в свете современных IIредстав
лений и систематике· мезозойс:ких брахио11од 11ринадлежит к совершенно 
иной филогенетической ветви ринхонеллид. 

- Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 11 р о с т
р а н е н и е .  Норийс:ко-рэтские отложения Северо-Востока СССР .  

Pseudohalorella siЬirica 1 Dagys, sp . nov.  

Табл. I X ,  фиг. 1-4 

Halorella sp . :  Моисеев, 1 937, стр. 2.  

Г о л о т и 11 .  ИГиГ, 135/1 18 .  Целая раковина . Норийс:ко-рэтские от
ложения . Ручей Бургагчан , бассейн среднего течения р .  Rоркодон. 

Д и а г н о з . Средняя длина раковин 9-1 1  .мм , но отдельные экзем
IIляры достигают 14 .м.м . Очертания раковин треугольные ,  реже IIрибли
жающиеся I{ 11ятиугольным . Створки слабо и 11римерно в одинаковой сте
IIени выпуrшы . Синусы отчетливые на обеих створках . Поверхность ство
рок IIOI�pытa 1 2-20 острыми ребрами, начинающимиен от макушек. 

О 11 и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины малых 
размеров , обычно 9- 1 1  .м.лt длины . Отдельные экзем11ляры , насколько 
можно судить 110 сильно деформированным раковинам, достигали не ме
нее 14 .лtм длины , а возможно и несколько больше.  Длина раковины всег
да превышает ширину. Очертания треугольные или 11риближающиеся к 
11ятиугольным . У треугольных форм боковые края очень слабо изогнуты 

1 Видовое название дано по распростравению вида в Сибири. 
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или уплощены, лобный - всегда отчетливо уплощен . Пятиугольные формы 
им:еют довольно сильно изогнутые боковые I<рая и слабо уплощенный 
лобный край .  Наибольшая толщина раковин приурочена к промежутку 
между средней частью и замочным краем . Максимальная ширина распо
лагается вблизи замочного края у треугольных раковин и несколько 
ближе к середине - у пятиугольных . Боковые и лобная комиссуры пря
мые , если не считать зазубренности, соответствующей ребристой СI<ульп
туре . 

о az� 

Рис. 28. Серия поперечных срезов раковины Pseudohalorella siЬirica sp. nov . ,  
р .  Русская, норийско-рэтские отложения 

Брюшная створка выпукла незначительно и примерно в той же сте
uени, что и спинная. Макушка невысокая,  прямая или слегка загнутая. 
Плечики макушки округленные. Ложная арея неотчетливая . Форамен 
большой гипотиридный. Дельтидиальные пластины небольтих размеров, 
насколько можно судить по поперечным срезам, несоединенные .  Апикаль
ный угол всегда острый. Синус неширокий, постепенно переходящий в 
боковые поверхности створки. Длина синуса изменчива . Он может быть 
выражен только в передней половине створки или возникать вблизи ма
кушки. На спинной створке синус имеет сходный облик , но выражен не
сколько сильнее, чем на брюшной створке . Обычно он достаточно ясно за
метен вдоль всей поверхности створки. 

Поверхность раковины покрыта частыми острыми ребрами. Количест
во ,  а следовательно и густота расположения ребер подвержены значитель
вой изменчивости. Пределы изменчивости количества ребер от 12  до 20. 

В н у т р е н в е е с т р о е н и е (рис. 28-30) . В брюшной створi<е 
коротние , расходящиеся , слегка нюшовенвые R боi{ам зубные пластины. 
Зубы длинные, сильно наклоненные по отношению к смычной плоскости 
р аi{Овины , зазубренные. Зубчин коротний, неотчетливый. Дельтириальвая 
полость широкая , в 2-2,5 раза шире боновых примакушечных полостей. 
Вторичные утолщения в дельтириальной полости очень слабо развиты на 
кончике макушки. 

1 
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В спинной створке узкие замочные пластины , слитые с внутренними 
приямочными гребнями. Септалий широкий , неглубоr{ИЙ , опирается на 
низкую , сравнительно толстую се пту. Септа прослеживается до половины 
длины ра!{Овины . Н.руральные основания отче'Fливо видны на стыках 
замочных и септальных пластин, но слабо выражены на поперечных 

l?i:J (А) � � n о о Q OJ 0,2 0,2 0,2 41 42 о ftl о 

�� Q g о D.Q r: & � 41 41 0,1 0,1 0,� 
о и.(::) � 4� � 
0,2 �� 0,2 

Рис. 29. Серия поперечных срезов раковины Pseudohalorella sibirica sp.  nov. 

(молодой экземпляр); рч. Бургагчан, норийсио-рэтские отложения 

срезах дорзальной части кардиналия. Rруры длинные и толстые ,  немно
го вентрально загнутые,  с резко отделенным отростком , выступающим в 
переднеспинном направлении (типа калькарифер) .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Возрастная изменчивость незначительна . Мо
лодые раковины длиной до 5-6 .м.м имеют, I{ак правило ,  отчетливо тре
угольную форму, небольтую толщину и обладают прямой и сравнитель-
но высокой макушкой . 

Размеры, .ilt.ilt 

Нолл. М Местонахождение 

Голотип Ручей Бургагчан, бассейн среднего 
1 35/118  течения р. Н'.оркодон 

То же 
1 36/118 То же 
1 37/118 Северное побережье О хотского моря , 
138/118  П-ОВ Н они 

Река Русская, левый приток р.  Омо-
1 39/118 лона 

д 

10 , 6  
1 1 , 0  
10 ,0  

1 1 , 7  

6 , 5  

ш 

9 , 5 
9 , 4  
9 , 0  

10, 4 

5 , 0  

т 

5 , 0  
5 , 3  
5 , 7  

3 , 0  

Среди взрослых рановин наблюдаются небольшие I\Олебания в форме 
очертаний от треугольных до пятиугольных , степени развития синусов 
на обеих створнах и главным образом в I{Оличестве и густоте расположе
ния ребер , что было отмечено в описании. 

С р а в н е н и е .  Внешне раиовины Pseadohalorella siЬirica s p .  nov. 
несr{олько напоминают формы, описанные нак <<Rizynclюnellm> notaЬilis 
sagitalis Bittner (1890, стр .  225, табл . XI I I ,  фиг . 3-4) и «Riz>> . mojsisovicsi 
Bittner (1890, стр .  226 , табл . XI I I ,  фиг. 8-9) из карнийских отложений 
Северных Альп. 

От первой Pseadohalorella siЬirica sp. nov. 
синусом на обеих створнах ,  отсутствием 
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более острыми ребрами. От <<Rhynchonellm> mojsisovicsi Bittner описывае
мый вид отличается значительно меньшими размерами и сравнительно 
меньшей шириной раковины , сильнее развитыми синусами ,  а также более 
острыми и высо1шми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к о е /и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-
р а н е н и е .  Вид широко распространен и часто встречается в норийско
рэтских отложениях северо-во
сточной части СССР . 

А .  С .  Моисеев (1937) описал 
этот вид под названием Н alo
rella sp . из карнийского яруса 
бассейна р. Коркадон вместе с 
<<Zeillerim> kolymensis Moisseiev. 
У1шзание этих находок в кар
нийском ярусе является , по 
всей вероятности,  ошибочным и 
обусловлено сходством пелеци
под верхней части карнийсRих 
и норийско-рэтских отложений. 

М а т е р и а л .  НесRолько 
сотен сильно деформированных 

Рис. 30. Продольные срезы раковины Pseu
dohalorella sib lrica sp. nov . ,  рч . Бургагчан, но

рийско-рэтские отложения 

и оRоло 20 достаточно хорошо сохранившихся раRовин. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского моря , 

п-ов Кони - 3 экз . ;  р .  Анманныкан , левый приток р .  Вилиги - 8 экз . ;  
р .  Малая Туромча , бассейн р .  Гижиги - более 2 0  эка . ;  р .  Русс1шя, ле
вый притоl( р .  Омолон - 18 экз . ;  р. Мунугуджак , левый приток р. Ома
лона - 20 эка . ;  р .  Б родная (бассейн верхнего течения р. Левого Кедона )-
1 3  ЭI\з . ;  рч .  Бургагчан , бассейн среднего течения р .  Коркодона - 26 экз . ;  
р .  Визуальная ,  в районе по с .  Россоха - более 300 экз . ;  р .  Россоха 
(Булун) ,  ниже устья р. Неикал - более 100 экз . ;  р. Тоi\ур-Юрях, нижнее 
течение - 25 экз . ;  р. Корокодон , ниже устья р .  Нлобо-Унунге - 1 экз . ;  
междуречье Эльги и Малого Селерю\ана (бассейн р .  Индигирки) - 29 экз . 

Род Norella Bittnet·, 1890 
1 

Norella : Bittn er, 1890, стр. 315;  Hallet Clarke, 1894, стр. 833; Buckman, 1917 ,  стр. 
14 ;  Diener, 1 920, стр. 40 . 

Т и п  о в о й в и д. Rhynchonella refractijrons Bittner, 1890. Анизий
ский ярус Альп. 

О п  и с а н и е. Раковины небольтих размеров с синусом на спинной 
створке на всех стадиях развития.  Поверхность раковины гладкая. Ма
кушка коротl(ая,  nрямая или слабо загнута у уплощенных раковин и обы
чно сильно загнутая у видов , имеющих сильно выпуклую раковину. Фа
рамен , по-видимому, гипотиридный. Дельтидиальные пластины несоеди
ненные.  

В брюшной створке немного расходящиеся зубные nластины , nрибли
женные к боковым стенкам и часто слитые с ними вследствие сильного 
развития вторичных утолщений, заполняющих боковые примю\уmечные 
полости. Зубы толстые,  слабо зазубренные. В сnинной створне довольно 
длинная септа и септалий, онруженные вт.оричными утолщениями, в ре
зультате чего образуется массивная кардинальная платформа , на :которой 
отдельные элементы кардиналил различимы с большим трудом . Круры 
коротние, типа радулифер . 

Мускульное поле на брюшной створке удлиненно-овальное , с почти 
центральна расположенными узi{ИМИ отпечатi{ами замыкателей и более 
широкими отпечатками отмыкателей. На спинной створне коротние , блиЗI{Ие 
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к треугольным отпечатки передней пары замынателей и более круп
ные, почти прямоугольные, расположенные ближе н септе отпечатни зад
ней пары замынателей. 

В и д о в о й  с о с т а в: Norella aemulatrix Bittner, 1890, стр .  229 , 
табл. XI I I ,  фиг . 18-20; N. Ьittneri Ager , 1960, стр .  1 60; N. geyeri Bittner, 
1890, стр .  229, табл . X I I I ,  фиг . 1 1-17 ;  N. gortani DeToni , 1914 ,  стр . 190, 
табл. XV, фиг . 9 ,  10;  N. guttula Bittner, 1890, стр . 268, табл . XXIV, 
фиг . 19 ;  N. imitatrix Bittner, 1890, стр .  230, табл . X I I I ,  фиг . 21 , 22;  
N. kellneri Bittner, 1892, стр . 25 ,  табл . I I I ,  фиг . 3 ,  4 ;  N. manganopphylla 
Bitner, 1902, стр. 588, табл. XXI I ,  фиг� 35 ; N. nucleata Rotphletz, 1886 , 
стр .  133, табл. XI I ,  фиг. 28; N. refractifrons Bittner, 1890, стр .  39 , табл. 
XXX I ,  фиг . 3-15 ;  N. retractifrons Bittner, 1890, стр .  40, табл . XXXI,  
фиг. 2-4;  N. tibetica Bittner, 1899 ,  стр .  32,  табл. V l ,  фиг . 2 ,  1 7 ,  18 .  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Очень близки по внешнему об
лину раковины к роду Norella юрсн:ие роды Apringia Di  Gregorio и Pisir
hynchia Buckman. На основании имеющихся в литературе описаний этих 
родов провести более или менее четкое их разграничение практичесни 
невозможно (Бакмен при установлении рода Pisi rhynchia в качестве 
�динственного его отличия от рода N orella указал большую выпунлость 
раковины) .  Детали внутреннего строения раковины рода Apringia неиз
вестны. Эгер (Ager, 1959) высназал предположение,  что юрские роды 
могут представлять младшие синонимы Norella. 

Благодаря любезности Эгера (Лондонсний университет) мы имели 
возможность ознакомиться с серией поперечных срезов раковины Pisir
hynchia uhligi (Haas) из лейаса Венгрии. Последняя полностью лишена 
септы и септальных образований , что дает основание полагать , что роды 
N orella и Pisi rhynchia являются гомеоморфными, принадлежащими к раз
ным филогенетическим ветвям. 

Гладную раиовину и синус на спинной створке имеет род Rectirhynchia 
Buckman, от ноторого Norella отличается маленьним дельтприем и обычно 
сильнее загнутой макушной. 

Практичесни тождественное с Norella внутреннее строение раковины 
имеют триасовые представители рода Н olcorhynchia ,  описываемые в данной 
работе . От этого рода Norella отличается наличием синуса на спинной 
створне взрослых раковин, тогда нан Holcorhynchia имеет подобный си
нус лишь на молодых стадиях развития и обладает синусом на брюшной и 
�озвышением на спинной створках на взрослой стадии. Этими же особен
ностями Norella отличается от рода ·cnathorhynchia B uckman. 

Тип рода Norella А .  Биттнером (Bittner, 1890) не был уназан. 
Гол и Клар!{ (Hall et Clarke , 1894) на основ.ании <<Правила первой 
строню> в начестве геналентотипа предложили вид Norella selaris Laube, 
который упоминается А.  Виттпером первым в общем списне видов , отне
сенных н роду Norella. Бю{мен (Buckman,  1917) уназал , что N. sellarie 
.Laube помещен Виттпером первым в списке видов лишь благод1ii-РЯ тому, 
что он является наиболее древним , в смысле хронологической последова
тельности описания среди всех видов Norella. Этим же автором была вы
сназана правильная мысль ,  что Биттнер при первом описании рода N o
rella имел достаточно оснований полагать наиболее типичным видом 
Norella refractijrons, и поэтому предложил считать его типом рода No-
rella . ' 

Еще один тип для рода N orella был предложен Динером (Diener, 
1 920) - Norella nucleata Rothpletz, но это предложение не имеет под со
бою нинанога основания . 

В последнее время вопрос о типе рода Norella Bittner был пересмотрен 
Эгером (Ager, 1 960, стр .  159) , ноторый привел весние аргументы в 
пользу того , чтобы считать им Norella refractifrons Bittner, и обратился 
в Международную номиссmо по зоологичесной номеннлатуре с предложе-
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нием утвердить N orella refractifrons Bittner в I<ачеетве типового вида рода 
N orella. Поскольку последняя точка зрения является наиболее обосно
ванной, в данной работе в качестве типового вида N orella указана N. ref
·ractifrons Bittner. 

Новый, значительно дополненный диагноз рода Norella приводится на 
основании детального изучения лишь одного вида - Norella tibetica Bitt
ner .  Этот вид не является типовым, но он был включен в объем данного 
рода его автором . :Кроме того , изучение немногочисленных данных о внут
реннем строении раковины видов Norella, перечисленных Биттнером , 
nоказывает, что европейсi<ие виды имеют скорее очень близкое или тож
дественное внутреннее строение с N. tibetica . Тю< , у многих видов Вит
тпером (Bittner, 1890) отмечается отчетливо выраженная срединная септа . 
Для Norella geyeri Bittner , N. aemulatrix Bittner, N. refractifrons Bittner 
указаны вторичные утолщения . :Короткие круры описаны Виттпером 
у N. geyeri Вittner и N. refractifrons Bittner. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-
р а н е н и е. Рассматриваемый род наиболее широко распространен в 
среднем и верхнем триасе (за исклiочением рэтского яруса) в западной ча
стщ Тетиса . В восточной части Тетиса редкие его находки известны в кар
нийских отложениях Гималаев . Впервые представители рода Norella 
описаны из карнийского яруса северо-восточной части Азии. 

N orella tibetica B ittner, 1899 

Табл. I X ,  фиг. 5-7 

Rhynchonella (Norella) tibctica: Bittner, 1899, стр. 32, табл. V I ,  фиг. 2, 17, 18.  
flhynchonella wollossowitschi var. laevis: Diener, 1 924, стр. 1 4, табл. I , фиг. 12 (тольк о) 

Г о л о т и п. Не обозначен . В качестве лектотипа предлагаем экземп-
ляр, изображенный у Bittner, 1899, стр .  32, табл . V I ,  фИг . 1 7 .  :Кар
нийский ярус Гималаев . 

Д и а г н о з . Раковины уплощенные, средних размеров (обычно око
ло 13 �t.м длины) .  Очертания пятиугольные , с немного уплощенными боко
выми и лобными краями. Макушка короткая, прямая или очень слабо 
загнутая.  Синус на спинной створке неглубокий. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины сильно 
уплощенные , имеют толщину в 2-2,5 раза меньше ширины. Очертания 
пятиугольные, реже близки к удлиненно-овальным. Лобный и боковые 
края слегка уплощены. Длина раковины обычно немного больше. ширины. 
Наибольшие толщина и ширина располагаются посредине или несколько 
ближе к лобному I<раю . Степень выпуклости створа« незначительна , нерав
ностворчатость достаточно хорошо заметна . 

. Брюшная створка выпу1ша неснолы<о сильнее спинной и достигает 
наибольшей высоты посередине. В продольном направлении она изогну
'Та очень слабо и равномерно. Более сильный изгиб она имеет в поперечноi>t 
направлении, иногда с достаточно отчетливым перегибом в осевой части. 
Макушка короткая, прямая или слабо загнутая. Форамен, по всей веро
ятности, гипотиридный. Дельтидиальные пластины очень узкие, несопри
касающиеся . Возвышение на брюшной створке невысоi<ое или не выра
жено . 

Спинная створка слабо выпукла, иногда довольно сильно уплощена . 
Синус неглубокий, с округлым дном, плавно переходит в боковые части 
створни. Язычок низi<ий, обычно дугообразный , иногда немного упло
щен на вершине . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 31 -33) . В брюшной створi<е  
слегка расходящиеся , довольно толстые зубные пластины , слитые с боi<О
вой стенкой благодаря сильному развитию вторичных утолщений , 
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заполняющих небольшие боковые примакушечные полости. Дельтириаль
ная полость в поперечном сечении четырехугольная, не содержащая вто
ричных утолщений . Зубы толстые, сильно наклонены по отнЬшению к 
смычной плоскости створок. Зубчики очень тоJrстые, параллельные зубам. 

� 
11, 2  

Рис. 3 1 .  Серия поперечных срезов р3.ковины Norella tibet ica Bitt . ,  
р .  М .  Туромча, карнийский ярус 

В спинной створке толстая септа ,  прослеживающаяся до половины ее 
длины, и связанный с ней септалий . Последний у взросJrых раковин про
слеживается только в примакушечной части, благодаря сильному разви
тию вторичных утолщений , цеJrиком заполняющих умбональную по
лость . В результате возникает сильно развитая кардинальная платформа , 
передко с небольшим гребнем посередине, что обусловлено появлением 
вторичных утолщений на поверхности септалия . Замочные пластины узкие , 
слиты с довольно высокими внутренними приямочными гребнями. Зуб
ные ямки неглубокие. Внешние приямочные гребни слабо выражены. :Кру
ры короткие, типа радулифер . 

Мускульное поле на брюшной створке удлиненно-овальное , прослежи
вается примерно на протяжении 1/3 длины створки. В его пределах раз
личается пара очень узких отпечатков замыкателей, расположенных поч:.. 
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ти в центре, и более широкие отпечатки отмыкателей, окружающие спере
ди и с боков отпечатки замыкателей. На спинной створке ближе к септ!: 
расположена передняя пара почти прямоуголЬНI!!Х отпечатков замыкателей. 
у задне-боковых концов которых иногда заметны отпечатки задней пары 

/:J\� 
�� tl,! 

� � �� � 
'1<' � · "" tl, S 

Рис. 32 . Серия поперечных срезов ра:ковины Norella tibetica Bitt . ,  
р .  М .  Туромча, Rарнийс:кий ярус 

замыкателей , имеющие близкие к треугольным очертания . Паллиальны!: 
синусы с довольно длинными главными стволами, разделяющимиен на 
два дополнительных ствола ,  от которых отходит густая периферийная 
система синусов . 

Размеры, �(�( 

:Колл. N• Местонахождение д ш т 

141/118  Ре  :ка Малая Туромча , 1 
среднее течение (бас-
сейн р. Гиж:Иги) 1 4 , 0  1 3 , 5  6 , 2  

142/1 1 8  Т о  ж е  . . .  1 2 , 0  1 1 , 5  3 , 5  
143/1 1 8  То же 1 2 , 5  4 , 8  
144/1 1 8  То же 1 1 , 0  10 ,0  4 ,0  
145/1 1 8  То же 

t 9 , 0  8 , 0  3 ,0 
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С р а в н е н и е. От большинства альпийских видов N o rella tibetica 
Bittner отличается уплощенной рю<овиной и слабым развитием синуса 
на спинной створке. Близкие очертания и слабо выпуклую раковину имеет 
Norella manganophylla Bittner, известная из анизийских отложений Юж
ных Альп и Динарид (Bittner, 1 902, стр .  558, табл . XXII ,  фиг. 35) . От 
последней N. tibetica отличается более чем в два раза большими разме
рами рю{овины, более коротким синусом и наличием язычка брюшной 
створки, который отсутствует у N. manganophylla .  

Рис. 33 .  Мускульные отпечатки N orella tibetica Bitt., 
М 143/181 ; р.  М. Туромча, карнийский ярус 

Умеренно выпуклые створки имеет также N . aemulatrix B ittner (1890, 
стр .  229, табл . X I I I ,  фиг. 18-20) , описанная из карнийского яруса Се
верных Альп, от которой N . tibetica отличается менее расширенной у лоб
ного края раковиной , . более узким и слабее выраженным синусом, а также 
несколько меньшей степенью выпуклости створок. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е.  На Северо-Востоке СССР No rella tibetica встречена лишь в 
карнийских отложениях Охотского побережья и о-ва :Котельного (Но
восибирские о-ва) . За пределами нашей страны этот вид известен в Ги
малаях , причем также в карнийском ярусе. 

М а т е р и а л. 10 целых раковин и около 20 обломков , а также раз
розненных створок. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Среднее течение р. Малая Туромча , 
бассейн р .  Гижиги (Охотское побережье).  

Род Н olcorhynchia Buckman, 1917 

Holco,·l�ynchia: B uckman, 1914, стр. 1 (nomen nudum) ; Buckman, 1917, стр. 2 8; 
Tokuyama, 1 957, стр. 125. 

Т и п  о в о й  в и д .  Holcorhynchia standishensis Buckman , 19 17. Лейас, 
нижний тоар Англии. 

О п  и с а н и е. Раковины маленьких размеров , слабо выпуклые, с 
примерно одинаново выпуклыми створками. Молодые экземпляры с си
нусом на спинной створке, взрослые - обычно со слабо развитым сину
сом на брюшной створке и возвышением на спинной створке. :Как прави
ло,  развит желобок в задней части спинной створRи. Макушка низкая, 
умеренно или слабо загнутая .  Форамен подмакушечный. Дельтидиальные 
nластины разъединенные. Задняя nоловина раковин гладкая, на перед
ней обычно развиты многочисленные складки. Струйчатость на верхнем 
слое раковины отсутствует . 

Зубные пластины очень короткие, расходящиеся . Ножной воротни
чок отсутствует. В спинной створке септа и септалий. :Круры корОТI{Ие , 
слабо изогнутые. Исключительно сильно развиты вторичные утолщения , 
nолностью заполняющие умбоналчную и боковые полости. 
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В и д о в о й с о с т а в .  Среди триасовых брахиопод, нроме видui:J,  
<>писанных в настоящей работе, к роду Holcorhynchia, возможно, следует 
<>тнести Rhynchonella midlemissi Bittner (1899, стр .  68, табл. VI , фиг. 21 )  
из норийсного яруса Гималаев , Rh. sinensi s Koken (1900,  стр .  206, табл. Х ,  
фиг. 1 -8,  10) из  среднего триаса Китая и Rh. raxana Krumbeck (1924, 
стр .  149, табл . I ,  фиг . 1 7 )  из норийсних отложений Тимора. 

Помимо этих видов , внешний облин рановины, относящийся к роду 
Holcorhyncl�ia,  имеет Rhynchonella dinarica Вittner (1902, стр .  504, табл . 
XXII I ,  фиг . 18-22) из анизийских отложений Югославии. Однаi{О послед
няя , судя по Виттнеру, снорее лишена серединной дорзальной септы 
и ,  быть может, имеет иное по сравнению с Holco rhynchia внутреннее 
строение раковины. 

Сильно развитый желобон в задней части спинной створки имеет ряд 
ринхонеллид из среднего триаса Югославии - Rhynchonella begum Bitt
ner, Rh . nissa Вittner, Rh. deliciosa Bittner, Rh. patarena Bittner и дру
rие, но они, в отличие от типичных представителей рода Н olcorhynchia 
имеют довольно сильно развитые и очень четко отграниченные от боковых 
частей створок синус и возвышение , и их снарее следует выделить в са
мостоятельный род. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н  и я. От очень близиого как по внеш
нему облиr{у, так и внутреннему строению рановивы рода Maxi lli rhynchia 
Buckman описываемый род отличается отсутствием струйчатости на поверх
ности створон ; от Gna thorhynchia Buckman - формой рановивы и отсут
ствием у взрослых форм отчетливого синуса на спинной створi{е . Наконец, 
от No rella Bittner Holco rhynchia Buckman отличается отсутствием сину
са на спинной створне 'у взрослых особей и снульптурой рановины. 

Holco rhynchia, кан и другие роды ринхонеллоидных брахиопод, был 
выделен Бакменам почти без изучения внутреннего строения ранови
ны. Принимая во внимание иснлючительно тироное развитие среди рин
хонеллид явления гомеоморфии, не исключена возможность, что триасо
Rые формы могут оназаться принадлежащими к иной филогепетичесной 
.:.;етви, чем лейасавые представители рода Н olcorl�ynchia .  Однано близное 
13ремя существования , очень сходный внешний облин рановивы и полное 
совпадение строения отдельных внутренних деталей у триасовых и лейа
совых видов дает , по нашему мнению , достаточно оснований для отнесе
пил рассматриваемых триасовых видов н роду Holcorhynchia .  (Единствен
ным лейасовым пришлифованным видом рассматриваемого рода , по-ви
димому, является Н olco rhynchia? jakacikensis Ager, который имеет близное 
строение , но у него отсутствуют вторичные утолщения. )  

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т-
р а н е н и е. Род Holcorhynchia распространен в среднем и верхнем три
асе и нижней юре.  Достоверные паходни раковин этого рода в триасовых 
отложениях ограничены Азиатским материном (Северо-ВостОI{ СССР, 
Япония, возможно, Китай,  Тимор и Гималаи). В лейасе род Holcorl�ynchia 
язвестен тольно в Европе. Отсутствие его представителей в лейасовых от
ложениях восточных частей Азии, возможно , является следствием нрай
не слабой изученности их органических остатков . 

Holcorhynchia bo reali s 1 Dagys sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 1-7 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 146/1 18.  Целая раю.тина . Реr·ш Алы-Юрях, 
-бассейн р .  Россохи (Булуна) .  Карнийский ярус. 

Д и а г н о з . Раковины изменчивых очертаний, длина обычно пре
вышает ширину. Средняя длина рю{овин 13-14 .AMt .  Степень выпуклости 

1 Видовое название от bot·ealis (лат.) - северный. 
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створок довольно большая . Синус и возвышение отчщ·ливые ,  достаточно 
ясно отграничены от боковых частей створок , уплощены . Складки разной 
ширины , угловатые,  прослеживаются в передней половине раковины. 
Количество складоi< нолеблется от 7 до 13 ;  в синусе 1-5 ,  чаще 2-3. , 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Рановины довольно 
больших размеров , длиной до 15 .мм (обычно 1 3- 1 4  .млt) . Очертания силь
но изменчивы, от округленно-пятиугольных до овальных и близких к 
треугольным. Длина раиовины обычно превышает ширину, хотя встре
чаются отдельные ЭI<земшшры, ширина которых равна или несi<ольно 
больше длины . Степень выпуiшости створОI< и толщина раиовины подвер
жены значительным I<олебаниям. Степень выпунлости створон примерно· 
одинанова и лишь отдельные,  очень толстые рановины , имеют более 
сильно вздутую спинную створi<у. Бонавые нрая раi<овин плавно изогнуты ,. 
лобный нрай слегка уплощен. 

Брюшная створна лишена уплощения в примю<ушечной части. Наи
большей высоты она достигает в промежутне между серединой и мануш
кой. Макуюна низная , от почти прямой до сильно загнутой , причем пря
мой мю<ушной обладают наиболее шир01ше и уплощенные рановины, а 
сильно загнутой - узкие и толстые. Плечини манушни неотчетливые. 
Форамен гипотиридный . Дельтидиальные пластины , насколько можно· 
судить по поперечным срезам, узние, разъединенные .  Синус довольно 
широний, но неглубокий, отграничен от боновых поверхностей створни_ 
и уплощен в осевой части. Длина синуса равна примерно половине длины 
створни. 

Спинная створна выпукла обычно в одинаковой степени с брюшной . 
Реже , у очень толстых рю<овин, выпуiшость спинной створни нескольно 
больше, · чем брюшной. 'У уплощенных рю<овин поверхность спинной 
створни изогнута равномерно и одиню<ово в поперечном и продольном на
правлениях. Толстые экземпляры имеют поперечный изгиб значительно· 
больше продольного .  Возвышение уплощенное , неснольно выступает над 
поверхностью створни и достаточно ясно отделено от боновых ее частей. 
Желобок в приманушечной области очень слабо развит, часто имеет вид 
небольюого упЛощения . 'У неноторых энземпляров он сохраняется и на  
взрослой стадии и представляет собой небольтое понижение в передней 
части серединного возвышения. 

Поверхность рановин в передней части поирыта отчетливыми, обычно 
угловатыми снладi<ами. Ширина силадок и их высота очень сильно из
менчивы . Танже изменчиво и количество снладок , нотарое нолеблется от 
7 до 13 на каждой створке. Из общего ноличества силадон 1 - 5  приходят
еЛ на синус. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 34-36) .  В брюшной створне· 
очень норотние , слегна расходящиеся , пристенные зубные пластины . 
'У взрослых раковин они часто слиты с боновыми стеннами вследствие 
заполнения боковых примакушечных полостей вторичными утолщениями. 
Отчетливо же выражены они лишь у молодых экземпляров.  Дельтпри
альпая полость ширОI<ая, примерно в пять раз шире боi<овых примаку
шечных полостей. Зубы направлены косо по отношению к смычной плос
I\ости створок и мало зазубрены ; зубчик толстый. 

· В спинной створке взрослых раковин , благодаря развитию вторкчных 
утолщений в примакушечной части , полностью заполняющих умбональ
ную полость, сильно развита нардипальпая платформа , на поперечных 
срезах I<оторой не всегда возможно различить отдельные элементы I<ар
диналия . 'У молодых раковин отчетливо наблюдается неглубакий септа
лий. Септа довольно высокая,  прослеживается до половины створки. 
Замочные пластины лежат в смычной плоскости створок и слиты с внут
ренними приямочными греблями . Круры нороткие , слегна загнутые,  ти
па радулифер . 
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На брюшной створке различается пара маленьн:их , удлиненно-оваль
ных отпечатков мускулов-замынателей и более крупные лепеСТI{овидные 
или грушевидные отпечатки отмьшателей. Общая длина мускульного по
ля достигает здесь 2/5 длины створки. На спинной створке различаются 

(()) J[� �n 0,� 
(/;;J {/J � 

Рис .  34. СериЯ' поперечных срезов раковины l-Iolcorlzynchia borealis sp. nov. ,  
р .  Алы-Юрях, карнийсi<ИЙ ярус 

()Чень У3IШЯ пара отпечатков передних замынателей и более тироная и 
длинная пара отпечатков задних замыкателей. Поля овариальных впе
чатлений широкие . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  В целом описьшаемый вид характеризуется 
большой изменчивостью , и крайние формы могут иметь очень сильно от
личающийся друг от друга облик. Изменчивости подвержены практически 
все призНаi{И ,  фигурирующие в описании. Очертания раковин колеблют
ся от округленно-пятиугольных до овальных и бли3I<ИХ I{ треугольным. 
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Размеры,  JIЫt 

Нолл. No 1 местонахождение 1 д 1 ш 1 т lrолл. No 1 Местонахождение 1 д 1 Ш 1 т 

146/118 Бассейн р .  Рос- 1 3 , 4  1 3 , 5  6 , 4  150/118 То же 14 , 2 1 4 , 2  7 , 3  
сохи (Булу- 151/118 То же 12 ,5  1 1 , 5  5 , 8  на), р .  Алы- 152/118  То же 13 ,8  12 , 2 6 , 6  Юрях, сред- 153/118  То же 14 , 1  1 2 , 0  7 , 8  нее течение 

147/118 То же . 1 3 , 7  13 ,0  7 , 0  154/118 То же 13,8 11 , 8  8 , 0  
148/118 То же . 13 , 7  12 , 5  7 , 5  155/118 То же 1 3 , 0  10 ,2  8 , 0  
149/118 То же . 13 ,4  1 1 , 2  7 , 8  156/118 То же 1 5 , 0  1 1 , 5  8 , 5  

157/118 То же 11 , 5  9 , 5  8 , 7  

Большинство экземпляров имеет длину, превышающую ширину, но 
встречаются раковины , длина которых равна или даже несколько меньше
ширины. Значительным изменениям подвержены соотношения ширины и 
толщины. Обычно толщина значительно , в отдельных случаях в два раза 

Рис. 35. Продольные срезы раковины Holcorhynchia 
borealis sp. nov. , р. М. Туромча, карнийский ярус 

меньше ширины , но име
ю ся сильно вздутые рако
вины, толщина которых 
равна ширине. Желобок 
на задней части спинной 
створки обычно развит. 
но степень его развития 
подвержена большим из
менениям. В частности, 
имеются отдельные экзем
пляры, лишенные желоб
ка.  Очень изменчива 
скульптура . Снладки мо
гут быть резiщ угловаты-
ми и распол а� аться густо 

и ,  с другой стороны , редкими, грубыми округленными. Количество скла
док изменяется от 7 до 1 3 ,  причем наиболее густоребристыми являются 
широкие , плоские раковины , а меньше всего складок насчитывается на 
толстых экземплярах . Следует отметить ,  что увеличение количества скл?.
док у широких раковин происходит не только за счет увеличения: поверх
ности створок , но и вследствие уменьшения ширины самих склад01 с 
Количество складок в синусе варьирует от 1 до 5. В изученной коллекции 
5 ребер в синусе имеет 1 ,3 %  экземпляров , 4 ребра - 12 ,2 % ,  3 ребра -
51 ,2 % ,  2 ребра - 33 , 7 %  и 1 ребро - 2,6 % .  

С р а в н е н  и е .  Наиболее близким видом к Holcorhynchia borealis 
sp . nov. по очертаниям раковины, степени выпуклости створок и ха
рактеру складчатости является Н. sinensis (Koken) ( 1900, стр .  206, табл . Х ,  
фиг. 1 -8,  12) ,  описанный и з  среднетриасовых (?) оfi:rожений Китая, 
который отличается от Н. borealis сильнее развитым желобком в задней 
части спинной створки,  значительно более высокой макушкой с большими 
соединенными дельтидиальными пластинами, а также значительно боль
шими размерами. 

От близкой по размерам и очертаниям раковины Н olcorhynchia gi
zhigensis sp .  nov. описываемый вид отличается отчетливой складчатостыо 
передней части раковины и рельефно развитыми синусом и возвышением. 
От Holcorhynchia sambosanensis (Kobayashi) описываемый вид отличается 
почти в два раза большими размерами и характером скульптуры. 

Близкий внешний облик раковины к описываемому виду имеет <<Rhyn
chonella>> dinarica Bittner ( 1902, стр .  504, табл . X X I I I ,  фиг. 1 8-22) , извест-
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пая из среднего триаса IОгославии, которая, возможно, относится к роду 
Holcorhynchia. От последней Holcorhynchia borealis отличается большими 
размерами раковины, обычно более густорасположенными ребрами, мень
шей степенью развития желобка на спинной створке и значительно менее 
широким лобным краем. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е .  Встречен в среднем течении Алы-Юрях (бассейн р .  Рассохи) и 
в ряде обнажений на р .  Малая Турамча (бассейн р .  Гижиги) в отложе
ниях карнийского возраста. 

Рис. 36 . Мускульные отпечатки Holcorhynchia bиrealis sp. nov., 
М 1 72/1 18;  р .  Алы-Юрях, карнийский ярус 

М а т е р  и а л .  164 э:кз; в основном целые раковины . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  · Среднее течение р .  Алы-Юрях ,  бассейн 

р. Россохи (Булуна) - 1 36 э:кз . ;  р. Малая Туромча, среднее течени� 
(бассейн р. Гижиги) - 28 э:кз . 

Holcorhynchia sambosanensis (Kobayashi) ,  1 931 

Табл. Х, фиг . 8, 9 

Rhynchonella sambosanensis: Kobayashi, 1931, стр. 255, табл. 25, фиг . 5, 6, 9-11; 
Holcorhynchia sambosanensis: Tokuyama, 1957, стр. 133, табл. XI, фиг . 1 1 .  

Г о л о т и п .  Н е  обозначен. В качестве лектотипа предлагаем экземп
ляр, изображенный у Kobayashi. ,  1931 , стр .  255, табл . 25, фиг . 10 ;  карний
с:кий ярус Японии (известня:ки Sambosan) . 

Д и а г н о з .  Раковины толстые, небольтих размеров, до 1 0  JIMt дли
ны . Очертания о:круглые или овальные . Длина и ширина ра:ковины при
мерно одина:ковы . Синус развит слабо и прослеживается только у лобного 
края ; возвышение обычно не выражено . С:клад:ки тоюше, резко углова
тые ,  прослеживаются на протяжении 2/3 длины створо:к . Количество скла
ДОI{ на каждой створке достигает 22. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Очертания раковин 
о:круглые или приближающиеся к овальным. Раковины малых размеров , 
в среднем 9 - 10  .м�t длины . Длина примерно равна ширине . Наибольшая 
ширина раковины располагается посередине , а наибольшая толщина 
нес:коль:ко ближе к лобному краю . Раковины довольно сильно выпуклы , 
имеют толщину в среднем в 1 ,5 раза меньше длины и ширины . 

Брюшная створв:а относительно сильнее выпу:кла в примакушечной 
части и уплощена у лобного края . Мав:ушв:а низ:кая , немного загнутая . 
Плечи:ки мав:уш:ки о:кругленные.  Положение форамена не выяснено . Синус 
меш{ИЙ, выражен только у лобного края , плавно переходит в боковые ча
сти створки. В озвышение обычно не выражено , но лобная комнесура 
имеет отчетливый дорзальный изгиб . Желобок на задней части спинной 
створ1ш развит слабо. 

Задняя треть ра:ковины глад:кая . На остальной ее поверхности разви
ты густые,  тонкие , угловатые, равномерно расположенные с:кшiдки. Об
щее количество с:кладок на :каждой створке 18-22. 
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13 н у т р е н н е е с т р о е н и е раковины изучить не удалось вслед
-ствие наличия небольтого количества экземпляров . 

Размеры, .М•lt 

Rолл. м Местонахождение д ш т 

'160/118  Приморье, Тетюхинекий 
р-н, р.  Нежданка 9 , 5 4 , 7 5 , 0  

161 /118 То же 10 , 3 9 , 8  6 , 7  
162/1 18  То же 9 , 8  9 , 6 6 , 1  
163/118  То же 7 , 5  7 , 6  4 , 8  

С р а в н е н  и е .  О т  Holcorhynchia sinensis Koken и H. borealis sp . nov . ,  
1{ ноторым Н .  sambosanensis близка Hai{ п о  очертаниям раковины, 
так и по характеру скульптуры , она отличается почти в два раза мень
шими размерами , значительно более густыми снладками и более аируглы
ми очертаниями. От остальных видов Holcorhynchia , описываемых в дан
ной работе ,  Н. sambosanensis отличается характером снульптуры. 

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е .  Вид Holcorhynchia sambosanensis встречен в Приморье в одном 
обнажении карнийского яруса . Вне Сибири он известен из SаmЬоsаn
известняков Японии, в одном горизонте с карпийсними HaloЬia (Tokuya
m a ,  1957 а) .  

М а т е р и а л .  8 энз . ,  в разной степени деформированные рю{овины . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Приморский край, Тетюхинсний район , 

правобережье р .  Нежданюr - 8 энз .  

Holcorhynchia gi zhigensi s 1  Dagys, sp.  nov. 

Табл. XI,  фИг . 1 -6 

Г о л о т и п . ИГиГ, .М 164/118 .  Целая раковина .  Рю{а Малая Туромча , 
-бассейн р .  Гижиги .  Rарнийский ярус. 

Д и а г н о з .  Рановины обычно округленно-треугольные , наиболь
шая ширина расположена вблизи лобного края . Длина раковины в сред
нем 13-14 мм, всегда немного превышают ширину. Синус выражен у 
лобного нрая или не развит ; возвышение обычно отсутствует. Силадни 
онругленные , сильно сглаженные,  обычно развиты лишь у лобного нрая . 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е н и е .  Очертания рюtовин 
онругленно-треугольные . Наибольшая ширина расположена вблизи лоб
ного края . Взрослые энземпляры имеют в среднем 13- 1 4  JfM длины. 
Длина раковины всегда немного больше ширины . Бонавые !{рая очень 
слабо выпуклые , лобный - отчетливо уплощен . Степень выпунлости ство
рон примерно одинанова . 

Брюшная створi{а с вьшунлой примакушечной частью , немного упло
щена у лобного нрая . Мю,ушиа прямая или слабо загнутая , очень норот
кая . Апинальный угол близоi< н прямому. Форамен гипотиридный. Дель
тидиальные пластины узi\Ие , разъединенные . Синус очень неглубоиий и 
короткий , развит лишь вблизи лобного нрая и обычно плавно переходит 
в бонавые поверхности створi\И.  У отдельных ЭI\земпляров синус может 
быть совсем не развит, хотя имеется соответствующий ему небольшой 
дорзальный изгиб лобной комиссуры . 

Спинная створка более или менее равномерно изогнута в продольном 
и поперечном направлениях , немного уплощена в осевой части. Желобон 

1 Назван по р. Гижиге. 
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очень небольшой , иногда вообще не различимый . Обычно он прослежи
вается на задней трети створки, но у отдельных :шземпляров заметен до 
лобного края . Возвышение обычно не развито и лишь у редних энземпля
ров различимо вблизи лобного края .  

Рис .  3 7 .  Серия поперечных срезов раковины Н olcorlzynclzia 
gizhigensis sp. поv. ,  р. М .  Туромча, нарнийский лрус 

Передняя часть раковины несет очень низRие , пологие складни, но
личество I{Оторых на н:аждой створне I{Олеблется от 7 до 1 1 .  Снладни до
статочно ясно видны лишь у самого лобного нрая ; на остальной поверх
ности створок они расплывчаты или отсутствуют .  

В н у т р е  н н е е с т р о е  н и е (рис. 37-38) .  В брюшной створке 
взрослых раковин зубные пластины СJI:иты со стеНI{ОЙ и боковые приману
шечные полости целиком заполнены вторичными ·утолщениями . Зубы 
очень толстые , слабо зазубренные , с широним , плоСI{ИМ основанием. Зуб
чик I{ОротнИй , толстый. В спинной створi{е массивная на рдинальная 

6 А. ( ' . Д'1Г:IС 81 



платформа , осложненная в средней части у некоторых энземпляров неболь
шим серединным выступом , напоминающим замочный отростон . В дей
ствительности этот выступ представляет собой вторичные утолщения на 
селталии и ничего общего с настоящим замочным отроетнам не имеет. 

о !7,.7 

1 

Pnc. 38. Серия поперечных срезов раковины Н olcorhyncl�ia gizbl
g�nsts sp. n ov.  (молодой экземпляр) ; р. М. Туромча, карнийс1шй 

ярус 

Септа толстая , высоная, длинная . Rруры норотние , слабо загнутые,  типа 
радулифер .  Молодые раиовины на поперечных срезах имеют отчетливые,  
слегна расходящиеся зубные пластины, отделенные от боковых стенок 
створки, и септалий . Отпечатки мускулов анал.огичны тановым у Hol
corlzynchia borealis sp . nov .  

Размеры, .м.м 

Rолл. М 1 Местонахождение 1 Д 1 Ш 1 Т IIRoлл. М l li'Iестонахождение 1 Д 1 Ш 1 Т 

олотип г 
1 64/118  

1 
1 
1 

65/118  
66/118  
67/ 1 18  

82 
1 

Реrш Малая Ту-
ромча, сред-
нее течение 
(бассейн 
р. Гижиrи) . 1 4 , 3  1 3 , 5  

То же . 14 ,0  13 ,5  
То  же 1 3 , 5  1 2 , 5  
То же . 1 3 , 8  13 , 5  

' 

Рен:а MaJiaн Ту-
ромча, сред-
нее течение 
(бассейн 

168/1 1 8  р .  Гижиrи) 1 3 , 2  1 2 , 8  7 , 0  
7 , 5 169/1 18  То же 12 , 8  1 1 , 4  6 , 2  
8 , 0  170/ 1 1 8  То же 1 2 , 5  1 1 , 5  6 , 1  
7 ,0 1 7Щ 18 То же 1 1 , 5  10 , 5 1 5 , 9  
6 , 1  1 72/1 18  То же 12 ,0  1 1 , 2 5 , 0  

1 1 



С р а в н е н и е .  Новый вид по размерам, степени выпуклости ство
рок и очертаниям раковины очень близок к Holcorhynchia borealis sp . nov. , 
от которой отличается сильно сглаженными, низкими и J{Ороткими склад
ками, а также слабым развитием синуса и возвышения . 

От Н. anceps sp . nov . описываемый вид отличается значительно более 
тол-стой раковиной и иными ее очертаниями. Близкие очертания имеет 
Н. sinnensis (Koken) ,  от которой Н. gizhigensis отличается слабо развиты
ми, сглаженными складками , низкой макушкой, слабее развитыми сину..: 
сом, возвышением и желобком в задней части спинной створки . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а
н е н и е .  Встречен только в среднем течении р. Малой Туромчи (бассейн 
р .  Гижиги) в карнийском я русе . 

М а т е р  и а л .  105 экз . ,  около половины которых представлено це
лыми раковинами. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Малая Туромча , среднее течение 
(бассейн р .  Гижиги) - 105 эка . 

Holcorhynchia ancep s 1  Dagys, sp . nov . 

Табл. IX ,  фиг. 8-10 

Г о л о т и п . ИГиГ, М 1 75/1 18 .  Целая раковина . Река I\_егали (бассейн 
р. Омолона). Ладинекий ярус. 

Д и а г н о з. Очертания сильно уплощенных рю{овин округленно
треугольные или овальные.  Ширина раковины в 2 , 5  и более раз боль.ше 
толщины . Длина незначительно превышает ширину. Макушка прямая 
или слабо загнутая . Синус и возвышение низкие , отчетливо выражены 
лишь у лобного края . На переднем крае синуса одна-три очень пологие 
и короткие складки . 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  Раковины довольно 
крупные,  достигающие 16 .м..м длины . Очертания округленно-треуголь
ные или близкие к удлиненно-овальным. Ширина раковины в 2 , 5-
2 ,8  раза больше толщины . Длина хотя и незначительно , но постоянно боль
ше ширины . Наибольшая ширина расположена вблизи лобного края у 
треугольных экземпляров и· посередине у овальных. Створки выпуклы 
очень слабо и примерно в равной степени. Наибольшая толщина раковины 
располагается вблизи середины . Макушка прямая или слабо наклонена , 
короткая . Форамен, по-видимому, гипотиридный . Дельтидиальные пла
стины не обнаружены. Синус довольно узкий , с уплощенным дном , доста
точно ясно отделен от боковых частей створки. Возвышение низкое , за
метное лишь у лобного края . Складки низкие , неотчетливые , выражены в 
синусе и на возвышении только у переднего края раковины . В синусе 
одна-три, на возвышении две-четыре складки. На боковых частях створок 
сколько-нибудь заметные складки отсутствуют. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 39).  В брюшной створке ко
роткие , слегка расходящиеся зубные nластины, обычно вследствие силь
ного развития вторичных утолщений слитые с боковой ее стенной . Иногда 
на поперечных срезах наблюдаются узние , щелевидные боi{Овые примаку
шечные полости, свободные от вторичных утолщений. Зубы длинные , 
сильно наклонены по отношению к смычной плоскости створон , слабо 
зазубрены . В спинной створке имеется массивная кардинальная платфор
ма с небольшим серединным гребнем в задней и понижением в передней 
половине . На поперечных срезах довольно отчетливо заметны , особенно 
в примакушечной части , элементы кардиналия . Различаются довольно 
высокая срединная септа и связанный с ней септалий, а также замочная 
пластина , слитая с внутренними приямочными гребнями в задней половине 

1 Видовое название от �nceps (лат.) - сомнительный. 
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Rолл. No Местонахождение д ш т 

Голотип Верхнее течение р. К е-
175/1 18 г али, рч. Ачаквеем 

(бассейн р. Омолона) . 1 5 , 2  1 3 , 8  4 , 9 
176/1 '18 То же 1 4 , 0  1 2 , 8  4 , 8  
177/1 18 То ж о 15 , 0  1 1 , 5 4 , 8  
178/1 18 То же 1 2 , 0  10 , 1  3 , 7  
179/1 18 То же 1 4 , 3  1 3 , 0  4 , 6  

·нардиналия: и отчетливо отделенная о т  них н а  переднем нрае . На стьше 
септальных и замочных пластин расположены довольно толстые нру
ральные основания . Круры норотние, типа радулифер .  Строение муснуль
ных и овариальных отпечатнов не выяснено . 

С р а в н е н и е .  От описываемых в этой работе видов Holcorhynchia 
рассматриваемый вид легно отличить по сильно уплощенн(IЙ рановине . 

84 

Рпс. 39. Серил поперечных срезов раковины Н olcorlzynchia. anceps 
sp. nov. ,  р. Н:егали, ладинсюrй ярус 



Очень блиюшм по внешнему облику раковины видом к Н olcorhynchia 
anceps sp . nov . является <<Rhynchonella» m iddlemisi Bittner (1899, стр . 68, 
табл . YI , фиг . 21) из норийских отложений Гималаев , ноторал , вероятно, 
относится н этому роду. От нее Н. anceps sp . nov. отличается более узкой 
и удлиненной рю{овиной, иными ее очертаниями и отсутствием складок 
на боковых частях створоi{ . 

Г е о л о r и ч е с к о е и r е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Встречен на Северо-Востоке СССР в одном обнажении ла
динСI{ОГО яруса , расположенном в верхнем течении р .  Rегали (бассейн 
р .  Омолона) .  

М а т е р и а л . 7 целых рю{овин и 5 разрозненных створон . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Верхнее течение р .  Rегали, рч . Ачак

веем - 1 2  экз . 

Род Maxillirhynchia Buckшan ; 1917  

Maxillirhyncl1ia : B uckman, 1 914, стр. 2 (nomen nudum) ; B uckman, 1 9 1 7 ,  стр. 55. 

Т и п  о в о й  в и д. Maxilli rhynchia imp licata Buckman,  1917 ;  верх
ний то ар Англии . 

О п и с а н и е .  Рановины маленькие , немного вытянутые в длину , 
имеют очертания , близi{Ие I{ треугольным . Толщина раковин незначи
тельна , створi{И выпуклы примерно в равной степени . Молодые раковины 
обладают синусом на спинной створке,  а у взрослых экземпляров имеют
ся развитые синус на брюшной и возвышение на спинной створнах . Жело
бок в задней части спинной створни развит в разной степени. Маиушка 
норотная , от почти прямой до сильно загнутой. Форамен гипотиридный.  
Задняя поверхность створон гладкая , на передней половине развиты ред
ние снладки. Вся поверхность рановины , вилючая снладни, поирыта мно
гочисленными тонними струйнами . 

В брюшной створне нороткие , слегна расходя
.
щиеся зубные пластины . 

Ножной воротничон отсутствует .  Дорзальная септа высоная . Септалий 
неглубоний , довольно широкий . Замочная пластина лежит в смычной пло
СI{ости створок и слита с внутренними приямочными гребнями. Rруры 
I{Ороткие , слабо загнутые типа радулифер . Вторичные утолщения разви
ты слабо или отсутствуют .  

В и д о в о й с о с т а в .  В триасовых отложениях известны тольно 
виды , описываемые в данной работе - Maxilli rhynchia triadica sp . nov . 
и Maxilli rhynchia sp . 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  От сходных по наличию желоб
ков на задней части спинной створни, харантеру снульптуры и облику ра
новины родов Holco rhyncl�ia Buckшan и Gnatho rhyncl�ia Buckman описы
ваемый род отличается наличием струен на всей поверхности створон . 

Среди ю рених родов , имеющих рановину, поирытую радиальными 
струйнами , наиболее близним I{ Maxi lli rhynchia является род Parv i rhyn
clz ia Buckman , от ноторого первый отличается более норопшми и грубыми 
снладками , более сильно выраженным желобнам на спинной створне , ' 
а следовательно и продолжительностыо Nоrеllа-стадии , а таiнне степенью 
выпунлости створон и развития синуса и возвышения . 

От родов Rl�ynchonella Fischer и Capi lli rhyncrtia Buckman Maxilli
rlщncl�ia отличается наличием у молодых рановин синусом на спинной 
створi{е , слабой выпуiшостыо створон и незначительно развитыми сину
сом и возвышением у взрослых энземпляров.  

Ванмен (Buckman ,  1917)  при первом описании рода Maxilli rhynchia 
в начестве одной из наиболее харантерных черт уназывал на наличие 
синуса на спинной створъ:е не толыш у молодых , но и у взрослых рановин . 
Однано это утверждение является Явно ошибочным . У взрослых рюювин 
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типового вида - Maxi lli rhynchia imp licata Buckman ( 1917 ,  табл . XVI I I ,  
фиг . 24) и другого ,  изображенного С .  Бакменам вида - М. jukunda 
Buckman ( 1917 ,  табл . XVI I I ,  фиг . 25) , достаточно ясно выражены синус на 
брюшной и возвышение на спинной створках . В связи с этим нами внесе
ны соответствующие изменения в диагноз рассматриваемого рода . Поми
мо этого ,  оnисание рода дополнено характеристикой внутреннего строе
ния раковины . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Норийские и норийско-рэтские отложения северо-восточ
ной части СССР и лейас Западной Европы. 

Maxi lli rhynchia triadica 1 Dagys, sp . nov. 

Табл. X I I ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п. ИГиГ, М 181/1 18 .  Целая раковина . Рен:а Малая Турамча 
(бассейн р. Гижиги), норийсн:ий ярус. 

Д и а г н о з. Небольшие ран:овины обычно 13- 1 5  .м.м длины , тре
угольных очертаний. Желобок в nриман:ушечной части спинной створки 
очень слабо развит, иногда незаметен . Синус и возвышение низкие , упло
щенные, прослеживаются не более чем на протяжении nередней трети 
длины раковины . На лобном крае 6-8 складок, из которых две nрихu
дятся на синус и три - на возвышение . 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Раковины не боль-
ших размеров , не более 15 �t�t длины и треугольных очертаний. Длина 
рю{овины всегда нескольно больше ширины. Наибольшая ширина рако
вины располагается вблизи довольно сильно уплощенного лобного края . 
Степень выпунлости ран овины не значительна , неравностворчатость прак
тически не выражена . 

Брюшная створна несколько килеватая в nриманушечной части, имеет 
близкое к треугольному· nоперечное сечение . Макушка  короткая , слабо 
загнутая . Плечпни макушки довольно резние . Ложная арея узнал . Фора
мен, nо-видимому, гипотиридный . Апикальный угол острый. Синус ши
рокий , неглубокий, с уплощенным дном , прослеживается примерно на 
протяжении передней трети длины створни . 

Спинная створка выпуклая в одинаковой степени с брюшной или не
скольr{О больше . В поперечном направлении она изогнута нескольно 
сильнее , чем в продольном . Возвышение низкое , уплощенное , короткое . 
В примакушечной части створни развито уплощение или небольшой же
лобок , прослеживающиеся на протяжении около 1/3 длины створни .  

Передний край ранавины с 6-8 округлыми и угловатыми складками, 
иЗ I{Оторых две приходятел на синус и три на возвышение . Центральная 
и задние части рановин лишены складон . Вся поверхность створок , в том 
числе и снладни , понрыта очень тонкими струйнами. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 40) . В брюшной створке очень 
Н()ротние , слегна расходящиеся зубные пластины . Внутренний ножной 
воротничок отсутствует .  Зубы слег1ш нюшонены, слабо зазубрены . 
В спинной створне тонная септа , прослеживающаяся до половины длины 
створки . Селталий отчетливый , неглубокий . Замочная пластина довольно 
широная , лежит в смычной плосности створон , слита с внутренними при
ямочными гребнями. Rруральные основания не развиты. Rруры коротние,  
слабо загнутые.  Вторичные утОJiщения в обеих створках не развиты .  
Строение мускульных , овариальныхи паллиальных отпечатков не выяснено. 

С р а в н е н и е. От типового вида рода Maxillirhynchia impl icata 
Buckman описываемый вид отличается относительно более тонной и силь-

1 Видовое название дано по распространению в триасовых отложениях. 
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Рис. 40. Серия поперечных срезов раковины Maxillirhynchia triadica sp. nov.,  
р. М .  Туромча, норийский ярус 

нее вытянутой в длину раковиной , слабо загнутой макушкой и значитель
но слабее развитым желобком на спинной створке . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е .  Maxilli rhynchia triadica sp . nov. встречена ТОЛЫ{О в одном 
районе северо-восточной части СССР , в среднем течении р .  Малая Турамча 

Размеры, лr.1r 
Колл. М М естонахонщение д ш т 

Голотип Per{a Малая Туромча, 
181/1 18  бассейн р. Гижиги 15 ,0  1 1 , 5  7 , 5  
182/1 1 8  То же 14 , 5  1 2 , 5  7 , 5  
183/1 1 8  То же 13 , 5  1 2 , 5  9 , 5  
184/1 18 То же 1 2 , 5  12 , 0  6 , 5  
185/118 То же 1 1 , 5  10 , 5  5 , 5  
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(бассейн р .  Гижиги),  в норийших отложениях (слои с Monotis scuti
formis и слои М. ochotica) . 

М а т е р и а л . 1 6  целых раковин, часто с дефектами , полученными 
во время извлечения из породы . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Рена Малая Туромча , среднее течение 
(бассейн р .  Гижиги) - 1 6  экз .  

Maxillirhynchia sp . 

Табл . X I ,  фиг. 7, 8 

О п и с а н и е .  Вид очень близон н вышеописанному. Отличается от 
него лишь постоянно более сильно выраженным желобком на спинной 
створне, достигающим 1/2 или более длины рановины . Кроме того,  он имеет 
более толстую раиовину и довольно ясно выраженные вторичные утол
щения в спинной створю'J (рис.  41 ) .  

Ввиду небольтого I\Оличества материала и плохой его сохранности , 
затрудняющих приведение полного описания , мы воздержинаемся от вы
деления нового вида.  

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Встречен тольно в одном обнажении по р .  Анманньшан 
(левый притоi< р. Вилиги) в основании норийсi<о-рэтских отложений . 

М а т е р  и а л .  1 2  деформированных рановин . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Рена Анманныrшн, левый приток р .  Ви

лиги . 

С Е М Е й  С Т В О Н У Р О Т  Н У R 1 D 1 N 1 D А Е R Z О N Т S N 1 Т S К А У А, 1956 

Род И alorella Bittnш· , 1884 

Ha lorella : B ittner, 1884, стр. 107 (част . ) ;  B i ttner, 1890, стр .  1 72 (част. ) ; Hall  et  
Clarke, 1894, стр . 832 (част. ) ;  Дагис, 1 963а, стр. 53.  

Т и п о в о й в и д.  Terebratulata amphitoma Bronn , 1832. Норийсrшй 
ярус Северных Альп. 

О п  и с а н и е .  Очертания рановин изменчивы , чаще поперечно
овальные . Макушна загнутая в разной степени , с острыми плечиками . 
Ложная а рея отчетливая . Дельтидиальные пластины треугольные , со
прикасающиеся . У молодых рановин имеется синус на спинной створне , 
у взрослых - синусы на обеих створках . 

Поверхность раковины покрыта более или менее грубыми ребрами . 
В брюшной створке в разной степени расходящиеся зубные пластины и 
внутренний ножной воротничок . Спинная С1'Ворка с разъединенной за
мочной пластиной, лежащей в ·смычной плоскости. Септа отсутствует .  
Имеется низкий септальный валик . Круры высоние, длинные , несколько 
иенринленные . 

В и д о в о й  с о с т а в .  Halorella amphitoma (Bronn) (1-832, стр . 1 62) ;  
Н. stoliczkai Suess (1894, стр .  459 , табл . I ,  фиг . 4-7 ) ;  Н. rosi tana J::\ ittner· 
(1890, стр . 185, табл . XVII I ,  фиг . 10 ) .  

С р а в н е н и е .  От близкого по ха рантеру развития синусов и внут
реннему строению раковины рода Halorelloidea Ager описываемый род от
Jшчается ребристой поверхностью створ он . 

Описанный в настоящей работе новый род Pseudolшlorella имеет сход
ный с Halorella B ittner только внешний облик рю\овины . Внутреннее ее 
строение обнаруживает существенные различия . Они состоят в отсутст-
вии у рода Halorella септы и септалия . 1 

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Род Halorella распространен в норийском ярусе на весьма 

88 



/ �· 
Рис. 4 1 .  Серия поперечных срезов раковины Maxilliг/;ynchia sp. ,  

р .  Анманныкан, норийско-рэтские отложения 

обширной территории Западной Европы (Сицилия , Северные Альпы , 
Юrославия) ,  северо-восточной части СССР,  Памира ,  Индонезии, Новой 
Каледонии, Северной Америки (Калифорния и Британская Колумбия) .  

Н alorella amphitoma (Bronn) 
Табл. X I I ,  фиг. 5, 6 

Tereb1·atula amphitoma: B ronn, 1832, стр. 162;  Q uenstedt, 1871 ,  стр.  1 48, таб.1 .  Х, 
фnг. 84-88. 

H a loгella amphitorna : B ittнer, 1890, стр . 183, табл. XVI ,  фиг. 29-30; табл . XV I I I ,  
фиг. 3 - 9 ;  табл. XIX,  фиг. 1 -25; табл. ХХ,  фиг. 1 -9;  Wanner, 1 907,  стр. 1 8 7 ,  табл. V l ,  
фпг. 6 - 1 1 ;  табл. VI I I ,  фиг. 2 ,  Di-SLcfaнo, 1 9 1 2 ,  стр. 6 1 ,  табJI. V I I I ,  фиг . 5 - 7 ;  
,;Jяис, 1 963а, стр .  54, табл . V,  фиг. 8 - 1 2 ;  табл. V l ,  фиг. 1 - 12 .  
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Halorella amphitoma var. rarecostata: Scalia, 1 910, стр. 22 ,  табл. 1 1 ,  фиг . 1 7 ;  Kittl, 
1916 , стр. 51, табл. 1 1 1 ,  фиг . 1 -4. 

Terebratula pedata: Bronn, 1832, стр. 163 .  
Rhynchonella pedata: Suess, 1854, стр. 61 ,  табл. IV,  фиг. 1 6 - 18, 23 .  
Н alorella pedata: Bittner, 1890, стр. 1 79,  та б л. XVI I ,  "фиг. 1 -20; табл. XVI I J, 

фиг. 1 -2 ;  Scalia,  1 910, стр . 22,  табл. 1 1 ,  фиг. 15-16 ;  Di-Stefaпo, 1912,  стр .  62,  
·табл. V I I I ,  фиг. 8-9. 

Halorella pedata var. inturgescens: K ittl, 1916,  стр. 51 , табл. 1 1 1 ,  фиг . 5 .  
Halorella pamirensis: Моисеев, 1 947, стр. 66 ,  табл. Vll ,  фиг. 9 .  
Halorella cJLindyensis: Моисеев, 1 947, стр . 67 ,  табл. Vll ,  фиг . 10- 1 1 .  

Д и а г н о з . Крупных размеров раковины , достигающие 7 0  M-'t и 
'более Ширины, изменчивых , по преимущественно поперечио-овальных 
'()Чертаний. Поверхность створок покрыта ребрами , количество которых 
колеблется в больших пределах . Синусы могут присутствовать на обеих 
створках . 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  Раковины крупных 
размеров . В коллекции имеются экземпляры , достигающие 70 -'LM и более 
в ширину . Очертания раковин изменчивы , но преимущественно попереч
но-овальные. Ширина рановины , обычно , . значительно превышает 
длину. Мансимальнав: ширина раиовины наблюдается  посередине или 
ближе н лобному нраю , а наибольшая толщина - посередине . Бонавые 
нрая чаще всего онругленные , реже с перегибом в передней части . Очер
тание лобного нрая изменчиво ,  от онруглого до вогнутого. Очень нруп
ные рановины , нан правило,  имеют отчетливо выраженную выемну на 
лобном крае . Степень выпуклости створоr< примерно одинановая , реже 
брюшная створr<а выпунла неснолы<о слабее по сравнению со спинной . 
Боr<овые и лобная r<омиссуры у изученных сибирсних эr<земпляров всегда 
прямые . 

Манушна низная , умеренно загнутая . Плечпни манушни острые . 
Ложная арея хорошо развита . Форамен типотиридный. Строение дельти
диальных пластин не изучено . Величина апинального угла изменчива, 
но он всегда значительно больше прямого .  Синусы развиты в разной сте
пени. У большинства энземпляров синуса отчетливы на обеих створнах 
и очень редни раиовины со слабо выраженнымИ' синусами или вообще 
лишенные их (табл . X I I ,  фиг . 5) . С бонов синусы неясно ограничены и 
плавно переходят в бонавые части створон .  Среди оnисываемых энземпля
ров совершенно отсутствуют формы ринхонеллоидного облина ,  с синусом 
тольно на брюшной створне и изогнутой лобной номиссурой, подобные 
встреченным нами (Дагис, 1963а) среди ламиреного материала . 

Поверхность раиовины покрыта более или менее грубыми , наr< прави
. ло ,  острыми ребрами, прослеживающимися на протяжении всей поверх
ности створоr< . Количество ребер и их размеры подвержены значительной 
изменчивости, пределы наторой установить сейчас трудно ввиду недоста
· точно хорошей сохранности материала. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не было изучено по той же причине . 
С р а в н е н и е .  П о  внешнему облиr<у раиовины описываемого вида 

не обнаруживают нинаних существенных отличий от известных с терри
·тории Альп. 

От Halorella stoliczkai Suess (1894, стр . 459 , табл . I ,  фиг . 4- 7) описы
ваемый вид отличается значительно большими размерами рановины , обыч
но более грубой ребристостью и меньшей степенью вогнутости лобного 
r<рая . От Н. rositana Bittner (1890, стр . 185, табл . XVI I I ,  фиг . 10) ,  н но
торому Н. amphitoma приближается по внешним очертаниям рановины , 
отличается  более грубыми и менее многочисленными ребрами на обеих 
-створнах . 

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с r� о е р а с п р о с т
р а н  е н и е .  Halorella amphitoma известна тольно из норийсних отложе
ний Альп , Сицилии, П амира , Индонезии и Северо-В остона СССР. Весьма 
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вероятно ,  что к этому же виду относятс>I находки Halorella , известные 
в Северной и Южной Америке.  

М а т е р  и а л.  27 раковин , в основном деформированных . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнее течение р .  Утаган , рч . Нею�ат 

(бассейн Индигирки) - 8 экз . ;  р .  Кувеемкай (приток р. Паля-ваям , 
район Чаунской Губы) - 7 экз . ;  нижнее течение р .  Печтымель (Чукот
ка) - 12 эi<З . 

О Т Р Я Д  S P I RI F E RI D A 

НАДСЕМЕЙСТВО SPIRIFERINOIDEA 

С Е М Е Й С Т В О  L A B A L L I D A E  D A G Y S, 1962 

[Nom. transl. Dagys nov. (ех Laballinae Dagys, 1 962)] 

Резко неравностворчатые циртиноидного облика раковины , с высокой 
ареей . Зубные пластины и септа слиты, образуют спондилий. Тихорипум 
отсутствует. Югум цельный , без отростка , соединен с дном створки югаль
ными поддержками. 

Средний триас - верхний триас. 
Объединяет два подсемейства - Laballinae Dagys и Thecocyrtellinae 

sublam. nov. 
О б щ и  е з а  м е ч  а н и я. В наших предыдущих работах (Дагис, 

1 962а ; 1 963а) триасовые циритиноидные брахиоподы были включены в 
объем семейства Spiriferinidae . Проведеиные дополнительные исследова
ния , охватившие территорию Сибири и южных областей СССР, показали , 
что роды , объединенные в подсемейство I .aballinae, имеют существенные 
и устойчиво выраженные отличия в строении раковины от настоящих 
спириферинид. Среди них , в первую очередь, следует отметить спондилий 
в брюшной створке , что послужило основанием для выделения подсемей· 
ства Laballinae , и наличие пластин, поддерживающих югум и частично 
круры . Последние, названные нами югаJiьными поддержками , обнару
жены у всех исследованных триасовых родов с циртиноидным обликом ра
ковины и не известны больше ни у одного из представителей отряда Spiri
ferida .  

В пекоторой степени сходное соединение скелетных элементов , под
держивающих югум, с дном створки известно у некоторых теребратуло
идных форм из надсемейства Terebratulloidea .  Мы, естественно , далеки от 
:мысли о возможности проведения аналогии между прикреплением руч
ных поддержек н дну створки у Laballidae и Terebratuloidea,  но большое 
таксономическое значение рассматриваемого призвана очевидно в обоих 
этих случаях .  Харантер ручных поддержю� Явился основным критерием , 
nозволившим отделить Laballidae от остальных пористых спириферид . 

Наиболее близкими предками Laballidae , исходя из сходс'l'ва в морфо
логии раковины и данных о времени существования , следует считать 
представителей семейства Spiriferinidae (Дагис, 1 962а) .  Коннретно группу, 
от которой могли произойти Laballidae , в настоящее время уназать трудно 
вследствие плохой изученности позднепалеозойсних , ранне- и средне
триасовых спириферинид, в первую очередь, почти полного отсутствия 
данных о ' строении их скелетных элементов спинной створки и ручных 
поддержен . 

Среди семейства Laballidae в настоящее время намечаются две группы , 
имеющие существенные отличия в строении рановины . Это , с одной сто
роны , роды Laballa, Spondylosp ira, Zugmayerella и другие , с открытым 
дельтирием , встречающиеся в среднем и особенно в позднем триасе , 
когда они пользавались весьмашироким географическим распространением. 
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С другой стороны , род Thecocyrtella, а также , возможно, ряд форм. 
не получивших пона самостоятельных родовых названий и оnисанных в 
составе рода Cyrtina (С. loczyi Bittner, 1900, стр . 23, табл . I I I ,  фиг . 22, 23 ; 
С .  calceola Klipstein , 1843, стр . 227, табл . XVI , фиг . 4) . ·Эта группа 
харантеризуется наличием дельтидия,  а также соединением I{онцов крур , 
приводящих н образованию двойного югума , и ограничена в географи
чеснам распространении почти исключительно бассейном Тетиса . Уназав
вые группы рассматриваются нами ниже в начестве подсемейств . 

ПОДСЕМЕЙСТВО LABAI.LINAE DAGYS,  1962 

Дельтириальное отверстие открытое . Средний (?) триас - верхний 
триас .  

Объединяет роды Laballa Moisseiev (Дагис, 1 962а ; стр . 51) ; Spondy
lospira Cooper (1942, стр . 232) ; Lepismatina Wang (1955, стр . 353) ;  Psoidea 
Hector (1879, стр .  538) ; Orientospira Dagys gen .  nov. ; Zugmayerella Dagys: 
(Дагис, 1963а , стр . 99) . 

Род LaЬalla Moisseiev, 1 962 

Laba lla : М оисеев см. Дагис, 1 962а, стр . 5 1 ;  Дагис, 1 963а, стр. 87.  

Т и п о в о й  в и д .  Spiriferina suessi Winkler, 1859 . Рэтсний ярус 
Восточных Альп. 

1 \  
1 

Рис. 42 . Серия поперечных срезов раковины Laballa suessi (Winkl . ) ,  Северо-Западный 
Н:авказ, норийско-рэтские отложения 

Д и а г н о з .  Рановины гладкие или с редними пологими сiшадками 
на боковых частях створок . Синус и возвышение развиты в разной сте
пени. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Laballa suessi (vVinkler) 1859 ; L .  slavini Dagys 
(Дагис, 1962а , стр . 53 , табл . V I I ,  фиг . 4, 5) ; L. plicata Dagys (Дагис, 1963а , 
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•стр . 93 , табл . X I ,  фиг . 5, 6) ; L .  bittneri sp .  nov . ;  L .  australis Trechmaи 
;( 191,7 ,  стр . 225, табл . XXIV, фиг . 13- 14).  

С р а в н е н и е  и з а  м е ч  а н и я .  Отличается о т  других родов , 
-входящих в объем подсемейства Laball inae обычно гладкой поверхностью 
створок . 

П ри первом описании этого рода (Дагис, 1962а ) в качестве характер
·ного признака указывалось наличие длинных септальных пластин . Изу
·чение дополнительного материала поi<азало ,  что в действительности обра
зования , припятые за септальные пластины , представляют собою очень 
·сильно развитые и высокие основания югальных поддержек . Для под
·тверждения сназанного мы приводим зарисовни серии последовательных 
поперечных срезов энземпляра L. suessi из норийсно-рэтсних оТJrожений 
•Севера-Западного Кавназа , на ноторых хорошо видны югальные поддерж
_ни {рис . 42) . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и 
р а н е н и е .  Верхнетриасовые 
северо-восточной части СССР, 
вой Каледонии. 

г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т
отложения западных частей Тетиса и 

возможно таюке Новой Зеландии и Но-

Laballa bittneri 1 Dagys sp . nov.  

Табл . Х П I ,  фиг. 1 -6 

Spirifuina inclet:  B i t t ner, 1886 , стр. 139, табл. Х Х ,  фиг. 8. 

Г о л о т и п . ИГиГ, .М 192/1 18 .  Брюшная створi<а . "Устье р .  Оленен,  
мыс Тумул . Карнийсний ярус. 

Д и а г н о з. Крупные, широние раковины . Длина в 1 , 5  раза меньше 
ширины . Замочный край неснольно короче наибольшей ширины . Синус 
и во:шышение резно отграничены от боновых частей створоi< и просле
·живаются на протяжении всей их длины . 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е н и е .  Раповины нрупных 
размеров, достигающие 30 мм длины и 45 �tм ширины . Очертания рано
вин аиругленно-ромбические или близi<и к поперечно-овальным . Длина 
ран овины примерно в 1 , 5 раза меньше ширины . Замочный н рай прямой , 
его длина составляет оноло 3/4 наибольшей ширины рановины.  Боновые 
и лобный нрая оRруглые . Замочные углы заRруглены . Степень выпун:
лости створон неодиню<овая , раRовина резно неравностворчата . 

Брюшная створRа полупирамидальная , высо1шя . Маиушка прямая , 
реже слабо загнутая на нончине . Апинальный yгoJI большой - 1 10-
1 1 50 .  Арея перпендю<уJiярна н плосi<ости сочJiенения створон,  довольно 
высоная , ее высота равна половине ширины . Она отчетливо ограничена .  
Дельтирий отнрытый, треугольный, его основание несi<оJiьно боJiьше 1/4 
ширины Jiожной ареи. 

Синус глубоний , с ОI<ругJiым дном , просJiеживается от мю<ушrш до 
лобного нрая . С бонов он четно ограничен двумя с1шаднами , расходя
щимиен от манушни под угJiом оноло 25° .  

Спинная створна имеет поперечно-оваJiьные очертания и сильно упло
щена . Возвышение четно отграничено от боновых поверхностей створни, 
низi<ое , в поперечном сечении ОI<ругJiенное. 

Бонавые поверхности створон гладние . Минроснульптура неизве.::тна .  
Пористость стенни раковины очень нрупная . 

В н у т р е  н н е е с т р о е  н и е (рис. 43) .  В брюшной створr{е споь: 
дилий , образованный слиянием септы и тою<их зубных пJiастин . Септа 
прослеживается на протяжении 2/5 - 1/2 ДJIИНЫ брюшной створi�и. Спинпап 

1 Вид назван о честь австрийского 1 1алеонтолога Алш\сандра Виттпера, впервые 
онисавшего данный вид. 
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створка с низким замочным отростком и узкими круральными пла
стинами, от которых отходят сравнительно высокие основания югальных 
поддержек , прослеживающиеся до 2/5 длины спинной створки. Септальный 

OD OD 

fi 
P:ut:. 43. Серия nоnеречных срезов раковины Laballa bittneri sp. nov. 

а - брюшная створка; б - спинная створка; устье р . Оленек, мыс. Тумул, парнийский ярус · 

�алик равен по длине основаниям югальных поддержек и обычно очень. 
слабо развит. Строение спирали неизвестно . 

С р а в н е н и е .  Наиболее близкими к описываемому виду являютел 
Laballa suessi (vVinklf'r) и I- . plicata Dagys, описанные из верхнего триаса 

Rолл. М 

Голотип 
1 92/1 1 8  
193/118 

Размеры, .м.м 

Местонахождение 

"Устье р. О ленек, мыс Тумул 
То же . . . . . . . .  . 

д 

28 , 2  
22 , 3  

д. ш 

42 , 0  
35 , 4  

Ш1l 

30 , 7  
28 , 6  



западных частей Тетиса . От первого L. bi ttneri sp . nov. отличается значи
тельно более широкой и тонкой раковиной, а от второго , имеющего близ
кие с ним соотношения длины и ширины раковины , отсутствием сrшадон 
на боковых поверхностях створо1 с 

Близким к L .  bi ttneri sp . nov . видом является , по-видимому, L .  aus
tralis Trechman, известная из карнийских отложений Новой Зеландии и· 
Новой Каледонии. При первом описании этого вида Тречмен (Trech
man, 1 91 7) указал на наличие вертикальных желобков на внутренней части 
ареи, которые , однако , не были зафиксированы последующими исследо
вателями, описывавшими этот вид (Marwick, 1 953 ; Drot, 1 953) . Если опи-
сание ареи L. australis, данное Тречменом, является веточным, то L .  bit-
tneri может оказаться очень близкой к новозеландскому виду, отличаясь 
от него лишь несколько более узкой раковиной и сравнительно меньшей 
шириной синуса . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Rарнийский ярус (верхняя часть) северной части Сибири, 
Верхоянья и Охотского побережья . 

М а т е р и а л .  1 7  большей частью поврежденных и разрозненных_ 
створок. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. "Устье р. Оленек, мыс . Тумул -
1 2 экз . ;  бассейн р .  Вилиги, рч . Мосич�ан - 3 экз . ;  бассейн р .  Индигирни,. 
р .  Делинья - 1 экз . ;  Восточное Верховье , р .  Rундусун - 1 экз . 

Род Lepismatina Wang, 1 955 

Lepismatina Wang, 1 955, стр. 353;  Дагис, 1 963а, стр .  95 .  

Т и п о  в о й в и д. Lepismatina hsui vVang, 1 955 Средний триас !Ого
Западного Rитая. 

Д и а г н о з. Пирамидальные,  резко неравностворчатые рю<овины с. 
обычно гладким синусом и возвышением . Боковые поверхности створок 
ребристые . Арея гладкая. Замочный край без зубчиков . 

В и д о в о й  с о с т а в .  Lepismatina hsui vVang ( 1955, стр . 355, 
табл. VIВ ,  фиг. 1 -8) ; L . austriaca (Suess) ( 1854, стр . 51 , табл . I I ,  фиг . 4 ,  5) ;  
L. rara Dagys (Дагис, 1 963а, стр . 97,  табл . XI,  фиг . 10 ,  1 1 ;  табл . X I I ,  
фиг . 1 ) ;  L .  deodarae (D iener) (1908, стр . 56 , табл . I X ,  фиг . 5-6) ;  L .  arctica 
sp . nov . ;  L. sinucosta sp. nov. 

С р а в н е н  и е. Полностью гладкую арею и замочный край без зуб
чиков имеет лишь род Laballa , от которого Lepismatina легко отличается 
ребристыми боковыми поверхностями створок. Все остальные роды иа 
подсемейства Laballinae имеют полностью или частично покрытую желоfi
ками арею , что не . характерно для описываемого рода . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а
н е н и е .  Средний триас Юго-Западного Rитая; верхний триас западных: 
частей Тетиса , Гималаев , северо-восточной части СССР и Северной Аме· 
рики. 

Lepismatina , arctica 1 Dagys, sp . nov. 

Табл. X IV, фиг . .1 -2 

Spi rijel'ina indet:  Bi t tner, 1886,  стр. 139, табл. ХХ, фш . 7 .  

Г о л о т и п. ИГиГ, М 199/1 1 8 .  Брюшная створка . "Устье р .  Оленек ,_ 
мыс Тумузr . Rарнийский ярус. 

1 Видовое название от arc�ic'l (дат.) - арктич;;сюш . 
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Д и а г н о з. Раковины средних размеров , до . 40 .-и,м, ширины и 25 .мм 
длины . Наибольшая ширина расположена у замочного нрая. Мю<уш�:ш 
.прямая. Арея перпендикулЯрна разделяющей плосi{Ости створок. Боi\О
вые части створок покрыты 7-9 редкими ребрами. Синус и возвышение 
гладкие . 

�� 
� 

Рис. 44. Серия поперечных срезов раковины Lepisn�a tina ar�t!ca 
Sp. D OY.  

а - брюшная створна ;  б - сшпшая створна; устье р . Оленен ,  мыс. Тумул, 

нарнийсний ярус 

\ 
О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  Раковины резко 

неравностворчатые,  средних размеров. до 40 мм ширины и 25 .{f . •  {t длины. 
Ширина раковины всегда значительно больше длины . Отношение длины 
1\ ширине в среднем равно 0 ,6 .  Замочный край длинный, соответстЕуст 
наибольшей ширине раi{ОВины . Замочные углы острые . 
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Брюшная створка пирамидальная, с прямой, высокой макушi\ОЙ. Ма
нушечный угол 105-115° .  Арея плоская , ограничена острыми плечиками 
макуш1ш и несет тонкие следы нарастания. Дельтирий довольно широ
кий, основание его составляет около 1/3 ширины ареи. Синус глубокий, " 
сравнительно узкий, очень резко ограниченный ребрами, расходящимпел 
от макушки под углом около 30°. Язычок низкий, округленный. 

Спинная створка выпунла значительно слабее брюшной и имеет про
дольный изгиб больше поперечного. Возвышение четко отделено от боко
вых частей створки и в поперечном сечении имеет форму полукруга . Си
нус и возвышение гладкие. Боковые поверхности створон покрыты 7-9 
довольно реЗiшми ребрами. Минроснульптура у данного вида не обна
ружена . Вещество раковины I<рупнопористое . 
. В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 44) . В брюшной створке до

вольно глубоi<ИЙ спондилий, образованный слиянием септы и зубных пла
стин. Дорзальный нонец септы свободный, выступает в спондилиарную 
полость .  Апикальный аппарат сравнительно тонкий , вторичные утолще
ния отсутствуют . Спинная створна с низким , нерасчлененным на лопасти 
замочным отростном. Круральные пластины узкие, I{Ороткие . Ручной 
аппарат , вследствие плохой сохранности материала (отдельные створ1ш) , 
не изучен. Основания югальных поддержек прослеживаются до половины 
длины спинной створни. 

Колл. М 

Голотип 
1 99(118 

Размеры, �t.lt 

Местонахождение 

Устье р. Оленен, мыс 
Тумул . . . . . . 

д ш в 

24 , 5  39 19  

С р а в н е н и е .  От с�одного вида Lepismatina l1sui vVang 
(1955, стр . 355, табл .VI ,  фиг . 1 -8) из среднего? триаса Китая описываемый 
вид отличается более нрупными ра::Jмерами раrtовины , более широним 
синусом и тонкой ребристостью на бонах рановины . 

От Lepismatina rara Dagys (1 963а , стр .  97,  табл . X I ,  фиг . 10 ,  1 1 )  из 
норийсi\О -рэтских отложений Навиаза он отличается более нрупными 
размерами и сравнительно боJI·ьшей шириной рю<овины , а также бoJiee 
многочисленными ребрами на бононых частях створо1с 

Г е о JI о г и ч е с I\ о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Lepismatina arctica встречена тольно на севере Сибири в от
дожениях Itарнийского возраста (верхний горизонт) . 

М а т е р и а JI .  OrtoJio 20 разрозненных и зачастую частично разру
шенных створок . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Устье р .  Оленеi\ ,  мыс Тумул . 

Lepismatina sinucosta 1 Dagys . ,  sp. nov. 

Табл. X I I I ,  фиг. 7 

Г о JI о т и п. ИГиГ, .N� 201 /1 18 .  Брюшная створка . Бассейн р .  Колы
мы, верховья р. l{орi<одон . Норийский ярус (?) .  

Д и а г н о з .  Очень нрупных размеров раковина, около 6 5  .м.м ДJIИ-
ны и 60 .мм ширины . Синус осложнен серединной с1шадкой . • 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Раковина иснлюч:И:
тельно нрупных размеров, достигает ОI\оло 65 .м.м ддины и 60 .м.м ширины. 

1 Видовое название от sinus (лат.)- синус; costa (лат.) - ребро. 
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Ширина и длина раковины Примерно одинаковы . Замочный край короче 
наибольшей ширины раковины . Замочные углы округленные.  Макушка 
брюшной створки слегка загнута и искривлена . Арея небольшой высоты 
(29 .м м) , плечики . макушки, отграничивающие а рею , притуплены . По
верхность ареи гладкая; замочный край не зазубрен . Синус неглубокий, 
сильно расширяющийся к переднему краю и достигающий здесь немно
гим больше половины ширины раковины. С боков он ограничен высокими 
складками, расходящимиен к переднему краю под углом 35° . Посередине 
синуса проходит низкая складка ,  прослеживающаяся от макушки до 
лобного !{рая . Боковые части брюшной створки с пятью низкими, грубыми 
ребрами. Строение спинной створки неизвестно . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В брюшной створке спондилий. 

J{олл. No 

Голотип 
201/118 

Размеры, .м.;,t 

Местонахождение 

Верховья р. RорRодон 
(бассейн р. Rолымы) 

д 

65 

т в 

60 46 29 

С р а в н е н и е. Описываемый вид весьма крупными размерами ра
ковины и в особенности наличием складки в синусе очень четко отличается 
от других представителей рода Lepismatina. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Встречен в предположительно норийских отложениях 
верховьев р. Коркодона. 

М а т е р и а л. Одна брюшная створка. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Верхнее течение р. Коркодон, бассейн 

р .  Колымы. 

Род Zugmaye1•ella Dagys, 1 963 
Zugmayerella: Дагис, 1 963а . 

Т и п о в о й  в и д .  Spirijerina koessenensis Zugmayer, 1882. Рэтский 
ярус Восточных Альп. 

Д и а г н о з .  Раковины резко неравностворчатые,  пирамидальные. 
Синус гладкий или осложнен срединным ребром. Боковые поверхно·сти 
створок ребристые.  Арея покрыта тонкими желобками, замочный край 
зубчатый. Апикальный аппарат тонкий. Микроскульптура - низкие со-
сочни. 1 

В и д о в о й с о с т а в .  Zugmayerella koess.ensis (Zugmayer) (1882, стр .  
28, табл . I I I ,  фиг . 2 ,  3 ,  1 3) ;  Z .  osmana (Bittner, 1902 , стр . 641 , рис . 1 7) ;  
Z .  eurea sp . nov . ;  Z .  inaequiplicata sp.  nov. 

Н_ этому роду ;гакже следует отнести форму, описанную Бёмом (Bohm, 
1 903, стр . 1 2 ,  табл. I ,  фиг . 33 , 34) из карнийских отложений о-ва Мед
вежьего под названием Spi rijerina aff. koessensis Zugmayer, которая, не
сомненно , является новым видом. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Наиболее сходными с Zugmaye
rella родами по скульптуре ареи и xapai{Tepy строения замочного края 
раковины являются Spondylospira Cooper и Orientospira gen. nov. От пер
вого Zugmayerella отличается гладкими синусом и возвышением. От 
O :ientos�ira описываемый род отличается сиJrьной неравностворчатостью 
раковины, тонкостью зубчатости замочного края и апикального аппарата, 
а также микроскульптурой. 

Близкий по внешнему облику раковины род Lepismatina имеет гладкую 
арею , чем существенно отличается от Zugmayerella . 
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При первом описании рода Zugmayerella (Дагис, 1963а) в его объем 
была включена Spiriferina uncinata Schafhautl , обJiадающая ареей, 
лишь частично покрытой желобками, и соответственно не полностью зуб
чатым замочным краем. Разделенная на первичную (гладкую) и вторич
ную (с вертикальными желобками) арея имеется также у типового вида 
рода Psioidea Hector - Spiriferina nelsonensis Trechman ( 1917 ,  стр . 223, 
табл . XXIV, фиг. 6-8}, в связи с чем в настоящее время мы считаем более 
правильным отнести Sp. uncinata к роду Psioidea. Таким образом , объем 
рода Zugmayerella ограничивается видами, у которых арея полностью по
крыта желобками. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Верхний триас Альп , Карпат, Крыма , Кавказа , Северо-Во
стока СССР, о-в а Медвежьего и Южной Америки (Перу) . 

Zugmayerella eurea 1 Dagys, sp . nov. 

Табл . X IV,  фиг . 3-7 
Г о л о т и п. ИГиГ, .М 205/1 18 .  Внутреннее ядро . Охотское побе

режье, бассейн р .  Вилиги, р .  Анманныкан. Норийско-рэтские отложения . 
Д и а г н о з . Крупных размеров раковины , достигающие 40 .им дли

ны. Ширина раковины всегда немного превышает длину. Боковые поверх
ности раковины несут 6-8 ребер, разделенных узкими промежутками. 
Высота и ширина ребер от середины к бокам раковины уменьшается не
значительно . 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковина крупная, 
неравностворчатая, пятиугольных очертаний. Ширина раковины всегда 
несколько больше длины . Замочный край короче наибольшей ширины 
раковины . Замочные углы округленные. 

Брюшная створка высокая, со слабо или умеренно загнутой макущкой. 
Апикальный угол 200- 1 1 0° .  Арея сравнительно невысокая (15-1 8  .и.и}, 
слегка вогнутая, четко отделенная от боковых частей створки. Плечики 
макушки округлены. Поверхность ареи покрыта очень тонкими верти
кальными желобнами, перпендикулярными замочному Rраю , причем на 
5 мм ширины а реи приходится 1 1-14  желобков . .  Замочный край несет 
очень тонкие , коротние зубчики. Дельтирий узкий, его ширина у основа
ния составляет 1/4-1/5 части ширины ареи. Синус широкий, обычно с по
лукруглым дном, четко отделенный от бононых частей створни двумя 
складками, расходящимися от макушки под углом 35-40°. Язычок до
вольно высокий, округленно-трапециевидный. 

Спинная створка поперечно-овальная , слабо выпуклая , с округлыми 
краями. Возвышение в осевой части уплощенное, четно отделено от боков 
створки. 

Ребра на боковых частях раковины округлены , отделены друг от друга 
довольно узкими межреберными промежутками. Минроскульптура в 
ВИДе НИ3I>ИХ , ТОНКИХ СОСОЧКОВ . 

В н у т р е  н н е е с т р о е  н и е .  В брюшной створне спондилий, 
образованный слиянием тонкой септы и зубных пластин. Передний ко
нец септы свободен, выступает в спондилиарную полость. В спинной 
створке (изучена только на внутренних ядрах) низний септальный валиR 
и основания югальных поддержеi{ , прослеживающиеся на протяжении 1/3 
длины створки. Спираль состоит более чем из 1 0  оборотов . Вершины ко
нусов спирали ориентированы вентро-латерально .  Отпечатни муснулов 
на спинной створне лепестновидные, располагаются по обеим сторонам 
септального валика и ограничены в задней части основаниями югальных 
поддержек .. 

1 Видовое название от eurea (лат. ) - восточная. 
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1\олл. N. 

205,'1 18  

Ра3меры, мм 

Местонахождение 
Река Анманныкан, бас

сейн р. Вилиги . 

в 

1 
38 1 26 40 29 16 

С р а в н е н и е .  От Zugmayerella koessenensis (Zugmaye1·) , описан
ной из рэтских отложений Альп , рассматриваемый вид отличается в два 
раза большими размерами раковины , относительно более низкой и силь
нее загнутой макушi{ОЙ, а также очень широким синусом. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е. Zugmayerella eu rea sp . nov.  известна из норийсiш-рэтских 
отложений Омолонского массива и норийских и нориЙСI{о-рэтских отло
жений Охотского побережья и Чукотки .  

М а т е р и а л .  25  экз . ,  которые представлены разрозненными створ
нами или деформированными целыми экземплярами. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Анманныкан (бассейн рена. Вилиги)-
1 экз . ;  р. Тонур-Юрях (бассейн р .  Рассохи) - 4 энз . ;  р. Визуальная (вер
ховья р. Рассохи) - 6 э.нз . ;  р. Россоха , выше устья р .  То.нур-Юрях -
2 экз . ;  р .  Бургагчан (бассейн верхнего течения р .  Rорнодона) - 2 энз . ;  
р .  Мунугудашк (бассейн р .  Омолона) - 1 эк·з . ;  р .  Левый Балыгичан (верх
нее течение) - 5 э.нз . ;  рч. Галечный, бассейн р. Большой Анюй - 3 экз . ;  
междуречье ре.н 'Убинен и Белой, бассейн р .  Анадыря - 1 э.нз . 

Zugmayerella inaequ iplicata 1 Dagys, sp.  nov. 

Табл . XV, фиг . 1 -3 

Г о л о т и п. ИГиГ, М 213/1 18 .  Спинная створна. Ручей Галечный, 
бассейн р.  Большого Анюя. Норийс.ний ярус. 

Д и а г н о з. Рю{овины I{рупных размеров , до 45 .лt.лt ширины . Замоч
ный нрай совпадает с наибольшей шириной раиовины или неснольно 
меньше нее . На бононых поверхностях створон по 4-5 ребер , степень 
выраженности ноторых резко убывает от середины н: периферии рано
вины. 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  В I{Оллекции имеются 
разных размеров спинные створки, в то время I{ак все брюшные створки 
принадJiеашт иснлючитеJiьно молодым экземплярам. 

Брюшные створки молодых раковин подупирамидальные , с очень 
сдабо накдоненной макушной и почти перпендинулярной к смычной плос
I{Ости арееi.Г . Плечини макуш.ни очень резi{Ие , чет.но ограничивающие 
арею . Поверхность ареи по.нрыта тон.ними желобюi.ми, перпендин:уляр
ными замочному краю , обусловливающими его зубчатость .  Апи.нальный 
угол близОI{ I{ прямому. Синус глубоний , с ОI\руглым дном, отделен от 
бо.новых частей створни высокими СI{Jlадками. 

Спинные створки онругленно-четырехугоJiьные , достигают 45 .�t.лt ши
рины и 35 м.лt длины . Замочный .нрай равен наибольшей ширине створки 
или нес.нолы\о меньше последней, отчетливо зубчатый. Замочные углы 
прямые или тупые. 

Возвышение высо.ное, округлое или округленно-угловатое, отделено 
от боi\ОВ глубокими желоб.нами. 

Поверхность створо.н несет 4-5 угловатых ребер ,  I\Оторые значитель
но более высоки и широни вблизи синуса и возвышения , чем на бонах 
раi{Овины . Микроскульптура неизвестна.  

1 Видоное название от inaequiplicata (лат.)  - неравпоскладчатая. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Ввиду небольюого I{Оличества ма
териала поперечные срезы не изготовлялись. Изучение внутреннего строе
ния раковины проведено по отпечаткам на внутренних ядрах . 

В брюшной створке тоюше зубные пластины, сливающиеся с септой 
с образованием септалия . :Конец септы является свободным и выступает 
в спондилиарную полость.  В спинной створке широкий пластинообразным 
замочный отросток ,  уюше круральные пластины и низкий септальный 
валик , прослеживающийся на протяжении 1/3 длины створi{И .  Основания 
югальных поддержек короткие . 

Размеры, �t.М 

Нолл. м :Местонахождение д ш m, 

Голотип 
213/118 Ручей Галечный, бассейн 

р. Большой Анюй 35 , 0  44 , 0  31 , 0  
214/118 То же 39 , 0  45 , 0  34 , 0  

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом к описываемому является 
Zugmayerella eu rea sp. nov . ,  от которого Z . inaequiplicata sp . nov. отли
чается менее многочисленными, угловатыми и сильнее дифференцирован
ными ребрами на боках раковины . 

Обычно гладкИе синус и возвышение имеет Z . koessenensis (Zugmayei') , 
от которой Z . inaequiplicata sp.  nov. отличается более чем в два раза 
большими размерами раковины, а также характером ребристости. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е.  Рассматриваемый вид распространен в норийском ярусе 
Чукотки и Северной :Камчатки. 

М а т е р и а л. 18 разрозненных и частично поврежденных створок . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Галечный, бассейн р .  Большой 

Анюй - 3 экз . ; междуречье рек Унибек и Белой , бассейн р. Анадыря -
8 экз . ;  р .  Гаровка (Северная :Камчатка) - 5 ЭI{З . 

Род Oтientospiтa 1 Dagys den . nov. 
Т и п  о в о й  в и д. Orientospira gregaria Dagys, sp. nov. Норийский 

ярус Северо-Востока СССР . 
Д и а г н о з .  CJiaбo неравностворчатые раковины с сиJiьно загнутой 

макуmi{ОЙ бр1оmной створ1ш. Синус и возвышение отчетливые. Боковые 
части створок покрыты редкими грубыми ребрами. Арея с грубыми вер
тикальными желобками ; замочный край зубчатый. Апикальный аппарат 
исключительно массивный. Микроскульптура - тонкие линии нараста
ния . 

О п и с а н и е. Раковины довольно крупных для подсемейства разме
ров , округленно-пятиугольные. Замочный !>рай короче наибольшей ши
рины раковины . Неравностворчатость, столь характерная для подсемей
ства Laballinae, выражена очень слабо . Макушка сильно загнута , почти 
соприкасается со спинной створкой . Арея сильно вогнутая, покрыта гру
быми вертикальными желобками, обусловливающими зубчатость замоч
ного I{рая. Синус и возвышение четно отграничены от боковых частей 
створок и слегка уплощены . Боковые поверхности створок покрыты не
многочисленными грубыми ребрами. Микроскульптура выражена в виде 
тонких линий нарастания . Стенки раковины и арея пронизаны снвозны
ми мелними порами. 

1 Родовое название О:!: orientos (лат.) - восточный. 
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В брюшной створке спондилий, образованный слиянием очень тол
стых зубных пластин и септы. Дорзальный конец септы свободный, высту
пает в спондилиарную полость.  

В спинной створке низкий, раздвоенный на переднем конце замочный 
отросток и массивные круральные пластины . Rруры почти параллель
ные. Югум слегка уплощенный . Югальные поддержки, по-видимому, без 
пор . Основания югальных поддержек прослеживаются в виде небольтих 
валиков почти на протяжении половины длины створки. Спираль направ
лена к бокам, имеет около 10 оборотов. 

В и д о в о й  с о с т а в. Два вида : O rientospi ra gregaria sp. nov . ;  
О .  pinguis s p .  nov. 

С ·р а в н е н и е. Наиболее близкими к Orientospi ra как по характеру 
скульптуры раковины , так и зубчатости замочного I{рая являются роды 
Zugmayerell(L Dagys и Psioidea Цector. От первого описываемый род от
личается слабой неравностворчатостью раковин и большой загнутостью 
макушки, массивным апикальным аппаратом , а также микроскульпту
рой. От второго - внешним облИком раковины , а также ареей, полностью 
покрытой вертикальными желобк-ами и соответственно целиком зубчатым 
замочным краем. Этими же признаками описываемый род отличается и 
от рода Lepismatina Wang. 

Г е .о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е .  Норийский ярус Северо-Востока СССР и Приморья. 

Orientosp i ra grega ria 1 Dagys, sp. nov. 

Табл. XVI, фиг. 1-4) 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 216/1 18 .  Целая раковина . Бассейн р .  Rолы:.. 
мы , р .  Россоха (Булун) .  Норийский ярус. 

Д и а г н о з . Раковины слабо выпуклые. Ширина раковины больше 
длины. Очертания приближаются к округленно-прямоугольным. Замоч
ный край немного короче ширины раковины. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины средних 
размеров, обычно имеющие около 25 мм длины и 30 .мм шИрины. Очерта
ния раковин близки к округленно-прямоугольным. Ширина раковины 
несколько больше длины (отношение длины к ширине равно 1 , 15 ) .  Замоч
ный Rрай сравнительно длинный, немного нороче ширины раковины (со
ставляет примерно 80 % ) .  Лобный и боковые края слегка уплощены. 'Сте
пень выпуклости створок незначительна . Раковины несколько неравно
створчатые. 

Брюшная створRа вьшуRла немного больше спинной. Макушка сильно 
загнутая, почти соприкасается с маRуmкой спинной створки. Макушеч
ный угол 1 15-125°. Арен низRая, довольно сильно наклонена по отноше
нию к разделяющей плосRости створок. С боRов она резно ограничена 
острыми плечиками. Поверхность ареи несет грубые вертиRальные вали
ки,  заканчивающиеся отчетливыми зубчиками у замочного края. Дельти
рий довольно широкий, его основание примерно равно 1/4 ширины ареи. 
Синус отчетливый с уплощенным дном, начинается у макушки. От боко
вых частей створки он отделен двумя нескольно более крупными ребрами, 
расходящимиен под углом 20-24° . Язычок низкий, в виде пологой дуги. 

Спинная створка слабо выпукла, слегка уплощена. Макушка сильно 
загнута . Арея спинной створi{И узкая , с почти параллельными Rраями, 
расположенная в плосности смыкания створок. Ее поверхность покрыта 
вертикальными желобками, соответствующими валикам на арее брюшной 
створки. Наружный край ареи зубчатый. Возвышение широкое, уплощен
ное, резко отделено от боковых поверхностей створки. 

1 Видовое название от gregaria (лат.) - обычная.1 
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Синус и возвышение гладкие ; боковые поверхности раковин покрыты 
5-7 округлыми , низкими, широкими ребрами. Межреберные промежутки 
несколько уже ребер . Мю<роскульптура - поры и тонкие концентриче
ские линии нарастания . Следы игольчатой микроскульптуры, несмотря 
на наличие экземпляров с хорошо сохранившимел поверхностным слоем 
раковины, не обнаружены. 

!,!! 

Рис. 45. Серия поперечных срезов раковины Orientospira gregaria sp. nov. ,  
р .  Россоха (Булун), норийский ярус 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 45) . В брюшной створке спон
дилий, образованный слиянием тонкой септы и очень толстых и длинных 
зубных пластин. Свободный конец септы выступает в спондиальную по
лость. Длина септы непостоянна и колеблется от 1/2 до 3/4 длины створки. 

Спинная створка с низким, двулопастным замочным отростком и уз
кими, расходящимиен круральными пластинами. Септальный валик низ
кий, прослеживается на протяжении 1/3-2/5 длины створки. В примаку
шечных частях сильно развиты вторичные утолщения. Иногда они в зна
чительной степени заполняют боковые примакушечные и умбональную 
полости.  Спираль направлена к бокам, состоит из 9-10  оборотов . Югум 
полный, полого вентрально изогнутый, без отростка. IОгальные поддерж
ки без видимой пористости. 

С р а в н е н и е. От Orientospira pinguis sp. nov. описываемый ви.ц 
отличается формой очертаний и большей шириной раковины, а также 
значительно меньшей выпуклостью обеих створок . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Норийский ярус (слои с Monotis scutijormis и М. ochotica бас
сейна р .  Колымы и Охотского побережья; слои с М. ochotica Приморья) .  

М а т е р  и а л .  Около 1 50 экз. И з  них 1 4  целых частично деформщiо
ванных · раковин. Остальные - разрозненные,  преимущественно брюш
ные створки. 
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Голотип 
216/118 

217/1 18 
218/118 
219/1 18 

Ре ка Россоха (Булун), 
ниже устья р. То-
кур-Юрлх 

То же 
То же 
То же 

26 , 6  
25 , 3  
18 ,2  

9 , 5  

25 , 1  31 , 4  26 , 2  1 7 , 1  
23 , 8  29 , 2  24 , 2  1 6 , 8  
1 6 , 6  22 , 2  21 , 0  1 2 , 5  

8 , 6  1 3 , 5  1 2 , 0  7 , 2 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Северо-Востон СССР , р .  Малая Турам
ча - более 100 экз . ;  р. Россоха (Rоркодонская) ,  ниже устья р .  Токур
Юрях - 36 экз . ;  басе . р. Ясачной, рч. Туманный - 3 экз . ;  Приморье, 
бассейн р .  Перевозной , кл. Смольный - 3 экз . ;  левобережье р .  Дауби
хе - 1 экз. 

Orientospi ra pingu is 1 Dagys, sp . nov. 

Табл. XV, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 221/118 .  Целая раковина.  Бассейн р .  Колы
мы, р .  Россоха (Булун) .  Норийсiшй ярус. 

Д и а г н о з . Сильно выпуклые раковины ; длина превышает ширину. 
Очертания округленно-ромбические . Замочный край значительно короче 
ширины раковины . 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  Очертания раковин 
округленно-ромбические. Размеры средние, раковины достигают 35 .мм 
длины и 22 .мм ширины. Ширина раковИны всегда меньше ее длины ; от
ношение ширины к длине в среднем составляет 0,9 .  Замочный край I\Орот
кий, несколько меньше 2/3 ширины рю<овины . Боковые и лобный края 
округлены. Замочные углы блиюш к прямому и слегка округлены . Створ
ки сильно выпуклы, что при сильно загнутой макушке придает раковине 
сходство с некоторыми пентамеридами. 

Брюшная створка имеет выпуклость больше, чем спинная. Макушка 
сильно загнута , почти достигает макушки спинной створки. Макушеч
ный угол 90- 100°. Арея низкая, резно отделена от боковых поверхностей 
створни и несет грубые вертикальные валини. Наружный I<рай ареи зуб
чатый. Синус неглубакий с сильно уплощенным дном, отделен от боковых 
поверхностей створни двумя более высокими ребрами, расходящимися 
о т  макушни под углом 20°. Язычок низний, с уплощенной вершиной. 

Спинная створка имеет примерно одинаковые продольный и попереч
ный изгибы. Возвышение отчетливое, резно отделено от боковых частей 

Размеры, .'f.м 

1\олл. N• Местонахошдение 1 д 1 д, 1 ш I m. 1 т 

Голотип i река Россоха (Булун), 
221/1 18 ниже устья р .  Токур-

Юрлх . . .  34 , 1  27 , 5  31 , 0  2 1  , О  25 , 2  
222/1 18 То же 34 , 6  31 , 4  21 , 8  
223/1 18 То же 33 , 2  28 , 1  30 , 2  21 , 2  24 , 9  

Видовое название от pinguis (лат.)  - толстаJJ ·  
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створi<и и сильно уплощенное. Боковые поверхности обеих створок несут 
4-5 грубых , оируглых ребер. Размеры ребер заметно уменьшаются от 
синуса и возвышения к боковым частям створок. Микросi<ульптура выра
жена в виде тончайших линий нарастания и крупных пор . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Полностью тождественно таковому 
вышеоnисанного вида (рис. 46). 

С р а в н е н и е. От O rientospi ra gregaria описываемый вид отличает
ся очертаниями раиовины и значительно большей ее толщиной. 

Г е о л о г и ч е с к о е · и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т
р а н  е н и е. Норийский ярус Омалонекого массива .  

00 
1!,.9 

1!,8 

Рис. 46 . Серия поперечных срезов двух экземnляров Orientospira 
pinguis sp. nov. ,  р .  Россоха (БуJiун), норийский ярус 

М а т е р и а л .  8 :жз . !  среди них четыре целые, но несиольио деформи
рованные раковины (ироме голотиnа) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Россоха (Булун),  ниже устья р .  То
кур-Юрях - 8 эi<з .  

ПОДСЕМЕЙСТВО THECOCY RTELLINAE DAGYS SUBFAM. NOV. 

Дельтирий закрыт псевдодельтидием. 
Средний триас - верхний триас преимущественно области Тетиса 
Вилючает род Thecocyrtella и ,  возможно , циртиноидные формы из верх-

ней части ладинских отложений Альп, тюше, как Cyrtina loczyi Bittner, 
С. calceoo la Klipstein и другие, которые в настоящее время недостаточно 
иэучены с точки зрения истинной родовой принадлежности. 
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Род Thecocyrtella Bittner, 1892 

Cyrtotheca: Bittner, 1890, стр . 1 1 6 .  
Thecocyrtella: Bittner, 1892а, стр. 15; Hall e t  CJarke, 1895, стр. 765. 

Т и п  о в о й  в и д .  Cyrtotheca ampezzana Bittnel ', 1890. Нарнийский 
ярус Южных Альп. 

О п  и с а н и е .  Раковины весьма неравностворчатые, пирамидальные, 
малых размеров .  Арея высокая , изменчивых очертаний. Дельтирий за
крыт псевдодельтидием. Поверхность раковины гладкая. Пористость очень 
тонкая . 

В брюшной створке спондилий. Дорзальный конец септы свободный, 
выступает в спондилиарную полость. Спинная створка с низким замочным 
отростком и длинными круральными пластинами, опирающимися на дно 
створки в примакушечной части. Нруры соединены друг с другом ди
стальными концами. Югум простой, без отростка . Югальные поддержки, 
по-видимому, непористые. Основания югальных поддержек прослеживают
ся на протяжении половины длины спинной створки. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Thecocyrtella ampezzana (Bittner) (1890, 
стр .  1 1 6 ,  табл . XXXVIII , фиг. 19) ;  Th. orientalis Е .  Ivanova (Иванова , 
1960, табл . 44, фиг . 9). 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Thecocyrtella в настоящее время 
является единственным родом, вне всякого сомнения принадлежащИм 
подсемейству Thecocyrtellinae. От гомеоморфно сходных с ним предста
вителей рода Laballa он отличается малыми размерами и закрытым дель
тирием. 

А. Биттнер (Bittner, 1890) ВI{Лючил в объем рассматриваемого рода 
единственный вид Th. ampezzana. Голотип последнего , согласно А. Витт
неру, характеризуется небольшими размерами и гладкой поверхностью , 
полностью закрытым дельтирием (без форамена) и наличием на · макушке 
площадки или следа прирастания . Имеется указание о наличии у него 
септы в брюшной створке . 

Описываемый вид обнаруживает полное сходство с Th. ampezzana за 
исrшючением отсутствия на раковине следа прирастания. Но последний, 
по-видимому, отсутствует и у Th. ampezzana. Образование же, припятое 
А. Виттпером за след прирастания , представляет собой обломанный ко
нец макушки, на котором удается проследить детали внутреннего строе
ния створки. Обломана макушка и у второго экземпляра , отнесенного 
А. Виттпером (Bittner , 1912) к данному виду 1 •  Исходя из этого , мы при
соединяемся к мнению Е .  Н. Ивановой (1960) , отнесшей Th. orientalis 
к рассматриваемому роду, и ,  пользуясь хорошей сохранностью имеюще
гося материала,  приводим его полный диагноз. 

Не совсем понятно соотношение родов Thecocyrtella Bittner и Bittne
rula Hall et Clarke. Раковины типового вида последнего - Cyrtina zit
teli Bittner были пришлифованы А.  Виттпером (Bittner, 1892а , табл . I J ,  
фиг . 26) и выяснено наличие спондилия в брюшной створке и ,  как указал 
этот автор , V-образного югума . Однако образование, припятое А. Битт
нером за югум , скорее представляет собою срез спондилия в призамr{о
вой части раковины. (Сходные структуры можно видеть на рис. 47,  срезы 
10-13 . )  Если это предположение окажется верным, тогда наиболее ве
роятно , что Bittnerula является младшим синонимом Thecocyrtella 2 и ,  
следовательно,  наименование подсемейства Bittnerulinae Schuchert e t  
L a  Vene является недействительным. В случае ,  если у рода Bittnerula 
все же имеется V-образный югум, который, судя по соотношению с сеп-

1 Раковины, описанные как Th. cf. ampezzana из карнийских отложений Динарид 
(Bittner, 1 902), ничего общего с этим видом не имеют. 

2 Подобпое предположение было высказано в 1960 г .  Е .  А. Ивановой. 
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той, сильно оттянут назад , то между названными выше родами действи
"тельно существуют очень глубокие различия , позволяющие четко отде
лить Bittnerula от других Laballidae.  

г е о л 'о г 'и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и е .  Единичные находки раковин в верхнеладинских отложе
ниях Южных Альп (кассьянские слои) и в карнийском ярусе Венгрии. 
Чаще встречается в карнийском ярусе Приморья . Известен также из сред
него триаса . Rитая . 

Thecocyrtella orientalis Е .  Ivanova , 1960. 

Табл. XVI ,  фиг . 5-·6 

Thecocyrtella orientalis: Е .  Иванова, 1 960, табл. 44, фиг. 9,  рис. 407 (в теi\сте; . 

Г о л о т и п .  ПИН, ,Ng 1 /2288. Приморье, Тетюхинекий р-н , право
бережье р .  Нежданки. Нижняя часть карнийского яруса (тетюхинская 
свита) .  

Д и а г н о з .  Довольно крупные для рода раковины , обычно 9-12 .м.м 
длины . Ширина примерно равна длине. Синус и возвышение отсутствуют . 
Спинная створка всегда выпукла .  

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  Раковины довольно 
крупных для рода размеров1 в среднем 9-12 .м.м длины. Очертания рако
вин округленно-ромбические. Длина и ширина примерно одинаковы . От
дельные экземпляры могут иметь длину , несколько превышающую шири
ну, и, наоборот , встречаются раковины , имеющие ширину больше длины . 
Боковые и лобный края округлые.  Замочный край прямой , всегда меньше 
ширины раковины . Замочные углы округленные.  Брюшная створка высо
кая,  пирамидальная с прямой или в разной степени загнутой и даже повер
нутой макушкой. Арея высокая (до 8 .м.м) , изменчивых очертаний и изо
гнутости, достаточно ясно ,  но не резко ограниченная от боковых частей 
створки. Дельтирий довольно широкий, основание его равно от 1/3 до 1/2 
ширины ареи, покрыт умеренно выпуклым псевдодельтидием. Поверх
ность псевдодельтидия несет поперечные морщины, сильно изогнутые в 
сторону его вершины. Форма и размер форамена неизвестны . 

Спинная створка поперечно-овальная , мало выпуклая,  имеет равно
мерные и одинановые поперечный и продольный изгибы. Синус и возвы
шение на створках не выражены. 

Поверхность раковины гладкая. Из снульптурных элементов изредка 
отмечаются лишь тонкие концентрические линии нарастания. Микро
скульптура не обнаружена . Строение вещества раковины пористое. По
ристость исключительно тонная ,  вследствие чего сохраняется .лишь на 
отдельных участках раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е раковины показано на рис. 47 . 
В брюшной створке неглубакий спондилий, образованный слиянием сеп
ты и зубных пластин. Передний конец септы свободный, вдается в спонди
лиарную полость .  Септа прикреплена но дну створки не ло всей длине. 
Ее след протягивается не более, чем на 2/5 длины брюшной створки. 

В спинной створне длинные круральные пластины, опирающиеся в 
примакушечной части на дно створки. Замочный отросток низкий, не 
расчлененный. Rруры короткие , параллельные , соединенные друг с дру
гом дистальными концами. Югум низкий, с уплощенной вентральной 
поверхностью . IОгальные поддержки, по всей вероятности, сплошные, 
непористые . Основания югальных поддерже1' тянутся в виде субпарал
лельных валиков от макушки до 1/3 - 1/2 длины спинной створки. Строе
ние спиралей не выяснено . Также не изучены мускульные , овариа.льные 
и паллиальные отпечатки. 
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И з  м е н ч и в о е т ь .  Большим изменениям, обусловленным вариг
циями в степени загнутости маRушки брюшной створки и частым ее и е .  
кривлением, подвержена форма раковины (табл . XVI ,  фиг. 5). 

ro 4,ro JD 4(1J us0 
4(J 48� 

��·� . 1  
� ��� 

18 

�--) 

� i 

Рис. 47 .  Серия поперечных срезов двух экземпляров Thecocyrtella 
orientalis Е. Ivanova, Тетюхе, карнийский ярус 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н  и я .  От типового вида рода Thecocyr
tella описываемый вид отличается в три раза большими размерами рако
вины и выпуклой спинной створной, лишенной серединного валика . 

Описание Thecocyrtella orientalis приводится впервые. Е .  А.  Ивано
вой этот вид был изучен и назван, но его описание не было опубликовано.  
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Размеры, .<lt.lt 

Нолл . М Местонахождение д 1 д, 1 ш 1 ш, 1 в 

Голотип Верховья рч. Ртутного, 
пин 1/2288 правого притока р .  Не-

ждан к и 13 , 5  9 , 0  1 0 , 5  6 , 3  8 , 0  
п и н  5/2288 То же 1 1 , 5  1 0 , 0  1 0 , 2  7 , 0  
п и н  8/2288 То же 1 2 , 0  1 2 , 3  9 , 4  8 , 5  
225/1 18 То же 1 0 , 5  7 , 5  9 , 7  7 , 2  6 , 1  

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Вид 1'17есосу rtella о rientalis Е_ 1 vanova встречается в одном 
разрезе тетюхинсi\ОЙ свиты (карнийсний ярус) Приморья. 

М а т е р и а л. 12 энз . ,  половина ноторых представлена раиовинами 
удовлетворительной сохранности. 

' 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Приморс1шй край, Тетюхинсний район, 
р. Нежданна.  

С Е М Е Й С Т В О S Р 1 R 1 F Е R 1 N 1 D А Е D А V 1 D S О N ,  1884 

Рановины изменчивых очертаний , с ареей разной высоты. Синус и 
возвышение развиты в разной степени, гладкие или складчатые, реже 
гладние. Микроскульптура - отражение пористости раковины и обычно 
разные сосочн:и. В брюшной створке септа и зубные пластины разъеди
нены . Югум простой, без отростна .  

Верхний карбон - нижняя юра.  
В триасовых отлоrн:ениях встречаются следующие роды : P seudocy rtina 

Dagys (Дагис, 1 962а , стр. 53) ; Sinucosta Dagys (Дагис, 1963а , стр . 104) ; 
Guserip lia Dagys (Дагис, 19ti3a , стр . 107) ;  Pennospi rijerina gен.  nov. ; 
Dentosp i rijerina gен . nov . ;  Viligella gen. ноv. ; Spi rijerina ОгЬlgну (1847) ;  
Rasteltigera Несtог ( 1879) .  

Род Dentospiriferina 1 Dag·ys gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д. Dentosp i rijerina pepeliaevi Dagys, sp . nov . 1\арний
ский ярус Северо-Востона СССР . 

О п и с а н и е .  Раковины гладние или с редними, cJiaбo развитыми 
снладнами на боновых частях створок. Синус и возвыр.1ение отчетливы. 
Макушiщ загнутая , арея двойная . Первичная арея гладкая , с тонкими 
линиями нарастания , параллельными замочному I\раю . Вторичная арея 
несет довоJiьно грубые вертикальные желобки . Замочный край соответ
ственно гJшдкий у первичной ареи и отчетливо зубчатый у вторичной . 
Минроскульптура - тонкие, густо распоJ1оженные Наi\доненные сосочки. 

В брюшной створке массивные зубные пластины и септа . Очень сильно 
развиты вторичные утолщения , часто цедИI\ОМ запошfЯющие дедьтириаль
ное отверстие . В спинной створке маленькие крурадьные пластины , не
расчдененный замочный отростон и низi\ИЙ септадьный вадин. Спираль 
с бодьшим кодичеством оборотов ,  направдена I\ бонам рю\овины . lОгум, 
по-видимому, простой , цедьный. Строение раковинного вещества меш\о
пористое . 

В и д о в о й  с о с т а в .  Один, описываемый ниже, вид. 

1 Родовое название от dens (лат.) - зуб и названия рода Spirijerina . 
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С Р а в н е н и е. Рассматриваемый род очень четко отличается от 
всех известных спириферинид строением ареи и частичной зубчатостью 
замочн?го края. Он несколько напоминает только новозеландский род 
Rastell�gera Hector, имеющий зубчатый замочный край и, вероятно,  вер
тикальные желобки на арее. Однако Dentosp irijerina резко отличается 
от указанного рода более узкой раковиной, отсутствием ушек и характе
ром ареи, а также не полностью зубчатым замочным краем. 

Среди р
u
одов спирифероидных брахиопод, существовавших в перми, 

в пекоторои степени сходный с Dentosp irijerina внешний обли« и отчет
ливо зазубренный замочный край ,раковины имеет род Odontosp irifer Dun
bar (1955, стр .  154) ,  описанный из Гре:цландии. Но последний ·характери
зует�я очень длинным замочным краем и полностью покрытой желобками 
арееи, а также значительно сильнее складчатыми краями раковины . По
мимо этого род Odontospirijer имеет отличное от Dentosp irijerina строе
ние апикального аппарата и, что самое главное, пелористую раковину. 

Сходная с Dentosp irijerina арен известна только у представителей 
семейства Laballidae , а именно ,  рода Psioidea Hector, который имеет су
щественно иное внутреннее строение раковины . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т
р а н е н и е .  Распространен в карнийском ярусе Северо-восточной части_ 
СССР.  

Deпtosp irijerina pepeliaevi1 Dagys, sp. nov. 

Табл. XVI ,  фиг. 7;  табл. XVI I ,  фиг. 1 -6 

Г о л о т и n. ИГиГ , М 230/1 18.  Бассейн р .  I-\о.J1ымы, р .  Ясачна'я-. 
Rарнийский ярус. 

Д и а г н о а. Раковины средних размеров , до 30 .м.м длины и 35� 
38 ширины. Длина раковины обычно несколько меньше ширины. Замоч
ный край немного нороче ширины раковины. Замочные углы близки к 
прямым или тупые. Синус и возвышение неширокие, четко отделенные 
от боковых частей створок. П оследние с одной пологой складкой по бокам 
cnnyca и возвышения. 

О n и с а н и е.  Н а р у ж н о е с т р о е н и е.  Раковины имеют 

t>чертания, близкие к поnеречно-овальным. Длина раковины, как пра

вило ,  меньше ширины. Размеры средние, достигают 30 .м.м длины и 35-

38 .м.м ширины. Замочный край несколько меньше ширины раковины, 

хотя у некоторых экземпляров он кажется примерно равным ей. Замочные 

углы тупые или близки к прямым. Лобный и боковые края округлены. 
Брюшная створка выпукла несколько сильнее спинной, но в целом 

неравностворчатость раковины выражена слабо. Макушка невысОI{ая, 

довольно сильно загнутая. Апикальный угол около 1 10-115°.  Арея ши

рокая ; ее высота примерно в 2 ,5 раза меньше ширины. Линиями, протя

ГИВi.iЮЩимися от вершины, она разделена на две прИблизительно рав

ные по ширине части: внешнюю и внутреннюю ареи. Внешняя арея глад

кая ,  с частыми, параллельными замочному краю линиями нарастания. Внут

ренняя арея с довольно широкими вертикальными желобками. Внешняя 

часть зiflмочного края гладкая ; внутренняя, соответствующая внутренней 

арее, ясно зубчатая. С боков внешняя арея ограничена довольно резко 

выраженными плечиками макушки. Дельтириальное отверстие неширо

кое, у многих экземпляров полностью закрытое вторичными утолщения

ми. Синус узкий, постепенно расширяющийся к лобному краю.  С боков 

он ограничен складками, расходящимиен от макушки под углом 18-22°. 

Спинная створка умеренно выпукла, с продольным изгибом, нес.коль-

- 1 Вид назван в честь геолога Б. В .  Пеnеляева, в сборах которого вnервые был 
встречен. 
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ко большим поперечного. Возв:м:шение четко отделено от боковых частей 
створки и слегка уплощено в осевой части. 

П оверхность синуса и возвышения гладкая. На боках раковины обыч
но имеется по одной низкой, пологой складке. Микроскульптура состоит 
из очень мелких и частых,. наклоненных к периферии сосочков, в распо
ложении которых не наблюдается какой-либо закономерности. [На фото
графии микроскульптуры этого вида (табл .  XVI I I ,  фиг. 6) наблюдается 

Рис. 48. Серия поперечных срезов через раковину D entospiriferina 
pepeliaevi sp. nov., р. Ясачнан, карнпйский ярус 

расположение сосочков в зигзагообразные ряды, но в остальной части 
этой же рю{овины сосочки расположены беспорядочно. ] 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 48) .  В брюшной створке тол
стые , несколько изогнутые к септе зубные пластины и невысокая, также 
толстая септа. На концах зубные пластины слегка расходятся и охваты-: 
вают следы мускульных отпечатков. Очень сильно развиты вторичные 
утолщения, в значительной степени заполняющие боковые примакушеч
ные и дельтириальную полости и часто целиком закрывающие дельтирий. 

В спинной створке обнаружен низкий, не расчлененный на лопасти 
замочный отросток , маленькие, узкие круральные пластины и низкий 
септальный валик. Спираль, проележеиная у одного экземпляра, состоит 
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из 1 4  оборотов. Югум сохранился не полностью , он, по-видимому, nро
стой, в виде пологой перемычки между I{рурами. 

Колл. М 

Голотип 
230/1 1 8  

231/1 18 

Размеры, •1t.ilt 

Местонахождение 

Бассейн р .  Колымы, р .  Ясач-
нан . 27 
То ше 29 

22 
26 

33 
35 

т, 

30 

С р а в н е н и е. Описываемый вид является единственным предста
вителем рода Dentosp iriferina. Близкие ему раковины среди видов леопре
делеиного систематического положения нами не встречены. Правда, с 
точки зрения внешнего облика ,  раковина Dentospiriferina очень близка к 
Psioidea nelsonensis Trechman, описанной из карнийских отложений Но
вой Зеландии (Trechman, 1917 ,  стр.  223, табл. XXIV, фиг. 6-8).  Однаi{О 
наблюдаемое сходство между этими видами, вне всякого сомнения, яв
ляется следствием гомеоморфии. 

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е. Rарнийский ярус северо-восточной части СССР. 

М а т е р и а л. 33 большей частью разрозненные створюr. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Ясачная - 18 экз . ;  р. Алы-Юрях 

(бассейн р. Рассохи) - 7 ЭI{З. ; рч. Второй Сентябрьсrшй (бассейн р. Сей
макал) - 5 экз . ;  р .  Малая Турамча (бассейн р .  Гижиги) - 2 эн:з . ;  
р .  Анманныкан (бассейн р .  Вилиги) - 1 экз . 

Род. Pennospi1•iferina 1 Dagys gen. nov. 

Т и п о в о й в и д. Pennospiriferina popovi sp. nov . · Ладинсrшй ярус 
Север о Востока СССР . 

О п и с а н и е. Крупные, поперечно вытянутые раковины с длинным 
замочным !{раем и острыми ушками. Арея низкая, широкая, равна шири
не раi{овины. Поверхность ареи без желобков; замочный край гладний. 
Дельтирий открытый. Синус и возвышение гладние, отчетливые.  Боковые 
поверхности створок гладкие или понрыты редними, очень пологими 
складнами. Микроструr{тура - тоюше линии нарастания и отражение 
мелной пористости. Сосочки на поверхности раковины отсутствуют. 

В брюшной створr{е нанлонеиные к септе зубные пластины, опираю
щиеся на дно створки у основания септы. П о  направлению н переднему 
нраю зубные пластины сходятся. Септа низная .  БОI{Овые примю{уmеч
ные полости наполнены вторичными утолщениями. 

Спинная створка с массивным, нерасчлененным замочным отросТI{ОМ, 
высоi{ИМИ круральными пластинами и низким септальным валин:ом. 
Спираль направлена н боr,ам, состоит из большого I<оличества оборотов. 

В и д о в о й с о с т а в .  Достоверно к роду Pennosp iriferina можно 
отнести лишь три вида: Pennosp iriferina conjuncta (Hector) (Mar\vick, 1953, 
стр.  39 , табл. 11, фиг. 13); Р.  popovi sp . nov . ;  Р. pacifica sp. nov. 

Вполне возможно, что сюда же следует отнести <<Sp iriferina>> kaihikua
na Trechman ( 1917 ,  стр .  220, табл. XXIV,  фиг. 15) из ладинсrшх отложе
ний Новой Зеландии, имеющую довольно близкий с Pennospiriferina 
внешний облик рановины. Однако это предположение нуждается в под
тверждении, связанном с исследованием внутреннего строения раковин. 

1 Родоnое название от репnа (лат .) - !{рыло и названия рода Spiriferina. 
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Вероятно, к роду Pennosp iriferina относятся также Spiriferina grypae
tus Trechman и <<Sp . »  acutissima Trechman. Голотипы этих видов происходят 
из норийсн:их (варепан-яруса) и рэтских (отапирского яруса) отложений 
Новой Зеландии (Trechman,  1917 ,  стр. 221 , табл. XXIV,  фиг. 3 и 4) . 
У последних при первом описании не была обнаружена зубчатость замоч
ного края, несмотря на то, что эти виды очень близки к роду Rastell igera 
по внешнему облиr'у рю,овины. Впоследствии Дрот (Drot, 1953) описала 
очень близкие к новозеландским ЭI<земпляры из норийских отложений 
Новой Каледонии и определила их r<ак Spiriferina cf. acutissima и Sp . 
cf. grypaetus. Новокаледонские экземпляры имеют сходящиеся , наклонен
ные н септе зубные пластины, I<ороткую септу и, несомненно , относятся 
I\ роду Pennospiriferina. Однако у нас нет полной уверенности в точно
сти определений новокаледонских энземпляров, поснольну Марвик 
(Mar\vick, 1953), пересмотрев новозеландсний материал по этим видам, 
нашел у них следы зубчатости замочного нрая и отнес их н роду Rastel
l igera. Таним образом, в настоящее :время можно уверенно говорить о на
личии представителей рода Pennosp iriferina тольно в норийсних отложе
ниях Новой Каледонии, тогда нан вопрос о видовой принадлежности 
<<Sp iriferina>> acutissima и <<Sp. »  grypaetus требует дальнейшего изучения. 

С р а в н е н и е. Сильно поперечно-вытянутую, I{рылатую рю,овину 
имеет род Rastell igera Hector, распространенный в отапирсном (рэтсном) 
ярусе Н овой Зеландии и Новой Наледонии (Marwick, 1953 ;  Drot, 1953) .  
Описываемый нами род отличается от  последнего гладним замочным !{раем 
рю<овины. Внутреннее строение раиовины у Rastell igera почти неизвест
но и не позволяет провести более полное сравнение этого рода с Penno
spiгiferina. Но даже если учитывать тольно характер строения замочного 
нрая рановины, то отличия между этими родами являются достаточно 
четкими. 1 

От остальных родов из семейства Spiriferinidae Pennosp iriferina от
личается, помимо внешнего облина раковины, строением апш\ального 
аппарата,  а именно ,  сильно наклоненными и соединяющимися с септой 
у дна створr<и зубными пластинами. В принципе здесь имеется сидячий 
спондилий, осложненный серединной септой, выполняющий те же фунн
ции, что и спондилий у представителей семейства Laballidae,  посr,ольку 
нанлонеиные поверхности зубных пластин у Pennospiriferina служили 
местом прш,репления всех мусиулов брюшной створни. Сходный апикаль
ный аппарат нам неизвестен ни у одного другого рода . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е. Ладинсний ярус северо-восточной части СССР и Примор
СI<ого нрая. Нарнийший и, вероятно ,  норийский и рэтсний ярусы Новой 
Зеландии и Новой Каледонии. 

Pennosp iriferina popovi 1 D agys, sp. nov. 

Табл. XVI I I, фиг. 1-3 

Г о л о т и п .  ИГиГ , N� 237/1 18.  Рена Тас-Альбяк , бассейн верхнего 
течения р. Колымы. Ладиюл{ИЙ ярус. 

Д и а г н о з. Бонавые поверхности створоi< без складоrс 
О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Рановины нрупны.х 

размеров, до 80 .м.м ширины. Очертания раковины близни I\ трепациевид
ным. Длина от 1 ,5 до 2 раз меньше ширины. Наибольшая ширина приуро
чена I\ замочному нраю .  Замочные углы острые , оттянутые в виде длин
ных ушеrс Лобный и бонавые нрая уплощены, соединяются под углом 
оноло 130°. Неравностворчатость раr<овины выражена очень слабо. 

1 Назван в честь Ю. Н .  Л опоuа . 
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Брюшная створка выпукла немного сильнее, чем спинная. Макуmна 
невыеокая, слегка загнутая. 'Арея очень широкая и низкая (не более 
10 .м.м высоты) ,  е почти параллельными краями. П оверхность ареи покры
та параллельными замочному краю линиями нарастания. Замочный край 
без зубчиков. П о  бокам арея ограничена острыми плечиками. Синус до
вольно глубокий, прослеживается от макушки до лобного края , полу
круглый в поперечном сечении. П о  бокам он ограничен четко ,  расширяется 
к переднему краю под углом 20-23°. Язычок невыеокий, полукруглый. 

� \" \ r"' \\\ ; !-, 1 \ � ' / \" ., 

' 

о\ ' 

�� \ � � ! 
\ , , / , , / ' о \ \ , , .) � 

Рис. 49. Серия поперечных срезов через раковину Pennospiri ferina popovi sp.nov . ,  
р .  Тас-АJiьбяк, Jiадинский ярус 

Спинная створка умеренно выпукла; наибольшал ее высота раеполо
жена посередине. Возвьппение узкое, ясно ограниченное от боi{ ОВЫХ по
верхностей, полукруглое в поперечном сечении. Боковые пов-ерхности 
обеих створок гладкие. Микроекульптура неизвестна. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 49) .  В брюшной створке до
вольно толстые зубные пластины, наклоненные к септе и опирающиесл 
на дно створки у основания септы. Таким образом, здесь имеется сидл
чий епондилий, осложненный серединной еептой. По направленmо к пе
реднему !{раю зубные пластины сходятся . Септа относительно низкая , 
короткая, ее отпечаток на ядре прослеживается на протяжении 1/3 длины 
брюшной створки. Боковые примакушечные полости заполнены вторич
ными утолщениями, тогда нак дельтириальнал полость свободна от них. 

В спинной створне толстый замочный отростон не разделен на лопасти. 
Rруральные пластины высокие ; они не опираютел на дно створни у ма
I\ушки. Имеется низкий септальный валик . Очень интересен у этого вида 
замочный аппарат, в связи с вырабоТI{ОЙ дополнительных приспособле
ний I{ укреплению замна. Сильно разросшиесл нруральные пластины плот
но прилегают J{ зубам и упираютел в особый гребень, развивающийсл на 
зубах , чем достигается более прочное соединение створок. Спираль вклю-
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чает до 18 оборотов,  направлена к бонам. Югум не обнаружен, несмотря 
на то, что методом пришлифовок были изучены три экземпляра и у всех 
них зафиксированы полностыо сохранившиеся спиральные конусы. Лишь 
у одного экземпляра встречены короткие отростки, которые, возможно, 
представляют основание югума. Однано не исключено, что югум у дан
ного вида был неполный. 

Мускульные отпечатки на брюшной створке удлиненные , ланцетовид
ные, располагаются на наклонных внутренних поверхностях зубных 
пластин. П оверхность мускульных отпечатков (а соответственно и внут
ренние поверхности зубных пластин) поирыты тонкими, параллельными, 
продольными желобками. На спинной створке отпечатни мускулов узние, 
лепестковидные, протягИваются на 1/3 длины створi{И .  По бокам и частич
но спереди мускульные отпечатни онружены ширОI\ИМИ полями овариаль
ных впечатлений. 

Размеры, �blt. 

Нолл. No Местонахождение д Дt т 

Голотип 
237/1 18 Река Тас-Альбяк . 27 60 

238/118 То ше 40 29 61 

240j1 1 8  То ше 24 60 

239/118 То ше 20 16  40 

241/118 Рена Яна (Охотская) . 38 27 57 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я. От других представителей рода 
Pennosp iriferina описываемый вид отличается отсутствием складок на бо
новых поверхностях створок . 

Данный вид впервые был установлен IO .  Н .  Поповым и уже вошел 
в литературу (Ю. Н. П опов , 1959 , 1961б и др . )  под названием Spiriferina 
subkaihikuana. Однако до сих пор он не был описан ни в печатных , ни в 
рукописных работах . С согласия Ю.  Н .  Попова и используя его мате
риал, мы приводим первое описание. Видовое название изменено вслед
ствие того, что для Spiriferina kaihikuana Trechman, известной из ладин
ених отложений Новой Зеландии, нет точных данных о внутреннем строе
нии рановивы и, следовательно, и истинной родовой принадлежности. 

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Ладинсний ярус, зона Nathorstites Северо-Востона СССР. 

М а т е р и а л .  1 7  неполных или деформированных энземпляров. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Тас-Альбян, левый приток р. Сииене 

(бассейн верхнего течения р. Rолымы) - 8 энз . ;  р. Яна (Охотская) -
1 ЭI\З . ;  р .  Булкут - 5 энз . ;  р .  Дуран-Юрях (басе. р .  Индигирки) - 3 энз .  

Pennosp iгiferina pacifica 1 Dagys, sp. nov . 
Табл . XV I I I ,  фиг. 4-6 

Г о л о т и п. ИГиГ , .J\1'2 242/1 18.  Брюшная створi\а .  Река Джугуджак 
(бассейн р .  Rоркодон).  Ладинекий ярус. 

Д и а г н о з .  На боr{овых частях створОI{ по две пологие, слабо раз
витые снладRи, не считая складоR , ограниЧивающих синус. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. В Rоллекци:и имеются 
тольRо брюшные · створки. ПосJiедние имеют трапециевидные очертания 
и очень сильно вытянуты в ширину. Замочный нрай длинный, равен 

1 ВпJ(овое название от pacifi.ca (лат.) - тихоокеанская .  
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ширине раковины. Замочные углы острые, заканчиваются оттянутыми, 
сильно заостренными ушками .  Боковые и лобный края рю,овины прямые. 
Макушна низкая, арея очень широкая, низкая, почти линейная. По бо
нам она четко ограничена острыми плечю,ами макушки. Дельтириальное 
отверстие довольно широкое ; его основание примерно равно высоте. Си
нус отчетлfiВЫЙ, прослеживается по всей длине створки. С боr,ов он огра
ничен двумя снладr,ами, расходящимиен н лобному краю под углом ОI{ОЛО 
1 8-20°. Боковые поверхности створок несут по две низr,ие , неотчетливые 
снладни, не считая снладни, ограничивающей синус. Микроскульптура -
пористость и линии нарастания . Рю,овина очень густо- и тонкопористая. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е.  Изучено на ядрах брюшных ство
рон . Кан и у предыдущего вида, в этой створке имеются наклоненные 
и сходящиеся к переднему нраю зубные пластины и низная, норотr,ая 
септа. 

Rолл. М 

ГоJютип 
2 '..2/'11 8 

2 Щ1 18 

Местонахождение 

Река Джугуджак, бас
сейн р. Норкодона . 

П риморье, rш. Трактор-
ный . . . . . . . .  . 

д т . в 

22 46 6 

2 1  41  

С р :1 L н е н и е .  От Pennospiriferina conjuncta Hector (Marwick, 1953,  
стр. 39 , т J.бл. 2 ,  фиг. 13) из карнийских отложений Новой Зеландии опи
сываемый вид отличается большей шириной раковины и меньшим ноли
честном ребер на боковых поверхностях створки. От Р. popovi sp.  nov. 
его отличие состоит в наличии уназанных снладон. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Ладинепий ярус (зона N athorst ites) Северо-Востоr{а СССР 
и Приморья . 

М а т е р  и а л. 10 энз . ,  преимущественно ядра разрозненных створон: . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рена Тас-Альбян (бассейн р .  Синене) 

2 энз . ;  р. Джугуджан (бассейн р. Коркодона) - 1 ЭJ{З . ;  Приморье , 
кл. Трапторный (бассейн р .  Большая П очихеза) - 4 энз . ;  р .  Перевозпая 
(бассейн р. Суйфун) - 1 ЭI{З . ;  верховья р. Батальянзы - 2 энз .  

Род Viligella 2 Dagys gen . nov. 

Т и п  о в о й  в и д. Mentzelia rotunda Tuchkov , 1956. Норийсно-рэт
ские отложения Охотсr,ого побережья. 

О п и с а н и е .  Рю,овины средних размеров и онруглых очертаний. 
Обе створки вьшунлы незначительно и почти в разной степени. Замочный 
край значительно короче ширины раковины. Замочные углы онруглен
ные. Синус и возвышение слабо развиты. Боковые поверхности створон 
гладние или с низними, неотчетливыми снладнами. Манушна норотr,ая, 
Gильно загнутая. Арея треугольная, низная , сильно ню,лонена н замоч
ному !{раю .  Дельтирий уЗJшй, отr,рытый. Минрострунтура - многочис
ленные н:изние сосочr{и ,  густо и без определенного порядна понрывающие 
поверхность створон .  

В брюшной створне длин:е:ая септа и норотние зубные пластины. Стен
на створi{И в приманушечной части сильно утолщена. Мусr,ульные следы 

1 Ввиду плохой сохранности размеры даются приближенные. 1 
2 Родовое название дано по р . Вилига (побережье Охотеного моря ) .  
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удлиненно-треугольные , располагаются между септой и зубными пласти
нами. Замочный отросток в спинной створке узкий, пластинообразный. 
Круральные пластины широкие, поддерживаются короткими, сходящи
мися ко дну створки септальными пластинами. 

Спираль направлена к бокам, имеет менее 10 оборотов . Югум в виде 
довольно крутой вентрально изогнутой дуги. 

В и д о в о й с о с т а в. Достоверно к роду Vil igella можно отнести 
лишь два вида: Viligella rotunda (Tuchkov) (Тучков, 1956 ,  стр .  180, табл. 1 ,  
фиг. 1 ;  2) ;  Viligella plicata sp . nov . 

У словно сюда отнесена V. duЬia sp. nov . , харюперизующаяся суще
ственным отличием в строении раковины от типового вида Viligella. 

Вполне вероятно,  что к роду Viligella следует отнести вид Mentzelia 
kawhiana Trechman (1917 ,  стр. 228 , табл. XXI I I ,  фиг. 10) из рэтских от
ложений Новой Зеландии, который имеет сходный с его типовым видом 
внешний облиr{ раковины и строение апикального аппарата. 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я. Типовой вид рода Vil igella был 
отнесен Тучковым (1956 ,  стр .  180) , к роду Mentzelia Quenstedt. Однако 
Viligella имеет достаточно отчетливо развитые зубные пластины, полный 
югум и пористую раковину, чем существенно отличается от рода Ment
zelia . 

Нами (Дагис, 1963а, стр .  75) этот же вид, на  основании близJ{ОГо сход
ства облика рю{овины и строения кардиналия, был введен в объем рода 
Mentzeliopsis Trechman. От этого рода Viligella отличается менее неравно
створчатой, пористой раковиной, а также наличием полного югума . 

Очень близкий внешний облик раковины имеет род Triadisp ira D agys 
(Дагис, 1961 , стр .  457) из норийско-рэтских отложений Кавназа ,  но Vi
l igella отличается от него пористой раковиной и строением югума. 

От рода Spiriferina OrЬigny (s. str. ) рассматриваемый род отличается 
слабой неравностворчатостью рю{овины, сильно загнутой Маi{ушкой, 
отсутствием грубых складок на боковых частях створок и некоторыми 
деталями внутреннего строения . 

Гладние боковые части раковин имеют многие лейасавые спирифери
ниды, истинная родовая принадлежиость I{оторых пона не выяснена. 
Норрой (Corroy, 1927 ,  стр .  9) объединил их в группу гладких спириферин 
типа Sp iriferina alpina Oppel. Род Vil igella отличается от этой группы 
видов слабо выпуклой и почти равностворчатой рю{овиной, а также 
сильно загнутой маиуткой и нанлонной ареей. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о с � 
р а и е н и е. Норийские и норийско-рэтс1ше отложения Охотского по
бережья и отапирский (рэтский) ярус Новой Зеландии. 

Viligella rotunda (Tuchkov) ,  1956 

Табл. X X I I I ,  фиг . 1 -4 

Afentzelia rotunda: Тучков, стр .  180, табл . 1 ,  фиг .  1 ,  2 .  
?Mentzelia cf. ampla: Trech man , 1 9 1 7, стр. 228, табл . X X I I I ,  фиг . 9 .  

Г о л о т и п. Не обозначен. Лентотип хранится в ЦГМ , N2 81 26/2. 
Брюшная створка. Охотское побережье, бассейн р .  Вилиги. Норийско
рэтские отложения. 

Д и а г н о з .  Боковые поверхности створок гладние. 
О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Рановины средних 

размеров. Наиболее I{рупный экземпляр имеет не более 40 .м.м длины. 
Очертания раковины близки I{ округлым, иногда поперечио-или удлинен
но-овальные. Длина примерно равна ширине ; у отдельных раковин дли
на может немного превышать ширину или быть нескольно меньше послед
ней. Замочный I{рай очень норотний, в среднем он равен половине ширины 
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раковины. Последняя расположена посередине. Замочные углы ОI<руг
лые. Б оковые края полукруглые. Лобный край плавно дугообразно изо
гнут, иногда очень слабо уплощен. 

Створки незначительно и почти в равной степени выпуклы. У неко
торых экземпляров брюшная створка несколько вьппе спинной. Макушка 
короткая, сильно загнутая. Арея низкая, сильно наклонена, у старче
ских раковин она лежит почти в смычной плоскости створок . С боков 
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Рис. 50. t_;ерия llоперечных срезов раковины Viligella rotunda 
(TucЬkov), р. Апманныкан, норийско-рэтские отложения 

арея ограничена мало отчетливыми плечиками макушки.  Поверхность 
ареи гладкая или несет тонкую штриховку, параллельную замочному 
краю .  Дельтирий УЗI\ИЙ, открытый. Апикальный угол изменчив , обычно 
больше 100°. Обе створки равномерно и приблизительно одинаково изо
гнуты в продольном и поперечном направлениях. Синус неглубакий и уз
кий, плавно переходит в боковые части створки. Возвышение низкое, 
округленное. 

Синус и возвьппение, а также боковые поверхности створоi\ гладкие. 
Микроскульптура в виде многочисленных низi\ИХ сосочков, густо покры
вающих всю поверхность раковины. Сосочки расположены без определен
ного порядка и представляют со_бой, по-видимому, основания обломанных 
иголочек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 50). В брюшной створке от
четливо выражены короткие зубные пластины, слитые большей частью 
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-с ее боковыми стенками вследствие сильного развития вторичных утол
щений. Последние имеются также в дельтириальной полости. Септа длин
ная, высокая , ее отпечатОI{ на внутренних ядрах достигает половины дли
ны створки. 

Замочный отросток в спинной створке уЗiшй, невысокий, с ясной на
·СеЧI\ОЙ. Rруральные пластины довольно широкие, наклонены по отноше
нию ко дну створки. Имеются короткие септальные пластины, сходящиеся 
у дна створки. Спираль с небольшим количеством оборотов .  У двух эк
.земпляров , у которых сохранился ручной аппарат ,  количество оборотов 
спирали было 7 и 9 .  Югум полный, имеет вид вентрально изогнутой дуги. 
Отпечапш мускулов на брюшной створне удлиненно-треугольные , распо
.ложены между селтой и зубными пластинами. По бокам и спереди мускуль
ные отпечатки окружены широкими полями овариальных впечатлений. 

Размеры, .;,t.lt 

Rолл. М Местонахождение д д, т ш, т 

Голотип Ц Г М  
8126/2 Pei<a Анманньшан, бас-

сейн р. Вилиги 21 , 5  2 1 , 0  13 , 0  
245/1 18 То же . .  36 , 0  28 , 5  37 , 0  1 9 , 0  1 8 , 0  
249/1 1 8  То же . . 28 , 5  22 , 0  23 , 0  1 1 , 5  1 3 , 5  
248/1 18 То же 26 , 0  21 , 0  28 , 0  1 7 , 0  1 2 , 3  
250/1 18 То же 31 , 0  24 , 0  29 , 0  1 5 , 0  1 3 , 5  

С р а в н е н и е .  От V. plicata sp. nov. описываемый вид отличается 
.гладкимir боковыми поверхностями створон. 

В синонимику Vil igella rotunda ВJ{Лючена Mentzelia cf. ampla, описан
ная Тречменом (Trechman, 1917)  из отапирских (рэтских) отложений Н о
вой Зеландии. Последняя , мы полагаем, вполне может быть припята з а  
взрослую раковину Viligella rotunda, н о  у нее н е  отмечены утолщения ра
ловины вблизи Маi\ушек , столь харюпервые для рассматриваемого вида. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
:р а н е н и е. Viligella rotunda довольно часто встречается в норийских 
и норийско-рэтских отложениях Охотского побережья. Редкие экземпля
ры этого вида встречены в норийсi\ОМ ярусе П риморья. 

М а т е р и а л. 70 преимущественно брюшных створон , передко ча
-стично разрушенных. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Анманныкан , левый приток р. Вили
ги - 52 экз . ;  верхнее течение р. Левый Балыгичан - 4 экз . ;  р. Малая 
Турамча - 1 2  экз . ;  Приморьс,  кл. Смольный, бассейн р. Перевозной -
.2 экз . 

Viligella plicata 1 Dagys, sp. nov. 

Табл. X X I I I ,  фиг. 5 

Г о л о т и п. ИГиГ , М 251/1 18. Целая раковина. Рена Анманныкан, 
бассейн р .  Вилиги. НориЙСI\О-рэтские отложения. 

Д и а г н о з. Б онавые поверхности створа�{ покрыты тонними, низ
кими снладками. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Рановины средних 
размеров , достигают примерно 25-30 .м.м длины. Очертания раковин 
онруглые или близки I{ поперечно-овальным. Длина раковины, нак пра-

1 Видовое название от plicata (лат.) -- складчатая . 
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вило, немного уступает ширине. Боковые 1 и лобный края равномерно 
изогнуты, полукруглые. Замочный край прямой, значительно меньше 
ширины раковины. Замочные углы тупые, около 1 20°, ОI{ругленные . 
Наибольшая ширина раковины приурочена к середине спинной створки. 

Створки слабо выпуклы, неравностворчатость выражена незначитель
но, хотя спинная створка выпукла всегда немного слабее, чем брюшная . 
Макушка низкая, сильно загнутая, но не нависает над спинной створкой. 
Арея низкая , изогнутая, сильно наклонена к смычной плоскости створок. 

Рис. 51. Серия поперечных сре3ов раковины Vil igella plicata sp. nov . ,  р. Анманныкав , 
норийско-рэтские отложения 

Дельтирий отнрытый. Синус слабо развит. Он очень неглубопий и неот
четливо отделен от боновых поверхностей створни, хотя , из-за нали
чия снладон , его границы удается уловить довольно точно.  Снладни,  огра
ничивающие синус, расходятся под углом 20-25°. Возвышение на спинной 
створке низкое. Длина синуса и возвышения достигает 2/3 длины соответ · 
ствующих створок . В задней части раковины они не развиты. 

Боковые поверхности створон поирыты узкими, низкими, очень слабо 
развитыми складнами (их 7 -9).  Синус и возвьппение гладние. Минро
скульптура  - низкие частые сосочки на всей поверхности рановины. 

В н у т р е  н н е .е с т р о е н и е (рис. 51 ) .  Очень сходно с таr{овым 
Vil igella rotunda (Tuchkov). В брюшной створне длинная септа, норот1ше, 
толстые зубные ·пластины и вторичные утолщщщя в приманушечной ча
сти. Спинная створi{а с круральными пластинами, опирающимиен на сеп
тальные. Последние сходятся у дна створки. Спираль с 8-9 оборотами. 
Югум полный, плавно вентрально изогнутый. 

С р а в н е н и е. От Viligella rotunda отличается наличием складОI{ 
на боковых частях раковины. 

Сходный облик раиовины и ниЗI{Ие складочни на боновых частях ство
рон имеют вид Mentzel ia kawhiana Trechman (1917 ,  стр .  228, табл. XXI I I ,  
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Размеры, .м .м 

1\олл. м Местонахождение д д. m m, т 

Голотип Рена Анманныкан, левый 
251/118 приток р. В и лиги 30 , 5  22 , 5  33 ,0  19 ,0  1 6 , 5  

252/118  То же 28 , 0  22 , 0  29 , 5  1 7 , 5  1 5 , 0  

фиг. 10),  известный и з  отапирского (рэтского) яруса Новой Зеландии . . Мы 
полагаем, что он , возможно, принадлежит J{ роду Viligella. V. plicata 
отличается от этого вида меньшей шириной раковины, слабее выражен
ными склаДJ{ами и отсутствием уплощения на возвышении. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о r· р а ф и ч е с J{ о е р а с п р о с т
Р а н е н и е. Рассматриваемый вид встречен лишь в норийско-рэтских 
отложениях бассейна р. Вилиги, в районе Охотского побережья. 

М а т е р и а л .  Имеется 8 ,  большей частью немного деформирован
ных раковин. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Per{a Анманныкан, левый приток р. Вили-
ги. 

Vil igella ? duЬ ia 1 Dagys, sp. nov . 
Табл. X X I I ,  фиг . 7, 8 

Г о л о т и п .  ИГиГ , .М 254/1 18. Целая раi{Овина. Per{a Малая Турамча , 
бассейн р .  Гижиги. Rарнийский ярус. 

Д и а г н о з. Рю{овины отчетливо неравностворчатые, с высоJ{ОЙ 
брюшной и слабо выпуiшой спинной створн:ами. Синус развит в виде 
едва заметного пониженин у лобного края. Возвышение не выражено. 
Поверхность створок гладкая. Септальные пластины в спинной створке 
не развиты . 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Раковины небольтих 
размеров, 18-23 .м.м длины, поперечио-овальных или близких к округ
лым очертаний. Длина раковины немного меньше ширины. Замочный 
край короче ширины раковины. Последняя располагается посередине . 
Замочные углы округленные. Боковые и лобный края равномерно и оди
наково изогнуты. 

Брюшная створна значительно выше спинной , колпачновидная. Ма
нушна слегка загнута, невысоная. Арея низная, ее высота в 2-2,5 раза 
меньше ширины. Дельтириальное отверстие узное , ОТI{рытое. Е го основа
ние равно 1/4 длины замочного нрая. По бонам арея ограничена отчетли
выми плечинами манушки.  Синус развит в виде неотчетливого пониже
нин у лобного края створки. Спинная створка поперечно-овальная , сла
бо выпуклая. Возвьппение невыраженное. Боковые комиссуры прямые , 
лобная - с нИзJ{ИМ и плавным изгибом в сторону спинной створки. 

Поверхность раковины гладкая, с концентрическими линиями нара
стания. Мю{рОСI{ульптура неизвестна. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Изучено только на внутреннем ядре . 
На брюшной створн:е заметны очень короткие отпечатни слегна расходя
щихся зубных пластин и след септы, достигающий 2/5 ее длины. Вторич
ные утолщения не развить! . В спинной створне имеется низний замочный 
отросток и узr{ие нруральные пластины. Септальные пластины не развиты. 
Септальный валик низi{иЙ, длинный, прослеживается на протяжении 
половины длины створi{И .  Никаких данных о строении ручных поддер-

1 Видовое пазвание от duЬia (лат.) - сомнительная .  
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жек у этого вида нет. Отпечатки мускулов на брюшной створке удлинен
но-овальные, лепестковидные, довольно длинные, расположены по обе 
-стороны отпечатка септы. 

Размеры, .;!f.М 

Rолл. No Местонахождение д 1 д, 1 ш ш, 

Голотип Per{a Алы-Юрях, бассейн.р. Рос-
253/1 1 8  сохи (Булуна) .  . . . . 23 ,0  21 , 0  24 , 5  18 ,0  
254/118  Река Малая Туромча, бассейн 

р. Гижиги 1 8 , 0 1 6 , 5  21 ,0  1 3 , 5  

С р а в н е н  и е и з а м е ч  а н и я .  Описываемый вид отличается от 
Viligella rotunda (Tuchkov) ,  также имеющей гладкую поверхность створок,  
отчетливо неравностворчатой раковиной, ареей, перпендикулярной к 
смычной полости, слабее развитыми синусом и возвышением, а также не
которыми деталями внутреннего строения. От Viligella plicata, кроме 
того, данный вид отличается отсутствием складок на боковых поверх
ностях створок . 

R роду Vil igella описываемый вид отнесен условно, поскольку он 
имеет существенные отличия как во внешнем облю{е раковины (отчетливо 
выраженная неравностворчатость и арея, перпендикулярная к смычной 
полости) ,  так и во внутреннем строении (отсутствие септальных пластин 
в спинной створке и вторичных утолщений в брюшной) . 

Скорее всего, Vil igella? duЬia sp . nov . следует рассматривать как родо
начальную форму большой группы лейаровых гладких спириферин, тя
готеющих J{ Spiriferina alpina Oppel. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Vil igella ? duЬia очень редко встречается в карнийском ярусе 
Охотского побережья и Омолонского массива. 

М а т е р и а л. Три экземпляра, два из которых представлены це
лыми раковинами. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Инач, бассейн р. Вилиги-1 экз . ;  
р .  Малая Туромча, бассейн р .  Гижиги - 1 экз . ;  р .  Алы-Юрях , бассейн 
р .  f'оссохи (Булуна) - 1 экз .  

Род Sp·iri[erina 01·Ьigny, 1847 

Spirijerina shalshalensis B ittner, 1899 

Табл. XXII ,  фиг . 2-5 
Spiriterina slщlslиlensis: Bit tпeг ,1 899, табл. IV,  фиг. 1 . 

Г о л о т и п .  Местонахождение неизвестно. Изображен у Виттпера 
(Bittner, 1899 , стр .  42, табл. IV, фиг. 1 ) .  Rарнийский ярус Гималаев. 

Д и а г н о з .  Раковины небольтих размеров, сильно неравноствор
чатые, с высокой брюшной и уплощенной спинной створками. Наиболь
шая ширина расположена у замочного края. Мю{уШ!{а прямая или слегка 
загнутая. Синус и возвышение глубоJ{Ие, сравнительно уз!{ие. На боr{аХ 
створок по 6-8 ребер . 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Ра!{овины неболь-
тих размеров , не превышающие 20 .м.м в ширину. Очертания ра!{овин 
·близiш к ромбичеС!{ИМ. Д лина ра!{овины всегда м.еньше ширины; отноше
ние длины к ширине колеблется в значительных пределах - от О, 7 до 
·0 ,9 .  Замочный !{рай равен ширине ра!{овины. Замочные углы острые , 
реже близ!{И I{ прямым. 
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Брюшная створка ромбической формы, очень высокая , почти пирами
дальная. Макушка высокая, прямая или слабо загнутая. Арея высокая, 
плосr<ая или слегка вогнутая; по бокам она четко ограничена ос.трыми 
плечиками макушки. Апикальный угол изменчив , его величина колеб
лется .. от 102 до 1 10°. Синус глубОiшй, узкий, начинается у макуmJш. 
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Рис. 52 . Серия ] поперечных срезов раковины Spil·ife;·ir,a shalshatensis Bitt . ,  
р .  Булкут, карнийсюrй ярус 

П оперечный профиль синуса полукруглый или слеша угловатый , с уп
лощенным дном у лобного края. П о  бОI<ам синус ограничен высокими 
ребрами, расходящимиен от мю<ушки под углом 20-26°. Язычок до
.:вольно высокий , округленно-трапециевидный.l ·-�' 

Спинная створка отчетливо трапециевидная, очень слабо выпуклая. 
Возвышение ограничено от боковых частей створr<и довольно глубокими 
и широкими желобками. В передней части возвьШiение уплощено и в попе
речном сечении угловато .  Боковые поверхности створок покрыты тонкими , 
острыми ребрами в количестве 6-8,  разделенными такой же ширины глу
·бокими промежутками. Миr<роскульптура неизвестна. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 52). В брюшной створке 
нороткие , расходящиеся зубные пластины , отпечатни ноторых на внут
ренних ядрах протягиваются на 1/3 длины створки. Септа высоная , про
слеживается до середины створни или пескальна более . :Кан септа,  тан и 
зубные пластины тонние. В приманушечной части в дельтириальной 
полости имеются вторичные утолщения , соединяющие септу и зубные 
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пластины. Боковые примакушечные полости без следов вторичных утол
щений. 

В спинной створке широкие , слабо наклоненные ко дну створки I{ру
ральные пластины и низкий замочный отросток . Спираль направлена 
к бокам раi{овины и содержит небольтое количество оборотов (у изучен
ного экземпляра 8) .  Югум полный , плавно ,  дугообразно изогнут в сторону 
брюшной створки. 

Размеры, .;,t.;,t 

Колл. No Местонахождение д 1 Д, 1 т в 

255/118  Рена Зыряю,а, бассейн 1 3  9 , 5  1 9  10 
р.  Н:олымы . 

256/ 1 18  То  же 14  10 , 5  18  8 , 5  
257/118  То же 1 3 , 3  9 , 2  1 4  7 , 5  
258/118  Рена Булкут 1 3 , 5  9 , 0  1 5 , 0  8 , 5  
259/118  То  же 1 1  7 , 5  1 2 , 5  6 , 0  

С р а в н е н и е .  СибирСI{Ие экземпляры неСI{ Олько · отличаютел от· 
голотипа большей шириной раковины. Однако соотношение длины и ши
рины раковины у данного вида подвержено пекоторой изменчивости . 
в пределы которой укладываютел и голотип описываемого вида .  

Среди гималаЙСI{ИХ видов к Spiriferina shalshalensis приближаютел 
Sp . l ilangensis Stoliczka и Sp . strachei Salter. От первого описываемый 
вид отличается значительно более неравностворчатой раковиной, остры
ми замочными углами , тонкой ребристостью , а от второго - также боль
шей неравностворчатостыо и отсутствием ушек на концах замочного крал . 

Пирамидальную раковину имеет Spiriferina manca Bittner, известная 
из анизийских отложений Европы (Bittner, 1890, стр . 30, табл . XXXV, 
фиг . 12- 16) .  От этого вида Sp . shalshalensis отличается более узким и глу
боким синусом и более многочисленными и сильнее выраженными ребра
ми. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. На Северо-Востоке СССР этот вид известен из нижне
карнийских и ладянеких (слои с Nathorsti tes) отложений . В Гималаях он 
описан из карнийского лруса . 

М а т е р и а л . 7 целых раковин. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Зырянка (бассейн р .  :Колымы) -

3 экз . ;  р .  Булкут , бассейн р .  Россохи - 4 экз. 

Spiгije1·ina teгekhovi 1 Dagys, sp . ноv. 

Табл . ХХ, фиг. 7 

Г о л о т и п .  ИГиГ , .М 261/118 .  Целал раковина . Река Россоха 
(Булун) , выше устьл р .  Токур-Юрлх . :Карнийский ярус. 

Д и а г н о з. Рю{овина слабо неравностворчатая . Замочньiй край 
!{Ороче ширины раковины . Маиушка загнутая , невысоная . На боновых 
поверхностях створон по 3-5 грубых пологих ребер ,  разделенных тиро
ними межреберными промежутi{ами. 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Рю{овины средних 
размеров , достигают 26 .мм ширины и 20 .мм длины. Очертания - ромби
чесние , с округленными углами .  Ширина раиовины всегДа неснольно пре
вышает длину. Замочный нрай норотний , значительно меньше ширины 

Вид назван в честь геолога М. И .  Терехова .  



раковины . Наибольшая ширина раковины располагается примерно по
·середине. Замочные углы округленные. Боковой и лобные края тоже слег
ка округлены . 

Брюшная створка выпукла нескольно сильнее , чем спинная , но в об
щем неравностворчатость выражена слабо . Макушна низная , довольно 
сильно загнутая . Апинальный угол - 105- 108° . Арея низная , вогнутая , 
нечетно отделена от  боновых частей створни .  Плечи:ки маиушки округ
ленные . Дельтирий отнрытый, сравнительно широкий , его основание 

Рис. 53 . Серия поnеречных срезов рю<овины S piriferina ttrekhovi 
sp. nov . ,  р. Россоха (Булуп), карпийсiшй. ярус 

�оставляет оноло 1/3 ширины а реи.  Синус неглубокий , с округлым дном у 
ма1{ушки и уплощенным, угловатым в передней половине створки. По 
бонам он ограничен двумя складками, расходящимлея от маиушки под 
углом около 20-22°. 

Спинная створ:ка умеренно выпукла , имеет очертания , близ:кие к попе
речно-овальным. Возвышение обычно несколько уплощено в передней 
части. На боковых ее поверхностях насчитывается по 3-5 грубых , не
высоких ребер ,  разделенных ширОiшми промежутнами . Микроскульпту· 
ра неизвестна . 

В u у т р е н н е е с т р о е  н и е (рис . 53) .  В брюшной створне но
ротi{ие расходящиеся зубные пJrастины, отпечатни ноторых на внутрен
них ядрах прослеживаются только на протяжении 1/5-1/4 длины створ:ки.  
Септа высокая , берет начало почти от замочного нрая . Септа и зубные 
пластины тою{ие;  вторичные утолщения не развиты . 

В спинпой створi{е-не расчлененный на лопасти замочный отросток и 
широние I{руральные пластины , опирающиеся у макушки на дно створЕн. 
Строение ручных поддержеi{ не выяснено . 
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Размеры, -i't-i't 

l\олл. No Местонахождение д д. ш ш. в 

Голотип Река Россоха (Булун) 
261 / 1 18  выше устья р .  Токур-

Юрнх . . . . . . . . 1 9 , 5  1 7  23 16 8 
260/118 Река Мал . Туромча, бас-

сейн р .  Гижиги 21 17 26 20 6 

С р а в н е н и е .  Очень близ:ка н описываемому виду Spiriferina: 
borealis Whiteaves (1889, стр. 128, табл . XVI I ,  фиг. 1 ) ,  известная из ла
динс:ких отложений Канады. Но последняя, судя по появившимел в пе
чати фотографиям голотипа (Е . А. Tozer, 1962, табл . V I ,  фиг . 2) имеет 
синус, осложненный серединной с:клад:кой и этим отличается от Sp . 
terekhov i  sp . nov. 

Из других видов по харантеру снульптуры н Sp . tereklюv i  sp.  nov. 
приближается Spiriferina fortis Bittner (1890, стр .  1 19 ,  табл . 41 , фиг . 1 9) ,  
распространенный в нарнийсних отложениях Альп. От последнего опи
сываемый вид отличается более узной и менее неравностворчатой ранови
ной , а танже степенью развития синуса и возвышения . 

Г е о л о г и ч е с :к о е и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а
н е н и е .  Редние энземпляры Spiriferina terekhovi sp . nov. встречены 
в верхней части нарнийсного яруса Омолонсного массива.  

М а т е р и а л .  4 целые рановины . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рена Россоха (Булун),  выше устья р .  То-

:кур-Юрях - 1 энз . ;  р .  Малая Туромча (бассейн р .  Гижиги) - 3 энз . 

Spi1·ijeгina kipaгisovae 1 Dagys , sp .  llOY.  

Табл . XXI,  фиг . 1 -8;  табл. X X I I ,  фиг . 1 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 262/118 .  Слепон брюшной створi{И.  Приморье ,. 
р .  Супутинна .  Карнийсний ярус. 

Д и а г н о з. Рановины средних размеров , сильно поперечно-удли
пенные . Замочный нрай немного :короче ширины рановины . Замочные
углы ОI{ругленные . Маиушка прямая или слабо загнутая . Синус неглу
боний , возвышение низное. Бононые поверхности створон с 5-6 тирони
ми ребрами. Ми:крос:кульптура - мел:кие, нанлонеиные сосочни в проме
жутках между ребрами и на силопах ребер и крупные сосочки на гребнях 
ребер . 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Очертания ра:ковин 
близни :к поперечно-овальным. Размеры средние , наиболее :крупный эк
земпляр нолленции имеет около 35 �t�t ширины . Ширина раиовины всег
да значительно больше длины; . она иревосходит последнюю в 1 , 5 раза и. 
больше. Замочный край прямой , немного :короче ширины рановины . За
мочные углы онругленные . 

Брюшная створна довольно сильно выпунла.  Манушна ширОI{аЯ , пря
мая или на конце слабо загнутая . Апикальный угол большой , оноло 125° . 
Арея узкая , прямая , с бонов ограничена слегка онругленными и низi{ИМИ 
плечинами макушки. Б оновые части а реи имеют минросжульптуру , сход
ную с ·rаr{овой бононых частей створон и представленную мелними одина
новыми сосочнами. Центральная часть ареи несет очень тонкую струйча
тость, параллельную замочному :краю , и более отчетливые вертикальные-

1 Вид назван в честь Л .  Д. Кипарисовой. 
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штрихи, которые , однако , не сопровождаются образованием зубчиков на 
замочном крае . Дельтирий узкий , его основание равно 1/4-1/:з ширины 
ареи.  Дельтидиальные пластины отсутствуют .  Спинная створка слабо вы
пукла , с очень равномерными и почти о динановыми поперечным и про
дольным изгибами . Арен низкая (максимальная высота 2 �t.м) , плоеная . 
Синус неглубоний , с пологими бортами. С боков он четко ограничен дву
мя толстыми ребрами, расходящимиен от манушни под углом о :Коло 20° . 
Возвышение низное , почти не выступающее над поверхностью створки.  

Поверхность створок поирыта 5-6 ребрами с наждой стороны синуса и 
возвышения , быстро сглаживающимиен по направлению н боковым краям . 
Ребра низкие , широние , разделены большими межреберными промежут
ками. Минроскульптура очень резно отличается от таковой других опи
сываемых в работе представителей рода Spiriferina наличием ясной диф
ференциации сосочков . В межреберных промежутках и на снлон�х ребер 
со сочни мелкие , нанлонеиные н переднему н раю . На вершинах ребер со
сочни наюrонены в том же направлении, но имеют размеры в два-три раза 
большие . На поперечных срезах отпечатков , па ноторых изучалась МИI{рО
скульптура ,  отчетливо видно, что крупные сосочни представляют со
бою основания иголочек , имеющих до 2 �t�t длины . Мелние сосочi{И тоже 
являются основаниями иголочен ,  но значительно более тонких и ко
ротких . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е изучалось тольно на внутренних 
ядрах . В брюшной створке норотние , расходящиеся зубные пластины 
(длина их составляет не более 1/4 длины створни) и длинная , достигающая 
середины створни, септа . В спинной створне I{руральные пластины не 
опираются на дно створни.  С.ептальные пластины отсутствуют .  

Размеры,  ,M,ilt 

Rолл. м Местонахождение д д, ш ш, в 

263/1 1 8  П риморье, р .  Супутимка 1 3 , 5  12 ,0  23 , 0  15 , 0 7 , 0· 
262/118  То же 20 , 0  35 ,0  22 ,0  1 0 ,0 
264/ 1 18  То же 1 4 , 0  25 , 0  15 ,0  8 , 5  

С р а в н е н и е .  О т  других описанных нами видов Spiri.ferina ki
parisovae sp . nov.  легно отличается ха рантером минроскульптуры . От 
Sp . terekhov i  sp. nov . ,  микроскульптура нотарой неизвестна , описывае
мый вид отличается более поперечио-вытянутой рю{овиной , слабее выра
женной ребристой скульптурой и неглубаним синусом , слабо загнутой: или 
прямой маиушной. 

Весьма широт{ую раиовину имеет Spiriferina pittensis Smith, описан
ная из нижненорийсi{ИХ отложений Северной Америки (Smith, 1 927,  
стр . 1 24, табл . 95 ,  фиг . 10 ,  1 1 ) .  От нее Sp . kiparisovae sp . nov.  отличается 
l\оротким замочным нраем , округлыми замочными углами и значительно 
более реДI{ИМИ и низкими ребрами на боновых частях . 

Среди гималайских видов близким I{ описываемому является Spiгiferi
na lilangensis Stoliczka (1865, стр . 38, табл . I I I ,  фиг . 4), распространенный 
в среднем триасе , от ноторого Sp . kipaгisovae sp . nov. отличается песноль
но более широкой раковиной, менее загнутой макушi{ОЙ , более ниЗI{ИМи и 
редкими ребрами, а также cJiaбee развитыми синусом и возвышением. 

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Рассматриваемый вид известен толы{О в Приморье , где· 
он довольно часто встречается в верхпей части нарнийсного яруса . 
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М а т е р и а л .  Более 20 отпечатков и 7 сильно деформированных 
внутренних ядер .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег р .  Перевозной , район угле
сожжения - 9 экз . ;  р .  Супутинка - 13 экз . 

Spi1·ijeгina asiatica Dagys , sp . nov.  

Табл . ХХ, фиг. 1 -6 

Г о л о т и п. ИГиГ , .N'� 270/118 .  Целая раковина. Ручей БургагчаJI (бас
сейн р .  Коркодона) .  Норийско-рэтсiше отложения . 

Д и а г н о з . Раковины довольно сильно неравностворчатые. Макуш
IШ слабо загнутая . Арея короче ширины раковины . Плечюш макуш
ки округленные.  Синус неглубакий и широкий. На боi{овых частях 
створки по 6 - 8 ребер ,  разделенных промежутками, равными ширине 
ребер . 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  Раковины небольтих 
размеров , в среднем 15-25 .м.м ширины . Отношение длины к ширине иЗ
менчиво .  Имеются экземпляры с очень близкими значениями этих измере
ний , но у большинства экземпляров ширина раковины значительно боль
ше длины (отношение Д/Ш равно 0,7-0,8) . Замочный край короч<; шири
ны рановины . Замочные углы округленные . 

Брюшная створна выпукла значительно сильнее спинной . Степень 
неравностворчатости у отдельных энземпляров может сильно изменяться . 
Манушна обычно слабо загнутая , довольно выеоная . АпИI{альный угол 
равен 95- 1 10° .  А рея плосi{аЯ или слегна вогнутая , ограничена отчетли
выми , но не острыми плечиками манушни.  Дельтирий узний, отнрытый . 
Синус отчетливый, но неглубоi{ИЙ , с пологим дном . Ребра , ограничиваю
щие синус, расходятся под углом 18-24°. Язычон низкий, его очертания 

v • 
имеют вид пологоп дуги. 

Спинная створна слабо вьшуi{лая , у неноторых эн:земпляров уплощен
ная . Возвышение низкое с пологими склонами, мало выступающее над 
поверхностью створки. Обе створни покрыты довольно тОНI{ИМИ , низними 
ребрами, разделенными неглубокими промежутками , равными ширине 
ребер .  На боновых частях створои насчитывается по 6-8 ребер .  Мииро
сi.;ульптура изучена тольио на отпечатиах . Она представлена низиими со
сочнами, густо ПОI{рывающим:и всю поверхность раиовины . Сосочтш не
снолько нюшонены к переднему краю и расположены в близком I{ шахмат
ному порядно .  

В н у т р е  н н е е с т р о е н и е .  Зубные пластины расходящиеся , 
норотние . Длина их отпечатков на внутренних ядрах составляет около 
1/4 общей длины створки. Септа высоiшя , ее отпечаток на ядрах почти в 
два раза длиннее отпечаТI{ОВ зубных пластин . Элементы апюшльного ап
nарата у данного вида тонкие , вторичные утолщения не развиты . 

В спинной створке сеnтальный валик неотчетл:ивый или совсем не раз
вит. Замочный отросток низкий , не расчленен на лоnасти. Круральные 
пластины узкие , наклонены дорзаJiьно . Дна спинной створки нрураJiь
ные пластины не достигают.  Спираль направлена н б01шм, имеет до 1 2  
оборотов . IОгум полный , н а  поперечных срезах имеет вид высоной, вент
рально изогнутой дуги. 

С р а в н е н и е.  ДовоJiьно сильно неравностворчатая раковина и 
харан:тер ребристости сбJiижают Spiriferina asiatica sp . nov . с Sp . slшl
shalensis Bittner, от наторой она отJI:ичается большей загнутостью мануш
ни, более широним и неглубаним синусом и, что самое гJiавное , норотн:им 
замочным краем и онругJiенными замочными углами . 

От сходной с пей Sp . yukonensis Smith , описанпой из нарнийских от
ложений Алясiш (Smitl1 ,  1927 , стр . 124, табл . 101 , фиг . 13 ,  14) , Sp . asiati-
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Размеры, .м."' 

Нолл. М Местонахождение д д, ш m, в 

Голотип Ручеi\: Бургагчан, бассейн 
270/118 верхнего течения 

р. Rоркодон . 1 6  1 3 , 5  22 1 7 , 5  8 ,0 
271 /118 То же . . .  15 13 ,5  20 1 5 , 5  
272/118 То же 13 1 1  1 7  14  6 , 5  
273/118 Река Визуальная, бас-

сейн верхнего течения 
р. Россохи (Булуна) 18 ,5  14 ,0  26 ,0 17 7 

274 / 1 18 То же 16 ,5  13 , 5  19 ,0  
275/1 18  То же 12 ,0  10 , 5  1 0  4 , 5  

са sp . nov .  отличается менее развитым синусом , а также низкими и более 
широкими ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е .  Spiriferina asiatica очень часто встречается в норийско
рэтских отложениях Северо-Востока СССР. 

М а т е р и а л .  Более 200 экз . ,  но большинство представлено разроз
ненными створками или сильно мятыми целыми раковинами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается практически во  всех райо
нах , где развиты норийско-рэтские отложения на Северо-Востоке (Охот
ское побережье , Омалонекий массив , Верхоянье) .  

Spirijerina viligensis 1 Dagys, sp.  nov. 
Табл. XIX, фиг . 1-7 

Г о л о т и п. ИГиГ, .М 280/1 18 .  Целая раковина . Рена Анманныкан, 
левый приток р. Вилиги (побережье Охотск.ого моря) . Норийско-рэтсние 
отложения . 

Д и а г н о з .  Раковины довольно крупных размеров , обычно 30-40 �t.м 
ширины (отдельные экземпляры достигают 50 мм) . Ширина раковины лишь 
незначительно превышает длину. Замочный н рай короткий . Манушна за
гнутая , невысокая . Синус широний , неглубОI{ИЙ ; возвышение низкое . 
На боковых поверхностях створок до 7 очень низких , неотчетливо выра
женных ребер.  Минросi<ульптура - небольшие , однородные, густо располо
женные сосочi<и, слегi<а наi<лоненные к I<раям рю{овины. 

О п  и с а н и е .  Н а р  у ж н о е с т р о е  н и е .  Раковины довольно 
I<рупных размеров, в срецнем 30-40 мм ширины , но отдельные экземпля
ры достигают 50 мм. Ширина раi<овины лишь незначительно превышает 
длину . Отношение длины I< ширине в среднем около 0,90-0,95. Замочный 
край короткий , значительно короче ширины раi<овины . Замочные углы 
ОI<ругленные . Лобный и боковые I<рая также округлены . 

Брюшная створка выпуi<ла сильнее спинной , н о  в общем неравно
створчатость раковины выражена слабо .  МакуШI{а невьiсокая , загнутая . 
Арея вогнутая , треугольная , нечетко отделенная от боi<овых поверхностей 
створки. Дельтирий отi<рытый , без J{аких-либо следов дельтидиальных 
пластин . Синус широкий , но неглубокий , с пологим дном . С боi<ов он до
статочно ясно , но не резi{О отграничен ребрами , расходящимися под уг
лом около 25-28° . ЯзычОI{ низкий , полуi{руглый. 

Спинная етворка слабо выпукла .  Возвышение отчетливо выступает у 
лобного края и сглажено у макушки. Боковые поверхности створоi< несут 

1 Видовое название дано по р. Вилиге (бассей:п О хотского моря) . 
9 А. С. Дагuс 129 



до 7 очень низких ребер . Последние более отчетливо видны у экземпляров, 
сжатых в боковом направлении (сжатие тектоническое) и часто неразли
чимы у раковин, сжатых в дорзо-вентральном направлении . Микроскульп
тура выражена в виде мелких , немного наклоненных к краям раконины, 
очень однородных , густо расположенных сосочков.  Последние , судя по 
наблюдениям на продольных срезах раковин , не освобожденных из поро
ды, представляют собою основания коротких , менее 1 j\,L.м длины , иголо
чек . 

1 1 1 /  1 \ 1 \ \ 1 1 1 1 1 1 1 

\ 1 1 1 f f \ 
' 
. 

. 

' 
' 

\ 

Рис. 54. Серия поперечных срезов раковины Spiriferina v il igensis sp. nov. , 

р .  Анманньшан, норийско-рэтские отложения 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 54) .  Зубные пластины очень 
короткие . Длина их отпечатков на внутренних ядрах достигает около 
1/4- 1/5 общей длины спинной створки. Септа высокая , длинная , ее отпе
чаток прослеживается до половины длины створки. Вторичные утолще
ния очень слабо развиты. Круральные пластины узкие , сильно наклонен
ные к дну спинной створки, но с ним не соединяющиеся . Замочный отро
ст ок не расчленен на лопасти . Септальный валик низкий, длинный . 
В спирали насчитывается до 1 4  оборотов .  Югум полный , имеет вид сильно 

1 30 

Колл. м 

Голотип 
280/128 
281/1 1 8  
288/1 1 8  

Ра�меры, .м.м 

Местонахождение 

Река Анмапныкан, бассей11 
р. В илиги 

То же 
То же . . . . .  

29 , 0  
30, 0  
23 ,0  

22 , 5  
23 , 0  
1 9 , 0  

30 , 0  
34 ,0  
28 ,0  

20 , 0  
24 , 0  
1 9 , 0  



Изогнутой дуги. Следы прикрепления мускулов на брюшной створке удли
ненные , ланцетовидной формы, расположены между отпечатками зубных 
пластин и септы . Длина их составляет 1/3-2/5 общей длины створки . На 
спинной створке следы прикрепления мускулов имеют аналогичные очер
тания и размеры. По бокам отпечатков мускулов развиты довольно ши
рокие поля овариальных впечатлений . 

С р а в н е н  и е .  Описываемый вид неСI{Олько напоминает Spi ri
ferina asiatica sp. nov. ,  от которой отличается более крупными размерами 
раковины, сильнее загнутой макуШI{ОЙ, неотчетливыми, сильно сглажен
ными ребрами. 

От Spiriferina terekhov i sp . nov . ,  имеющей �ходные очертания ракови
ны , Sp . v iligensis sp . nov . отличается характером радиально-ребристой 
скульптуры. 

Сглаженные ребра характерны таюl{е для Sp . kiparisovae sp . nov . ,  
от которой описываемый вид, помимо менее роперечно-удлиненной рако
вины , очень четко отличается характером микроскульптуры . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Описываемый вид очень часто встречается в норийско
рэтских отложениях бассейна р .  Вилиги. Редкие его экземпляры извест
ны из Омалонекого массива . 

М а т е р и а л .  Более 100 в разной степени деформированных раз
ных створОI{ и целых экземпляров . 
. М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рена Анманныкан , левый приток р .  Вили;

и - более 100 экз . ;  р .  Токур-Юрях , бассейн р .  Россохи (Булуна) - 5 экз . 

Spirije1·ina aff. mansfieldi Girty , 1927 

Табл . X X l i ,  фиг . 6 

О п  и с а н и е .  Небольшие выпуклые брюшные створ1ш, имеющие в 
среднем 9-10 м�t ширины. Наиболее крупные энземпляры •Не превышают 
12 м.ч . Очертания створок близни к округленно-ромбическим. Замочный 
нрай немного меньше ширины створни .  Замочные углы онругленные .  
Манушна слабо загнута . Арея немного вогнутая . Плечики маиушки от
четливые,  но не острые . Синус довольно глубокий , с округлым дном , мало 
расширяется от макушки к лобному н раю . 

На нраях створки насчитывается по 5-6 довольно высоких ребер,  
разделенных· промежутнами , неснольно большими, чем ширина ребер.  
Микроскульптура в виде мелких , густо расположенных сосочнов . 

Внутреннее строение изучено только на внутреннем ядре одной створ� 
ни .  Видны отпечатки коротних зубных пластин и септы . 

С р а в н е н и е .  Описываемые ЭI{земпляры очень сходны со Spi
riferina mansfieldi Girty (1927, стр . 436, табл . 30, фиг . 1 7- 19) ,  известной 
из нижнего триаса Невады , но отличается почти в два раза меньшими 
размерами. 

М а т е р  и а л. Три брюшные створки,  две из которых частично раз
рушены. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Приморье , о-в Русский . 

.. 
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I N C E R T I  O R D I N I S  

НАДСЕМЕЙСТВО ATHYROIDEA 

С Е М Е Й: С Т В О А Т Н У R 1 D А Е Р Н 1 L L 1 Р S,  1 841 

ПОДСЕМЕЙСТВО ATH YRINAE PНILLIPS,  1841 

Род Oxцcolpella Dagys, 1962 

roxycolpella: Дагис, 1 9626, стр. 68;  Дагис, 1 963а, стр. 120. 

·т и п о в о й в и д .  Spirigera oxycolps Emmrich, 1853. Рэтский ярус 
Северных Альп. 

О п  и с а н и е . . Раковины средних и крупных размеров , ОI{руглых , 
овальных или близких к пятиугольным очертаний . Замочный край корот
ний, изогнутый . Арея отсутствует. Макушка обычно толстая , низiшя . 
Синус и возвышение развиты в разной степени и берут начало на неi{ото
ром расстоянии от макушек . Поверхноr.ть створок глад1шя или покрыта 
Rонцентричесiшми линиями нарастания . 

Брюшная створка с короткими зубными пластинами. Зубы толстые , 
округлые . В спинной створке сильно развитый кардиналий . Среди эле
ментов кардиналия различается высокий двулопастный замочный отро
сток и толстая замочная пластина , не прободеиная висцеральным фораме
ном . От переднебоковых краев замочной пластины отходят длинные кру
ры, к концам ноторых прикрепляются первичные пластины спирали. По
следние резко отогнуты в заднеспивном направлении и соединены оття
нутым к переднему краю югумом . Югум с одним отростком , дающим на
чало двум коротким боковым ветвям . Спираль направлена к бо1шм, имеет 
до 18 оборотов . 

В и д о в о й с о с т а в .  Oxycolpella oxylopos (Emmrich) ; О. robin
.soni Dagys; О. guseriplica Dagys; О. kunensis из норийских и рэтских от
ложений западной части; Тетиса и О. ochotica sp. nov. из норийских отло · 
жений северо-восточной части СССР и Приморья . Вполне вероятно, что 
R этому роду относятся многие триасовые виды , описанные в составе рода . 
A thyris МсСоу (Spirigera OrЬigny) :  Athyris ambonensis Boehm , А .  deslongcl�a
m 'J o �  Suess, А .  eurycolpos Bittner, А .  dieneri Bittner, А .  stoliczka 
В t t ·  er, А .  wreyi Zittel и др . 

С р а в н е н и е .  Аналогичное внутреннее строение раковины с ро
дом Oxycolpella имеют роды Majkopella Moisseiev и Clavigera Hector . 
От последних Oxycolpella отличается изогнутым лобным краем и формой 
{)Чертаний раковины . От Clavigera , кроме того ,  отсутствием синусов на 
,о беих створи ах . 

· 

г е о л о г и ч е с !{ о е и г е о г р а ф и ч е с !{ о е р а с п р 0-
,-с т р а н е н и е. Достоверно этот род известен из верхнего триаса запад
ной части Тетиса (Альпы, :Карпаты , :Крым, :Кавназ) и норийсного яруса 
'Сибири . Вполне вероятно , что он обладает очень широним распростране
нием в среднем и верхнем триасе Европы ,  Южной Азии и Н овой Зеландии .  

Oxycolpella ochotica Dagys, sp .  nov. 

Табл. X XIV, фиг. 1]  

Г о л о т и п. ИГиГ, М 290/118 .  Целая раковина . Рена Малая Туромча , 
бассейн р .  Гижиги. Норийскиv ярус. 

Д и а г н о з. Средних размеров раковины, до 35-40 .м.м длины . Очер
тания их обычно округленно-треугольные, причем наибольшая ширина 
расположена вблизи лобного !{рая . Створки умеренно выпуклые . Синус 
и возвышение широкие , слабо выраженные . 
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О п и с а н и е .  . Н а р .у .ж .н о е с т р о е н и е .  Раковины средних 
размеров, в Qредне_:М. 30,,35 .м;;1' д-лщu�!,, редкие экземпляры достигают 40 �tм 
длины . Длцна раковины Н6С:К\тъко.�Qльше ширины, реже равна ей. 
Очертания . окру;глещю-'tре'Уго:iiрtJ.�i�, , реJИе вблизи к онругленно-пяти
угольпым: .Н;н'Iб,ОJJ:IУП;ая, фйр.дirа раGдоЛо1r-!.ена вблизи лобного нрая , а 
наибольшая толщина:·� посе-редине . Оrвоjжи умеренно и почти в равной 
степени выпуклы ,  по у отдельных энземпляров заметна перавностворча
тость . Боковые края раковины довольно плавно изогнуты или обладают 
небольшим перегибом в передней части . Лобный край у взрослых рановин 
слегна уплощен , а у молодых онруглый . 

Макушка толстая , низкая , сильно загнутая , немного выступающая и 
почти соприкасающаяся со спинной створкой . Плечики макушни онруг
лые . Апикальный угол изменчив , но всегда острый . Синус широкий . Его 
ширина у лобного края превышает половину ширины рановины . Чаще 
всего он бывает в виде уплощения передней части створни ,  весьма мало 
выраженного в ее рельефе . Иногда в осевой части створки прослеживается 
неглубокий и узний желобок . Возвышение на спинной створне тоже очень 
неотчетливое , сливающееся с ее боковыми частями . 

В н у т р е н  н е е с т р о е н и е (рис.  55) . Брюшная створна сильно 
утолщена в задней части . Зубные пластины очень J{Ороткие . Зубы толстые, 
с нескольно уплощенными основаниями .  В спинной створне хорошо раз
витый кардиналий . Среди его элементов наблюдается днулопастный за
мочный отросток, слегка вдающийся в дельтириальную полость брюшной 
створки, и толстая замочная пластина, не прободеиная висцериальным 
фораменом . Септальный валИJ{ низкий , длинный . :Круры отходят от бо
новых частей замочной пластины . Полностью сохранившалея спираль не 
была встречена ни у одного из изученных ЭI{земпллров . Судя по отдель
ным фрагментам , она имела оноло 15 оборотов . Боковые ее ветви ко.:.. 
ротние . 

Мускульное поле на брюшной створне большое , достигающее 1/3 ее 
длины , изменчивых очертаний . В центре поля наблюдаются узкие , лан
цетовидные отпечатки мускулов-замыкателей и длинные, овальные , рас
ширяющиеся н переднему нраю отпечатни муСI{улов-отмынателей . На спин
ной створне имеются две пары очень узних отпечаТI{Ов-замынателей , рас
положенные вдоль септального ваЛИJ{а . Длина отпечатнов-замьшателей на 
спинной створке достигает 2/3 длины створни.  По бокам и частично спереди 
мускульных отпечатнов развиты очень широние поля овариальных впе
чатлений, поирытые цебольшими ямочiшми , веерообразно расходящимиен 
от макушки . Паллиальные синусы на внутренних ядрах плохо заметны 
Достаточно ясно выделяются толы{о 4 пары главных стволов, имеюшие 
вид гладних полос на полях овариаJrьных впечатлений . Харантер ветвле
ния главных стволов не выяснен . 

Голотип 
290/118  
29:1 / 1 18  
292/ 1 18  
293/1 1 8  

Раз11шры, .м.1t 

l\Irс·гонахождение 

Река Малая Туромча, 
бассейн р. Гижиги 

То же 
То же 
То же 

д 

31 , 5  
33 , 0  
24 , 1  

1 9 , 1 

ш т 

32 , 9  1 9 , 2 

28 , 1  1 2 , 3  

24 , 0  1 5 , 0  
1 8 , 2  1 1 , 2 

С р а в н е н и е .  Близние I{ описываемому виду очертания раковин и 
степень вьшунлости створон имеет описанная Виттпером из среднего триа
са Гималаев Spirigera (A thyris) stoliczk.ai Bittner (1899, стр .  23 , табл . I I I ,  
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фиг . 1 -7),  вероятно, относящаяся к роду Oxycolpella. От последней 
Oxycolpella ochotica sp . nov. отличается расположением наибольшей тол
щины раr\овины, Rак правило ,  у лобного I\рая и слабо развитыми синусом 
и возвышением . 

От другого гималайсRого вида, тоже, вероятно , относящегося к роду 
Oxycolpella - О. dieneri Bittner (1899, стр. 54; табл . Х, фиг . 1 -4),  опи
санный вид отличается более вытянутой в длину раковиной , более низRой 
и сил rжее заг,нутой макушкой и значительно слабее развитыми синусом и 
возвышением . 

G (� � tp \___) 

Рис. 55. Серия поперечных срезов раковины Oxycolpella ochotica sp. no·• . ,  
р .  Малая Туромча, норийский ярус 

Среди кавказских представителей рода Oxycolpella наиболее близкими 
н О. ochotica являются О. roЬinsoni Dagys (Дагис , 1963а, стр . 123, 
табл . XIX ,  фиг . 1 ,  2) и О. kunensis Dagys (Дагис,  1963а , стр . 127 ,  табл . ХХ , 
фиг . 1 -3) .  От первого описываемый вид отличается очертаниями раRовины 
и слабее выпуклыми створками,  а от второго - более вытянутой в длИну 
и узкой в замочной части раковиной, расположением ее наибольшей ши
рины вблизи лобного края и слабее развитыми синусом и возвышением . 

В неиоторой степени описываемый вид напоминает A thyris kaihikuana 
Trechman (1917 ,  стр . 231 , табл . XXV, фиг . 5) из ладинених отложений 
Новой Зеландии. От этого вида Oxycolpella ochotica отличается преиму
щественно округленно-треугольной формой очертаний раковины, слабее 
вздутыми створками , а также менее отчетливыми синусом и возвышением , 
не говоря о внутреннем строении раr\овины . 

Сходные очертания раковины и степень выпуклости створок имеет 
Spirigera milesi Smith (1927, стр. 125 ,  табл . 96 ,  фиг . 10- 1 1 )  из норий
ских отложений Калифорнии, которая , возможно , должна быть включе
на в объем рода Oxycolpella . О. ochotica отличается от этого вида располо
жением наибольшей ширины раковины в передней части и отсутствием 
всяRих следов двусRладчатости лобного края .  
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Вид Oxycolpella ochotica широко распространен в но
рийском я русе (слои с Monotis scutiformis и М. ochotica) Охотского побе
режья и бассейна р .  Колымы. Б олее редко он встречается в одновозраст
ных отложениях Приморья . 

М а т е р  и а л .  Более 150 экз . ,  среди которых 1 1  целых раковин , 
а остальные - разрозненные и деформированные створни . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Малая Турамча (бассейн р .  Гижиги) 
более 100 экз . ;  р .  Гижига - 5 экз . ;  р .  Мукульчан (бассейн р .  Армани) -

3 экз . ;  р .  Рассоха , ниже устья р .  Иенкал - 1 2  экз . ;  р .  Б ургагчан 
{бассейн р .  Коркодон) - 3 экз . ;  р .  Ясачная (среднее течение) - 1·3 экз . ;  
Приморье, правобережье р .  Улахэ - 2 экз . ;  иравый берег р .  Тудо-Ваки 
(у с. Малиново) - 1 экз.  

Oxycolpella s p .  
Табл. XXIV,  фиг. 2 

О п  и с а н и е .  Раковины 20-25 м�t длины , удлиненво-овальных 
-очертаний . Длина всегда заметно превышает ширину. Максимальная 
.длина и ширина располагаются посередине . Бонавые н рая раковин очень 
слабо изогнуты ; лобвый край полукруглый . Обе створки в единановой 
-степени и довольно сильно выпуклы . Мю<ушна низкая , сильно загнутая , 
почти соприкасается со спиввой створкой . Апикальный угол острый, око
.ло 70° .  Синус развит в виде небольтого уплощения у лобного н рая . Воз
вышение не выражено. Язычон низкий, полунруглый . 

В н у т р е в н е е с т р о е н и е раковивы авалогично таковому 
.()xycolpella ochotica sp. nov. 

Размеры, .ilt.ilt 

Нолл. J\1', Местонахождение д ш т 

294/118  Per>a Малая Туромча, 
бассейн р. Гижиги . 23 , 0  1 7 , 5  1 3 , 5  

295/118  То же 21 ,0  1 5 , 5  1 2 ,0 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Описываемый вид встречается 
-совместно с Oxycolpella ochotica и отличается от последней формой очер
таний раковины, сравнительно большей ее дливой и сильнее вздутыми 
-створками. Не исключена возможность,  что Oxycolpella sp. представляет 
-собой не самостоятельный вид, а объединяет экземпляры, сильно откло-
няющиеся от голотипа Oxycolpella ochotica sp. nov. Ввиду недостаточ
ного количества :материала и плохой его сохранности решить окончатель
но вопрос о таксономическом ранге описываемых экземпляров не пред
ставляется возможным. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с � 
р а н е н и е .  Oxycolpella sp. редка в норийских отложениях Охотского 
:nобережья. 

М а т е р и а л. Три целые раковины. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е.  Pei<a Малая Туромча, бассейн р. Гижиги. 
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О Т Р Я Д  TE RE B RATU L I D A 

НАДСЕМЕЙСТВО TEREBRATULOIDEA 

С Е М Е И С Т В О D 1 Е L А �М А Т 1 D А Е S С Н U С Н Е R Т, 1913 
� 

Род Fletchm·ina Stehli,  1961 

f'letcllerina: Stehli , 1 96 1 ,  стр. 452. 

Т и п  о в о й  в и д. Terebratula amygdala Dana, 1847. Нижняя пермь 
Австралии. 

О п  и с а н и е.  Раковины вытянуты в длину, изменчивых очертаний. 
Лобный край от ровного до двускладчатого. Мю{ушка короткая, загнутая 
в разной степени. Форамен довольно большой, округлый, пермезотирид
ный. 

В брюшной створке развит внутренний ножной воротничок и тонкие, 
расходящиеся в разной степени, зубные пластины. В спинной створке 
замочньtе пластины ясно отграничены от внутренних приямочных греб
ней и высоких , вентрально направленных , круральных оснований. Сеп
тальные пластины длинные, соединяются между собою вблизи дна створки 
с образованием глубокого и широкого септалия. Петля относительно 
длинная , теребратулоидного типа. 

В и д о в о й с о с т а в .  Terebratula amygdala Dana, 1847 ,  стр. 152; 
Rhynchonella inversa Koninck ,  1877 ,  стр. 171 , табл. I I ,  фиг. 1 1 ;  Tere
bratula margaritovi Вittner, 1899, стр. 27 , табл. IV,  фиг. 9-15 ;  Fletcherina 
zealandica (Trechman) ,  191 7 ,  стр .  217 ,  табл. XXII I ,  фиг. 5. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Триасовые виды, отнесенные к 
роду Fletcherina, до настоящего времени аписывались в составе родов 
D ielasmct King, или Zugmayeria Waagen 1•  Отличия рода Fletcherina от 
D ielasma довольно отчетливы, что видно из серии срезов верхнепермс!{ОЙ 
D .  elongata (Schlotheim) ,  приводимой для сравнения. Основным отличием 
являются соединенные септальные пластины у Fletcherina, ноторые у 
D ielasma всегда опираются на дно створки на пекотором расстоянии друг 
от друга (рис. 56). 

· 

Характером строения септальных пластин Fletcherina отличается и от 
других верхнепалеозойских родов , таких , нан Yochelsonia Stehli , Pakista
nia Stehli ,  и других , имеющих сходный с D ielasma кардиналий. Стели 
(Stehli , 1961 ) считал род Fletcherina <<Неудавшимся экспериментом>> в 
эволюции семейства D ielasmatidae, что вряд ли правильно. Широкое раз
витие представител�й этого, а танже других родов со сходным строением 
нардиналил в триасовых отложениях (A dygella Dagys, Cubanothyris 
Dagys, Coenothyris Douville),  позволяет утверждать обратное, паскольну 
в триасе среди Dielasmatidae, несомненно ,  преобладают роды с t:оединен
ными септальными пластинами. 

Наиболее близким к Fletcherina среди триасовых _р;иелазматид, обла
дающих септалием, яв ляется род A dygella Dagys (Даrис, 1959а).  Flet
cherina отличается от него более толстой макушной, наличием ножного 
воротничка,  а также септалием, образованным слиянием толЫ{О септаль
ных пластин и характером строения петли. 

Род Fletcheгina отличается от Cubanothyris, имеющего сходное строе
ние нардиналия ,  наличием зубных пластин. 

Род Coenothyris Douville (1879) изучен слабо, и трудно составить его чет
кий диагноз. Дувийе да л очень странную реконструкцию петли, в связи с 
чем в последних сводi{ах по брахнаподам этот род помещен в столь разные 
семейства, I{aJ\ Centronellidae (Roger, 1952) и Dallinidae (Лихарев, Макри-

1 Fletcherir:a ma rgaritovi  А. Биттнер (Bittner, 1899, стр. 27) считал возможным от
нести к роду Zugmayeria . 
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дин , Ржонсницкая, 1960). Основное отличие Fletcherina 
состоит в строении ручных поддержек . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е С I{ О е  
с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Австралии. Нижний и 
Мангышлака ,  Приморья, северо-nосточной части СССР, 
рики и Н овой Зеландии. 

от С oenothyris 

р а с  п р  о
средний триас 
Северной Аме-

Рис. 56 . СР.рин поперечных срезов ра:ковины D it la,;ma elongata Schl . ,  р. Сосьва, 
верхняя пермь 

Fletcheгina m aгgaritovi (B ittner) , 1899 

Табл . XXIV, фиг . 3-5 
Terebratula margaritovi: Биттнер, 1899, стр. 27, табл. IV, фиг . 9-15;  Newell and 

K ummel, 1 942, стр .  954, табл. I l ,  фиг . 5. 

Г о л о т и п. Не1 обозначен. Лен:тотип изображен у Биттнера (1899,  
табл. I V, фиг.  9) (ЦГМ, J\(2 1 1 2/221 ) .  Приморский нрай, о-в Русский. Инд
-:;кий ярус. 

Д и а г н о з .  Раковины небольтих размеров , в среднем 17-20 .ilt.м 
длины, удлин�нно-овальных или: удлиненно-пятиугольных очертаний. 
Лобный край с одной-двумя с1шадками. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины неболь
тих размеров , обычно менее 20 .ilt.ilt длины, хотя встречаются ран:овины,. 
достигающие 25 .ilt.ilt длины. Длина раковины значительно превышает ши
рину. Очертания раковин от удлиненно-овальных до близких I{ пятиуголь
ным. МаRсимальная толщина раковины находится посередине, наиболь
шая ширина расположена тоже посередине или несRолько ближе к лоб
ному Rраю. Б оRовые комиссуры имеют плавный вентральный изгиб; 
лобная сильно дорзально изогнута и в разной степени осложнена в зави · 

симости от характера складок . 
Макушка короткая, довольно толстая , умеренно, а у некоторых рако

вин сильно загнута,  обычно не выступает над замочным краем. ПлечиRи 
макушки неотчетливые, округленные . Форамен онруглый, по-видимому, 
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·мезотиридный. Апикальный угол очень изменчив , его величина колеблет
<ея от 60 до 85°. Створки выпуклы в равной степени или спинная створка 
выпукла больше брюшной. Брюшная створка имеет очень слабый попе
речный изгиб и передко уплощена в задней части. В продольном направ
-лении она обычно изогнута значительно сильнее. 

Спинная створка ,  как правиJiо, имеет более сильный поперечный юз
гиб. Возвышение развито в разной степени и у некоторых экземпляров 

q8 

qz � 
\ / q� 

qJ q;- 1 \ 
/ 

qJ 

l,fl 
Рис. 57.  Серил поперечных срезов раковины Fletcherina margaritovi (Bit) . ,  

о-в Русский, индский ярус 

J)азделено пологим серединным желобком, обусловливающим обра3ова
ние двух складок. Понижение на брюшной створке слабо развито,  чаще 
.выражено в виде уnлощения задней части. У двускладчатых форм в сред
ней части пониженил наблюдается расплывчатый валик. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 57) .  В брюшной створке 
-очень тонкие, приближенные к боковым стенкам и расходящиеся зубные 
пластины. Имеется хорошо выраженный внутренний ножной воротничок . 
Зубы языковидные, сильно наклоненные. Зубчик небольшой. 

Зубные �шастины узкие, примерно параллельные смычной плоскости 
,створок , четко отделены от довольно высоких внутренних пр иямочных 
гребней и круральных оснований. Селтальвые пластины длинные , соеди
няются вблизи дна створки с образованием довольно глубокого и широ
кого септалия. Септа отсутствует, ее роль выполняют соединенные сеп
·таJiьные пластины. Круральные основания высокие, отчетливые, направ
.лены вентрально. Петля относительно длинная, прослеживается несколько 
·больше, чем на половину длины створки. Круральные отростки длинные. 
Нисходящие ветви тонкие, расходятся довольно сильно. Поперечная 
.лента узкая, не сильно выпуклая. Фланги петли длинные. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивости подвержена форма раковины, 
от удлиненно-оваЛьной с округлым лобным краем, до близкой к пяти
угольной; с явно уплощенным лобным краем, степень вздутости ракови
мы, а таi{Же характер складчатости лобного края. Одни особи имеют дву-
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Размеры, .ilt�lt 

:Колл. М Местонnхшндсние д ш 'Г 

Лектотип 0-в Руссюrй (Приморье) 
ц r м  221 1 1 12 1 6 , 0  1 4 , () 7 
ЦГ!\I 221 /106 То же 1 9 , 0  1 3 , 0  8 , 5  
цгм 221 /108 То же 1 4 , 5  1 2 , 0  1 6 , 5  
ЦГ!\J 221/113  То  же ·t 7 , О  13 ,0  8 , 5  

296/118  То же 23 , 2  1 5 , 5  1 2 , 3  
297/118  То  же 1 1 9 , 4  1. 5 , 4  1 8 , 3  1 
299/118 То же 1 1 6 , 2  1 1 , 3  1 9 , 0 

<Складчатый лобный I\рай, другие же лишь одну складну, выраженную в 
виде разной высоты возвышения на спинной створi\е .  А. Биттнер (1899) 
:gолагал, что эти две группы рановин следует рассматривать R ai\  само
стоятельные виды. 

С р а в н е н и е .  От остальных видов из рода Fletcherina описывае
мый вид отличается небольшими размерами рановин и харантером снлад
чатости ,лобного нрая. 

БлиЗiшй внешний облин раиовины с F. margaritovi имеет <<Terebratulm> 
fulica Bittner (1890, стр .  125) , но последняя , кажется, лишена септаль
ных пластин (или имеет слабо развитые септальные пластины) и, по-види
мому, не принадлежит к роду Fletcherina. 

Близние размеры и харантер снладчатости рановин имеет Tercbra
tula humboldtensis Gabb . (164, стр .  34, табл. IV, фиг. 36) из среднего триа
·са :Калифорнии. От последней Fletcherina margaritovi отличается более 
узнай задней частью раиовины и слабее развитыми снладнами 1 •  

Г е о л о г и ч е с н о е и г ·е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о-
-с т р а н е н и е. Нижний триас, индсний ярус (зона Proptychites) При
марья ; нижний триас Северной Америюi (Айдахо) ; нижний триас (оле
ненсний ярус) Мангышлю\а .  

М а т е р и а л .  Более 40 энз . ,  половина ноторых представлена цель
ными рановинами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Приморсний нрай, о-в РусСiшй. 

F letchaina zealandica (Trechmaп) , 1917  

Табл. XXIV, фиг . 6 

D ielasma zea landica : Trechman 19 17 ,  стр .  217 ,  табл. X X I I I ,  фиг. 5.  

Г о л о т и п .  Место хранения неизвестно. Изображен у ;тречмена 
(Trechman, 191 7 ,  табл . XXIII ,  фиг . 5) .  Ладинекий ярус Новой Зеландии. 

Д и а г н о з .  Средних размеров я йцевпдные раковины , имеющие до 
25 .м.м длины. На спинной створке обычно развито низное возвышение. 
Лобный и бонавые нрая округлены . 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Рановины средних 
размеров , удлиненно-овальные или яйцевндные . Бонавые и лобный нрая 
онруглены. Длина раковин превышает ширину (отношение длины к ши
рине около 1 ,4). Наибольшие ширина и толщина расположены посередине 
или первая неснольно смещена R лобному нраю. Створi\И умеренно 
вздуты, причем брюшная створна обычно вьшунла немного сильнее спин
ной. 

1 Никаких данных о nлутреннем строении рюивин калифорнийской формы в лите
ратуре нет; возможно, что это лишь гомеоморфы. 
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Макушi{ а  довольно толстая, короткая, низкая, не выступает над спин-
ноу, . округлены. Форамен большой, ОI{руг-

. "1,ыЦ, ' Апикальный угол острый, около-
·' ::: 10° · изгиб несколы{о больше продольного . 
. . , а наблюдается небольтое возвы-

ее поверхности. СоответствуЮщее 
ему не развито. Другой целый ЭI\земпляр 
имеет прямую лобную комиссуру и лишен возвышения на спинной створ
ке. На поверхности всех энземпляров, представленных внутренними ядра
ми, отчетливо выражена тонная радиальная струйчатость.  

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Изучена одна рановива с частично 
разрушенной кардинальной частью , но очень полно сохранившейся 
петлей. Кардиналий полностыо идентичен тановому Fletcherina margarito
vi (Bittner) . Петля также довольно длинная, с выступающими флангами,_ 
но значительно уже , чем у вышеописанного вида. 

Размеры, .ilt.lt 

Rолл. М l\iсстонахождение д ш т 

300/118  Верховья р .  1-\олымы, 
Р- 1-\улу (кл .  1-\ис) . 25 ,0  18 ,0  12 ,0  

301/118  То же 22 , 5  1 7 ,0  10 ,6  

С р а в н е н и е.  Описываемый вид отличается от Fletcherina marga-· 
гitovi (Bittner) отсутствием СI\ладок на лобном крае, формой раковины и 
б6дьшими размерами. 

Очень сходные с ним очертания рановивы и строение лобного края име
ет вид , описанный Биттнером под названием D ielasma himalayana Bittner 
('1899 ,  стр.  25, табл. V, фиг. 1 -8 , 10, 1 1 )  из среднего триаса Гималаев. 
Но последний лишен селталия и относится CI{ Opee к роду D ielasma, чем 
Fletcherina, хотя намечаются определенные раздичин в строении нардина
лил верхнепалеозойсних и триасовых видов D ielasma. 

В синонимиi\У вида не включена форма, описанная Марвином (Mar>vik ,  
1953 ,  стр .  33, табд .. 1 ,  фиг. 6 )  под именем D ielasma zealandica Trechman, 
поснольну последняя снорее относится I{ роду Lobothyris Buckman, 
чем н Fletcherina. 

Г е о д о г и ч е с н о е  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о· 
с т р а н е н и е .  В иредедах Сибири данный вид встречен тольно в ани
зийсiшх отложениях верховий Кодымы. Танже редон в среднем триасе 
(ладинсний .ярус) Новой Зеландии. 

М а т е р и а л. Имеется три внутренних ядра . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Верховья р .  Колымы, бассейн р .  Кулу 

(нл.  Нис) . 

Род Aтctotl�yris Dag)'S gen. nov. 
Т и п о в о й в и д. А rctothyris solitus sp . nov. Рена Б уднут, средне1:1 

течение р .  Рассохи.  Ладинекий ярус. 
О п и с а н и е .  Ракqвины средних размеров и удлиненно-овальных 

очертаний с примерно равновыпуклыми створнами. Мю{ушна толстая, 
с он ругленными плечиками и довольно крупным фораменом. Лобный нрай 
односкладчатый. 

В брюшной створке зубные пластины отсутствуют. Внутренний нож
ной воротничок , по-видимому, развит. Замочный отростон в спинной 
створl\е маленышй. Замочные пластины четко отделены от септальных,плэс
тин и высоких приямочных гребней. Очень коротние септальные пласти-
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ны развиты лишь в примакушечной части , где они опираются _на септу с 
-<>бразованием септалия. Септа низi{ая и короТI{ая. Круральные основания 
отчетливы, направлены вентрально. Петля: относи�ельно длинная , по 
всей вероятности, теребратулоидного типа. . i• 

В И Д О В vO Й С О С Т а В .  В настоящее �.P�MjJ ,Jji'a"м известен ВС�го. ОДИЦ 
вид, которыи может быть отнесен к оп:исываемому •роду. · · 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и �' Род А rr:totliy_ris имеет чрезвычайно 
<:воеобразное сочетание строения скелетны'х · э�ементов , , позволяющее 
.легко его отличить от всех верхнепалеозойских и мезоз"ойских родов тере
·братулоидных брахиопод. Благодаря этому мы получили возможность 
выделить его , несмотря на ограниченное количество экземпляров ,  при
годных для всестороннего изучения. А rctothyris совершенно отчетливо 
-сочетает признаки двух семейств - Terebratulidae (отсутствие зубных 
пластин, наличие замочного отростка и небольшой септы, которая может 
·быть припята за септальный валик) и Dielasmatidae (присутствие септаль
ных пластин). 

Н аиболее близким родом к описываемому является Rhaetina Waagen. 
Однако A rctothyris характеризуется менее развитыми септальными пла
-стинами и наличием замочного отростка ,  чем существенно отличается от 
указанного рода. Этими же особенностями, а кроме того гладi{ОЙ раl{ови
ной, A rctothyris отличается от рода Hemiptychina Waagen . Лишенный 
зубных пластин род Cubanothyris Dagys имеет отчетливую центронелло
вую петлю , а также сильнее выраженные септальные пластины. Кроме 
;того, для рода Cubanothyris не свойственно наличие замочного отростка. 

Следует отметить некоторое сходство А rclothyris с верхнепалеозойским 
родом Lowenstamia Stehli (1961 , стр .  460) . Последний, так же как и A rc
tothyris, лишен зубных пластин и имеет сильно редуцированные септаль
Rые пластины. A rctothyris отличается от Lowenstamia наличием отчетливо 
выраженных замочного отростка и септалия, тогда как у Lou:enstamia 
,септальные пластины опираются на дно створки. 

От всех представителей семейства Terebratulidae Gray, род А rc
tolhyris отличается септальными пластинами, образующими короткий сеп
-rалий. 

Род A rctothyris является, по-видимому ,  очень блиЗI{ИМ к формам, дав
шим начало обширнейшему мезозойскому семейству Terebratulidae . Это
му не противоречат и · хронологические данные, поскольку достоверные 
находки первых теребратулид известны только из верхнего триаса. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
-с т р а н е н и е .  Описываемый род известен в северо-восточной части 
СССР исключительно в ладинеком ярусе (зона N athorstites) левобережья 
р. Колымы. 

Aгctotlzyris solitus Dagys, sp . nov. 

Табл. XXIV,  фиг. 7 

Г о л о т и п .  ИГиГ , .М 303/1 18. Целая рю{овина.  Рена Булкут, бассейн 
среднего течения р. Рассохи. Ладинекий ярус (зона (Nathoгstites) . 

Д и а г н о з .  Раковины около 37 .м.м длины, 26 .м.м ширины и 16 �t.м 
толщины. Очертания рю{овины удлиненно-овальные ; лобный и боковые 
края плавно изогнуты. Синус и возвышение развиты слабо . 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Единственный це-
лый экземпляр имеет 37 .м.м длины. Примерно такие же размеры имеют 
-еще два деформированных экземпляра. Очертания раковин удлиненно
овальные, с нескоЛЫ{О суженной замочной частью , ширина раковины 
меньше длины. Н аибольшие толщина и ширина расположены посереди
не. Створки примерно равновыпуклые или же брюшная створка незначи-
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тельно выше спинной. Боковые комиссуры прямые , лобная - с ясным 
дорзальным изгибом. 

Брюшная створка равномерно изогнута в продольном и поперечном на
правлениях . Макушка довольно толстая , низкая, умеренно загнутая. 
Плечики макушки округленные. Ложная арея выражена неотчетливо .  
Форамен довольно крупных размеров , скорее всего мезотиридный (точ
ное положение форамена определить трудно, ввиду округленности пле
чиков макуШI{И и плохой ее сохранности) . Апиi{альный угол острый, оно
л о 75-800 . Синус выражен в виде небольтого уплощения в передней 

.О � 

,-' 

J 
- -- -

,' 

Рис. 58. С�рия поперечных срезов раковиш,r A 1·ctothy,·is sol itus sp. ноv . ,  р. Булкут, 
ладинекий ярус 

части брюшной створни или отсутствует. Возвышение на спинной створю:� 
низное , плавно переходящее в боr{овые ее поверхности. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 58 , 59) .  Зубные пластины в
брюшной . створке не развиты. Фрагменты внутреннего ножного ворот
:нична обнаруживаются лишь на некоторых пришлифовнах. Зубы языч
ковидные , почти параллельные смычной плоскости створон . ЗубчИI{ ко
ротний. 

Замочный отростон низrшй, не расчленен на лопасти, несет отчетливые 
насечни. Замочные пластины довольно широr{Ие , лежат примерно в смыч
ной плоскости створок и четко отделены от высоr{ИХ внутренних приямоч
ных гребней и нруральных оснований. Септальные пластины очень rирот
ние.  Они опираются на септу и облеi{ают ее, достигая дна створни. Септа 

14.2 

Голоттип 
303/118  

Размеры, �t�t 

Мсс·гонахон<денi!С 

Ры.;а Булкут, бассейн 
среднего течения 
р. Россохи . . . . . . 

д ш т 

37 , 0  26 , 0  1 6 , 0  



к ороткая, валикообразная, просJiеживается лишь вблизи замочного края. 
Круральные основания ясно выражены, направлены вентрально. Петля 
довольно длинная , прослеживается примерно до половины длины створки ,. 
по-видимому, теребратулоидного типа (у всех расшлифованных экземпля
ров поперечная лента обломана, но у одного сохранились ее основ

u
ания,. 

позволяющие утверждать наличие у данного вида теребратулоиднои пет
ли) . Круральные отростки очень длинные и широкие. 

Характер мускульных отпечаТI{ОВ не выяснен. 

�· {7,9 

� !,!l 

Рис. 59. Серия nоперечных срезов раковины А rctotl1yris solitus sp . поv . , р .  Бу:шут,. 
ладинекий ярус 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид является единственным предста
вителем рода А rctothyris. Весьма близкие по внешнему облику раковины 
известны среди родов Rhaet ina, Coenothyris, Lobothyris и др. Однако А .  
solitus хорошо отличается от них по внутреннему строению раковины. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. Вид А rctothyris solitus известен из одного местонахожде
ния в бассейне р .  К олымы, где встречен в слоях , относимых к зоне Na
thOJ·st ites ладинСI{ОГО яруса. 

М а т е р  и а л .  5 экз . ,  из которых только один представлен цельной 
раковиной. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Булкут, бассейн среднего течения· 
р .  Россохи. 

С Е М Е Й С Т В О Т Е R Е В R А Т U L 1 D А Е G R А У, 1840 

ПОДСЕМЕЙСТВО LOBOTHYRINAE MAKR IDIN , 1964 

Род LoЬothy1•is Buckmaп , 1 91 5  

Lobotlщ1·is I"Ossoclшe 1 Dagys , sp . поv. 

Табл . XXV, фиг.  1 -3 

Г о л о т и п. ИГиГ , .М 306/1 18. Цельная раковина. Pei<a Россоха (Бу
.'Iун) ,  ниже устья р. Токур-Юрях. Rарнийский ярус. 

\Видовое название дано по р .  Россохе, nравому nритоку р .  Rоркодон. 

143; 



Д и а г н о з .  Раковины удлиненно-овальных очертаний, с сужен
ной замочной частью . Б оковые и лобный края дугообразно изогнуты . Си
нус и возвышение не развиты. Лобная компсеура с очень пологим изги
бом в сторону спинной створюr. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины средних 
размеров, около 30 .м.м длины. У отдельных деформированных ЭI{земпля
ров длина достигает 40 .м.м и, возможно, больше. Длина раковины всег
да больше ширины. Очертания раковин удлиненно-овальные, реже при
ближающиеся к яйцевидным. Н аибольшие длина и ширина располагают
ся посередине, реже последняя смещена к лобному краю .  Боковые края 

о .О .0.0 .0 .0 
0 0 .0.0 
о Д2� 

\ 1 
,, J /; 

1,.1 
Рис. 60. Серия поперечных срезов раковины Lobothyris rossochae sp . nov . ,  р .  Россоха ' 

(Булун), карнийский ярус 

плавно,  дугообразно изогнуты, лобный - полукруглый. Боr{овые комис
суры прямые или со слабым вентральным изгибом. Лобная компесура не
значительно и очень плавно изогнута в сторону спинной створки. 

Обе створrш выпуклы в равной степени или брюшная створка несколь
ко меньше спинной. Макушка короткая , низкая, не нависающая над спин
ной створкой. П лечики маi{уmки слеГI{а округлены, но достаточно замет
ны. Форамен округлый или овальный, пермезотиридный, небольтих раз
меров .  Апикальный угол у взрослых раковин острый. Синус на брюшной 
створке и соответствующее ему возвышение на спинной створке не разви
-ты.  П оверхность раковины гладкая, с тонкими линиями нарастания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 60) . В брюшной створке ко
роткий ножной воротничок, не поддерживаемый септой. Зубы короткие , 
языковидные. Зубчик шиповидный. В спинной створке низкий замочный 
отросток , несущий насечку, но не расчленяющийся на лопасти. Внутрен
:ние приямочные гребни довольно высокие, отогнутые к бокам створки, 
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ДОБОJIЬНО четi{О отделенные от замочной пластины толы<о в передней ча
сти кардиналия. Замочные пластины узкие, параллельные смычной пло
скости створок или слеп{а наклоненные к септальному валику. Послед
ний НИЗI{ИЙ, нитевидный, прослеживается на протяжении 1/:з д;шны створ
IШ. :Круральные основания высокие , направлены вентрально. :Круры 
очень короткие. :Круральные отростки длинные. Петля достигает 1/3 дли
ны створки, имеет короткие фланги. Поперечная лента сильно вентраль
но изогнута и уплощена на месте перегиба. 

Мусi{ульное поле на брюшной створке удлиненно-четырехугольное или 
овальное. Отпечатки отдельных мускулов установить на нем не удалось. 
На спинной створке различаются две пары отпечатков-замьшателей лепест
кавидной формы с несколько расширенными передними концами. Перед
няя пара отмьшателей тесно соприкасается с септой. Задняя пара отмыка
телей ТаJ{Же тесно по бокам примыкает к передней. Размеры отпечатков 
обеих пар отмьшателей примерно одинаковы и отпечатки достигают 2/5 
длины СТВОрiШ. 

Размеры, .llf.ll� 

RoлJr. N'2 Местонахождение д ш т 

Голоти п Peha Россоха (Булун) ,  
306/118 ниже устья р .  Тонур-

Юрлх 31 , 0  24 , 0  1 5 , 0  
308/1 1 8  Река ТОI>ур-Ю рлх , бас-

сей н р .  Россохи (Б у-
луна) 26 ,0 21 , 5  1 2 , 5  

309/ 118  Peha Анманньшан, бас-
сейн р . Вилиги 24 , 0  20 , 0  1 2 , 0  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  БлиЗiше очертания раковины 
имеет Lobothyris praepunctata Bittner (1890, стр .  257 , табл. XXVI I I ,  фиг. 
2-5) ,  известный из норийских отложений Альп и :Кавказа .  От этого вида 
L. rossochae sp . nov. отличается размерами раковины и более широi{ОЙ 
задней ее половиной, большей толщиной Маi{ушки и величиной форамена. 

От описываемого ниже нового вида L .  tuchkovi sp. nov. L.  rossochae 
sp. nov. отличается очертаниями раковины и отсутствием синуса и возвы
шения. 

Следует отметить большое сходство L. rossochae sp. nov. с типовым ви
дом рода Lobothyris - L. punctata Sow. из среднего Jreйaca Англии, лек
тотип которого изображен Мюир-Вуд (Muir-Wood, 1934, табл. 62, фиг. 
28) . От Ifeгo описываемый вид отличается менее выпуклой брюшной створ
кой, более толстой Маi\УШI{ОЙ, большим фораменам и иным его располо
жением по отношению к плечикам мю<ушки. 

L. ,·ossochae sp. nov. по ряду признаков строения раковины отличается 
таюне от других типичных представителей рода Lobothyris. Так, у него 
пермезотиридный, а не гипотиридный ножной воротничоr< , иной харантер 
строения замочного отростна и отпечатr<ов мускулов на спинной створке. 
Однако отдельные из указанных отличий являются , по-видимому, ' кажу
щимися и обусловлены степенью сохранности материала и детальностью 
его изучения . Это относится , в частности, к данным об отпечатi<ах мус
нулов , приведеиных Б акменам (Buckman, 1915) и Мюир-Вуд (Muir-Wood ,  
1934) и результатам наших наблюдений. Бакмен. и Мюир-Вуд, п о  всей 
вероятности, наблюдали лишь форму задней пары отпечатнов-замынате
лей, ноторал и у триасовых представителей рода Lobothyris выражена 
б алее отчетливо ,  чем отпечатi\И других мускулов. Это обстоятельство ,  
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по-видимому, является причиной юшючения в диагноз рода Lobothyris 
данных о широко расходящихся следах мускулов-замьшателей. С другой 
стороны, насечш�. на замочном отроСТI\е ,  имеющаяся у L.  rossochae sp . nov. 
и якобы не характерная для лейасовых представителей рода Lobothyris, 
насколько можно судить по данным Мюир-Вуд, тоже не может считаться 
отлич�тельным признаком. Наличие подобной насечки скорее обусловле
но лучшей сохранностью материала, чем эволюцией строения раковины 
юрских Lobothyris. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о-
с т р а н е н и е .  Вид Lobothyris rossochae sp. nov. довольно часто встре
чается в карнийсних , норийсних и норийсно-рэтсних отложениях северо
восточной части СССР. Реже его паходни имеют место в нарпийсном и 
норийском ярусах Приморья. 

М а т е р и а л. 48 преимущественно деформированных рановин. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рена Анманньшан, бассейн р. Вилиги -

5 энз . ;  Малая Турамча - 2 ЭI\З . ;  р .  Мунугуджан , левый притон р .  Омало
на - 1 энз . ;  р. Руссная (Омолонская) - 7 экз . ;  р. Визуальная ,  бассейн 
верхнего течения р. Россохи (Булуна) - 1 5  энз . ;  р. Рассоха , ниже 
устья р. Токур-Юрях - 13 экз . ;  р. Тонур-Юрях , бассейн р .  Россохи 
(Б у луна) - 5 жз. ;  Приморье р. У лахэ, у с. Rрыловка - 1 ЭI\З . ;  правый 
берег р. Суйфун - 1 энз .  

Lobothyris tuchkovi 1 Dagys , sp . nov.  

Табл. XXV, фиг. 4-6 

Г о л о т и п. ИГиГ , J\1'2 311/118.  Целая , немного поврежденная рано
вина.  Рена Токур-Юрях , бассейн р .  Россохи (Булуна) .  Rарнийский ярус. 

Д и а г н о з. Очертания раковин средних размеров округленно-
пятиугольные. Бонавые края изогнуты дугообразно или под тупым уг
лом. Лобный край уплощен. В брюшной створке неглубокий, широкий 
синус. На спинной створке широкое, уплощенное возвышение. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Рановины средних 
размеров , не превышают 30 �L длины. Длина раковин несколько больше 
ширины; очертания онругленно-пятиугольные. Боновlilе нрая изогнуты 
плавно или, что встречается чаще, довольно резно изгибаются в средней 
части под тупым углом. Лобный край отчетливо уплощенный. Бонавые 
комиссуры имеют слабый вентральный изгиб. Лобная I<омиссура доволь
но сильно изогнута в сторону спинной створни. 

Обе створ1ш умеренно выпуi<лы, причем спинная створ1ш обычно не
снольно выше брюшной. Брюшная створi<а равномерно изогнута в про
дольном и поперечном направлениях, в передней части несет широiшй. 
неглубоний синус. Манушна нороткая, низная, не выступающая над замоч
ным нраем. Плечинн манушни онругленные. Форамен небольшой, округ
лый, вероятно, пермезотиридный. Спинная створi<а имеет поперечный из
гиб больше продольного. В передней половине развито довольно отчет
ливое, сильно уплощенное возвышение. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 61 ) .  Ножной воротничон раз
вит. Зубы тонние; зубчин шиповидный. Замочный отростон низний, без 
отчетливо различимого расчленения на лопасти, несет поперечную насеч
ну. Замочные пластины узние , не отчетливо отделенные от внутренних 
приямочных гребней. Rруральные основания ниюше. Rруры норотние; 
нруральные отростни довольно длинные. Петля узная . Нисходящие ее 
ветви расходятся мал.о .  Поперечная лента сильно вентрально изогнута. 
уплощена.  

1 Назван в честь И .  И .  Тучl{ова. 
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С р а в н е н и е. Описываемый вид четко отличается от других триа
совых представителей рода Lobothyris уплощенным лобным краем 
раковины и наличием уплощенного возвышения на спинпой створr�е. 

1 \ 

t1,8 
Рис. 6 1 .  Серия попер_ечных срезов раRовины Lobothyris tuchkovi sp. nov . ,  р. Визуальная, 

норийсRо-рэтсRие отJiожения 

Размеры, �t.М 

Rолл. М Местонахожденrrе д ш т 

Голотип PeRa То!{ур-Юрлх, бас-
311 /118 сей н р .  Россохи (Бу -

луна) 29 , 0  26 ,0  1 6 , 0  
312/118 Реr<аВизуальнал,бассейн 

верхнего течения 
р.  Россохи (Булуна) 24 , 4  20 , 0  1 1 , 5  

314/118  То же 23,0 19 ,0  

Очень близний внешний облик раковины имеет Terebratula ? pyri
formis Suess, описанная Смисом (Smith, 1927, стр .  1 27 ,  табл. 96, 

фиг. 14 ,  15) из нарпийских отложений :Калифорнии. Последняя не вклю
чена в синонимику нового вида лишь ввиду отсутствия данных о внут
реннем строении раковины. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о-
с т р а н е н и е. Встречается в нарпийских и нориЙСI<О-рэтских отло
жениях Омолонского массива. 
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М а т е р  и а л .  28 эRз . ,  в разной степени деформированных . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Визуальная, бассейн верхнего те

чения р. Россохи (Булуна) - 16 энз . ;  р. Россоха (Булун) , ниже устья 
р. Неннал - 5 эн..з . ;  р. Тс-кур-Юрях , бассейн р. Россохи (Булуна) -
7 экз . 

С Е М Е Й С Т В О  Z E I L L E R I D A E  R O L L I E R, 1919 

Род Kolymitl�yris 1 Dagys gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д. Zeilleria kolymensis Moisseiev, 1937. КарнийсRий 
ярус, р. Корr-\одон (бассейн р .  Колымы) . 

О п и с а н и е. Раковины средних и крупных размеров , большей 
частью удлиненно .. овальные.  СтворRи выпуклы примерно в одинаковой 
степени. Лобный Rрай несrшадчатый. Боковые и лобная комиссуры пря
мые. Мю-\ушrш нию-\ая, тонкая, с острыми плечиRюvrи. Форамен мезоти
ридный, очень маленький (точечный). 

Зубные пластины толстые, слитые с боковыми стею-\ами, вследствие 
заполнения боковых примю-\ушечных полостей вторичными утолщения
ми. Дельтриальная полость также частично заполнена вторичными утол
щениями. Ножной воротничоr-\ не развит .  

В спинной створr-\е исключительно сильно развитый кардиналий, об
разованный слиянием замочного отростr-\а ,  замочных пластин, внутрен
них приямочных гребней и ceпT!if. Замочный отростоR очень крупный, 
глубоно вдается в дельтириальную полость брюшной створки и занима
ет всю поверхность I-\ардиналия. Другие элементы нардиналил на попереч
ных пришлифовках и прозрачных шлифах различаются с большим тру
дом. Септалий удается наблюдать тольRо в примю-\ушечных частях рако
вины молодых экземпляров. 

Петля у взрослых рановин длинная, с узними нисходящими и восхо
дящими ветвями и поперечной лентой. От боковых частей поперечной лен
ты отходят небольшие отростки,  представляющие собой продолжение вос
ходящих ветвей. 

В и д о в о й с о с т а в. Kolymithyris kolymensis (Moisseiev) 1937 , 
стр .  3 ,  табл. I, фиг. 13-20; К. orotschensis sp . nov. ; К. vastus sp . nov. 

К описываемому роду относится, по-видимому, Terebratula pachyden
tata Trechman из норийсних отложений Новой Зеландии, Rоторая, со
гласно описанию , данному Тречменом (Trechmari , 1917 ,  стр .  218, 
табл. XXIII , фиг. 6) ,  имеет очень близное R нему строение нардиналия. 

С р а в н е н и е .  Род Kolymithyris по внешнему облику раRовины 
бш1зОI-\ н родам Ornittl2ella и Zeilleria, особенно к триасовым его представи
телям - Z. austriaca (Zugmayer) , Z. elliptica (Zugmayer) , но очень четRо 
отличается от них весьма сильно развитым I-\ардиналием и толстым замоч
ным отростк�м, глубоr-\о вдающимся в дельтириальную полость брюшной 
створки. 

Замочным отростком обладает также род Zeillerina Kyansep (Кянсеп, 
1961 , стр .  80) , но значительно меньших размеров и наблюдаемым не у 
всех видов . Кроме того, Zeillerina имеет цельную замочную пластину и 
ЯВНО нераВНОСТВОрчатую раi-\ОВИНу, чем существеННО ОТЛИЧаеТСЯ ОТ 
К olymithy1· is. 

Г е о л о г и ч е C -R о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е. ВерхненарнийсRие и норийсние отложения Северо
Востоr-\а СССР и Приморья. На Охотском побережье данный род изве
стен в нижней части норийсно-рэтсних отложений. Кроме того, по-види
мому, он распространен в парийсном ярусе Новой Зеландии. 

1 Родовое название дано по р. Н:олыме. 
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Kolymithyl'is kolymensis (Moisseiev) , 1 937 

Табл. X XV, фиг. 7 ,  8; табл. XXVI,  фиг . 5, 6 

Zeilleria kolymensis: Моисеев, 1 937, стр. 3, табл. I ,  фиг. 1 3-20; Моисеев, 1 947, 
стр. 81, табл. IX, фиг. 5-6. 

Г о л о т и п. ЦГМ, .N'2 100/4803 . Целая раковина . Рока :Коркодон, 
ниже устья р .  Ялобо-Унунге. :Карнийсrшй ярус. 

Д и а г н о з. Средних размеров рю{Qвины длиною 25-30 .м.м , боль
шей частью овальных , реже округленно-пятиугодьных очертаний . Сте
пень выпуклости створок незначительна . 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Очертания большин
ства экземпляров овальные, немного вытянутые в длину,  но наряду с 
этим есть особи с округленно-пятиугольными очертаниями. Размеры сред
ние ддя рода , обычно 25-30 .м.м в длину .  Длина раковины постоянно ,  но 
незначительно превышает ширину. Боковые I<рая плавно дугообразно 
изогнуты, лобный тоже изогнут или слепш уплощен (у ОI<ругленно-пяти
угодьных особей) .  Створки вьшукды в равной мере и не:шачитеJiьно , 
ширина в 1 ,8-2 раза больше толщины . Боковые и добная комиссуры пря
мые. 

Макушка короткая , низrшя, уплощенная , с ясными,  острыми плечика
ми. Ложная арея узнал , но отчетливая . Форамен маленький менее 1 мм 
в диаметре , мезотиридный . АшшаJrьный угол близон I< прямому.  Обе створ
ки очень равномерно изогнуты в продольном и поперечном направдениях , 
причем поперечный изгиб нест<олько больше продольного . У неноторых 
округленно-пятиугольных особей вблизи лобного нрая спинной створтш 
намечается небольтое уплощение или понижение , не отражающееся на 
лобной комиссуре.  

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 62) .  Зубные пластины в брюш
ной створRе очень массивные, слегна изогнутые в призамновой части, не
много наrшоненные к плоскости симметрии раr<овины . Дельтириальные 
полости довольно широние , но целиком заполнены вторичными утолще
ниями. В веноторой степени , особенно в приманушечной части, вторичные 
утолщения выполняют и дельтириальную полость; имеется толстый , низ
кий септальный· валик . Зубы массивные, слабо нанлонеиные по отноше
нию к смычной плоскости створок.  Зубчик нороткий, неотчетливый. Ножной 
воротничон отсутствует. 

В спинной створне очень массивный нардинали'Й , на нотором отдель
ные эдементы различимы с трудом . На пришлифовнах и в прозрачных 
шлифах намечаются узние, сдитые с внутренними приямочными гребнями 
замочные пластины, низная септа и чрезвычайно высоний и массивный 
замочный отростон , занимающий почти всю поверхность r<ардинадия . 
Замочный отростон не имеет ясного расчленения на лопасти, вдается в дель-

Размеры, .il!.il! 

Rолл. NQ Местонахождение д ш т 

Голотип Ре1'а J\орi,одоп, ниже 
цгм 100/4803 устья р. Я лобо-Упуnге 28 , 5  24 , 5  1 2 , 0  
ЦГ!'vl 99j4803 То же 28 , 0  20 , 5  1 2 , 0  

316/ 1 1 8  Рена Анманнынан, бас-
сей н р . Вили г и 29 , 0  24 , 9  1 3 , 6  

317/118 Рена Россоха (Булуп), 
ниже устья р. Нею;ал 28 , 5  2 7  , о  1 4 , 6  

319/ 1 18 То же . 23 , 5  22 , 8  11 ' 7 
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тириальную полость створн.и, где сочленяется с зубными пластинами. 
Такое сочJiенение замочного отростт-ш и зубных пластин несомненно силь
но повышает прочность замка . Септа массивная , просJiеживается до 1/з 
дJiины створки. Ручной аппарат в виде петли с ДJiинными нисходящими 
и восходящими ветвями . Ветви петли узкие. Поперечная Jiента таюке уз
IШЯ ,  с небольшими отростками, нап-равленными к замочному J{раю . Кру
раJiьные отростки . узние , J{ороткие. 

/ � 
/?.9 

/?8 

� 

1) "\ 
� 

0,.9 

Рис .  62. Серия поперечных срезов раковины Kolymithyris kolymensis (Moiss.), 
р. Анманныкан, норийско-рэтские отложения 

Отпечатки мускулов на брюшной створке глубо1ше . Различаются две 
пары отмыкателей лепесткавидной формы и расположенный между ними 
узкий линзавидный отпечаток замыкателей . На спинной створке намеча
ются две пары глубоких отпечатков-замыкателей, расположенных в два 
ряда , по обеим сторонам септы. Паллиальные синусы плохо заметны. 
Более или менее отчетливо видны лишь главные стволы, число которых 
равно 4 .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Возрастные изменения закшочаются в посте
пенном увеJiичении размеров радовины , степени загнутости макушн.и и 
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исчезновении лекоторой неравновыпуклости створок (молодые раковины 
имеют несколько уплощенную спинную створку) .  

Индивидуальная изменчив()СТЬ незначительна . Несколько варьируют 
лишь очертания раковины, от овальных до округленно-пятиугольных , а 
тан:же обусловленная этим ф"орма ее лобного края . Соотношение основных 
размеров раковины изменяется незначительно . 

С р а в н е н  и е .  От Kolymithyris o ro tschensis sp. nov. описываемый 
вид отличается большими размерами и относительно боJrьшей шириной 
раковины и меньшей выпуклостью створОI{ . От К. vastu s sp. nov .  он от
личается значительно меньшими размерами раковины и слабо выпуклыми 
створками. 

Следует отметить очень большое сходство К. kolymensis с формой, опи
санной Тречменом (Tгechman ,  1917 ,  стр . 218, табл . XXI I I ,  фиг . 6) из 
карнийских отложений Новой Зеландии под названием << Te reb ratulm> 
pachyden ta ta . Последняя характеризуется сильно развитыми вторичными 
утолщениями в приманушечной части, крупным замочным отростком, 
толстыми зубами и зубными пластинами, чтd в сочетании с аналогичным 
для Kolymi thyris внешним облиi{ОМ рановилы дает все основания предпо
лагать , что названный вид должен быть включен в объем данного рода . 
Отличие К. kolymensis от << Terebratulm> pachydentata состоит в форме 
очертаний раковины. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е .  Описываемый вид довольно часто встречается в верхней 
части нарнийсних и норийсних отложений бассейна р. l{олымы и Охот
ского побережья. Более редки его находки в норийском ярусе Приморья . 
Он известен таю-ке в нижней части нориЙСI{О-рэтсних отложений Охот
СI{ОГО побережья . 

М а т е р  и а л .  Около 250 экз . ,  среди которых около 1 5 %  целых 
раковин . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Рена Анманньшан, бассейн р .  Вилиги
более 100 экз . ;  р. Малая Туромча , бассейн р. Гижиги - 18 экз . ;  р .  Левый 
Балыгигчан (верховья)-3 экз . ;  р. Мунугуджак , левый притОI{ р. Омоло
на - 7 экз . ;  р. Визуальная , бассейн верхнего течения р. Россохи (Булу
на) - 1 1  экз . ;  р .  Россоха (Булун), ниже устья Неикал - 12 энз . ;  
р .  Тонур-Юрях (нижнее течение) - 1 7  экз . ;  руч. Туманный , бассейн сред
него течения р .  Ясачной - 12 энз . 

Kolymithyris orotschensis1 Dagys, sp .  nov. 
Табл. XXVI, фиг. 2 -4 

Г о л о т и п . ИГиГ, М 320/1 18 .  Целая раковина . Река Россоха (Булун) 
ниже устья р. Тонур-Юрях. l{арнийсi{ИЙ ярус . 

Д и а г н о з .  Раковины небольтих размеров , в среднем 18-20 .AL.U 
длины, отчетливо удJшненно-овальных очертаний . Створi{И умеренно 
или сильно выпунлы . На боrшх взрослых раковин имеются небольшие 
лунки. 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Раковины неболь-
тих размеров ,  обычно не превышают 20 .U.AL длины . Максимальные разме
ры рановин , судя по единственному не полностью сохранившемуел экземп
ляру не превышают 25 .и.и длины. Очертания рановин удлиненно-овальные. 
Наибольшая ширина раковин расположена посередине , а Н?-иболь
шая толщина между серединой и замочным !{раем . Боковые нрая очень 
nлавно дугообразно изогнуты . Лобный край изогнут значительно силь
нее . 

1 Видовое название от орочей - национальности, проживающей па Северо-Во
стоке СССР. 
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Створки умеренно ИJIИ сильно и в равной степени выпуклы . Rомиссуры 
прямые. Продольный изгиб створок несiолько меньше,  чем поперечный. 
В задней части взрослых раковин обе створ1ш J{руто изогнуты к смычной 
плоскости, вследствие чего образуются довольно отчетливые,  уплощен
ные или вогнутые площадки - лунки . Последние прослеживаются от за
мочного края до половины длины спинной створки. Мю{ушка очень упло
щенная, низкая и сильно загнутая , почти соприкасающаяся со спинной 
створкой. Плечики макуш1ш острые.  Форамен точечный, округлый, ме
зотиридный. 

, ' 

\ 

Рис. 63. Серия поперечных срезов раковины Kolymithyris orotshensis sp. nov.,  
р.  Россоха (Булун), карнийский ярус 

В н у т р е  н н е е с т р о е н и е (рис. 63-64) .  В брюшной створке 
изогнутые,  толстые зубные пластины , примыкающие к боковым стеннам 
вследствие заполнения примакушечных полостей вторичными утолщения
ми. Зубы толстые,  с широ1шм· основанием и немного нанлоненные. Сел
тальвый валик низкий, расплывчатый. 

Кардиналий развит сильно . Замочный отросток в задней части близок 
к трехлопастному, а в передней - имеет вид широкого и высокого высту
па,  сильно вдающегося в дельтириальную полость брюшной створни и 
тесно соприкасающегося с зубными пластинами. Н а поперечных срезах 
прослеживаются узние замочные пластины, слитые с внутренними при
ямочными гребнями, и низкая септа , прослеживающаяся на протяжении 
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половины длины створки. У молодых рю<овин на примю<ушечных срезах 
довольно отчетливо наблюдаются септальные пластины и селталий 
(рис. 64, срезы 2, 3) . Петля длинная, протягивается на 3/4 длины створi\И. 
У взрослых раковин она имеет тонкие ветви и короткие круральные от
ростки. Возрастные изменения пет;rи в деталях не выяснены . Наиболее мо
лодой экземпляр , длиной в 6 .м.м (рис. 64) , обнаруживает определенны� 
отличия в строении петли от взрослых раковин. У него значительно расши
рены в средней части---нИсходящие ленты , что свидетельствует, по-видимо
му,  о соединении нисходящих лент на предыдущих стадиях роста . !{роме 

@ @  fЦ 

Рис. 64. Серил поперечных срезов раковины Kolymithyris orotshensis sp. nov. (молодой 
экземпляр) ; р. Россоха (Булун), карнийский ярус 

того , у молодого экземпляра не выражены отростки на поперечной ленте.  
В целом такая петля очень близка I\ петле молодой Zeilleria moisseievi 
Dagys, описанной нами (Дагис, 1 959, рис . 26) из норийских отложений 
Навказа . Последнее дает основание думать ,  что метаморфоза пeтли Koly
mithyris близка таковой рода Zeilleria . 

Мускульные и паллиальные отпечатки очень сходны с описанными у 
вида Kolymithyris kolymensis Moiss. 

Размеры, .м;.м; 

Ronn. No Местонахождение д ш т 

Голотип Река Россоха (Булун), 
320/1 18 ниже устья р. Токур- 1 9 , 5  15 ,0  1 1 ,0 

Юрях . . .  
321 / 1 18  То же 1 9 , 6  1 4 , 8  1 0 , 2  
322/118  То же 1 9 , 5  1 5 , 0  9 , 2  
323,1 1 1 8  То же 1 7 , 0  1 4 , 0  8 , 7  
324/ 1 18  То же 1 8 , 8  1 4 , 6  1 0 , 4  
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С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Kolymithyris kolymensi::; 
Moiss. описываемый вид отличается меньшими размерами, относительно 
большей длиной ·раковины, более выпуклыми створками и наличием лу
нок на боновых поверхностях створон . Этими же особенностями строения 
ранавины он отличается от <<Terebratula>> pachydentata Tгecl1man. 

От К .  vastus sp. nov. отличается более чем в два раза мень
шими размерами раковины и присутствием отчетливо выраженных лунок. 

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е .  Вид К. orotchensis sp . nov. встречен только в карнийсr{ОМ 
ярусе Омалонекого массива , в бассейне р. Россохи (Булуна) .  

М а т е р  и а л .  3 2  преимущественно целые раковины. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Россоха (Булун) ,  ниже устья 

р .  Тонур-Юрях - 26 энз . ;  р .  Визуальная (бассейн верхнего течения 
р .  Рассохи) - 6 экз. · 

Kolymithyris vastus 1 Dagys, sp . поv. 

Табл. XXVI, фиг. 1 

Г о л о т и п . ИГиГ, .М 327/1 18 .  Целая раковина.  Река Гижига , верх
нее течение . Норийский ярус . 

Д и а г н о 3 .  Очень нрупные, удлиненно-овальные раковины , до
стигающие 50 м.м длины. Обе створки сильно выпуклы. 

О п и с а н и е. Н а р у ж н о е с т р о е н и е. Раковины очень 
крупные, достигающие 50 .м.м и, возможно, неснольно больше длины. 
Очертания раковин довольно правильные,  удлиненно-овальные. Длина 
раковин значительно превышает ширину. Наибольшая толщина раковин 
приурочена к промежутку между средней частью и замочным краем , 
а наибольшая ширина находится посередине. Комиссуры прямые . 

Обе створни одинаково и сильно выпуклы. Отношение ширины рако 
вины н толщине составляет примерно 1 ,3 .  Макушка коротrшя, сильно 
загнутая, почти соприкасается со спинной створкой. Плечики макушни до
вольно отчетливые. Ло:ншая арея узкая. Форамен округлый, мезотирид
ный , малых размеров (оноло 1 м.м в диаметре) . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Очень сходно с таковым вышеопи
санных видов .  

Нолл. No 

Голотип 
327/1 18 

Размеры, �t.м; 

Местонахождение 

Река Гижига,  верхнее 
течение . . . . . . . 

д ш т 

48 , 5  37 , 1  28 , 3  

С р а в н е н и е .  От описанных выше представителей рода Kolymi
thyris рассматриваемый: вид отJшчается большими размерами раковины и 
сильно выпуклыми створками. 

Г е о л о г и ч е с к о е и .  г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е .  Вид К. vastus sp.  nov. встречен в норийском ярусе 
Омалонекого массива .  

М а т е р и а л - четыре частично деформированные рановины. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Рена Гижига , верхнее течение - 1 энз . ;  

р .  Рассоха, ниже устья р .  Иенкал - 3 экз . 

1 Видовое название от vastus (лат.) - крупный. 
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Род Aulacotlty1•oides 1 Dagys gen. nuv. 

Т и п  о в о й в и д. Aulacothyroides Ьulkatensis sp . nov. Ладинсrшй и 
карнийский ярусы Северо-Востока СССР . 

· 
О n и с а н и е .  Раковины с сильно выnуклой брюшной и уnлощенной 

сnинной створrшми.  В nередней части сnинной створки расnоложен синус, 
плавно nереходящий в боковые ее nоверхности. Замочный край узкий . 
М ю{ушrш толстая, rшроткая. Форамен довольно круnный , мезотиридный. 
Плечики макушки неотчетливые. 

В брюшной створке сильно расходящиеся , nриближенные к боковым 
�тенкам, короткие зубные nластины и толстый внутренний ножной ворот
ничок. В сnинной створке узкие замочные nластины и широкий , низний 
сеnталий . Сеnта норотная.  Кроме того , имеется низний , не расчлененный 
на лоnасти замочный отростон . 

Круральные основания невысоr{ие, наnравленные н брюшной створl{е. 
Ручные поддержки в виде тонной , длинной nетли с нисходящими и вос
ходящими ветвями. 

В и д о в о й с о с т а в .  Достоверно 1{ новому роду можно отнt:Jсти 
лишь один вид , оnисанный в настоящей работе . Вnолне вероятно,  что мно
гочисленные виды , относимые лона н роду A ulacotl�yris, которые широно 
распространены в среднем и верхнем триасе Тетиса , nucлe детального 
изучения внутреннего строения раиовины будут введены в объем рода 
Aulacothyroides. Среди бореальных видов н этому роду, вероятно , отно
сится << 1 'erebratula>> teres Boehm ,  олисанная из нарнийсних отложений 
о-ва Медвежьего (BOl1m, 1 903 , стр . 15 .  табл . 1 ,  фиг. 15-23). 

С р а в н е н и е .  Очень сходный внешний облин раиовины с описывае
мым новым родом имеет Au lacothyris Douvi l le (тиnовой вид последнего -

А .  resupinata Sovveгby известен из лейаса Англии) .  Отличие A ulacothyroi
des от Aulacothyris состоит в более толстой макушке и округленных ее 
ллечинах , а танже наличии замочного отростна.  

Плосr{о-выnуклую раиовину с синусом на спинной створке имеет таюне 
род Worobievella Dagys (Дагис, 1 959а) ,  известный из норийско-рэтсних от
ложений юга СССР. От nоследнего A ulacothyroides отличается более уз
I{ИМ замочным нраем раковины , наличием внутреннего ножного воротнич- · 
на и замочного отростна,  а таюне ручными nоддержками, с узкими вос
ходящими ветвями , тогда I{aH у Worobievella они широкие . 

Близний , ольнотироидный, облиr{ имеют еще два триасовых рода , си
стематическое nоложение которых не вполне выяснено - Camerothyris 
Bittneг и A nlacothyropsis Dagys. От nервого A ulacothyroides отличается 
сильно расходящимиен зубными nластинами, которые у рода Camerothy
ris сходятся и соединяются у дна створки. Кроме этого, A ulacothyropsis 
имеет совершенно иное строение кардиналия , а также теребрателлоид
ную nетлю. От  всех других родов из семейства Zeilleгidae , как, вnрочем,  
и других групn длинноnетельчатых мезозойских теребратулид, Aulaco
thyroides отличается строением нардиналия , вентрально наnравленными 
круральными основаниями, что более харат{терно для представителей 
семейства Dielasmatidae. В целом кардиналий у Aulacothyroides более 
близок к диелазмати,цам , что позволяет в настоящее время более опреде
Ленно говорить о nроисхожден;ии Zeilleria от D ielasmatidae , чем мы делали 
это раньше (Дагис, 1 958) .  

Г е о л о г и ч е с 1{ о е и г с о г р а ф и ч е с 1{ о е р а с n р о-
с т р а н е н и е .  Род A ulacothyroides расnространен в ладинских , кар
нийсrшх и норийских отJюжениях Северо-Востон:а СССР . 

1 Родовое название от рода А ulacoth:чris DouyiiJe, с которым новый род имеет бллз-
1\Ое сходство в облю{е раковины . 
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A ulacothyroides bulkutensis 1 Dag·ys, sp. поv. 

Табл . X XVI,  фш·. 7, 8 

Г о л о т и п . ИГиГ , М 331 /1 18 .  Целая раковина.  Река Булr{уТ , бас
сейн среднего течения р .  Россохи. Карнийский ярус. 

Д и а г н о з. Раковины 15-20 .м.м длины, удлиненно-овальных 
очертаний. MaкymRa низная ,  I{оротr<ая , обычно не выступающая над 
замочным краем . Спинная створка слегна вьшуRла в задней части и упло
щена в передней. Синус прослеживается в передней половине створRи. 

О п и с а н и е .  Н а р у ж н о е с т р о е н и е .  Очертания рю{овин 
удлиненно-овальные . Размеры их небольmие, в среднем 1 5- 1 7  .м.м длины . 
Наибольшая ширина раковин расположена посередине или ближе к лоб
ному Rраю, а наибольшая толщина находится между серединой и замочным 
Rраем. Боновые нрая раковин плавно , дугообразно изогнуты . Лобный 
Rрай изогнут или, реже,  слегRа уплощен . Длина раi{ОВИН всегда немног()о 
больше ширины. Степень nыпун:лости стnорон: разная , но брюшная створ
ка всегда в неснольно раз выше спинной. 

Брюшная створка сильно выпунла, RолпачRовидная , в поперечном. 
направлении изогнута сильнее , чем в продольном. В приманушечной 
части она имеет поперечное сечение в виде довольно нруто изогнутой дуги .. 
По направлению к переднему Rраю степень изогнутости поперечного про
филя брюшной створRи уменьшается . Манушна I\Оротная , низr\ая , не вы
ступающая над замочным Rраем (у голотипа Mai{ymRa слегRа деформиро
вана , чем и обусловлено Неi\Оторое ее наnисание над спинной створной) .  
ПлечиRи макуmни неотчетливые,  ОRругленные. Ложная арея ограничена 
неотчетливо . Форамен довольно Rрупный (до 1 ,5-2 .М.It в диаметре),  ме
зотиридный . В передней части брюшной створrш неr{оторых экземшшров 
наблюдается небольтое возвышение, прослеживающееся на протяжении 
1/3 ее длины . Возвышение низRое ,  слегна уплощенное,  нечетRо отделено от 
боковых частей створни . 

Спинная створRа слегка вьшуRла в задней половине и уплощена в перед
ней. Синус довольно отчетливо заметен лишь на передней ее половине. 
Язычок низRий , полукруглый или слегна уплощен (у рановин с разви
тым возвышением) .  Понерхность рановивы с тонними линиями нараста
ния. Пористость очень тонRая. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 65) . В брюшной створRе имеет
ся Rороткий , толстый внутренний ножной воротничон , выраженный в 
виде ободRа воRруг форамена . Зубные шrастины I\ОротRие , сидьно расхо-

Раз111еры ,  .;,t.;,t 

Rолл. ;N", :Местонахождение д 

Голотип Река Буш\ут, среднее 
331/118  течение р. Россохи . 17 , 0 
333/118 Река Алы-Юрлх, бассейн 

20 ,0  р .  Россохи (Булуна) . .  
334/118 Устье р .  Оленек, мыс. 

Тумул 1 6 , 0  
335/118 То же 1 7 ,2 

Верхнее течение рч . 
329/118 Ачаквеем, бассейн 

р. I\егали . 1 5 , 0  
330/1 18  Т о  ж е  . . . .  1 5 , 4  

1 Видовое название п о  р .  Булкут (бассейн р .  Россохи) .  
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13 , 8  

18 , 1  

1 3 , 0  
1 4 , 3  

1 3 , 5  
• 1 3 , 7  

т 

9 , &  

1 1 , 1  
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8 , 8  



.дящиеся и приближенные к боковым стеш{аМ створки, в связи с чем бОI{О
sые примю{ушечные полости на поперечных срезах щелевидные. На ука
занных срезах зубные пластины исчезают раньше, чем появляются зубы. 
Последние длинные, языi{овидные ,  сильно наклоненные по отношению к 
смычной плоскости створок. 

В спинной створi{е отчетливо выраженный, хотя и невысокий замочный 
отростон ,  не разделенный на лопасти и несущий насечку на поверхности. 
Зубные пластины узние , нечетно отделенные от внутренних приямочных 
гребней и нруральных оснований . Селталий низний, широний , образован
ный слиянием септальных пластин и септы , причем первые не зюшнчива
ются по достижении септы , а облекают ее и доходят до дна створi{И.  Септа 
низкая,  относительно IШрОТI{ая , не превышает половины длины спинной 
.створrш. Селталий частично заполнен вторичными утолщениями. J{рураль
ные основания низние , направлены вентрально . . Петля с узкими l{рураль
ными отростками и длинными тонкими нисходящими и восходящими вет
вями и поперечной лентой . Длина петли составляет ОI{ОЛо 3/4 длины спин
ной створни. 

11.8 ( 

!!,5 

.Рис .  6 5 .  Серия поперечных срезов раi>овины A ulacothyroides bul/щtensis s p .  nov. ,  
р.  Булнут, I{арнийсний ярус 

Мускульные поля изучены недостаточно. На брюшной створне мусl{уль· 
ное поле маленьное , удлиненно-трапециевидное , а на спинной - разли 
чимы два глубОiшх удлиненных отпечатl{а,  расположенных по обе сторо· 
ны септы . 

С р а n н е н и е. Среди бореальных видов н A ulacotlщroides bu lketen 
sis в некоторой степени приближается << Tereb ra tu lш> tпes Bohm (1903 
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стр .  15 ,  табл . 1, фиг. 1 5-23), известная из карнийских отложений о-ва Мед
вежьего (Баренцово море) .  Как уже было отмечено выше, она, возможно, 
относится н роду A u lacothyroides. 

Описываемый вид отличается от <<Т . >> teres более неравностворчатой 
удJшненной и толстой раковиной, а также отчетливо развитым синусом 
на спинной створне. 

Близкий I{ А. bulkutensis облик раиовины имеет танже A u lacothyris 
lilangensis Bittner (1899, стр . 28, табл . VI , фиг. 1 ) ,  известный из средне
триасовых отложений Гималаев . Отличие A u lacothyroides bulkutensis 
sp . nov.  в данном случае состоит в значительно сильнее вздутой брюшной 
створне и более равномерной ее изогнутости в поперечном направлении. 
а также менее развитом синусе на спинной створке. 

Следует отметить таюне неиоторое сходство описыва�мого вида с обшир
ной группой видов , тяготеющих l{ A u la cothyris angusta Schlo�heim , очень 
mиpOI{O распространенной в среднем триасе Тетиса. A a lacothyroides bu lku
tensis sp . nov. отличается от этой группы видов несколы{о более широкой 
раковиной , более толстой макушкой и норотним синусом, выраженным 
лишь в передней половине спинной створrш. 

Г е о л о г и ч е с н о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с  п р о с т р а
н е н и е. Ладинсний (слои с Na tlюrsti tes) (?) и карнийсний ярусы Северо
Востока СССР. 

М а т е р и а л. 35 преимущественно разрозненных створон . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Устье р .  Оленю{ , мыс Тумул - 28 энз . ;  

р .  Зыряюш, левый притон р .  I{олымы - 2 ЭI{З . ;  р .  Булкут , среднее течение 
р .  Россохи - 1 энз . ;  р .  Алы-Юрях , бассейн р .  Россохи (Булуна) - 1 ЭI{з . ; 
рч. Ачанвеем, бассейн р .  Кегали - 2 энз . ;  р .  Малая Туромча , бассейн 
р .  Гижиги - 1 энз . 



СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
БРАХИОПОД В ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СИБИРИ 

Стратиграфия триасовых отложений северо-восточной части СССР и 
Приморья , откуда происходят сборы брахиопод, описанные в настоящей 
работе, разработана довольно детально и основывается преимущественно 
на результатах исследований аммонитов и пелеципод (nоследние в основ
ном из семейств Monotidae и HaloЬiidae) . В северо-восточной части СССР 
нижне- и среднетриасовые отложения подразделены на ярусы, а последние 
на ряд охарактеризованных фауной аммонитов зон. Верхнетриасовые 

ложепил этой территории расчленены на ярусы, а карнийский и норий
ий ярусы , в свою очередь, на горизонты , отличающиеся друг от друга 

составом двустворок. Примерно так же обстоит дело в Пр:иморье , где 
аммониты являются ведущей группой ископаемых для стратиграфического 
расчленения нижнего и среднего триаса и почти неизвестны в верхнетриа
совых отложениях, в которых преобладают двустворчатые моллюски. 

Брахиоподы для стратиРрафического расчленения триасовых отложе · 
ний до настоящего времени практичесi{И не привлекались, с одной сто
роны , в связи с их редкими находками в нижнем и среднем отделах , а 
с другой стороны , что является главной причиной, вследствие их общей 
слабой изученности. , 

Проведеиные нами исследования брах�опод из триасовых отложений 
Сибири ПОI{азывают , что в большинстве случаев они имеют довольно узкое 
вертикальное распространение и обычно встречаются в пределах яруса 
или даже не выходят за границы зоны (или горизонта) и, следовательно, 
при квалифицированном определении могут служить наде:ншыми показате
лями относительного возраста вмещающих пород. Особенно вешшо страти
графическое значение 15рахиопод в верхнем триасе , поскольку здесь (за 
исключением нижней части карнийского яруса) ПрактичесJ{И отсутствуют 
аммониты , а брахиоподы встречаются весьм� часто . Следует отметить,  что 
приведеиные ниже данные о стратиграфическом распространении отдель
ных видов и родов нельзя считать окончательными. Распространение не
которых из них было установлено в небольтом количестве разрезов,  а дру
гих - в единичных местонахождениях . Поэтому дальнейшие исследова
ния , несомненно , внесут соответствующие корреi{тивы . 

При рассмотрении стратиграфичесного распространения брахиопод 
мы приводим лишь общие сведения об отдельнЫх подразделениях , полагая, 
что читатели достаточно хорошо знакомы с общей схемой стратиграфии 
триасовых отложений Северо-Востона СССР и Приморья , разработанной , 
в основном, трудами Л .  Д .  Кипарисовой (1937,  1938, 1954 , 1961 , 1 964) , 
Ю .  Н .  Попова (1939, 1 940, 1945, 1 959, 1961б)  и И .  И .  Тучнона (1 956 , 1 957,  
1959, 1 963). Несколько подробнее будут рассмотрены лишь некоторые 
вопросы стратиграфии триасовых отложений, являющиеся предметом 
дискуссий. 

1 .  Н и ж н и й т р и а с на основании последовательной смены ком
nлексов аммонитов разделяется на два яруса : индский и олевекекий 
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(Л . Д. Кипарисава и Ю .  Н. Попов, 1956) . На Северо-Востоr\е Ю .  Н.  По
повым (t961б) в индском ярусе выделены три амманитовые зоны Otoceras, 
Pacl�yp roptycbltes, Paranorites, из которых последняя теперь уже отнесена 
к олелекекому ярусу ( :Кипарисова ,  Попов , 1 964) . В объем же олелекекого 
яруса Ю. Н. Поповым ранее были включены две зоны - Dieneroceras и 
Olenekites, а теперь добавлена третья - P rohunga rites. В Приморье 
Л .  Д. Кипарисава (1964) различает одну зону P roptycl�ites (Meekoceras) 
в верхней части индсi\Ого яруса и три зоны P rosphingites (с юшючением 
Flemingites) , SubcolumЬites, P rolшnga rites - в оленексi\ОМ. 

Брахлоподы из нижнетриас 11ых отложений Северо-Востока в нашей 
коллекции отсутствуют .  Насколько можно судить по литературным источ
никам (Попов , 1961б ;  Возил , 1 962) , в нижнем триасе брахлоподы встре
чаются крайне редко и представлены , в основном, лингулами-Li пgи lа 
borealis Bittner, 1.- . tenuissima Bronn , L .  acu ta Popo\v (ех MS) . Реже по
падаются указания о находr\ах отдельных ЭI\земпляров S p i riferina sp. 
и Rhynchonella sp . 

На территории Примарья брахлоподы известны только из верхней 
части индсr\ого яруса , зоны P roptychites. Отсюда описаны Lingula 
borealis  Bittner, Fletcherina ma rga ritovi (B ittner) , Spi riferina aff. mansfieldi 
G irty. :Кроме того , встречены плохой сохранности Retzia sp. и мелкие рин
хонеллиды , несколько напоминающие P iar01·lщnchia ? triassica Girty. Два 
первых вида , кроме Приморья ,  распространены в индском ярусе (форма
ция Dinwoody) Невады. Близкие к ним виды отмечены в нижнем триасе 
Японии (Nakazava , 1 958) .  Lingu la borealis В ittner, согласно Ю .  Н. Попову 
(1961б) ,  встречается в северо-восточной части нашей страны в верхних 
горизонтах оленексr\ого яруса. Fletcheгina ma rgari tovi (Bittnee) известна 
тоже в олелекеком ярусе на Мангышлане. Типичные Spi riferina mansfiel
di G irty описаны в США и приурочены в штате Невада I\ формациям 
Dinwoody и Thaynes , т. е. к индскому и, возможно, олененекому ярусам. 
Близrше к этому виду формы известны из нижнего триаса Мангышлака . 
То же самое можно сназать и о распространении типичных эr\земпляров 
Piaro гl�ynchia ? triassica Girty. В целом перечисленный номплекс брахио
под из нижнего триаса Примарья явJшется наиболее близким к таковому 
формации Diюvoody и отчасти формации Thaynes Невады . 

2. С р е д н и й т р и а с .  А н и з и й с I\ и й я р у с на Северо-Во
стоке СССР по аммонитам разделен на две зоны - Beyricl�ites и Frecl�ites 
(IO .  Н.  Попов , 1959 , 1 961б) .  Брахлоподы в анизийском ярусе , rшк и 
в нижнем триасе , очень редки и представлены в лаптей коллеi\ЦИИ глав
ным образом беззамr\овыми - Lingula pola ris Lundgren и OrЬiculoidea 
s iЬi rica Moisse iev .  Первый из этих видов известен из нарнийсних отложе
ний Шпицбергена и о-ва Медвежьего, второй - является местным . :Кроме 
того , в одном местонахождении в верховьях Колымы (бассейн р. :Кулу) 
была встречена Fletcherina zealandica Trechman, первоначально описанная 
из среднетриасовых отложений Новой Зеландии. Помимо названных,  
в колленции имеются плохой сохранности экземпляры Spi riferina sp . (из 
группы Sp . fragilis Scblotl1eim) и фрагменты раковин полуребристых 
ринхонеллид, относящихся , по-видимому, н роду Piaro rl�yncl�ia.  

В анизийсrшх отложениях Приморья , расчлененных Л .  Д.  Н.ипарисо
вой (1964) на две зоны - Beyrichites и Paraceratites, брахлоподы почти 
неизвестны . В нашей ноллекции из района р .  Лянчихи имеются лишь 
обломки крылатых рю\овин спириферин , обнаруживающих некоторое 
сходство со Sp i riferina stracl�ey Salter. Последняя форма ширОI\О распро
странена в апизийском и н:арнийском ярусах Гималаев и в среднем триасе 
Скалистых гор :Канады . 

Л а д и н с к и й я р у с в пределах Северо-Востока разделяется на 
две зоны - Neoilalmatites и Nathorstites. Брахлоподы известны только из 
верхней зоны , где наиболее харюперными являются представители рода 
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Pennuspirijerina - Р.  popovi sp . nov. (Spirijerina subkahikuana Popov) 
. и Р. pacijica sp . nov. Последние в ряде пунктов (р . Яна-Охотская,  
р .  Тас-Альбяк, р .  Дуран-IОрях) встречены совместно с Nathorstites len
ticularis (Whiteaves), N. ех gr. gibbosus Stolley, Daonella subarctica Popov. 

В Приморье Л. Д.  Кипарисовой (1964) в ладинеком ярусе выделяется 
одна зона - Ceratites. В ее нижней части встречаются : Protrachyceras aff. 
furcatum (Miinster} ,  Ptychites aff. mangula Diener и другие виды аммонитов 
и пелециподы (Daonella spp . ) ,  а верхняя часть охарактеризована брахио
подами Pennospirijerina pacijica sp. nov. (Spirijerina aff. kaihikuana Trech
man) . На основании стратиграфического положения слоев с Pennospiri
ferina pacijica sp. nov. можно предположить, что они являются аналога
ми зоны Nathorstites Севера-Востока, а распространение рода Pennospiri
jerina в Сибири ограничено верхней частью ладинекого яруса . 

Вне Сибири виды, ноторые могут быт ь отнесены н роду Pennospirije
rina, известны главным образом в южных частях Тихого океана.  В ладин
ских отложениях Новой Зеландии (ярус Kaihikuan) известна Spirijerina 
kaihikuana Trechman, имеющая характерный для Pennospirijerina внешний 
облик раковин и ,  возможно , относящаяся к этому роду. Несомненные 
представители указанного рода - Р. conjucta Hector имеются в нижних 
горизонтах карнийского яруса Новой Зеландии (ярус Oretian). Находки 
близких ему видов указаны из ладинско-карнийсних отложений Японии 
(Nakazawa, 1 958). 

На Северо-Востоке СССР, в бассейне р .  Зырянки, в зоне Nathorstites, 
вместе с N athorstites lenticularis Popov, I ndigirites aтgatassensis Popov и 
Metasphingites superus Popov (сборы и определения аммонитов 10 .  Н .  По
пова) были встречены брахиоподы Piarorhynchia yacutica sp . nov. , Spiri
jerina shalshalensis Bittner, OrЬiculoidea siЬirica Moisseiev, Aulacothyroi
des bulkutensis sp . nov.- номплеi<с, в целом хаWJ.ктерный для нижней 
части карнийск_ого яруса. Однако у нас нет полih:»й уверенности, что 
в данном случае не произошло пекоторой ошибки в процессе сборов иско
паемых, и приведенный комплекс брахиопод получен из несколы<о более 
высоких горизонтов , чем слои с Nathorstites. 

Кроме того , из нерасчлененных отложений ладинекого яруса бассейна 
р .  Кегали известны местные виды - Holcorhynchia anceps sp . nov . и Aula
cothyroides bulkutensis sp . nov. 

3 .  В е р х  н и й т р и  а с .  К а р  н и й с к и й  я р  у с в пределах 
Северо-Востока СССР впервые был разделен Л .  Д. Кипарисовой (1938) 
на две свиты в районе верхнего течения р .  Колымы, где ею выделены: 

1 )  сланцевая свита с фауной Sirenites и HaloЬia ; 
2) сланцевая свита с прослоями песчаню<ов с Monotis scutijormis typica 

Kipar. 
В 1 957 г. И. И. Тучков предложил разделить рассматриваемые отложе

ния на два горизонта : нижний - преимущественно с HaloЬia и Sirenites 
(виды из группы senticosus) и верхний - с многочисленными HaloЬia,  Oxy
toma , Tosapecten, Otapiria и первыми представителями Monotis scutijor
mis Teller . Вышележащие слои , в которых очень широко распространены 
М. scutijormis Teller, И. И .Тучковым были отнесены к норийскому ярусу на 
основании появления в них Monotis ochotica Keys. и М. yacutica Tell er. 

10. Н. Попов (1961б) в карнийских отложениях выделяет две зоны : 
нижнюю - Trachyceras aonoides, содержащую аммониты Sirenites sentico
sus (Dittmar) , S. hayesi Smith , S. cf . betulinus (Dittmar), Striatosirenites 
s triatojalcatus (Hauer) и др. ,  и верхнюю - Tropites subbulatus с наутилои
деями - Siberionautilus multilobatu s Popov, P roclydonautilus spi rolobus 
kegaliensis Popov, Germanonautilus lamutensis Popov и др . ,  а также ряд 
пелеципод, в том числе Monotis scutijormis  typica Kipar. Наход1ш послед
ней указаны 10 .  Н .  Поповым и из норийского яруса . Это дает основание 
полагать ,  что 10. Н. Попов в целом принимает схему расчленения ка рнийсних 
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отложений , предложенную И. И.  Тучковым , который к тому же допускал 
очень условное сопоставление двух горизонтов карнийского яруса Северо
Востока с европейскими аммонитоными зонами (Тучков , 1957,  стр .  60). 

Выделение европейских зон в карнийских отложениях Северо-Востока 
СССР нам кажется преждевременным. В списке аммонитов , приводимом 
Ю .  Н .  Поповым для зоны Trachyceras aonoides, нет ни одного точно опре
деленного европейского вида, за исключением Sireni tes betulinus (Dittmar) . 
В рассматриваемом комплексе нет также зонального вида-индекса и других 
характерных видов этой зоны . Сопоставление этой зоны, учитывая неопре
деленность нижней (слои с эндемичными Nathorstites) и верхней (слои 
с наутилидами, лишенные аммонитов) границ, очень затруднено и в на
стоящее время может быть проведело с большими оговорками. 

Зона Tropites subbulatus была выделена Ю .  Н .  Поповым (на основании 
едиJственной находки Germanonautilus ursensis Smith, представленного I{ 
тому же новым подвидом) также явно преждевременно. Впрочем , сам автор 
(Попов , 1 961б ,  стр ;  1 19) признает шаткость подобного построения. 

В настоящее время наиболее приемлемой нам кажется схема расчле
нения карнийских отложений, предложенная Тучковым, предусматриваю
щая проведение их верхней границы ниже слоев , содержащих в массовых 
количествах Monotis. scutijormis  Teller и выделение двух горизонтов. 
Анализ стратиграфического распространения брахиопод, как будет пока
зало ниже , позволяет присоединиться к мнению Тучкова о разделении кар
нийского яруса и положении границы между ним и норийским ярусом . 
Сходное мнение о положении нижней границы норийского яруса и воз
расте слоев с Monotis scutijormis Teller и близких ему видов высказывают 
японские (Ichikawa, 1 951 и др . )  и американские (Westerman, 1 962а) гео
логи. 

Два горизонта,  выделенных Тучковым в карнийских отложениях,  
имеют постоянный состав фауны, прослеживаются на огромных площадях 
и, несомненно, могут рассматриваться как местные зоны. Мы не предлагаем 
названия этим зонам по той причине, что их виды-индексы более целесо
образно вьrбрать не из брахиопод, а среди пелеципод и аммонитов (для ни�к
ней зоны) , которые, несомненно ,  являются здесь более широко распростра
ненными группами. 

Нижний горизонт характеризуется комплексом, включающим следую
щие виды: Sirentites ех gr. senticosus (Dittmar) , S. hayesi Smith, Neosireni
tes i rregularis (Kiparisova) ,  Striatosirenites spp . и многочисленные' галобии 
(HaloЬia austriaca Mojs . , Н. zitteli Lundst . ,  Н. kolymensis Kipar. и др. ) .  
Верхний горизонт содержит Oxytoma mojsisovicsi Tell . , Otapiria ussu
riensis Vor . ;  Tosapecten suzuki КоЬ. , Т. subhiemalis Kipar. ,  Entolium 
kolymense Kipar. ,  Gryphaea arcuataejormis Kipar . ,  более редкие галобии 
(Н aloЬia superba Mojs. и др. )  и немногочисленные наутилоидеи - Siberionau
tilus multi lobatus Popov, Proclydonautilus spp . ,  Germanonautilus spp. 

Среди брахиопод в карнийских отложениях также намечаются дв а 
четко отличающихся друг от друга комплекса, смена которых в разрезе 
совпадает с приведеиным выше расчленением по гоЛовоногим и пелеципо
дам. Комплекс брахиопод, приуроченный к нижнему горизонту, включает 
Piarorhynchia yakutica sp. nov . ,  Р .  howardi (S:tnith) ,  Р. trinodosijormis 
sp . nov . ,  Sinuplicorhynchia wollossowitchi (Diener).  S.  kegalensis sp. nov . ,  
Dentosp irijerina pepeliaevi sp . nov . ,  а также некоторые виды, имеющие не
скольно более тироное стратиграфичесное распространение OrЬiculoidea 
siЬirica (Moiss. ) ,  Viligella ? duЬia sp . nov. , Spirijerina shalshalensis Bittneг, 
Aulacothyroides bulkutensis sp. nov. Почти все перечисленные виды являют
ся эндемичными; иснлючение составляют Piarorhynchia howardi (Smith) ,  
первоначально описанная из нарнийских отложений Калифорнии, и 
Spirijerina shalshalensis Bittner, известная из нарнийских отложений 
Гималаев . 
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Комплекс брахиопод верхнего горизонта отличается от предыдущего 
достаточно четко. Для него весьма характерно появление представителей 
семейства Laballidae , первых настоящих Terebratulidae (род Lobothyris 
Buckman) и своеобразного рода Kolymithyris gen .  nov. В целом этот ком
плекс включает OrЬiculoidea siЬirica Moiss . ,  Piarorhynchia rissilla sp . nov. , 
Р.  angustiplicata sp. nov . ,  Sakawairhynchia olenekensis sp . nov . ,  S. aff. 
tokombensis Tokuyama , N orella tibetica Bittner, Laballa Ьittneri sp. nov. , 
Lepismatina arctica sp . nov. (?) , Viligella ? duЬia sp. nov. , Spiriferina tere
khovi sp. nov. , Lobothyris rossochae sp . nov. , L. tuchkovi sp.  nov . , Kolymithy
ris kolymensis (Moisseiev) , К. orotshensis sp . nov . ,  Aulacothyroides bulkuten
sis sp. nov. Как и в нижнем горизонте почти все названные виды являются 
эндемиками, за исключением Norella tibetica Bittner, известной из карний
ских отложений Гималаев , и Sakawairhynchia aff. tokombensis Tokuyama , 
распространенной в карнийском ярусе Японии. Следует также сказать, 
что Laballa Ьittneri sp . nov. обнаруживает большое сходство со Spiriferina 
australis Trechman из верхней части яруса Otamitan карнийских отложений 
Новой Зеландии. 

Аналогами нижнего горизонта карнийского яруса , согласно Л. Д .  Ки
парисовой (1964) , являются нижняя монгугайская свита в южном При
морье и часть известняков тетюхинекой свиты района рудника Тетюхэ , 
из которой нами описаны Holcorhynchia sambosanensis (Kobayashi) ,  The
cocyrtella orientalis Е .  lvanova , а также встречены плохой сохранности 
остатки Retzia sp. Первый из описанных видов встречается в SаmЬоsаn
известняках Японии, соответствующих, согласно Токуяма (Tokuyama , 
1 957а) , карнийскому возрасту (вместе с HaloЬia) . 

Аналогами верхнего горизонта карнийского яруса Северо-Востока 
в Приморье , по данным Л. Д. Кипарисовой, являются нижняя монотисо
вая свита в Южном Приморье и слои с Monotis scutijormis Teller в других 
районах Приморского края. В нижней монотисовой свите Л. Д .  Кипари
сова различает (снизу вверх) : 1 )  слои с Oxytoma zitteli Tell . ,  Tosapecten 
suzukii КоЬ . ;  2) слои с Utapiria ussuriensis (Vor . ) ;  3) слои с Monotis scuti
formis Tell. Ерахпоподы здесь встречены почти исключительно в средних 
слоях , соответствие которых верхнему горизонту карнийских отложений 
северо-восточной части СССР не вызывает сомнений. Отсюда описаны Pia
rorhynchia formalis sp. nov . ,  Piarorhynchia sp. ,  Spiriferina kiparisovae· 
sp . nov . ,  Lobothyris rossochae sp . nov . ,  из которых только Spiriferina 
kiparisovae sp. nov. является местным видом , тогда как остальные известны. 
из верхнетриасовых отложений Северо-Востока СССР . 

Н о р и  й с к и й я р  у с на Северо-Востоке разделен И .  И .  Тучковым 
(1957) на два горизонта : 1) нижний1 с многочисленными Monotis scutifor
mis Tell. и редкими М. yakutica Tell. и М. ochotica Keys. и 2) верхний,. 
включающий пелеципод в основном из группы М. ochotica Keys. 

Ерахпоподы приурочены главным образом к слоям с М. ochotica Keys .. 
и очень редки в слоях с М. scutiformis Tell .  В настоящее время по брахио
подам нет возмож.ности разделить норийский ярус на более мелкие стра
тиграфические единицы, поскольку комплекс остатков этих организмов 
не испытывает на рассматриваемой территории сколько-нибудь заметных 
изменений по разрезу. Ерахпоподы в ракушияках с Monotis scutiformis 
Tell .  очень редки (Omolonella korkodonica sp. nov. , Maxillirhynchia tria
dica sp·. nov . ,  Orientospira gregaria sp. nov . ,  О. pinguis sp. nov . ,  Oxycolpella 
ochotica sp. nov.) и представлены видами, наиболее широко распространен
ными в слоях с М. ochotica Keys. В целом же в норийских отложениях Се
веро-Востока встречается следующий комплекс брахиопод: Omolonella 
omolonensis Moiss . ,  О. korkodonica sp . nov. , О. munugudjakensis sp. nov . ,  
Maxillirhynchia triadica s p .  nov. , Zugmayerella eurea sp . nov . ,  Z.  inaequi
plicata sp. nov . ,  Lepismatina sinucosta sp. nov. (?) ,  Orientospira gregaria. 
sp . nov. , О.  pingu is sp. nov . ,  Viligella rotunda (Tuchkov) , Oxycolpella· 
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ochotica sp. nov. , Oxycolpella sp . , Lobothyris rossoclшe sp . nov . , Kolymithyris 
kolymensis (Moiss . ) ,  К. bullatus sp . nov . , A ulacothyroides sp . 

Все норийские виды брахиопод в настоящее время неизвестны за пре
делами Сибири. Столь резко выраженный эндемизм норийских (как , впро
чем, и карнийских) брахиопод, несомненно является ложным и обусловлен 
оченц, плохой изученностью этой группы ископаемых в других районах 
бореальной области. Надо ожидать, что с накоплением сведений о триа
совых брахиоподах Японии, Аляски, Канады и других стран процент ме
стных видов будет в значительной мере снижен .  В частности, близкие 
к рассматриваемым норийским брахиоподам виды известны в Калифорнии 
и в Новой Зеландии. К новозеландским формам приближается, в частно
сти, Viligella rotunda (Tuchkov), обнаруживающая большое сходство 
с формой, описанной Тречменом (Trechman, 1917) как Mentzelia cf .  ampla 
Bittner, и Kolymithyris kolymensis (Moisseiev) , которая ,  по-видимому, очень 
близка к <<Terebratula» pachydentata Trechman из Warepan-яpyca (нориii
ский ярус) ; калифорнийская Spirigera milesi Smith тяготеет к нашей Oxy
colpella ochotica sp. nov. 

Брахиоподы в норийских отложениях Приморья встречаются редно: 
здесь известен лишь обедненный комплекс норийских брахиопод, вилю
чающий виды , описанные в северо-восточной части Советского Союза. 
Впрочем , таное <<Обеднение>> ,  возможно,  обусловлено недостаточными сбо
рами. Среди описанных нами видов в норийских отложениях Приморья 
встречены: Omolonella sp . ,  Orientospira gregaria sp. nov. , Oxycolpella ocho
tica sp.  nov. , Lobothyris rossochae sp . nov. , Kolymithyris kolymensis (Mois
.seiev), Viligella rotunda (Tuchkov) . 

Н о р и й с н о - р э т с к и е о т л о ж е н и я .  Морские триасовые 
отложения, имеющие возраст моложе норийских , в Сибири известны 
только на Северо-Востоке СССР. Условно они были выделены в Западном 
Приохотье Тучковым (1960) , но впоследствии эти данные не нашли под
тверждения (Худолей, Сей, 1 962) . 

Благодаря обширным геологасъемочным работам и некоторым темати
ческим исследованиям в северо-восточной части Советского Союза в на
стоящее время над слоями с Monotis ochotica Keys. на большой площади, 
от Верхоннекого хребта (бассейна р .  Яны) до Охотского побережья 
(п-ов Тайговое, р. Гижига, р. Вилига , п-ов Кони и другие районы) выяв
лена толща , обычно значительно большей мощности, чем собственно норий
ский ярус, содержащая своеобразный комплене иснопаемых, несомненно 
триасового облика , установление возраста которой встречает большие 
затруднения. 

Впервые эта толща была выделена И. И .  Тучковым на Охотском по
бережье (ба,рсейн р. Вилиги и п-ов Кони) и отнесена им к рэтсному яру
су. Основанием для этого послужили: 1 )  стратиграфичесное положение тол
щи выше слоев с '-Мonotis ochotica Keys. и ниже лейасовых отложений 
с Psiloceras и 2) палеонтологичесние данные : исчезновение Monotis ocho
tica Keys. и появление неноторых форм , близких европейским или ти
морским рэтским видам. Впоследствии в этих отложениях в ряде райо
нов Охотского побережья и бассейна р .  Большого Анюя был встречен 
комплекс аммонитов (Попов , 1 960) , представленный исключительно норий
скими видами,  который с наибольшей вероятностью позволил сопоставить 
рэтские отложения Северо-Востока с верхненорийсним (сенатским) подъ
ярусом Альп. Таким образом, в верхнем триасе на Северо-Востоке, нак 
и во многих других районах. мира,  были выявлены довольно существенные 
отличия в стратиграфичесном распространении отдельных групп ископае
мых по сравнению с их распространением в стратотипичесних разрезах 
норийского и рэтского ярусов. Последнее обстоятельство вызвало проти
воречивые толкования возраста надмонотисовой толщи, ноторую одни 
исследователи склонны относить к норийскому (Шпетный, 1 959 ; Попов , 
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19§1а и др . ) ,  а другие - к рэтскому (Тучков , 1956, 1959, 1962, 1963) яру
сам.  

Наши представления по этому вопросу изложены в специальной статье 
(Дагис, 1 963б) , и во избежание повторениянет необходимости их приводить 
в данной работе. Отметим лишь,  что поскольку категорические утвержде
ния о норийском возрасте надмонотисовой толщи встречают возражения 
стратиграфического порядка и приводят к неправильным палеогеографи
ческим построениям , а противоположные мнения об их исключительно 
рэтском возрасте не согласуются с палеонтологическими данными и ,  
в первую очередь, с данными по аммонитам , мы условно предлагаем рас
сматривать возраст этих слоев , как норийско-рэтский. Однозначное ре
шение этого вопроса может быть достигнуто только в результате решения 
проблемы рэтского яруса в целом, которая упирается в настоящее время 
в вопрос о соотношении рэта с норием и положении границы между ними. 

Норийско-рэтские отложения на Северо-Востоке СССР, насколько мож
но судить по литературным данным и собственным полевым наблюдениям, 
в ряде районов Охотского побережья , в бассейнах рек Армань ,  Вилига и 
Гижига , а также на Омолонском массиве по рекам Россоха , Токур-Юрях, 
Визуальная , Бургагчан , Левый Кедон (верховья) залегают согласно на 
норийских слоях с Monotis ochotica Keys . и лишь в отдельных районах , 
по-видимому, в пределах локальных положительных структур, имеется 
песогласное их залегание на более древних горизонтах триаса. 

Литологически норийско-рэтские отложения также близки собственно 
норийским , за исключением платформенных областей, где последние боль
шей частью представлены маломощными песчанистыми известняками
ракушняками, почти нацело состоящими из раковин Monotis ochotica Keys . , 

и представлены большей частью алевритовыми, реже глинистыми и песча
нистыми породами, обычно с большой примесью туфогенного материала.  
Вверх' по разрезу норийско-рэтские отложения в ряде пунктов на Охот
ском побережье и Омолонском массиве постепенно сменяются нижнелейа
совыми с Psiloceras и тонкоребристыми монотидами - Otapiria limaejo r 
mis Zakh . ,  Monotis pseudooriginalis Zakh. 1  нижней границей стратиграфи
ческого распространения которых следует считать геттангский ярус. 

Наиболее широко распространенной группой в норийско-рэтских 
отложениях являются пелециподы, несколько реже встречаются брахио
поды и очень редки аммониты, наутилоидеи, гастроподы, мшанки. 

Среди пелеципод наиболее часто встречающимпел и многочисленными, 
насколько можно судить по имеющимся в литературе данным и сведениям , 
полученным от Л .  Д.  Кипарисовой и И .  В .  Полуботко по коллекциям 
автора, являются виды, широко распространенные в верхней части кар
нийского и в норийском ярусе Северо-Востока, Приморья и Японии - Oxy
toma mojsisovicsi Tell . , О. czekanovski Tell . , Tosapecten subhiemalis Kipar. , 
Т. suzuki КоЬ . ,  Entolium kolymense Kipar. ,  Chlamys mojsisovicsi КоЬ . et 
Ich. ,  Gryphaea arcuataejormis Kipar. и др. Другую большую группу дву
створок составляют эндемичные виды, впервые описанные из норийско
рэтских отложений и, вероятно , в значительной степени ограниченные 
в своем распространении этими отложениями - Oxytoma koniensis Tuch . ,  
О.  sp. nov. (ех gr. О. cygnipes У. et В . ) ,  Pecten koniensis Tuch. ,  Tosapecten 
ejimovae Polub . ,  Chlamys privalnajensis Polub . ,  <<Megalodom> anmandyka
nensis Tuch. 1 и др. Но вполне возможно (а для некоторых видов уже уста
новлено) ,  что стратиграфическое распространение части видов из этой груп
пы окажется более широким, чем это кажется в данное время . 

Наконец, третья группа двустворок , встречающихся обычно в неболь
том количестве экземпляров ,  представлена видами, близкими или 

1 В настоящее время данный вид И. В.  Полуботко отнесен к иовому роду Oclю
tomya Polubotko. 
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-тождественными формам, известным из рэтских и реже из более молодых 
отложений сильно отдаленных районов - Тимора,  Индокитая и Европы . 
Это - Cardita cloacina Quenst . ,  Gervillia aff. praecursor Queшt. , Lima 
(Pseudolimea) subdupla Stopp . ,  Chlamys aff. coronatijormis Krumb. ,  Tan
credia dittmari Martin, Натрах aff. dificile Healey и др. Значительная их 
часть после монографической обработки, по-видимому, окажется новыми 
эндемичными видами. 

Аммониты , как уже отмечалось, встречаются в норийско-рэтских отло
жениях редко и представлены исключительно норийскими видами (По
nов , 1 960) - Megaphyllites insectus Mojs. , Placites symmetricus Mojs . ,  
Placites cf. platyphyllus Mojs . ,  A rcestes cf. intuslaЬiatus Mojs. , Cladiscites 
Ьeyrichi Welter, Rhacophyllites deЬilis timorensis Welter, Paratibetites sp . ,  
ноторые в целом наиболее близки к севатским аммонитам Альп. 

Брахиоподы в рассматриваемых отложениях , несомненно,  пользуются 
наиболее широким распространением по сравнению с другими горизон
-тами триаса . Среди них имеется ряд видов , впервые появившихся в верх
ней части карнийского или в норийском ярусах Северо-Востока СССР 
Piarorhynchia formalis sp. nov . ,  Zugmayerella eurea sp.  nov. , Viligella гo
tunda (Tucbkov), Lobothyris rossochae sp. nov . ,  L .  moisseievi sp . nov. , Ko
lymithyris kolymensis (Moisseiev) . Основная же часть видов распространена 
ис:ключительно в норийско-рэтских отложениях и в настоящее время не 
известна в породах более древнего возраста . Сюда относятся : Lingula 
kedonensis sp . nov. , Piarorhynchia atrita sp. nov . ,  Р. diva sp. nov. , Р.  vi
ligensis sp. nov . ,  Р.  ochotica sp . nov. , Pseudohalorella omolonensis sp. nov. , 
Maxillirhynchia sp . ,  Viligella plicata sp. nov. , Spiriferina viligensis sp. nov. , 
Sp. asiatica sp. nov. 

В пределах северо-восточной части Советского Союза брахиоподы но
рийско-рэтских отложений представлены единым комплексом ,  не испыты
вающим существенных изменений по разрезу. Исключение составляет 
лишь Охотское побережье, где исключительно к нижней части разреза при
урочены Maxillirhynchia sp . ,  Piarorhynchia viligensis sp. nov. , Viligella 
rotunda (Tucb . ) ,  V. plicata sp . nov. , Kolymithyris kolymensis (Moisseiev) , 
причем они в настоящее время неизвестны вне этого района.  

Все встреченные в норийско-рэтских отложениях рассматриваемой 
территории виды брахиопод являются местными, а комплекс этих ископае
мых в целом не имеет даже отдаленного сходства с комплексами, изве
стными из других районов , что ,  возможно,  отчасти обусловлено плохой 
изученностью фауны одновозрастных образований сопредельных стран . 
Сравнительно близкие формы моrут быть названы только из рэтских отло
жений (Otapirian-яpyca) Новой Зеландии, откуда Тречменом (Trecbman , 
1 917)  были описаны Mentzelia cf. ampla Вitt. и М. kawhiana Trecb . ,  тяго
теющие Ii нашим Viligella rotunda (Tucb.)  и V. plicata sp . nov . ,  и из рэтских 
и норийско-рэтских отложений западной части Тетпса (Zugmayerella koes
senensis (Zugm . ) ,  довольно близкая к Z. e u rea sp. nov. ) .  

Приводимые Тучriовым (1962, 1 963 и др . )  из норийско-рэтских отложе
ний северо-восточной части СССР довольно многочисленные западно
европейские рэтские виды - Septaliforia ех gr. fissicostata (Suess) , Zeil
leria austriaca (Suess) ,  Athyris manzavini Bittner, Rhaetina pyriformis 
(Suess) - определены , по нашему мнению , неточно. 

В Северной Америке и, в частности, на Аляске, где известны породы , 
достаточно хорошо сопоставляемые с норийско-рэтскими отложениями 
северо-восточной части Советского Союза (Tozer, 1 958; свиты F и G разре
за в окрестностях оз . Лабердж) , находки брахиопод очень редки - Spon
dylospira lewessenensis (Less}, <<Dielasma>> suttonense Clapp et Shimer, 
причем они не имеют ничего общего с видами, описанными с территории 
наших исследований. 
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ОБЩИИ ОБЗОР СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО 
И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ТРИАСОВЫХ БРАХИОПОД 

На рубеже перми и триаса систематический состав брахиопод испытал 
иснлючительно большие изменения . Только беззамi<овые брахиоподы 
представлены нак в верхнем палеозое , тан и в триасе семействами Lingu
Iidae , Craniidae , D iscinidae и не обнаруживают существенных сдвигов 
в развитии. 

Среди Articulata из палеозоя в триас не переходят отряды Orthida,  
Strophomenida, Productida с надсемействами Rhipidomelacea,  Orthoteta
cea ,  Chonetacea , Productacea , Lyttoniacea и 16 семействами. R границе 
триаса и перми приурочена и резкая смена состава представителей отряда 
Rhynchonellida, хотя эдесь в ряде случаев сназывается субъективность 
исследователей (Дагис, 1 963а) ,  а таюне недостаточная изученность данной 
группы. Вместе с тем не вызывает сомнения фант, что неноторые , широно 
распространенные в верхнем палеозое ринхонеллиды (надсемейство Rhyн
choporacea , семейство Camaгophoriidae) в триасовых отложениях уже не 
встречены. В триасе также неизвестны представители надсемейства Spiгi
feгacea и нрайне малочисленны роды из надсемейства Delthyгiacea , при
чем последние , по-видимому, представлены специфическими формами, тог
да нак семейства Dellthyridae, Ambocoel ii<lae , Reticulariidae , Martiniidae 
вымирают на границе перми и триаса . В объеме отряда Terebratulida сме
на систематичесного состава менее существенна . В частности, из тансоно
мичесних подразделений нрупного ранга на границе перми и триаса пол
ностью исчезают формы, обладающие цельной замочной пластиной , про
боденной висцеральным фораменом (N otothyrinae , Cranaeniнae) .  

Вместе с тем вымирание на  границе перми и триаса многих крупных 
тансонов не иснлючает преемственности между позднепалеозойской и 
мезозойской фаунами брахиопод, вскрыть ноторую особенно наглядно 
удается при исследовании брахиопод триасовых отложений . Из предста
вителей этих организмов ,  получивших маю:имальное развитие в палеозое, 
а также появившихся в пермсном периоде , в триас переходят некоторые 
семейства ринхонеллид (Wellerellidae , Hypothyridinidae , а также формы, 
обладающие септалием и относимые в палеозое н семейству Camarotechii
dae , а в мезозое - н Rhynchonellidae), последние представители Dethy
riacea (роды Mentzelia Dunker, Hirsutella Cooper et Muir-Wood и др . ) ,  
чрезвычайно тироное распространение получает надсемейство Spiri feri
noidea , представлепное многими новыми родами , а тю<же неноторыми бо
лее высоними таксовами (семейство Laballidae) .  Очень боJiьшой процент 
в фауне брахиопод триаса составляют Athyracea ,  прошедшие в палеозой
сной эре длительную историю развития . В триасе отмечается вспышка 
в родо- и видообразовании среди представителей семейства Athyridae , 
приуроченная преимущественно к территории Тетиса . Довольно много
численны в триасе представители семейства Retziidae ; кроме того ,  появ
ляется новое семейство Koninckinidae, ограниченное в своем стратиграфи-
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ческом распространении почти исключительно триасовой системой . Сле
дует также указать на присутствие в триасовых отложениях остатков те
ребратулид палеозойского облика , относящихся к семействам Dielasmati
dae (роды Fletcherina Stehli ,  Coenothyris Douv. ,  Cabanothyris Dagys, Rhae
tina Waag.  и др . ) ,  Heterelasminidae 1 (Wittenburgella Dagys) , возможно,  
Rhipidothyridae и Zugmayeridae (роды Zugmayeria Waag. , Adygelloides 
Dagys) . 

Наряду с формами, обнаруживающими тесные связи с палеозойскими 
брахиоподами ,  в триасе появляются представители ·семейств , играющих 
значительную роль в фауне мезозойских морей. К ним относятся семей
ства Terebratulidae (роды Lobothyris Buckman , Plectoconcha Cooper) , Zeil
leridae (роды Zeileria Bayle , Warobievella Dagys, Kolymithyris gen .  nov . ) ,  
Dallinidae (роды Aulacothyropsis Dagys, Pseudorugitela Dagys, возможно 
Camerothyris Bittner, Cruratula Bittner) . 

На рубеже триаса и юры почти полностью вымерли сравнительно ши
роко распространенные в триасе группы палеозойских брахиопод. Так , 
в юрских отложениях уже неизвестны семейства Retzidae , Athyridae2 , 
значительно реже попадаются Koninckinidae , последние представители 
которых известны в лейасе . Из спириферяд в лейас не переходят Laballi
dae,  а представители семейства Spiriferinidae играют значительно меньшую 
роль в общем составе фауны брахиопод и полностыо вымирают к концу 
ранней юры. В конце триаса закончили свое существование последние 
представители палеозойских теребратулид (Dielasmatidae , Heterelasmati
dae и др . )  и в лейасовых морях уже значительный удельный вес приобре
ли типично мезозойские Terebratulidae , Zeilleridae и Dallinidae . Среди 
ринхонеллид изменения на рубеже триаса и юрЫ менее отчетливы. В част
ности, многие <Шейасовые>> роды (Piarorchynchia Buckman, Holcorhyn
chia Buckman и др . ) ,  несомненно , появились еще в триасе . 

Таким образом, характернейшей чертой фауны триасовых . брахиопод 
в целом является ее смешанный облик , выражающийся в сосуществовании , 
наряду с многими пережившими палеозойскими группами, типично мезо
зойских форм, получивших распространение в юрских и меловых морях, 
где они играют доминирующую роль. 

Следует отметить, что смена пермских и триасовых фаун брахиопод не 
совпадает с г раницей между пермскQй и триасовой системами, как она 
проводится в настоящее время . Судя по последним данным (Грунт,  1963 ; 
Ильина,  1 963 и устное сообщение А.  А.  Шевырева) в Армении (Джульфа) 
пермские атириды , продуктиды , литтонияды и другие обнаружены в ниж
них горизонтах индского яруса нижнего триаса и представлены зачастую 
видами, существовавшими еще в позднепермской эпохе . 

Брахиоподы, которые уже представляют триасовый комплекс, описаны 
только из верхов индского яруса Приморья (Биттнер ,  1 899) , индского и 
олевекекого ярусов (формации Dinwoody и Thaynes) юга-запада Северной 
Америки (Girty, 1 927 , Newell and Kummel ,  1942) и олевекекого яруса Ман
гышлака (наши определения из сборов А. А. Шевырева и др . ) .  

Всего в нижнем триасе к настоящему времени известно менее 10  видов , 
относящихся к родам Lingula , Discina (или OrЬiculoidea) , -Piarorhynchia. (? ) ,  
Spiriferina (s . 1 . ) ,  A thyris (s . 1 . ) ,  Retzia (s .. 1 . )  и Fletcherina .. При анализе 
этих скудных сведений намечается существенное сходство фаун очень 
отдаленных регионов, каковыми, например ,  являются Мангышлак и· Се
верная Америка, в нижнетриасовых комплексах брахиопод которых 
более половинЫ видов являются общими - Fletcherina margari tovi (Bittner), 

1 В связи с тем, что типовой род данного семейства - Heterelasmina Lich. ,  I{aK это 
доказано Стели (Stehli, 1 962), является младшим синонимом рода J isuina Grabau, на
звание семейства соответственно должно быть J isuinidae. 

2 Имеющееся указание о наличии последних представителей рода Cla vigera 
Hector в лейасовых отложениях Новой Зеландии (Marwick, 1953) требует проверки. 
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Piarorhynchia ? triassica Girty, Spiriferina m ansfieldi Girty. Эти же 
или близкие им виды известны из нижнего триаса Приморья и Японии 
(Nakazawa , 1948) . 

Из других районов нижнетриасовые брахиоподы почти ·не описаны, 
.за исключением Lingula tenuissima Bronn из Альп и <<Rhynchonella» proce
ratrix Bittner из Гималаев и ,  насколько можно судить по литературным 
данным, встречаются крайне редко или же отсутствуют. Нам не известны 
данные о наличии большого количества остатков брахиопод в нижнетриа
-совых отложениях какого-нибудь района Земли. 

Причины, обусловившие столь резкое сокращение количества брахио
лод в раннем триасе , могут быть двоякого рода . Во-первых , вполне допу
стимо , что они кроются в неполноте геологической летописи, в том смысле , 
что до настоящего времени не изучены (а , может быть, и не выходят на 
дневную поверхность) фации, благоприятные для развития брахиопод . 
В связи с этим интересно отметить, что в нижнем триасе , за исключением 
·самых низких горизонтов , в которых встречены скелеты палеозойских 
ругоз (Ильина , 1 962а ; 1962б) ,  полностью отсутствуют находки склеракти
ний. Большинство палеонтологов в настоящее время считают четырехлу
чевых кораллов предками шестилучевых ,  широко распространенных в ме
зозойских и кайнозойских морях , начиная со среднего триаса 1 •  

Поскольку обе эти группы имеют известковый скелет ,  весьма вероятно 
предположить, что переходвые между ними формы обладали скелетом 
того же состава и могли бы сохраниться в ископаемом состоянии . Следо
вательно, есть основание объяснить отсутствие остап<ов склерактиний 
в нижнем триасе неполнотой геологической летописи, что, имея в виду 
широкое распространение триасовых брахиопод в рифагенных фациях, 
является косвенным подтверждением выдвинутого выше предположения 
о причинах редких находок брахиопод в указанных отложениях . 

С другой стороны, не исключена возможность, что ранний триас явщi
.ся критической эпохой в эволюции брахиопод и в это время , после выми
рания многих палеозойских групп, сохранились лишь немногочисленные 
виды , представляющие , впрочем, все основные группы, от которых взяла 
начало довольно разнообразная фауна брахиопод среднего и позднего триа
са. Косвенным доказательством в пользу этого предположения может 
служить отмеченное выше относительное однообразие нижнетриасовых 
брахиопод разных районов Земного шара . 

В среднем триасе брахиоподы встречаются уже часто, особенно в обла
сти Тетиса , и достигают значительного разнообразия . Общая характери
стика фауны брахиопод среднего триаса, как и более высоких горизонтов,  
достаточно отчетливая при рассмотрении видовых комплексов , ::щтрудни
телыi:а при анализе более крупных таксонов ,  что связано с кра�не слабой 
изученностью внутреннего строения , а следовательно,  и систематики этой 
г руппы ископаемых организмов . В связи с этим , при рассмотрении общего 
состава фауны брахиопод, мы будем оперировать наряду с родами , отдель
ными видами, а также г руппами видов , близких по внешнему облику и ,  
нак мы полагаем, представленных родственными формами. 

Анизийские , как, впрочем, все триасовые брахиоподы, лучше всего изу
чены в Южной Европе . Они известны из многих районов Северных и 
Южных Альп (особенно часты брахиоподы в Реонаро-известняках) (Bitt
ner,  1890 и др . ) ,  в Венгрии (F'rech, 1912) , Югославии (Вittner, 1892а; 1902) .  
В германском рановинном известняке (нижней части, соответствующей 
анизийсному ярусу) присутствуют в общем те же виды, что и в альпийской 
области, но номпленс их я�ляется обедненным - «Rhyncl2oneЦa» decnrtata 

1 Особенно убедительно тесная связь пермских плерофиллид с триасоными шести
лучевыми кораллами ( склерактиниями) доitазана в последних работах Т. Г. Ильиной 
( 1 963а; 1 963б). 
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Gir. , Tetractinella trigonella Schloth . ,  Spiriferina fragilis Schloth. ,  Hirsu
tella hi rsuta Schloth. ,  Mentzelia mentzeli Dunk . ,Coenothyris vulgaris Schloth. 
и еще несколько более редких видов (Schmidt , 1928) . Отдельные альпий
ские виды известны также во Франции, нэ, Пирепейском п-ве и в Северной 
Африке , где распространен средний триас в германских фациях. 

Среди ринхонеллид наиболее многочисленной , особенно в Юго-Восточ
ной Европе (Динариды) , является группа <<Rhynchonella>> bogumilorum Bitt
ner , представленная Н оlсоrhупсhiа-образными формами, с отчетливой 
Nоrеllа-стадией на раннцх этапах развития раковины и четко ограничен
ным возвышением на спинной створке у взрослых экземпляров. Она 
включает следующие виды : «Rhynchonella>> alteplecta Boeckh. , «Rh. >> delica
tula Bitt . ,  «Rh.>> patarena Bitt . ,  «Rh.>> otmaria Bitt . и др. В анизийских 
отложениях появляется и получает довольно ш·ирокое распространение 
на территории Европы род Norella (N. refractifrorts Bitt . ,  N. retractifrons 
Bitt . и др . ) .  Ребристые ринхонеллиды в анизийских отложениях редки, 
их истинная родовая принадлежиость не выяснена («Rhynchonella» decur
tata Gir. и «Rh. >> mentzeli Boeckh . ) .  Большой процент среди анизийских 
ринхонешrоидных брахиопод саставляют складчатые формы, с продолжи
тельной гладкой стадией роста раковины, относящиеся , по-видимому, 
н роду Piarorhynchia (<<Rhynchonella>> trinodosi Bitt . ,  <<Rh.>> projectijrons
Bitt. и др . ) .  

Среди спирифероидных брахиопод в анизийсном ярусе появляются и 
получают широкое распространение роды Mentzelia Quenst . (М. mentzeli 
Dunk. ) ,  Koeveskallina gen . nov. (ребристые ментцелии, типовой вид 
Spiriferina koeveskalliensis Boeckh) , Hirsutella Cooper et Muir-vVood (Н. hir
suta Alb . ,  Н. incurvata Renz). Первые представители рода Guseriplia тоже 
известны , начиная с анизийсного яруса (G. meridionalis Bitt . ,  G. pectinata 
Bitt . ) .  Многочисленны в анизийсном ярусе представители рода Spiriferina 
(s. 1 . ) ,  среди ноторых наиболее характерными являются виды из группы 
Sp . fragilis Schloth. 

Сравнительно часто в альпийском триасе встречаются атириды . В ани
зийских отложениях появляются первые представители родов Anisacti
nella, Diplospirella, Euractinella, Pexidella , Tetractinella (последний являет
ся преимущественно анизийсюkм) . Только в анизийском ярусе распростра
нен род Stolzenburgella . 

Из теребратулид наиболее широким распространением в анизийсних 
отложениях пользуется род Coenothyris (С. vulgaris Schl . ,  С. krajti Bitt .  
и др . ) .  Очень часты находки Aulacothyris, причем среди них преобладают 
виды из группы А .  angusta Schl . В анизийских отложениях , по-видимому, 
появляются первые теребрателляции (Camerothyris cymbula Bitt . ) .  

Следует отметить , что приведенный обзор фауны анизийсних брахио
nод Альn и nрилегающих районов является неснолько обобщенным и 
комплексы брахиопод, оnисанные из разных местонахождений , имеют те 
или иные отличия друг от друга . Однано они nреимущественно отражают 
отличия в степени изученности, а танже местные фациальные изменения , 
и nоэтому в данной работе могут быть оnущены. Принадлежиость же ани
зийских брахиоnод Европы к единой зоогеографической области не вы
зывает сомнений . 

На Северном Кавказе (наши неоnубликованные данные) брахиоподы 
в анизийском ярусе редки и nредставлены исключительно «альпийскимИ>> 
видами - <<Rhynchonella>> ех . gr. trinodosi Bitt . ,  «Rh. >> vi vida Bitt . ,  Ment
zelia ? microglosa Bitt . ,  Koeveskallina koeveskalliensis Boeckh . ,  К. paleoty
pus Loretz . ,  Spiriferina fragilis Schloth . ,  Sp . manca Bitt . ,  Tetractinella 
trigonella Schloth. и др. 

Из среднего триаса Памира нами из сборов Б. К. Кушлина были оnре
делены Mentzelia cf . mentzeli Quenst . и Tetractinella cf . trigonella Schloth . ,  
которые,  возможно , nроисходят и з  анизийских отложений . 
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В других районах Тетиса анизийские брахиоподы изучены несравнен
но слабее и достоверltые данные , сопровождающиеся описанием видов, 
.имеются лишь по Гималаям . 

В Гималаях эти ископаемые редки, хотя изучены довольно полно (Bitt
ner, 1899; Diener, 1907 ; 1913) .  Наряду с руководящими формами анизийско
.го яруса Альп, такими как «Rhynchonella» trinodosi Bitt . ,  Mentzelia mentzeli 
·Quenst . ,  Koeveskallina koeveskalliensis Boeckh. ,Coenothyris vulgaris Schloth . ,  
здесь присутствуют местные виды, обнаруживающие вередко большое 
.сходство с европейскими (например ,  Spiri.ferina lilangensis Stol . ,  который 
является , несомненно ,  близким видом к Sp . fragilis Schloth. и т. д . ) . В це
лом гималайская фауна брахиопод имеет альпийский облик , хотя очень 
бедна видами. 

В более восточных районах , в Демократической Республике Вьетнам 
{Н . Mansuy, 1913 ;  Сорэн , 1960; а также наши определения из коллекций 
геолога Данг Ву Хук),  в анизийских отложениях известен небольшой ком
плекс брахиопод, в основном представленных европейскими видами -

Mentzelia mentzeli Quenst . (М. lantenoisi Mansuy) , Aulacothyris angusta 
Schloth. ,  Tetractinella trigonella Schloth. и др . 

Многочисленные брахиоподы преимущественно альпиЙСI{ОГО облика 
известны из анизийского яруса Южного Rитая , провинции Гуй-чжоу 
(Hsu Те You, К .  Chen , 1 944; Ли Сы-гаун, 1952) - «Rhynchonella>> decurtata 
Gir . ,  «Rh.>> mentzeli Buch . ,  Spiriferina fragilis Schloth . ,  Mentzelia mentzeli 
·Quenst . ,  Koeveskallina koeveskalliensis Boeckn . и др.  Несколько видов 
являются гималайскими или им близкими - Spiriferina strachey Salt . 
.и др . - и небольшой процент составляют эндемичные формы - Retzia 
juchsi Kok. ,  «Rhynchonella>> kщichouensis Hsu и др . Следует отметить, что 
в этом комплексе присутствуют редкие конинкиниды, а также представи
-тели рода Bittnerula , дающие основание предполагать, что он является не
сколько более молодым, чем указано выше . 

В пределах Тетической области брахнаподовые фауны анизийского яру
са обнаруживают большое сходство.  Во всех рассмотренных районах 
имеются общие роды и виды, и в то же время нигде в большом количестве 
не отмечаются эндемики . Намечающееся значительное обеднение комплек
•СОВ брахиопод в восточной части Тетиса , по. сравнению с Альпами, по
видимому, обусловлено слабой изученностью . С точrш зрения р·аспростра
яения брахиопод Тетис в анизийское время представлял собой единую 
зоогеографическую область , разделение которой на подобласти и провин
ции при современном состоянии изученности этих ископаемых организмов 
.не представляется возможным. 

Вне Тетиса анизийские брахиоподы изучены очень слабо и это не позво
.ляет использовать их в целях зоогеографического районирования . Отдель
ные находки близких к гималайским спириферин известны в Японии (У аЬе 
and Shimizu, 1 927) и Канаде (Westerman, 1962) .  В северо-восточной части 
СССР,  как уже отмечалось, брахиоподы в этих отложениях очень редки 
и представлены преимущественно беззамковыми формами. 

Ладинекие брахиоподы в пределах Тетиса известны только из альпий
ской складчатой зоны Южной и Юго-Восточной ЕвропЪ! . Нижние гори
зонты ладянеких отложений (Salomon , 1895 и наши определения из сбо
ров , полученных из района побережья Адриатического моря) нередк() со
держат еще многие характерные анизийские виды : ринхонеллид из
группы <<Rhynchonella>> bogumilorum Bittner, Mentzelia mentzeli Quenst . ,  Кое · 
vaskallina koevaskalliensis Boeckh . и др . 

Отличительной чертой ладинекой фауны брахиопод от анизийской 
следует считать появление представителей семейства Koninckinidae , хотя 
в целом нижнеладинсi{ИЙ комплекс изучен еще слабо . Брахиоподы же 
верхней части ладинекого яруса Альп, слоев Сен-Rассьян и их аналогов , 

.изучены значительно лучше и представлены довольно многочисленным 
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комплексом родов и видов (Munster, 1841 ; · Klipstein, 1 854;' Laube , 1865;. 
Bittner, 1890) . Наиболее полно они изучены в Южных Альпах . Отдельные 
виды кассьянского комплекса известны в Северных Альпах , Венгрии и Юго
славии. Вне этих областей, в пределах Тетиса в настоящее время ладинские
брахиоподы не известны . 

Среди ринхонеллид в кассьянских слоях распространены представители 
родов Norella (N. Ьittneri Ager) , виды , по облику раковины, тяготеющие 
к роду Piarorhynchia («Rhynchonella» sellaris Klipst . ) ,  а также <<аксиниформ
ные>> виды («Rhynchonella>> cornaliana Bitt . ) .  Спирифериды представлены 
немногочисленными видами Mentzelia и Koeveskallina (К. dalmani Klipst . ) .  
Часто встречаются формы с ребристыми синусом и возвышением, сходные· 
с раковинами Guseriplia (G.  frondescens Bitt . , G.  brandis Klipst . и др . )  и 
очень характерны циртиноидные виды - Bittnerula zitteli Bitt . ,  <<Cyrti
na>> calceola Klipst . ,  «С . >> buchi Klipst . и др . В кассьянских слоях и их ана
логах достиГают наибольшего расцвета атириды, представленные родами 
Amphitomella, Anomactinella, Tatractinella, D ioristella, Anisactinella и др . 
Очень многочИсленны также высокоарейные Retzia (s. 1 . )  - Retzia lyrata 
Muenst . ,  R .  procerrima Klipst . Широкого распространения в кассьянских 
слоях достигают конинкиниды (роды Koninckina , Koninckella и Amphi
clina) , впервые появляются представители семейств Thecideidae и Theco
spiridae . Теребратулиды представлены многими видами, о внутреннем 
строении раковины которых , а следовательно , и истинной родовой при
надлежности, нет никаких данных . Очень часты находки в кассьянских 
слоях раковин теребрателлидного рода Cruratula (С. eudora Laube , С. ca
rintniaca Rothpl . ) .  

Вне Тетиса небольшие комплексы ладинских брахнапод из-вестны толь
ко из Новой Зеландии и Новой Каледонии (Trechmaн, 1917 ;  Wilckens , 
1 927;  Marwick, 1953; Drot , 1953) , а также Сибири. Брахлоподы в этих райо
нах представлены исключительно эндемичными видами и родами (Mentze
liopsis, Pennospiriferina , A rctothyris) ,  причем по крайней мере один из 
них - Pennospiriferina является общим для Сибири и Новой Зеландии, 
что позволяет предполагать наличие связей между фаунами брахнапод 
этих отдаленных районов и принадлежиость их к единой зоогеографиче
ской обл&сти. 

На рубеже среднего и позднего триаса на территории западной части 
Тети са очень резкого изменения в составе фауны брахнапод не произошло . 

Среди ринхонеллид следует отметить появление и пышное развитие 
рода Austriellula ,  распространение которого ограничено в основном 
глубоководными халльштаттскими известняками . В карнийском ярусе 
неизвестны ребристые раковины ментцелий , а Сnирифериды в целом состав
ляют значительно меньшую часть фауны брахиопод, чем в среднем триасе . 
В карнийских отложениях появляются первые представители лабаллин 
(род Lepismatina) . Следует отметить довольно резкое сокращение коли
чества родов атирид (исчезают Pentactinella , Anomactinella, Tetractinella 
и др . ) ,  но вместе с тем ряд среднетриасовых родов (D ioristella, Anisactinel
la и др .)  переходит в карнийский ярус. Обильны в карнийском ярусе на
ходки представителей семейства Koнinckinidae , достигающего здесь, по
видимому, наибольшего развития . Среди те ребра тулоидных брахиопод 
следует отметить широкое распространение рода Cruratula и появление 
Adygella . 

В составе карнийских брахнапод Альпийской области намечаются 
два довольно сильно отличающиеся друг от друга комплекса брахиопод. 
Первый из них приурочен к мелководным известнякам и отчасти терри
генпо-карбонатным осадкам (фации кардитовых слоев Северных Альп и 
Райблер-слои Южных Альп) . Второй встречается преимущественно в отно
сительно глубоководных осадках халльштаттских известняков с цефалопо
дами . Для первого комплекса свойственно очень широкое распространение 

174 



конинкивид (Koninckina telleri Bitt . ,  Amphichina haberfelneri Bitt . ,  
А .  amoena Bitt . )  и текоспир, наличие среднетриасовых атирид из родов 
D ioristella, Anisactinella и др . ,  передко представленных <<кассьянскими» 
видами (например , D ioristella indistincta Beyr. ) .  Спирифериды, входящие 
в этот комплекс, также близки к кассьянским, но среди них отсутствуют 
циртиноидные и более редки представители Mentzelia-oбpaзныx форм . 
Очень характерен для этого комплекса род Cruratula , достигающий в кар
нийских отложениях максимального распространения и неизвестный в бо
лее молодых образованиях. Нужно сказать, что наряду с типично карний
скими, известны ладинекие виды - Cruratula eudora Laube И др . Весьма 
часто встречаются также представители рода Adygella, в частности , 
А .  julica Bitt . и А .  woehrmaniana Bitt . 

Второй комплекс характеризуется широким развитием ринхонеллид , 
принадлежащих , в основном, к роду Austriellula (А . pirum Bitt . ,  А .  nux 
Suess, А .  longicolis Suess и др . ) ,  который не известен вне халльштаттских 
фаций карнийского и норийского ярусов ; менее многочисленны спирифери
ниды, атириды (род Pexidella),  теребратулиды (роды Cruratula, Aulaco
thyris, Aulacothyropsis и др . ) ,  представленные небольшим количеством 
видов . 

В восточных частях Тетиса достоверные сведения о карнийских брахио
подах известны только из Гималаев . Отсюда описан (Bittner, 1899; Die
ner, 1908) небольшой комплекс брахиопод, представленный преимуще
ственно местными видами,  принадлежащими большей Ч1J.Стью к родам, 
которые пользуются широким распространением в западной части Тетиса 
(Norella, Guseriplia , Mentzelia, Adygella и др . ) , и в меньшей степени к энде
мичным родам (Aspidothyris) . В Гималаях известны также отдельные виды, 
наиболее широко распространенные на территории Южной Европы ( Gu
seriplia gregaria Suess, Adygella julica Bitt . ) .  

В бореальной области карнийские брахиоподы известны в Сибири 
(Северо-Восток СССР и Приморье) , Японии и Северной Америке (Калифор
ния , Британская Колумбия и Аляска) . Сибирские брахиоподы, описывае
мые в настоящей ·работе , кроме двух видов (Spiriferina shalshalensis Bitt . , 
Norella tibetica Bitt . ) ,  известных также в Гималаях , представлены энде
мичными - Sinuplicorhynchia, Dentospiriferina,  Aulacothyroides, Kolymi
thyris, и реже космополитными родами - Lobothyris, Holcorhynchia, Pia
rorhynchia, передно существовавшими длительное время . 

Брахиоподы нарнийсних отложений Америни (Smith, 1927 ;  Ager and 
Westerman, 1963) и Японии (Tokuyama, 1957а, б) большей частью танже 
представлены местными видами, но систематичесний их состав в целом , 
наснолько можно судить по очень неполным данным, по-видимому, близон 
к таковому сибирсного комплекса . 

В Новой Зеландии и Новой Каледонии в нарнийских отложениях изве
стно небольшое количество брахиопод, представленных почти иснлючи
тельно спириферидами и атироидеями, являющимися преимущественно 
местными . Тольно немногие из них обнаруживают сходство с сибирсними 
(Laballa australis Trech. )  или гималайсними (Spiriferina orophila Dien. )  
видами. Родовой состав карнийсних спириферид этого района яв
ляется близким н сибирсному, в то время как сравнительно большой 
процент атироидей свидетельствует о тесной связи Новозеландского мо
ря с Тетисом. 

Норийсние брахиоподы Альп, нак и карнийские , обнаруживают в раз
ных фациях определенны� отличия , которые, однако , здесь менее резки . 
В халльштаттских фациях норийсного яруса также обильны ринхонелли
ды, представленные родами Austriellula, Halorella, Halorelloidea. Менее 
qасто встречаются теребратулиды, относящиеся в основном н родам 
Aulacothyropsis и Pseudorugitela, а танже к родам с центронелловой пет
лей - Juvavella и Nucletula . Очень редки в халльштаттсних известня-
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IШХ конинкиниды и атириды и полностью отсутствуют спирифериды. 
В фациях коралловых известняков ринхонеллиды пользуются меньшим 

распространением (роды Halorella, Halorelloidea, редки Austriellula и ча
сты Trigoni rhynchella ?) . Более многочисленны атироидеи , обычно имеются 
Спирифериды (Sp . myrina Bitt . ,  Sp . orthorhynchia Bitt . ) .  

В дахштейнских известняках , кроме галорелл, являющихся руководя
щими норийсiшми формами, среди ринхонеллид многочисленны острореб
ристые формы (<<Rhynchonella>> lilli Bitt . ) ,  <<Rh.>> fuggeri Bitt . и др . ) ,  относя
щиеся , по-видимому, к роду Euxinella . Теребратулиды представлены ро
дами Lobothyris (L. praepunctata Bitt . ) ,  Aulacothyropsis (А . reflexa Bitt . )  
и Camerothyris (С .  major Bitt . ) .  Обычны в этих фациях спирифериды и ати
роидеи, представленные передко формами, близкими к рэтским (Bittner, 
1890) . 

· Рэтские брахиоподы достаточно хорошо известны только в Восточных 
Альпах (кессенские слои) . Ринхонеллиды в них представлены исключи
тельно ребристыми формами [роды Septaliphoria (s. 1.), Austri rhynchia, 
возможно Euxinella] .  Среди спириферид преобладают Laballidae (роды 
Laballa, Zugmayerella, Lepismatina) и менее часты спирифериниды (род 
Sinucosta) . Исключительно в кессенских слоях Альп известны представи
тели родов Rhaetina и Zugmayeria. В рэтсном ярусе впервые появляется 
род Zeilleria. 

Норийсние и рэтсние брахиоподы в Юго-Восточной Европе и на юге 
СССР обнаруживают большое сходство с альпийсними . В этой области 
достоверные норийсние брахиоподы распространены тольно в Динаридах 
(Bittner, 1902) и на Памире (Дагис, 1963а) , где известны небольшие ном
пленсы альпийсних видов . Норийсние брахиоподы :Кавназа (Дагис,  1963а) 
наиболее близни по своему составу к рэтсному номпленсу, хотя здесь 
встречаются отдельные типично норийсние виды, описанные первона
чально в Альпах . 

Очень широно распространенный нессенсний комплене брахиопод 
хорошо изучен . Однано возраст занлючающих его слоев почти во всех вне
альпийских районах ПОI{а не может быть определен настолько точно , как 
в Альпах, в силу ряда стратиграфических и палеонтологических сообра
жений, изложенных нами ранее (Дагис, 1963а , б) . Условно в настоящее 
время возраст комплекса определяется как нориЙСI{О-рэтский и в этих пре
делах дается его сопоставление с брахиоподами кессенских слоев Альп. 

· Наиболее полно аналоги комплекса кессенских брахиопод изучены 
в :Карпатах (Goetel ,  1916),  Списсно-Гемерских горах (Вittner, 1890; Ma
hel , 1957), Турции (Bittner, 1891 ; 1892Ь) , в :Крыму (Моисеев, 1926 ; 1932; 
Дагис , 1963а) , на :Кавказе (Дагис, 1963а) и на Памире (Моисеев , 1938; Да
гис, 1963а) .  Общий состав фауны брахиопод в этих районах близок к тако
вому кессенских слоев . Но в неноторых местностях наблюдаются опре
деленные отклонения , обычно выражающиеся в появлении значительного 
количества эндемичных форм . В качестве примера можно привести норий
еко-рэтский комплекс брахиопод Северного :Кавказа, где наряду с родами 
и видами, общими с кессенскими слоями, присутствуют эндемичные роды 
Robinsonella, Moisseievia, Caucasorhynchia, Majkopella и др . ,  а также ши
роко распространены представители родов, неизвестных в рэтских отло
жениях Альп (Mentzelia, Aulacothyropsis и др . ) .  

В Южной Азии достоверно известны только норийские брахиоподы. 
В более молодых триасовых отложениях этой территории брахиоподы не
известны 1• Норийские брахиоподы распространены на Оманском п-ве 
(Hudson,  Jefferies, 1961) ,  в Гималаях (Bittner, 1899; Diener, 1908) и на 
о-вах Целебес, Тимор, Мисол, Буру , в Индонезии (Krumbeck, 1923 , 1924; 

1 Определения отдельных рэтских видов приводятел только из Южного К итая 
(Ли Сы-гуан, 1 952) . 
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Kutassy, 1934; Seidlitz ,  1913;  Wanner, Knipsherr, Schenk, 1952) и представ� 
левы комплексом эндемичных видов. Наиболее характерны для этого 
комплекса Спириферины из группы Spiriferina ablchi Орр . и ребристые ати
риды из рода Misolia. Последний широко распространен во всех указан
ных районах и неизвестен вне Южной Азии. Часто встречаются в норий
ских отложениях рассмотренного района ребристые раковины ринхонел
лид из рода Н agablrhynchia, хотя они возможно имеют более широкое гео
графическое распространение . 

Следует отметить, что в значительной степени обособленной является 
таRже фауна днустворок норийских отложений nосточной части Тетиса , 
а в отдельных районах (Гималаи) сильно проявляется эндемичность и 
среди головоногих моллюсков . Руководящие формы брахиопод норийского 
яруса Альп известны только на Молукских о-вах (Wanner, 1907) ,  но они 
относятся к родам Halorella и Halorelloidea, известным почти во всех 
морских бассейнах этого времени. 

В Юго-Восточной Азии (Китай и Вьетнам) , насколько можно судить по 
тем скудным литературным данным, которые имеются в настоящее время 
(Reed ,  1925;  Mansuy, 1 913  и наши ,определения) ,  предположителЬно но
рийские брахиоподы представлены родами, наиболее широко распростра
ненными в Альпах и на Юге СССР - Rhaetina, Aulacothyropsis , Guserip
lia и др. 

Брахиоподы в норийском ярусе Новой Зеландии и Новой Каледонии 
очень редки и зачастую представлены видами, близкими к рэтским. В ана
логах рэтских отложений (Otapirian-яpyca) этих районов распростра
нены роды Rastelligera и Clavigera, неизвестные за пределами Новой Зе
ландии и Новой Каледонии, а также , по-видимому, представители рода 
Viligella , описанные из норийских и норийско-рэтских отложений Охот
ского побережья и Приморья . 

Таким образом , на территории южных морей в норийском и рэтском 
веках выделяются три крупных района , состав фауны брахиопод которых 
существенно отличается друг от друга (рис. 66) . Во-первых , это Альпий
ский район, охватывающий кроме Европы Малую Азию и Памир . Брахио
поды здесь наиболее разнообразны, и это обилие видов , по сравнению 
с другими районами, по-видимому, нельзя объяснить только лучшей сте
пенью изученности. Оrличительной чертой рассматриваемого района 
является обилие конинкинид, теребрателлоидных форм (род Aulacothyrop
sis) , теребратулид палеозойского облика (роды Rhaetina, Adygella и др . ) ,  
веллереллид (роды Euxinella, Trigonirhynchella и др.) и лабаллид (роды 
Laballa, Zugmayeria, Lepismatina).  

Второй район назван нами Индийским, причем существовал он только 
в норийском веке. Достоверно рэтская фауна брахиопод на его территории 
отсутствует. Индийский район простирался от Аравии на западе , до Молук
ских о-вов на востоке и характеризуется широким распространением 
рода Misolia и спириферин из группы Spiriferina ablchi Oppel . 

Третий район - Австралийский - охватывает Новую Зеландию и 
Новую Каледонию. Отличительной его чертой следует считать широкое 
распространение родов Clavigera и Rastelligera. Фауны брахиопод назван
ных районов , обнаруживающие существенные отличия при анализе видово
го и родового составов , проявляют сходство при рассмотрении более высоких 
таксонов . Так , для всех этих районов характерно широкое распространение 
атирид, в большинстве районов известны рецииды, конинкивиды и другие 
группы, исчезающие в норийском и рэтском веках в бореальных бассей
нах. Таким образом, норийские и рэтские брахиоподы Тетиса скорее отно
сятся к единоil палеозоогеографической области, в пределах которой вы
деляются Альпийская и Индийская подобласти. С юга к ней тесно примы
кал Австралийский район , который по брахиоподам может быть принят 
как подобласть Тетиса. 

·1 2 А. с. Дагис 171 
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В бореальных районах норийские и рэтские брахиоподы достаточно хо
рошо известны только в Сибири. Отличительной чертой этой фауны, полные 
списки которой приведены в предыдущей главе , является ее обедненный 
систематический состав . В рассматриваемом комплексе резко преобладают 
ринхонеллиды, почти исключительно относящиеся к семейству Rhyncho
nellidae , реже встречаются спирифериды, в значительной степени представ
ленные лабаллидами, и теребратулиды. В норийских и норийско-рэтских 
отложениях Сибири неизвестен ряд семейств ринхонеллид и теребратулид, 
пользующихся широким распространением в южных бассейнах, а также , 
как отмечалось выше, полностью отсутствуют конинкиниды, рецииды, 
и очень редки атириды. 

В Северной Америке верхнетриасовые брахиоподы изучены слабо , но 
те немногочисленные данные,  которыми мы располагаем в настоящее время , 
указывают на большую близость американской и сибирской фаун , хотя . 
некоторые формы, пользующиеся широким распространением в Северной 
Америке , неизвестны в близлежащих районах Сибири и часто встречаются. 
в Южной Америке . В качестве примера можно привести распространение 
рода Spondylospira. На Аляске этот род (Tozer, 1962) известен выше слоев 
с Monotis ochotica Keys . ,  в отложениях, достаточно хорошо сопоставляе
мых с норийско-рэтской толщей Сибири. Есть все основания предпола
гать, что из одновозрастных отложений Spondylospira известны и в Ка
лифорнии (Cooper, 1942, Shimer, Schrock, 1 944) .  В Южной Амери:ке,  в Перу, 
виды, несомненно, относящиеся к роду Spondylospira,  впервые были 
описаны Тильманном (Tilmann, 1917) из отложений, отнесенных им к сред
нему лейасу. Позднее, по-видимому, те же виды, но под другими назва
ниями описал Кернер (Korner, 1 947) и на основании оцен:ки облика в зна
чительной степени местных видов пелеципод сопоставил вмещающие их 
слои с кассьянскими и Райблер-слоями Альп. Наконец Дженкс (Jenks, 
1951)  указал , что слои с Spondylospira залегают в Перу выше толщи с Mo
notis ochotica Keys. и, следовательно, скорее имеют та:кой же возраст, кiш 
и толща с подобными брахиоподами на Аляске. 

Данные о географическом распространении брахиопод проливают не
который свет и на климатическую зональность в триасовом периоде . ; 
Динер, давший полный обзор триасовых фаун мира (Diener, 1916;  Динер, 
1934) , считал , что зоогеографическая их обособленность выступает на пер
вый план, а климатическая зональность не находит своего отражения 
в распределении морской фауны беспозвоночных . Это утверждение , :ка
жущееся верным при рассмотрении видового состава брахиопод, обна
руживает песостоятельность при более полном анализе состава фауны и 
географического распространения ее высших таксонов. Как уже отмеча
лось, в nоЗднем триасе ряд групп брахиопод, игравших большую роль 
в южных морях , не известен или представлен единичными видами в се
верных районах. На рис. 67 приведено географическое распространение 
некоторых семейств верхнетриасовых брахиопод, достаточно наглядно 
подтверждающее сказанное 1 •  Неполнота данных и слабая разработка 
систематики триасовых брахиопод придают некоторую условность этой 
схеме, но если учесть тот факт, что ряд групп имеет очень характерный 
внешний облик раковины и поддается определению значительно легче , 
чем те формы, которые в настоящее время определены из северных райо
нов , то полученную картину можно считать близкой к действительной . 

.Отличия между южными и северными фаунами брахио�:юд позднего 
триаса выступают еще отчетливее при привлечении, наряду с качественным 
составом , количественных данных . Ниже приведена табл. 2, в которой 
указан процентвый состав видов отдельных групп позднетриасовых 

1 Следует отметить, что сходное географическое распространiшив в позднем триа
се имеют Retziidae, теребрателлоидные формы (Cruratula, Aulacothyropsis и др.) ,  
а также Hypothyridinidae и Wellerellidae. 
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брахиопод южных областей СССР и Сибири . Эти районы выбраны по двум 
причинам. Во-первых , брахиоподы их в настоящее время являются наи
более полно изученными и, во-вторых , определения фауны проведены 
одним автором, что сводит к минимуму погрешности, возникающие 
вследствие субъективного толкования объема видов и более высоких так
сонов . 

· т а б л и ц а 2 

ПроцентНЬIЦ состав видов позднетриасовых брахиопод Юга СССР и Сибири 

Груnпа брахнапод 1 Юг СССР 1 Сибирь 11 Группа брахиопод 1 Юг СССР 1 Сибирь 

Rhynchonellidae . 1 , 3 53, 3 Athyroidea 1 6 , 6  4 , 4  
Wellerellidae 1 4 , 1 D ielasmatidae , Hetere-
Hypothyridinidae 8 , 9  2 , 2  lasminidae, Zugmaye-

Delthyrioidea 5 , 1  ridae . . . . 18,0 
Laballidae 7 , 4  1 5 ,5 Terebratulidae • 6 , 4  4 ,4 
S piriferinidae 5 , 1  1 1 ,0  Zeilleridae . . . 7 , 4  8 , 8  

Terebratelloidea 8 , 9  

Rак видно и з  таблицы, н а  Юге СССР более 70 % состава фауны брахио
под приходится на таксоны, неизвестные в северных областях. В бореаль
ных районах не встречаются представители 3 надсемейств и 8 семейств, 
составляющих большую часть фауны брахиопод южных районов СССР. 
Вместе с тем, большинство этих групп известно в восточной части Тетиса , 
которая , несомненно , имела связи через Тихий онеан с б о реальными бас
сейнами, что исключает возможность объяснения различий в составе фау
ны рассмотренных районов географической изоляцией. Правдаподобное 
объяснение намеченных отличий в составе брахиопод Тетиса и бореальной 
области можно найти лишь ссылаясь на нлиматичесние факторы. Обога
щение фауны брахиопод при движении от Арктики по направлению к со
временному экватору можно принять, по аналогии с распространением 
большинства современных морских беспозвоночных, каr< свидетельство 
существенного повышения температуры вод в этом направлении в поздне
триасовых бассейнах. В связи с отсутствием достаточного количества дан
ных , что в значительной мере обусловлено расположением морсних 
бассейнов , для позднего триаса нет возможности более детально просле
дить изменения характера фауны по направлению от энваториальных 
областей к полюсам, как это было сделано для перми Стели (1963) , 
и зафиксировать скачкообразное ее изменение между субтропиками и 
умеренной областью . Наиболее вероятно , что в позднем триасе европей
ские и южноазиатские моря, в которых распространен разнообразный 
комплекс брахиопод, соответствовали тропическим и субтропическим поя
сам того времени. Такое предположение хорошо согласуется с выводами 
палеогеографов (Шейнманн, 1963) . 

Подмеченная зональность в распространении позднетриасовых брахио
под имеет достаточно отчетливое широтное направление и в общем парал
лельна современным нлиматичесним поJrсам, но на территории южной обла
сти ее простирание в значительной степени могло контролироваться очер
таниями бассейна Тетиса . 
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Фиг. 1 -4 Lingula borealis Вittner . . . • . стр. 10 
1 - .М 105/221; 2 - лектотип .М 103/221;  3 - .М 104/221; 4 -

.М 105/221 ,  la, 2а , 3а , 4а - репродукции с работы А. Виттпера 
(1899); Приморье, о-в Русский; индский ·ярус ( х 1) 

Фиг. 5. Lingula subtenuissima Kiparisova . стр.  12 
б - слепок с отпечатка; б а  - отпечаток ЦГМ .М 87/6257; Сар

тано-Адыrинское междуречье, р. Налучи; карнийский ярус ( х 1)  

Фиг. 6-10. Lingula polaris Lundgern . . . . стр. 12 
6 - .м 1/1 18; 7 - .м 2/118; 8 - .м 3/1 18; 9 - .м �118;  

10 - плитка с многими экземплярами этого вида; нижнее течение 
р. Лены, ниже Чекуровки; анизийский ярус ( х 1) 

Фиг. 1 1 -13. Lingula kedonensis sp. nov. стр . 13 
1 1  - голотип .м 7/1 18; 12 - .м  9/1 18; 13 - .м  8/1 18; р. 

Старт (верхнее течение р. Левого Кедона); норийско-рэтские отло
жения ( Х  1) 

Фиг. 14, 15.  Lingula aff. arctica Wittenburg стр . 1 5  
1 4  - .М 13/118 (14- х 2;  14а - х 1 ) ;  l б  - .М 114/118 ( х 2); 

р. Бургагчан (бассейн верхнего течения р. Кедона); норийско-ртские 
отложения. 
Фиг. 16.  Lingula olenekensis sp. nov. . . • . стр .  1 4  

.М 12/1 18; Олевекекий залив (море Лаптевых); ладино-карний
ские отложения ( Х  1) .  
Фиг. 17-20. OrЬiculoidea siЬirica Moisseiev . . стр. 16 

17 - голотип .М 577/5302; 17а - вид со  стороны брюшной 
створки; 17 б - вид со стороны спинной створки; 17 в - вид сбоку 
( Х 1 ,5) ;  18 - .М 579/5302; 18а - вид со стороны СIШННОЙ створки; 
186 - вид сбоку ( Х  2); 19 - .М 583/5302; 19а - вид со стороны 
брюшной створки; 196 - вид со стороны СIШННОЙ створки; 19в 

вид сбоку ( Х  2); хр. Прончищева;  анизийский ярус; 20 - .М 
18/118;  20а - вид со стороны спинной створки; 206. - вид сбоку; 
устье р. Оленек, мыс Тумул; карнийский ярус ( х 2) 
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Фиг. 1 ,  2 .  Oгbiculo idea sp . ,  стр . 1 7  

1 - М 1 9/1 1 8 ; la - вид со стороны спинной ств орки ; 16 -

ВJЩ сбоку; lв - вид с;переднего:края ( Х 2 ) ;  2 - .N! 20/1 1 8 ;i спинная 
( Х  1 ) ;  р. Б улнут, с реднее течение р. Россохи ; ка рн11йский я рус . 

Фиг. 3- 1 1 .  Om olonella omolonensis Moisseiev . стр . 1 9  
3 - ЦГМ J\1! 29/4803; З а - шrд с о  стороны спинной ств орни ; 

36 - вид со стороны брюшной ств орки;  Зв - вид сбоi<у; Зг - вид 
с лобно:rо нрая ; 4 - голотип ЦГМ: N! 30/4803; 4а - вид со стороны 
спи нной створки; -lб - вид с о  стороны брюшной створки; 4в - вид 

сбОJ<у; 4г - вид с лобного края;  5 - М 2 1 / 1 1 8 ;  5а - вид со сторо
ны спинной створю1 ;  56 - вид с л обного кран ; 6 - М 22/ 1 18 ;  
ба - вид с о  стороны спинной створни ; 66 - вид с лобного края;  
7 - ;N! 31/ 1 18 ;  7а - вид с о  стороны спинной створни; 76 - вид 
с лобного нрая;  8 - М 27/1 1 8 ;  8 а - вид со стороны спинной ств ор

ни; 86 - вид с лобного края;  9 - N2 26/1 18 ;  9 а  - ви;� со стороны 
спинной ств орки ; 96 - вид с лобного н р а я ;  10 - М 25/1 18 ; lOa -

вид со стороны спинной створнн; 106 - вид с лобного н р а я ;  11 -

.N'! 24/1 18 ;  lla - вид со стороны сnинной створю1 ; 1 16 - впд с л об
ного н ра н ;  р .  Мунугудшан , басс ейн р .  Омолона ; норнйскпй я рус 

( Х  1 ) . 
Фиг. 1 2 .  Omolo nella m unugudjakensis sp . nov . стр . 2 5  

1 2  - голотип М 45/1 1 8 ;  12а - вид со стор оны спи нной створки;  

1 2 6  - вид с о  стороны брюшной створки; 1 2 в  - впд сбоку; 12г 

вид с лобного края;  12д - вид с замочного к рая ; р . Мупугудшак, 
бассейн р . ОмОJrона ; норийский я рус (Х 1 ) .  
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Фиг.  1 ,  2 .  Omolonella korkodonica sp . п о v .  стр . 23 
1 - голотип N� 39/1 18 ; la - шrд со стороны спинной створки 

16 -· вuд со  стороны брюшной створки; lв - вид сбоку; lг - вид 
с л обного края;  2 - .;.,� 4 '1/ 1 1 8 ;  2а - впд со стороны спивной створ
юr ; 26 - вид сбоку; 2в - вид с Ji oбнoro края;  р .  Россоха (Булун),  
бассей н р .  Коркодона; норийский я рус (Х 1 ) .  

Ф и г .  3 .  Piarorhynchia hoшarcli (Smith) стр . 28 
3 - М 47 /1 1 8 ;  За - вид с о  с тороны спииной створнн ; 36 -

вид с о  стороны брюшной створни ; 3в - вид сбоку; 3г - внд с лобно
го нрая ; басс ейн р .  Сеймнан;  на рнийсний я рус ( Х  2)  
Фиг.  Lf - 6 .  Piarorhynchia yakutica sp . поv .  стр . 32 

1 - голотип N! 6 1/1 18 ;  4а - вид со стороны спинной створки ; 
46 - вид со стороны брюшной створюr ; 4в - вид сбону; 4г - вид 
с л обного нрая ( Х  2 ) ;  1д - то же, что 4а ( Х  1 ) ;  р. Росс оха , лево
бережье р .  К олымы ; на рнийсюrй ярус;  5 - N! 67/1 1 8 ;  5а - вид с о  
стороны сrшнной створюr ; 56 - вид со стороны брюшной створки ; 
5в - впд с лобного ;.; рая;  ниж нее течение р .  : Iены, Ч екуровка;  
карнийснпй я рус (Х 2) ;  6 - М 65/1 1 8 ;  вид с о  стороны спинной 
створ rш ;  р .  Анманныкан, бассейн р. Вишни; ка рнийсний я рус ( Х  2) . 
Фиг .  7 .  8. P iaro rhynchia trinodosiformis sp .  nov . стр . 35 

7 - голотип N! G9/ 1 '1 8 ;  7а - вид со стороны спинной створни; 
76 - внд со стороны брюшной створюr; 7в - вид с лобного нрая ; 

7г - вид сбоку ( Х  2) ;  7д - то же, что 7а ( Л 1 ) ;  8 - М 7 3/1 1 8 ;  
8 а - вид со  стороны спинной створки; 86 - вид с Jr oбнoro н ра я ; 
р .  СейюJмirян,  бассейн р .  И нди гирюr ;  нариийсюr й  я рус . 
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Фиг . 1 - 5 .  Piarorhynchia atrita sp .  ПО\' .  стр . 29 
1 - голотип .N� 48/ 1 1 8 ;  1 а  - вид со стороны спинной створки; 

16 - вид со стороны брюшной створки;  1в - вид сбоку; 1г - впд 
с лобного края; 2 - .М 51(1 1 8 ;  2а - вид со стороны спинной ствоJ:
юr; 26 - вид с лобного края; 3 - .М 55/1 18 ;  вид со стороnы сппБ
ной створки ; 4 - .М 57/1 1 8 ; [вид со стороны спинной створки; 5 -

.М 58/1 18 ;  вид с о  стороны спинной створки ; р .  Русская ,  бассейн 
р. Омолон; нориЙСI{О-рэтские отложения ( Х  2) 

Фиг .  6 ,  7 .  Piarorhynchia angustiplicata sp .  п о v .  стр . 51 
б - голотип .М 1 1 1/ 1 1 8 ;  ба - вид со стороны спивной створки; 

б6 - вид со стороны брюшной створки ; бв - вид сбоку; бг - вид 
с лобного края; 7 - N2 1 1 2/ 1 1 8 ;  7 а - вид со стороны спиввей 
створки ; 7 6 - вид: с лобншо края; р. Тонур-Ю рях ,  бас с с f п  р. Рее
с охи (Булупа) ;  карнnйский ярус ( Х 2) 
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Ф и г .  1 -3 .  P iarorhynchia diva s p .  ноУ . ст р .  о:) 
1 - г ол отип .N'! 78/1 18 ;  1 а - вид с о  сторолы сш ш ной створн11 ; 

1 6 - вид со стороны брюшной створюt ; lв - вид сбок у ;  1г - внд 

с JJобного нрав ;  2 - .N'! 79/1 18 ;  2 а  - вид со стороны сшшной створ
ки; 26 - вид с л обного края ;  р. Русская , бассейн р .  Омолона; 3 -

М 74/1 18 ;  З а - nнд с о  стороны сnинной створю 1 ;  36 - вид с л обпо
;:

о края ;  р .  Броди а я ,  верхнее тсченнс р .  Л евый Нсдон; н орпйснс

рэтскне отложения ( Х  2) . 

Фиг .  � .  5 .  P iarorhynchia v il igensis sp . поУ . стр . 53 
4 - J\� 1 1 7  / 1 18 ;  4а - вид с о  стороны спинной створ:к11 ; 46 -

внд с о  стороны брюшной створни; 5 - г ол опш М 1 1бj1 18 ;  5а -
вид с о  стороны сшJ ппой створю1 ; 56 - впд с о  с тороны брюшной 

створ]{и ; 5в - вид сбону ; 5г - вид с л обного !{рая ; р. Анмаппы

нан, бассейн р. Внлнгп ; н орнйсi>о-рэтсюiе отло/ЕеШJ н ( Х 2) 
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Фи г .  1 - 5 .  Piaro rchynchia fo rmalis sp . лоУ . стр . 4 ::  
1 - гол отип . М  82;1 1 8 ;  la - в и д  с о  стороны спинной створки ; 

16 - нид со стороны брюшной стнорюr; Jв - вид сбоку; lг - вид 

С JJ обного !\ран ( Х  2 ) ;  lд - ТО же, ЧТО ]а  ( Х  1 ) ;  2 - N� 83/1 1 8 ;  
2 а  - ннд с о  сто роны спинной створки ; 2 6  - в и д  с л обпого к р а я  
( Х  2 ) ;  р .  РуссJ\ан ,  бассейн р .  Омол она;  3 - М 86/1 1 8 ;  За - вид 
со стороны с r rннной створки; 36 - нид с л обного края ;  4 - N� 87 /1 1 8 ;  

4а - ннд с о  стороны с пи нной створки ; 46 - вид с л обного кран ;  
р .  В изуальна я ,  бассейн р .  Р оссохн (Булуна) ( х 2 ) ;  н орийско- рэт
ские отлож�нн н ;  5 - ЦГМ, М 5802; 5а - вид со стороны спинной 

створки;  56 - вид с о  стороны брюшной ство рки ; 5в - вид с л обного 

кран; П риморье, р .  С упутинка , бассейн р. Суйфун, карннйсний 
я рус (х 1 ) .  

Фиг.  6 ,  7 .  P iamrhynchia ocho tica sp . Л О У .  стр .  4Jj 
6 - .М 95/1 1 8 ;  ба - вид с о  с тор оны спн rшой створнн ; 6 6 -

в ид с о  с тороны брюшной с творки ; бв - вид с л обного нран;  7 -
ГОЛОТИП ;N'� 94/ 1 1 8 ;  7а - BliД СО СТОрОНЫ СПИ ННОЙ СТВОрнп; 76 -

нид с о  стороны брюшной ств орrпr ;  7в - вид сбону; 7г - вид с л об
ного к ра я ;  р .  Анмаюrыкан ,  бассейн р .  Вилll ги ;  норнйско- рэтс кис 

отложения ( Х  2 )  
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Фиг. 1 -:1 . Piarorhynchia rissilla sp . nov.  стр . 4Я 
.l - голотип М 101/1 18 ;  la - шrд с о= стороны сunнно11 створки ; 

1 6 - вид со стороны брюшной створки ; lв - вид сбоку; lг - вид 
с лобного нрая ( Х  2); lд - то же, что Ja ( Х  1 ) ; 2 - М 105/1 18 ;  
2 а  - в и д  с о  стороны е нииной створки ; 26 - впд с л обного края;  
3 - М 1 0бj1 18 ;  За - вид со стороны спинной створюr; 3 6  - вид 
с л обного к ран ; р. Росс оха ( Булун) ; нарнийскнй я рус ( Х  2) .  

Фиг .  4-6.  Sinup licorhynchia kegalensis sp . П О \' .  стр . 5 7  
-l - гол оти п 1 2 1/ 1 1 8 ;  4а - вид со стороны спннной створни ; 

16 - внд со стороны брюшной ств орни ; 4в - вид сбону; 4г - 1шд 
с лобного н ран ( Х  2) ;  5 - М 1 22/1 18;  5а - вид с о  стороны спин
пой створю1 ;  5 6 - вид со стороны брюшной створни; 5в - вид сбо
ну ( х  1 ) ;  р. 1-\еrали , бассейн р .  Омолона ; 6 - М 1 2 3/ 1 18 ;  ба - вид 
со стороны сшшной створю1 ; 66 - ви:-1 со  стороны брюшной створ

ни; 6в - вид со стороны л обного н рая ( Х  2); р. Ясачная;  нарний
сюrй н рус . 

Фи1· .  7 .  Piarorhynchia sp .  . . . . . . . . . стр . 55 
1 - .М 1 20J1 18 ;  7а - вид со стороны спинной ств орюr ; 76 -

вид с о  стороны брюшной створни; 7в - вид с л обного н ран ; Л ри
моръе, р. Амба ; нарнийсний я рус ( Х  1 ) 

Фиг. 1 ,  .2 .  S inup licorhynchia wollossowitschi (D i ener) стр . 59 
1 - М 1 59/1 18 ;  la - вид с о  стороны спинной створнн ; 1 6 -

в ид с л обного н рая ; р .  Альт-Ю р я х ,  бассейн р .  Росс охи ( Булуна ) ;  
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2 - М 140/ 1 1 8 ;  2а - вид с о  стороны сnинной створюr ; 26 - внд 
со стороны брюшной створки ; о-в Н ательный ; ка рнийский я рус 
( х  2 ) .  
Фиг. 3-9 . Sakaшa irhynchia ? olenekensis sp . noY . стр . 62 

3 - голотип Г М  АН ССС Р ,  и� 1 1 8 7 1 ;  За - вид со  стороны спин
ной створни; 36 - вид с о  стороны брюшной створки ; 3в - вид с J!об
ного к ра я  ( х  1 ) ;  4 - .М 124/1 18 ,  сnинпая створка; 5 - х� 1 2 6/1 1 8 ,  
брюшпан створка;  G - М 1 2 7/11 8 ;  брюшная створка; 7 - М 1 2 5/1 1 8 ,  
спинпал створка;  8 - и� 1 28/1 1 8 ;  8а - вид с о  стороны спин
ной створки; 86 - вил с о  сторапы брюшной створки ; устье р .  Оле
нек , мыс Тумул ( х 2) ;  9 - и� 1 29/ 1 1 8 ;  9а - впд с о  стороны 
спинной створни; 96 - вид со стороны брюшной створки ;  9а - вид 
с лобного нрая ; р. Т онур-Юрях,  бассейн р. Росс охп (Булупа) ( Х  2) ;  
карннйский я рус . 

Фиг. 1 0 - 1 3 .  Sakau:a irhynchia aff .  tokombensis Tokuyama 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр . 65 

10 - J\"� 131 /1 1 8 (ядро); 10а - вид со стороны спи иной створrш; 
1 06 - вид со стороны брюшной створки; 10в - вид со стороиы 
Jrобного нрая; 1 1  - и� 1 32/1 1 8  (ядро); lla - вид со стор оны брюш
ной ств орюr ; 116 - вид со стороны спинной створни ; 12 - х� 1 33/ 1 1 8  
(отпечатан спинной створки) ; 1 3  - и� 1 34/ 1 1 8  (отпечатан брюшной 
створки);  Приморье, р .  Суйфуп; нарпийский я рус ( Х  2) 
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Фиг.  1 - !t . Pseudohaio rel la .s ibirica s p .  п о \' .  стр . 6(j 
1 - голотип М 1 35/ '11 8 ;  ./а - 1шд с о  с т вороны сшшпой створ1ш ; 

16 - внд с о  стороны брюшн ой створю1 ; lв - Bll l \  сбо"у; Jг - вид 

с лобного края ( ;< 2 ) ;  1д - то же, что la ( х 1 ) ;  2 - .N'� 1 36/ 1 18 ;  
в ид со стороны сшпшой ств орю1 ( Х  2 ) ;  р .  Б урrагча н ,  бассейн р .  

Н оркодона ;  3 - .N'� 1 38/ '1 18 ;  п-ов Н онн ( Х  2 ) ;  4 - М 1 39/11 8 ; 
4а - вид с о  стороны спинпой створю1 ; 46 - вид с о  стороны брюш

ной с тв орки ( Х  3); р .  Русская,  бассей н р .  Омол она ; н орпйс н о-рэт
сние отложешrя . 

Фиг . 5- 7 .  Norella tibet ica B i tt пfг  стр . 7 1  
5 - .N'� 141 /1 1 8 ;  Б а  - в и д  с о  стороны слиппой створюt ; 56 -

B IIД со стороны брюшной створки ; 5в - ВIIД сбоку; 5г - вид с л обнс• 

го к ра н ;  6 - .N'� 142/1 1 8 ;  7 - .N'� 1 45/1 18 ;  р .  Малая Туромча,  бассейн 

р. Гшю1 ш ;  карнийский нрус (Х 2 ) .  

Ф и г .  8-10 .  Holcorhynchia ancep �; sp . л о v .  стр . 
8 - ГОЛ ОТИП М 1 75/1 1 8 ;  8а - ВIJД СО СТОрОНЫ СШIННОЙ CTDOJЖII ; 

86 - JШД с о  стороны брюш ной стnорнн ; 8в - nrrд сбону ; 8г - 1111д 

с л обного края;  9 - .N'2 1 79/ 1 1 8 ;  .70 - j\� 176/ 1 1 8 ;  JOa - ющ со стс
роны сrшнпой ств ор1ш ; 106 - E I IД с о  стороны брюш ной с творн н :  

]()в - J J IЩ с лоб н ого J> рая ;  р .  J\ сrал н ;  лaJ[ J IНCIOIЙ я рус ( Х 2 )  
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Фиг .  1 - 7 .  Holcorhynchia borealis s p .  n o v . с т р .  75 
1 - rолотип М 146/ 1 18 ;  Ja - BJJД со стороны сп юп J ой стно р 1ш ;  

1 6 - вид с о  стороны брюшной створки; Jв - в ид сбо ну ; Jг - нид 
с лобного края;  2 - ;м 1 52/ 1 1 8; 2а - вид со стороны CJ J И JHJOЙ створ

к и ;  26 - вид с лобноrо края;  3 - М 147/ 1 1 8 ;  3п - в нд со стороны 

спинпой створки ;  36 - внд с лобного кра я ;  -1 - М 1 55/ 1 18 ;  Ja 
вид со стороны спинной створки ;  46 - вид с л о б н о г о  н ра в ; 5 -

1 56/ 1 1 8 ;  5а - вид со стороиы спшшой створю1 ; 56 - BJJТ\ с Jюбноt·о 

н ра я ;  6 - N! 1 50/ 1 1 8 ; ба - впд со стороны спинной cтuo r tш ;  

66 - вид с лобного кра я ;  7 - N� 1 48/ 1 1 8 ;  / а  - н1 1д с о  сто роны 

С [JИННОЙ створки;, 76 - внд с лобного I> ра я ;  р. А л ы - Ю рл х ,  бассейн 

р. Россохн ( Булуна) ;  н а рнийсннй ярус ( Х  2) .  

Фиг . 8 , 9 . Holcorhynchia sambosanensis K o b aya�)Ii с тр . 79 
8 - М 1 60/ 1 18 ;  9 - J\� 1 6 1 /1 18 ;  9а - в11д со стороны стuо р к н ;  

96 - в и д  со стороны брюшноii створн и ;  9в - ВlЩ сбо к у ;  9г - Шt;:{ 
с лобного н р а я ;  П риморье, ра йон Тетюхе;  t>а рtш йс�> н й  я рус ( Х  '3 ) 
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Фиг. 1 -6 .  Holcorhynchia gizhigensis sp.  n o v .  . . стр . 80 

1 - г олотип М 164/ 1 1 8 ;  1а - вид со стороны спинной створки; 
16 - вид со стороны б рюшной створки; 1в - nид сбону ; 
1г -- вид с лобного к рал;  2 -· ;м 166/ 1 18 ;  2а - вид со стороны 
спинной створки; 26 - вид с лобного нрая ;  3 - М  1 6 7/ 1 18 ; 

За - вид со стороны спинпой створюr; 36 - вид с лобного 
нрая; 4 -· М 168/ 1 18 ;  4а - вид со стороны спинной створн и ;  
46 - вид с лобного н рая; 5 - .N'! 1 70/1 1 8; 6 - .N'! 1 72/1 18 ;  

р .  Малая Туромча , бассейн р .  ГююJгн;  нарнийсний ярус ( Х  2) .  

Фиг .  7,  8 .  Maxillirhynchia sp . . . . . стр . 88 

7 - М  186/ 1 18 ;  7а - вид со стороны спинной створни; 76 -
вид со стороны брюшной створни; 7в - вид с лобного н рал 
( Х  2); 8 - .N'! 187/1 18 ;  минроснульптура ( Х  1 0) ;  р .  Анманныюш, 
бассейн р. В илиги; норийсно-рэтские отложения 
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Фиг . 1 - 4 .  il!faxi l l iгhynchia tгiadica sp.  n o v .  . . стр.  86 

1 - голотип .� 18 1 / 1 18 ;  1а - вид со стороны спинпо й створкп; 
1 6 - в 1 1д со стороны брюшной створкн ;  lв - внд сбоку; J г - вид 
с Jiобного к рая ( Х  2 ) ;  l д - м1шроснульптура ( Х  10) ;  2 - N2 183/ 1 18;  
3 - М 184/ 1 18 ;  4 - М 182/ 1 18 ;  4а - вид со стороны спинной 
створки; 46 - внд с лобнОI'О к рая ( х 2); р. Малая Туромча; бас
сейн р. Гпшнгн; норийсни й ярус 

Фиг .  5, 6 .  Ha loгella amphitoma (Broпn . )  . . . стр .  89 
5 - М 189/18 1 ;  5а - внд со стороuы спинной створни; 56 -

вид со стороны брюшной створтш; 5в - вид с лобного н ран; G -
М 1 90/ 1 8 1 ;  ба - внд со стороны брюшной створюt; 66 - вид с лоб
ного н рая; р. Утаган, бассейн р. Ивдпгнркн; норпйсний: я рус 

( Х 1 ) 
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Фиг. 1 -6 .  Laballa b i ttneri sp.  nov.  . . . . . стр.  93 
1 - голотип 1 92/ 1 18 ;  1а - вид со стороны брюшной створiш; 

1 6 - вид с замочного края; 1в - вид сбоку; 2 - .N'! 1 93/ 1 1 8 ;  
2 а  - вид с о  стороны брюшной створки; 26 - вид с замочного нрая; 
2в - вид сбоку; 3 - .N'! 1 94/ 1 1 8  (спинная створка) ; 4 - ГМАН 
СССР .N'! 1 9868, спинная створка, образец, изображенный Битнером 
(Bittner, 1886); устье р .  Оленек, мыс Тумул; ' 5  - .N'! 1 96/ 1 1 8  
(брюшная створка) ; рч. Мосичан,  бассейн р .  В илиrи; б -
.N'! 1 98/1 18  (спинная створка) ; р. Делинья ,  бассейн р. Индигир1ш; 
карпийский ярус ( х  1 ) .  

Фиг . 7 .  Lep ismatina sinucosta sp . n o v .  . . стр .  97 
Голотип М 202/ 1 18 ;  верховья р .  Rоркодона; норийский (?) 

ярус ( Х  1 )  
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Фиг.  1 ,  2 .  Lep ismatina a rct ica sp . п о v .  . . . . с т р .  95 
1 - N2 1 99/ 1 1 8 (брюшная створка) ; :! - J\� :200/ 1 '1 8 ( сп tt НШJЯ 

створка) ;  устье р .  Олен ек , мыс Тумул ; карнн!Iскиli я рус ( х 1 ) . 

Фиг .  3 - 7 .  Zugmayerella eurea s p .  п о v .  стр .  99 

3 - голотип М 205/ 1 18 ;  За - вид со стороны сrt tшной створки ; 
36 - вид со стороны брюшной створки ; Зв - внд сбону; р .  Анманны
кан , бассейн р. Б нлигн;  норнйсно-рэтсюю отло;нення ( Х  1 ) ;  -1 -
М 206/1 18 (скульптура а рен) ( Х  4); р . .;J свый Балыгнчан, норнй
СIШЙ я рус; 5 - N2 208/ 1 1 8 ;  6 - N2 209/ 1 J 8; cшtiHJЬJe створюt 
( Х  1 ) ;  7 - 2 1 0/ 1 18 ;  7а - брюшная створка ( Х  J ) ;  76 - Mltl<po
Ct<yльnтypa на отпечатке ( Х  10) , р.  Визуальная , верхнее тсчснне 
р. Россохи ; норийсно-рэтсюrе отложсння 
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Фиг .  1 -3 .  Zugmayerella i naequ ip licata sp . n o y .  . с т р . 1 00 

1 - голотип N! 2 1 3/ 1 18 (спинная створка ) ;  :! - N2 2 1 4/ 1 18 
(спинная створка) ; рч . Галечный , бассейн р. Большой Анюй ( Х  1 ) ;  
3 - .N'! 21 5/ 1 18 (брюшная створi>а) ,  междуречье р .  УбннеJ' н Белоi"1 
( Х 2) ;  нори йсний ярус  

Фиг .  4 ,  5 .  01·ientosp i ra p in guis sp . nov . . . • . с т р . 1 04 

4 - голотип .N! 2 2 1/ 1 18;  4а - вид со стороны сшшной створкн; 
46 - вид со стороны брюшной створюr; 4в - внд сбоку; lг - вrщ 
с лобного нрая ; 4д - вид с замочного края ( х 1 ) ;  5 - .М 224/ 1 1 8;  
замочный нрай  ( Х  3) ; р.  Россоха ( Булун ) ,  ншке устья р .  Тоr,ур
Юрях; норнйский ярус 
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Фиг .  1 -4 .  Orien tosp i ra gгega ria s p .  n o v .  . . . с т р .  1 02 
1 - rолотпп Х<! 2 1 6 /1 18;  Ja - вид со стороны сrmнной створ

юr; 1 6 - вид со стороны брюшно й  ство рки ;  !в - вид сбоку;  !г 
ви;:� замочного края;  !д - вид с лобного края;  2 - М 2 18/ 1 1 8; 

3 - М 2 1 9/ 1 1 8; tнщы со стороны брюшной створю! и сбону ( х 1 ) ; 

4 - М 220/ :118;  IЩ'l, с замочного н рая ( Х 3) ;  р . Россоха ( Булун) ,  
ниже устt,я р .  Токур-Ю рях; норийсюrй я рус. 

Фиг. 5, 6. Тl�ecocyrtella o rienta lis  Е. l Yanova стр . 107 
5 - М  22 5/1 18;  5а - 1шд со стороны б рюшной створтш ; 56 -

вид с замочного l> ра н ; 5в - вид сбоку; 6 - N! 226/ 1 18 ;  6а - BIJД 
сбону; 66 - впд со стороны брюшной створки; l l рпморье,  Тетюхе;  
ка рни�rский ярус ( х 2).  

Фиг . 7. Den tosp i riferina pepeliaevi sp . nov. . . стр . НО 
М 229/ 1 18 (брюшная створr>а) ;  7а - вид с замочного края ( Х  3 ) ;  
76 - внутреннее строение ( х 1 ) ;  р.  Я сачная,  бассейн р.  Колымы; 
нарниiiсюrй я рус 



/ а  ! 6  

J a  
2 6  

5 а  5 6  

7 а  

f fj  

J 6  

5 tJ  

Т а б л п ц а XVI  

! г  

l rJ  

б а  

б б 

7 о  



Фиг .  1 - 6 .  Den tosp i riferina pep eliaevi s p .  п о v .  стр . 1 1 0 

1 - голотип N! 230/ 1 18 ;  1а - в11Д со стороны спинной створю�: 
16 - вид со стороны брюшной створкн;  1в - вид сбоку;  l г - вид 
с лобного J>рая; 2 - N! 231/ 1 1 8 ;  2а - шщ со стороны спишrой створ
ни; 26 - nнд со стороны брюшной стuор ют; 3 - М 232/ 1 1 8 ; вид со 
стороны брюшной створки ( Х  1 ) ;  4 - М 233/ 1 1 8 ;  брюшная стuор-
1\а , вид с замочного Itpaя ( Х  3) ;  5 - N! 234/ 1 18 ;  вид с замочнмо 
бнрал ( х 1 ) ;  6 - N! 235/1 18 ;  микроскульптура ( х 7); р.  Я сачная , 
а ссе й н  р. J\олымы; I{арни�Iсни(t л рус 
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Фиг. 1-3.  Pennosp iriferina popovi sp . nov. . . стр . 1 13 
,1 - голотип .N2 237/118 (ядро); 1а - вид со стороны спинной 

створки; 16 - вид с брюшной створки; 1в - вид с лобного края; 
1г - вид с замочного края; 2 - .М 238/1 18; 2а - вид со сторош;1 
спинной створки; 26 - вид с лобного края; 2в - вид с замочного 
края; 3 - .М 239/1 18; 3а - вид со стороны сnинной створки; 36 -

вид с лобного края; р. Тас-Альбяк; ладинекий ярус ( Х  1 ) .  
1 

Фиг. 4-6. Pennospiriferina pacifica sp . nov. . . стр . 1 1 5  
4 - голотиn М 242/1 18 (брюшная створка) ;  46 - елепои с от

печатка; р. Джугуджак, бассейн р. Rоркодона ; 5 - М 244 (внут
ренне ядро брюшной створки); Приморье, верховья р. Батальявзы; 
6 - .М 243/118; Приморье, кл . Тракторный, бассейн р. Большой 
Почихезы; ладинекий ярус ( Х  1 ) 
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Фиг. 1 - 7 .  Sp iriferina viligensis s p .  nov.  стр . 1 29 
1 - голотип М 280/118 ;  la - вид со стороны спинной створки ; 

16 - вид со стороны брюшной створки; lв - вид сбоку; 1г - вид 
с лобного края ;  2 - N! 281/1 18 ;  2а - вид со стороны спинной 
створки; 26 - вид с замочного Rрая; 2в - вид с лобного нрая; 
3 - М 283/118; За - вид со стороны брюшной створ ни; 36 - вид 
с о  стороны спинной створки; .J - N! 284/1 18; брюшная створка ; 
5 - М 285/1 18 ,  спинная створка;  6 - М 286/118 ,  брюшная створ
на ;  7 - 287/1 18 ;  7а - спинная створка ( Х  1 ) ;  76 - микроекульи
тура ( Х 7 ) ;  р .  Анманныкан, бассейн р .  Вилиги; норийско-рэтские 
от л ожени н 
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Фиг.  ·1 -6 .  Sp iriferina asiatica sp . noY.  стр . 1 28 
1 - rол оп1n  .!'\� 270/1 18 ;  1 а - ин д со стороны сuинной створн и ;  

1 6 - I JIII\ с о  стороны брюшной стuорни; Jв - вид с замочного нран ; 
/г - шщ сбоку ;  2 - J'i!! 272/1 1 8 ;  2а - вид со стороны спинной 

ство JЛШ ; 26 - tнiJ\  со стороны брюшной створю1; 2в - щщ с замоч
ного нран ; 2г - вид сбок у ;  р. Бургагчан, бассейн р. 1:\орнодона ;  
3 - .N� 275/1 1 8 ;  За - вид с о  стороны брюшной створни ; 36 -

вит\ сбону; -/ - N2 273/1 18 ;  4а - вид со стороны спинной СПJОр1ш ; 
46 - внд со стороны брюшной створки ; 4в - вид сбоку; 5 -
Л� 2701 1 18 ;  брюшная створка; р .  Визуальна я ,  бассейн верхнего те
ЧСНIIН р. Россохн ( Булуна) ( Х  1 ) ;  6 - ,\Ъ 277/1 18 (отпечаток спин
ной створки) ;  ба - х 2 ;  66 - х 1.0;  р .  Селеринан;  бассейн р .  И нди
ги рки; норнйсно-рэтские отложения . 

Фиг. 7 .  Sp iriferina terekho vi s p .  н о v .  стр . 1 24 
ГoJI OПI J J  .N'2 261 /1 18 ;  7 а - вид со стороны спинной створки ; 

75 - вид со стороны брюшной створки ; 7в - вид сбоку; 'iг - вид 
с л обного н ра я ;  7д - вид с замочного края ; р .  Россоха ( Gулун ) ,  
н н ж е  устьн р .  Нснкал;  ка рпийский я рус ( х 1 )  
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Фи г .  1 - 8 .  Sp iriferina kip a r·is01 .:ae s p .  поУ . . . . с т р .  1 26 
Z - голотип N2 262/1 1 8  (брюшная створка) ;  2 - N2 263/1 18 ;  

2а - вид со стороны спинной створки ; 26 - вид со стороны брюш
ной створни ; 2в - внд сбоку;  2г - вид о замочного края ; 3 -
N.� 264/118  (брюшная створка) ;  гипсовые и каучуковые слеn юr ; 
4 - М 265/1 18 (брюшная ство рка) ;  П риморье, р .  Супу·шнка; 5 -

N! 266/1 1 8 ;  Ба - вид со стороны спинной створки ; 56 - впд с о  
Стороны брюшной створки; 5в - вид с замочного н рая ; 6- J\.2 2 6 7  /'1 1 8 ;  
б а  - вид с о  стороны спинной створки ; 6 6  - вид с о  стороны 
б рюшной створни; 6в - вид с замочного края ; р .  П сревозная ; 7 -
М 268;  р .  Супутинна , 8 - М 269/1 18 ;  плитка с ядрамн н отпечат

на"ш ;  р. П е ревозна я ;  карнийскнй я рус ( Х  1 )  
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Фи г.  1 .  Sp iriferina kipariso vae s p .  J t o v .  . . . стр . 1 2() 
.N2 279/1 18 ;  мнкроскульптура ; П рн морt,с,  р .  С уйфун; карюtй 

сюrй ярус ( Х  1 0) 

Фиг. 2-5.  Sp iriferina .\halshalensis B i ttnee  . . стр . 1 22 
2 - М 257/1 18 ;  2а - вид со стороны сшtпной створни; 26 -

внд с о  стороны брюшной ств орни ; 2в - в 1 щ  сбону ;  3 - :N'2 255/1 1 8 ;  
З а  - вид с о  стороны спинпой створюt ; 36 - вид с о  стороны брюш
ной ств ор1ш; 3в - вид сбоку ; .Зг - вид с замочного кра я ;  р .  Зыр я н
ка, бассейн р .  ]{олымы ; ладинекий я рус ; .J - М 259/1 1 8 ;  .Ja - вид 
с о  стороны сrш нной створки ; 46 - вид со стороны брюшной створки ; 

4в - вид с замочного кра я ;  5 - М 260/1 18 ;  5 а - ннд с о  стороны 
брюшной створюr ; 56 - вид сбоку ; 5в - вид с замочного нра я ; 
р .  Буш\ут, бассейн р .  Россох и ;  нарнн йсJш й я рус ( Х  1 ) .  

Фиг .  G .  Sp iriferina aff .  mam;jieldi G i ety . . . .  стр . 131  
Ц ГМ ,  :N'! 107/221 ;  б а - ВИД сбон у ;  66 - BIIД C O CTO)JOIIЫ CTBOpEll ; 

Gв - рисунок Биттнера ( 1899) ( Х  1 ) ;  бв - мннроснул ънтура 
( Х  6 ) ;  .П рпморьо, о-в Русс юt й ; Ш'ДСJШЙ я рус . 
Фи г .  7 ,  8 .  Viligella? dul; t. a �р . В О \' . . . . . . .  стр .  1 2 1  

7 - N2 253/ 1 18 (ядро) ; р .  Ал ы-Ю рях ,  бассей н р .  Россохи ( Б улу
на); 8 - голопш М 254/1 18 ;  8а - Blll\ с о  стороны сшш н ой створю1 ; 
8fi - внд с замочного нран ; 8в - вид с о  стороны брюш н оil створкв ; 
8г - внд с лобного нран;  р .  Мадан Т у ромча , бассейн р .  Гнаш г н ;  

1Щ р!I11ЙСКИй н р у с  ( :< 1 )  
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Фиг. 1-'i . Viligella rotunda (Tuchkov) . . . . стр . 117  
1 - .М 245/1 18; 1 а  - вид с о  стороны спинной створки; 16 -

вид со стороны брюшной створки ; 1в - вид сбоку; 1г - вид с лобного 
края; lд - вид с вамочного края; 2 - голотип ЦГМ .М 2/8126 ( х 1) ;  
3 - .М 246/118 (ядро брюшной створки) (Х 3) ; 4 - .М 247/118 
(м:икроскул1ьптура) (Х 10);  р .  Анманныкан, бассейн р .  Вилиги; 
норийско-:рэтские отложения. 

Фиг. 5 .  J'iligella plicata sp. nov. . . . .  стр . 1 19 
Голотип .М 251/1 18;  5а - вид со стороны спинной створки; 

56 - вид со стороны брюшной створки; 5в - вид сбоку; 5г - вид 
с вамочного края; 5д - вид с лобного края; р .  Анманныкан, бас
сейн р. Вилиги; норийско-рэтские отложения ( Х  1 )  
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Фиг.  1 .  Oxyco lpella ochotica sp . n o v .  . . . . . стр . 1 3 2  
Гол отип 290/1 1 8 ;  la - вид со стороны спинной створки ; 1 6 -

в r.rд со стороны бр юшной створки; lв - вид сбоку ; lг - вид с л обно
го края;  р .  Малая Туромча, бассейн р. Гилшги ; норийский я рус 

( х  1 ) .  

Фиг. 2 .  Oxyco lpella sp . . . . . . . . . . стр . 1 3 5  
2 - М 294/HS;  2 а  - вид сбоку; 2 6  - вид со стороны спинной 

ств орю1; 2в - вид с лобного нрая ; р. Малая Туромча, бассейн р. Гн
жпш; норийский я рус ( Х  1 ) .  

Ф и г .  3 - 5 .  Fletcherina m a rgaritovi (Bittner) . . стр . 1 3 7  
3 - Ц Г М ,  .\12 1 1 3/221 ; З а  - вид с о  стороны спинной створки ; 

36 - впд со стороны брюшной створнн; 3в - вид сбону; 3г - вид 
с лобного края ; 1 - лентотип, Ц Г М ,  М '1 12/22 1 ;  4а - вид со старо:.. 
ны спинной ств орюr; 16 - вид со стороны брюшной створни ; 4в -

вид сбоку; 4г - вид с лобного нрая ; 5 - М 296/HS;  5а -- вид с о  
стороны спииной створни; 5 6  - вид сб ону ; 5 в  - вид со с тороны 
брюшной ств орюr ; 5г - вид с Jlобного н ра я ;  Приморье, о-в Русский ;  
I!НДСНИЙ я рус ( Х 1 )  

Фиг. 6 .  Fletcherina zeaLandica (Trechman) . . . стр . 1 39 
.N'2 300/1 18 ;  бассейн р .  К ул у ,  верх нее течени е р .  

3ИЙСЮ!Й Я рус ( Х 1 ) .  

Фиг. 7 .  А rctothyris so litus s p .  поv . 

Колымы; ани-

. . стр . 141 
Голотип J\1� 303/' 1 18 7а - вид с о  стороны спинной створки; 

76 - вид со стороны брюшной створни; 7в - вид сб оку ; 7г - вид 
с л обного к р а я ;  р. Булнут, бассейн р. Расс охи ; ладинекий нру� 
( х  1 )  
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Ф и г .  1 - 3 .  Lobothyris rossochae sp . 1 1 0 \1 .  стр . 1 4 ;) 
.l - голотнп ::V! 30()/1 18 ;  ln - вид с о  стороны сnинной ств орк11 ; 

16 - J J H Д  сбоку; lв - вид с лoб i ·Ioro кран ; р .  Россоха (:Gулун), ниже 
устьн р. Токур- Ю рях;  2 - Ц ГМ ,  М 5802 ; 2а - вид со стороны 
спинной ств ор1ш ; 26 - вид со стороны брюшной створки ; 2в - BJI,'\ 
сбоi, у ; П риморьс, р .  Песчанка ; 3 - N� 310/ 1 1 8 ;  За - внд с о  стороны 
спинной створка;  36 - вид со стороны брюшной створю1 ; 3в - ВJIД 
сбо1{у ;  р. Суйфул; нарнийский н рус ( Х ·1 ) .  

Ф и г .  4-6.  Lobothyris tuchkovi s p .  ЛО\1 •  . • . .  стр . 1 4 6  
-1 - голотип .v� 31 1 /1 18 ;  .Ja - вид с о  стороны с mшной створ

ки ; 46 - внд с л обного кран ; 4в - вид сбону; р. Токур-Ю рнх,  бас
сейн р .  Россохи ( Булуна) ;  кариийский: ярус ;  4 - N� 3 1 1 / 1 1 8 ;  
5 - 3 1 2/ 1 1 8 (брюшная ств орна) ; р .  Визуальная ,  верх нее течение 
р .  Росс охи ( Булуиа ) ;  норийско-рэтские отложснпн ( Х  1 )  

Фи г .  7 ,  8 .  К o lymithyris kolymensis ( Moisse i cv) стр . 1 4 9  
7 - rолотнп, ЦГМ, JV!! 1 00/4803 ;  7а - вид с о  стороны с пн ттн ой 

створки;  76 - вид со стороны брюшной створки ; 7в - ю1д с бону ; 
7г - вид с л обного края; 8 - Ц ПI ,  N� 99j4803; 8а - внд Т с о' с торо
ны с пинной створ1пr ;  86 - Bll[( со стороны брюшной С-'ПЗnр!iи ;  8е 
юц сбоt>у; 8г -· вид с лобного !{ рая ;  р .  Корно;10н, H I I Ж') уrтьп 

р .  Ялобо-Унунге; нприйсrшii н ;) ,-� ( ·< l )  
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Фи г .  1 .  К olymithyris va stus sp . nov .  стр .  1 54 
Голотип М 327/ 1 1 8 ;  la - шщ со стороны сшшной створкн ; 

16 - вид сбоку; lв - вид с лобного нрая ;  р. Гпжнга , верхнес rечс
н не;  норийский ярус ( Х  1 ) .  

Фиг .  2 - 4 .  K olym i thyris o rotshensis sp . n o v .  стр .  1 5 1  
:2 - голотип .М 320/ 1 1 8 ;  2 а  - вид с о  стороны спинной стнорни;  

:.!6 - шщ сбоi\у; 2в - вид с лобного края;  3 - .N'! 323/ 1 1 8 ;  4 -

.\!'! 325/ 1 1 8 ;  р. Рассоха ,  нише устья р. Тонур-Юрнх ;  нарни�снн й 

нрус ( х  1 ) .  

Фиг .  5 ,  6 .  K olym ithyris koZ
:
ym ens is (Moisse iev)  . .  стр .  1 49' 

5 - .N'! 3 1 9/ 1' 1 8 ;  р. Россоха ( Булуи) ,  ниже устья р .  НенюJЛ ; 
нориrtсний ярус; б - N! 31 6/1 1 8 ;  р .  Анманнынан, бассейн р. Вплl l·· 
ги;  норийсt\о-рэтснне отлошенин ( х 1 ) .  

Фиг. 7 , 8 .  A ulacothy,·oides bulkutensis sp . п о v  . . . стр. 1 5G 
7 - М 329/ 1 1 8 ;  7а - вид со стороны спинной створнн ; 76 -

вид со стороны брюшной створки; 7 в - вид с лобного �кра я ;  р .  I-tcгa·· 
JШ, ладинекий ярус; 8 - голотип N! 331/ 1 1 8 ;  8а - внд со .стороны 
епинной створки; 86 - вид со стороны брюшной створни; 8н - DШ\ 
с лобного н рая ; р .  Булкут , бассейн р.  Рассохи; карнийснпй ярус 

( Х 2) 
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