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Настоящая рабсна представляет собой лервую часть монографии, по 
священной тоарским аммонитам севера Сибири .  В ией подробно р ассма
триваются вопросы систематики семейства Dactylioceratidae, устанавли
ваются филогенетические связи внутри подсемейств указанного семейства, 
дается моно.гр афическое опи,сание представителей шести родов семей·ства. 
Прослеживается р аспространение этих родов в остальных р айонах мира. 

В стратиграфическом обзоре дано детальное зональное расчленение 
тоарских отложений 'севера Сибири.  

Книга р ассчитана н а  геологов-стратиграфов и палеонтолого,в. Табл. 3. 
Библ. 95 назв. Иллюстраций 29. ФототаблИц 1 2. 

От в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  

В. Н. С а к с 



ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая р абота посвящена изучению тоарских дактилиоцератид 
север а Сибири и представляет собой первую часть монографии по тоар
ским аммонитам.  Выбор семейства Dactylioceratida� для обработки обу
словлен преобладанием представителей этой группы в общем комплексе 
тоарских аммонитов, а также тем з начением, котор ое имеют даКТI:\ЛИО
цер атиды для детальной стратиграфии и в первую очередь для зональ
ного деления тоарских отложений севера Сибири. 

Монографическое изучение дактилиоцератид Сибири впервые было 
проведено Г. Я. К:рымгольцем, описавшим и изобразившим ряд видов 
р ода Dactylioceras из тоарских отложений Вилюйской синеклизы 
(К:рымгольц и др. ,  1 953; I(рымгольц, Тазихин, 1 963) . На Северо-Востоке 
СССР первые исследования, касающиеся р ассматриваемой группы ам
монитов, принадлежат И. И. Тучкову ( 1 954) , описавшему два вида рода 
Dactylioceras. 

В последнее время дополнительные сведения о дактилиоцератидах 
Северо-Востока СССР привел Ю. С. Репин (Полуботко, Репин, 1 966 ) , 
описавший Dactylioceras соттипе (Sowerby) ,  Coeloceras spinatum (Fre
bold)  и Porpoceras polare ( Frebold ) . В целом в литературе в настоящее 
время описано шесть видов дактилиоцератид из р азных горизонтов то
арских отложений севера Сибири. 

В задачи данной р а боты входило, в первую очередь, изучение вопро• 
сов систематики семейства D actyl iocerati dae, р азработка вопросов де
тальной стр атиграфии р айона на основании р а ссматриваемой группы 
а ммонитов, а также изучение вопроса географического р аспространения 
родов семейства,  на основе литер атурных данных и р езультатов, полу
ченных при исследовании данной группы аммонитов. В основу система -
тических исследований был положен онтогенетический метод. 

Материалом: для данной работы послу:жила коллекция а ммонитов, 
собранная нами в 1 962-1 965 гг. в северо-восточной части СССР, н а  
О молонском массиве, п о  рекам Токур-Юрях и Рассохе (бассейн р .  Кор
кодон) ,  в верхнем течении р. Левый К:едон (бассейн р. Омолон ) , в бас
сейне р .  Вилюй. По Верхоянью использованы сборы геолога А. А. Раз
гонова,  любезно переданные нам  Н. И. Шульгиной (Научно-исследова
тельский институт геологии Арктики ) . Рисунки и т аблицы, приведенные 
в тексте, выполнены в картбюро Института геологии и геофизики 
СО АН СССР,  старшим лаборантом Г. В. Арискиной и старшим л або
р антом В .  П. Р аевским .  Фотографии изготовлены в ф отолаборатории от
дела палеонтологии и стратиграфии старшими лаборантами В. Ф. Горку
новым и Н. П.  Боровских. 

Во время выполнения данной работы автор пользовался ыногочис
ленными консультациями члена-корреспондента АН СССР В. Н.  Сак
са,  профессор а Г.  Я. К:рымгольца, профессора В .  В. Друщица,  А. С. Да
гиса. Работа полностью была просмотрена В .  Н. Саксом, В .  В. Друщи
цем и Г. Я .  Крымгольцем.  

Всем лицам, содействовавшим выполнению данной работы, автор 
выражает глубокую признательность. Коллекция а ммонитов, использу
емая в данной работе, хранится в музее Института геологии и геофизи
ки СО АН СССР в г. Новосибирске. Коллекционный номер - 3 1 2 . 



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СЕМЕЙСТВА DACTYLIOCERATIDAE НУАТТ, 1867 

Сс:мейство Dactyliocerat idae впервые было установлено Хайеттом в 
1 867 г. под названием D actyloidae 1 для групп Plaпulati и частично 
Macгocepl1al i  Квенштедта (Queпstedt, 1 845, 1849 ) .  К этому семейству 
Хайетт относил два рода : Coeloceras и Dactylioceras, понимая их очень 
широко. Род Coeloceras включал формы, характеризующиеся р аздваи
в ающимися ребрами на вентральной стороне, бифуркирующими или еди
ничными боковыми ребрами с одним рядом шипов, присутствующих ре
гулярно на каждом ребре или чередующихся. Такая общая характери
стика этого рода дополняется еще более общей характеристикой лопа
стной линии, у которой «вентральная лопасть шире и глубже, чем верх
няя боковая. Нижняя боковая является почти такой же  по р аз мерам 
и обе неровно разделены на  три неглубокие, маленькие лопасти» (Hyatt, 
1 867, стр . 87) . К этому роду Хайетт относил следующие виды : Coelo
ceras centaurus d'OrЬigпy, С. pettos Quenstedt, С. grenouilouxi d'OrЬigny, 
С. desplacei d'OrЬigny, С. crassum Phil lips,  С. mucronatum d' OrЬigny. 

Для рода Dactylioceras Хайетт приводит следующие характерные 
признаки: «вентр или р авен по ширине или меньше, чем спина,  вместо 
того, чтобы быть шире или р авным по ширине со спиной, как у предыду
щего рода.  Боковые ребра у взрослых форм всегда неизменно единич
ные. Вентральные ребр а  могут быть или бифуркирующими или просты
ми» (там же, стр . 95) . Х айетт относит к этому роду формы с шипами, 
присутствующими на окончании р ебер боковых сторон,  и формы без ши
пов. Лопастную линию он находит сходной с таковой р ода Coeloceras. 
Р од Dactylioceras в·ключал следующие виды: D. commune Sowerby, 
D. holandrei d'OrЬigny, D. annulatum Sowerby, D. braunianum d'OrЬigny. 

Формы группы Dorsati Квенштедта Хайетт относил к семейству De.., 
roceratidae, включающему р оды Deroceras и Peronoceras. Последний 
характеризовался пониженной вентральной частью, линейнымч: ребра
ми, р асположенными между бугорками, обычно, но не  всегда бифурки
рующими к бугоркам на  боках, но неизменно раздваивающимися на 
вентральной стороне. К р оду Peronoceras Хайетт относил следующие 
виды: Peronoceras fibulatum Sowerby, Р. muticum d'OrЬigny, Р. nodogi
gas Quenstedt, Р. trandulentum Hyatt, Р. alternum Hyatt. 

Попытка, предпринятая впервые Хайеттом, каким-то образом систе
м атизировать р ассматриваемую группу а ммоноидей, оказалась, на н аш 
взгляд, довольно удачной. Р оды, выделенные упомянутым автором, до 
сих пор остаются наиболее четкими систематическим и  единицами, а 
сама система представляет основу для всех последующих исследований 
в этом направлении. 

1 Название был.о уточнено Омитом в 1'9.1•3 г .  (Arkell, 1'957). 
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Несколько позднее Циттель (Zittel , 1 88 1 - 1 885) к группе Angusti· 
sel lati ,  предложенной Бр анко для аммонитов, характеризующихся уз
I<оседельной первой перегородкой, ОТНОСИТ семейство St�p]1anoceгati dae, 
выделенное Неймайром в 1 875 г" включая в него цели!<о111 семейство 
D actyl iocerat idae ( роды Coeloceras и Dactylioceras) и частично семейст
во Deгoceratidae (род Peronoceгas) в понимании Хайетта .  

Циттель дает следующую характеристику семейства Stepl1anoceгati 
dae :  «очень разнообразные раковины, украшенные почти всегда расщеп
ленными, реже простыми поперечными ребрами или рядом бугров.  )Ки
л ая камера занимает от 1/2 до 2/3 последнего оборота.  Вентральная часть 
всегда без киля, большей частью широкая, округлая.  Сутурная JlИНИЯ 
р асчленена ,  ауксилиарные лопасти, как правило, немногочисленные. 
К этому семейству относятся только юрские и меловые роды, которыЕ 
по своему внешнему  виду могут отличаться, но в основном таr< 
тесно свЯзаны друг с другом,  что дальнейшее р асчленение семейства 
невозможно. Отдельные лейасовые представители обладают еще дву
вершинной антисифональной лопастью» (стр. 467) . К этому широко 
понимаемому им семейству Циттель, кроме приведенных выше интере
сующих нас родов, относит большое количество средне и верхнеюрских, 
а также меловых родов Step!ianoceras IJ..T ааgеп emend Zittel ,  Olco
s tep!ianus Neumayr, Reineckia (Вау!е) Zittel , Parkinsonia B ayle 
Perisphinctes Waagen, Sutneгia Zittei, Holcodiscus Uhl ig, Hoplites. 
Neumayr и др. ,  которые явились впоследствии  основой при выделении 
новых семейств . 

Нижнеюрские роды Циттель понимал примерно в том же объеме, что 
и Хайетт. При этом особое внимание (Циттель) уделял роду CoelocNas, 
к которому он относил широкопупочные раковины,  со слабообъемлющи
м и, широкими оборотами ,  не килевые. «Боковые стороны с многочислен
ными прямыми ребрами,  которые вблизи внешнего края разделяются на 
две ветви. На месте ветвления часто р азвиты шипы.  Обычно между раз
ветвленными ребрами имеются также отдельные п ростые ребра .  Ранние 
обороты глаже, чем более поздние; первые обороты гладкие. Жилая ка
мера занимает более чем один оборот, устье простое, без боковых ушек. 
Сутурная линия только умеренно расчлененная. Внешнее седло боль
шое, выдающееся вперед. Сифональная лопасть шире и глубже, чем пер
вая  боковая лопасть, кроме нее развиты еще маленькая вторая бо�;.овая 
и ауксилиарная лопасть. Антисифональная лопасть двувершиннаю> 
(стр .  468) . 

Циттель считал, что род Coeloceгas должен служить исходным пунк
том для Perisphiпcten и Stephanoceraten, широко распространенных в 
доггере и мальме. 

Роды Регопосегаs и Dactylioceгas названный выше автор считал со
ответствующими по основным своим признакам роду Coeloceгas. 

' Таким образом, Циттель не внес почти ничего нового в систематику 
р ассматриваемого нами семейства, кроме того, придал ему еще бо
лее обобщенный вид, включив его в семейство Stephanocerati dae Neu
mayr, представлявшего в то время собрание многих мало родственных в 
генетическом смысле групп.  В этом отношении систематика Хайетта, пе
р ер аботанная и дополненная и м  (в работе Zittel ,  1 900) , представляет 
значительно больший интерес. Семейство Dactyl iocerat idae отнесено на 
званным автором среди прочих семейств (Stephanoceratidae, Caclocerati
dae, Perisphiпctidae, Aspidoceratidae, Morphoceratidae,  Reiпeckidae, 
S p iroceratidae, Hopl i t idae)  к Dactylioi da,  местной группе, входящей в 
состав Pachycampyl i - одной из девяти групп, выделенных Ха:йеттоi\! по 
характеру образования седел. В свою очередь, Циттель предложил раз
делить аммоноиде:й на основании различного положения сифона на  
Intrasiphoпata ( внутрисифонные) и Extгasiphoпata (наружносифонные) . 
К последним он относит и группу Pachycampyl i .  
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Хайетт расширил объем семейства Dactyliocerat idae путем объеди
нения ранее выделенных им семейств (Dactyliocerat idae и Derocerati
dae) в одно и включил в состав этого семейства роды Pimelites, Diap
horites Fucini (?) , Praesphaeroceras Levi (? ) ,  Collina B onarell i .  Роды 
Pimelites и Diaphorites, выделенные Фуцини (Fucini ) , отнесены к семей
ству Dactyl iocerat idae Хайеттом условно. Эти роды никем детально не  
изучались и до  сих пор не  имеют определенного систематического по
ложения и только условно отнесены Аркеллом к семейству Eoderocerati
dae Spath (Arkell ,  1 957) . Род Praesphaeroceras Levi сведен Аркеллом в 
синонимику рода Diaphorites Fucini,  и таким образом, тоже относится 
к группе неясного систематического положения. Состав семейства под
бирался Хайеттом на основании внешних морфологических признаков, 
лопастная же линия изучалась лишь в очень общих чертах. 

Однако даже такое поверхностное изучение строения перегородки 
помогало Хайетту создать группу значительно более близких родов 
(если исключить роды, отнесенные к этому семейству условно) , харак
теризующихся двувершинным строением дорсальной лопасти по сравне
нию с таксономическими категориями Циттеля, семейства которого (на 
примере семейства Stephanocerat idae)  представляют собрание очень от
даленных ·в генетическом отношении родов. 

Наиболее детальное изучение р ассматриваемого семейства было про
ведено Бакменом ( B uckman, 1 927) . На  богатом материале прекрасной: 
сохранности упомянутый автор выделяет большое количество родов и 
дает им обоснование. Основное внимание при этом Бакмен уделяет ха
р актеру скульптуры и форме раковины. Правда, он описывает отдель
ные детали строения лопастных линий р ассматриваемых им родов, но, 
к сожалению, это очень краткие и малозначащие замечания. Все изу-· 
ченные им дактилиоцератиды он р азделяет следующим образом: 

I. Ребристые 
Anguidactylites 
Koinodactylites 
Leptodactylites 
N omodactylites 
Ortliodactylites 

II. Ребристые. 
А. Ребра маленыше 
Kryptodactylites 
Vermidactylites 

I. Ребристые 
В. Ребра,  изогнутые над вентральным 

краем 
Arcidactylites 
Atlilodactylites 
Curvidactylites 
Micгodactylites 

II. Бугорчатые 
А. Бугры присутствуют регулярно 

Zugodactylites 
II. Бугорчатые 

В. Бугры чередующиеся 
Parvidactylites 
Tenuidactylites 
Xeinodactylites. 

II. Бугорчатые 
С. Бугорки слабые 

Dactylioceras 
Peridactylites 

II. Бугорчатые 
Д. Бугры слабые, вентральный край 

субугловатый 
Taxodactylites 

!! .  Бугорчатые 
Е. Ребра,  переломанные на вентраль

ном крае 
Microdactylites 

! ! ! .  Фибулирующий орнамент 
А. Fibulate post-costate 

Peronoceras 
III. Фибулирующий орнамент 

В. Praecostate 
N odicoeloceras 
Porpoceras 

Spinicoeloceras 
IV. Кадиконические 

Catacoeloceras 
Crassicoeloceras 
Lobodactylites 

IV. Кадиконическая 
А. до серпентиконовой 

Simplidactylites 
V. В ентральный край килеватый. 

Collina 

Классификация, предложенная Бакменом, имеет свои достоинства и не
достатки. Неоценимая заслуга Бакмена состоит в том, что он впервые 
обратил внимание на  большое р азнообразие скульптурных особе�шостей 
изучавшихся им аммонитов, на основании которых он попытался разде
лить аммонитов на  группы, внутри которых роды являются близкими по  
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орнаменту. Однако чрезвычайное увлечение скульптурными особенно·  
стями привело Бакмена к переоцениванию этого признака и выделению 
большого количества родов на  основании признаков, которые, по м не
нию автора, могли служить лишь в качестве видовых. К. таким призна
кам, по-видимому, следует отнести пункт А из р аздела I - маленькие 
ребра ,  пункт В из р аздела I - ребра ,  изогнутые над вентральным краем, 
пункт С из раздела II  - бугорки слабые. К.ак показали наши исследова
ния, названные признаки являются очень изменчивыми в пределах рода 
и не могут служить достаточным критерием при его выделении. 

Одним из значительных недостатков этой классификации является 
отсутствие детального изучения строения лопастных линий выделяемых 
родов, что приводит Бакмена к объединению, по всей вероятности, дале
ко не близких родов в одну группу. Примером может служить род Lo
bodactylites Bнckman, с очень  сложно рассеченной лопастной линией, 
не характерной для дактилиоцератид. Роды Porpoceras Buckmaп и No
dicoeloceras Buckman также имеют существенно отличные друг от дру
га по строению лопастные линии. Для рода Porpoceras Buckman харак
терна широкая и неглубокая дорсальная лопасть, осложненная высоким 
срединным седлом. У рода Nodicoeloceras Buckman дорса.1ьная лопасть 
узкая, глубокая, осложненная очень низким срединным седлом . У Бак
мена эти два рода на основании сходной скульптуры оказались объеди
ненными в одну группу фибулирующих форм .  Этот небольшой пример 
убеждает в необходимости более детального и всестороннего изучения 
рассматриваемой группы с привлечением не только скульптурных осо
бенностей, но обязательного изучения характера  строения лопастных 
линий. 

Однако отвергать целиком и полностью классификацию, предложен
ную Бакменом, как это сделали многие последующие исследователи, 
было бы несправедливо, так как Бакмен впервые обратил внимание н а  
м ногие детали скульптуры, которые раньше оставались незамеченными, 
и благодаря этому создал систему дактилиоцератид, которая может сJiу
жить удобной основой при дальнейшем изучении названной группы. 

В 1934 г .  в Советском Союзе под редакцией проф. А .  Н .  Рябинина 
вышло издание Циттеля «Основы палеонтологии», в котором системати
ка юрских и меловых аммоноидей перера ботана В. П. Ренгартеном.  
Среди многих семейств отряда выделяется семейство Stephanoceratidae  
Neumayr emend Zitte l ,  к которому отнесено большое количество родов, 
р аспространенных от нижней юры до нижнего мела .  Из нижнеюрских 
родов в это семейство включены роды: Coeloceras Hyatt с подродом Pe
ronoceras Hyatt;  Dactylioceras Hyatt, Pimelites Fucini, Diaphorites Fuciпi, 
Praesphaeroceras Levi, т. е. основная часть родов, которые составляли се
мейство Dactyl iocerat idae Hyatt. Для родов Coeloce!"as Hyatt с подро
дом Peron.oceгas Hyatt и Dactylioceгas Hyatt даны очень  краткие описа
ния .  К. роду Coeloceгas Hyatt отнесены широкопупочные формы, у ю·то
рых «ребра сначала простые, прямые, возле внешней стороны частично 
оазделены на две или на три ветви; в местах р аздвоения ребра утолще
ны в бугорки или шипы.Поперечное сечение оборотов имеет одинаковую 
высоту и ширину. Пережимы имеются, или отсутствуют. Устье без боко
вых ушек. Сутурная линия умеренно рассеченная.  Антисифональная ло
пасть с двумя остриями» (Циттель, 1934, стр. 8 1 9) . Для рода Dactylio
ceгas Hyatt характерен широкий пупок, «ребра  к в нешней стороне р аз
ветвляются, бугорков нет. Пережимы отсутствуют» (Циттель, 1 934, 
стр . 829) . Подобные родовые характеристики свидетельствуют о том, 
что основное внимание при систематизации аммонитов было обращено 
на хар актер скульптуры и в меньшей степени на особенности строения 
лопастной линии. По сравнению с Хайеттом - это была менее удачная 
классификация аммонитов, так как еще более широкое понимание ее ав
торами рангов семейств и родов делало границы этих таксономических 
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категорий еще более р а сплывчатыми.  В настоящее время µоды, входив
шие р анее в состав семейства Stephanoceratidae Neumayr emend Zitt�I. 
выделены в отдельные самостоятельные семейства, внутри которых эти 
роды связаны близким генетическим родством . Семейство Stephanocera
tidae Neumayr emend Zittel в таком сборном виде, как оно было предло
жено в вышерассмотренной р а боте, не могло завоевать себе прочного 
места в системе аммоноидей и последующими исследователями не было 
п ринято. В «Основах палеонтологии» под редакцией Ж. Пивто (J. Pive
teaн, 1 952 ) характеристику а ммоноидей дал Э. Бас .  Последний приво
дит краткое описание семейства Dacty1 ioceгat idae Hyatt,  относимого им 
к надсемейству Eoderoceгataceae Spatl1, и столь же краткое описание 
родов, составляющих рассматриваемое семейство. К семейству Dacty
lioceratidae Бас  относит три рода : Pmdactyliocems. выделенный Спе
том в 1923 г . ,  Dactylioceras Hyatt и Pemnoceras Hyatt.  В основу харак
теристики семейства и родов положены скульптурные особенности рако-
вины. 

. 

Очень упрощенно система дактилиоцератид дана в работе Романа 
(Roman, 1938) . В состав семейства Dacti lioceratidae он включает только 
роды Coeloceгas с подродом Peronoceras и Dactylioceras. Х арактеристи
ка родов, предлагаемая Романом, очень краткая, основанная только на 
некоторых внешних признаках раковин. 

Более подробным анализом семейства занимался Аркелл {Arkell, 
1 957) . Так же, как и предыдущий автор, Аркелл относит семейство D ac
tylioceratid ae Hyatt к н адсемейству Eoderocerataceae Spath и в ыделяет 
внутри его роды : Prodactylioceras Spath ,  Reynesoceгas S path, Dactylio
ceras Hyatt, Регопосегаs Hyatt, Subcollina Spath, Collina Bonarelli, Ca
tacoeloceras Bt1ckman, Ргерегопосеrаs Maubeuge, Spf1auocoeloceгas Ja 
worski. Род Coeloceгas Hyatt исключен Аркеллом из семейства Dacty
lioceratir1ae Hyatt и введен в состав семейства Eodeгoceratidae Spath. 
Из всех родов, ранее установленных Бакменом, Аркелл признает только 
род Catacoeloceгas Buckman. Род Zugodacfylites Bu-ckman названный 
автор считает подродом рода Dactylioceгas Hyatt, род Poгpoceras Buck
man подродом Регопосегаs Hyatt, остальные же роды сводит в синоними
ку родов Dactylioceгas Hyatt и Catacoeloceras Bнckman,  руководствуясь 
при этом только такими признаками, как характер скульптуры и форма 
•раковин.  

Многие роды, отнесенные Аркеллом к семейству Dactylioceгatidae 
Hyatt, вызывают сомнения. Т а"К, например, н ебольшой отрезок лопаст
ной линии, изображенный для рода Preperonoceгas M aubeuge, от
четливо свидетельствует о том, что боковая лопасть названного рода -
двухраздельная, для дактилиоцератид же характерна трехраздельная 
боковая лопасть. 

В 1 958 г. в Советском Союзе выходит многотомное издание «Основы 
палеонтологии» под редакцией Ю. А. Орлова (том II, Головоногие ) ,  где 
систематика надсемейства Еоdегосегаtасеае Spath дана Г. Я. Крым
гольцем. В этой работе в составе семейства Dactylioceгatidae Hyatt вы
деляются только четыре рода :  Coeloce1-ar; Hyatt - формы, толщина обо
ротов которых превышает их высоту, ребра сравнительно редкие оди
ночные с бугорками в верхней половине боковых сторон; Pгodactyl ioce
ras Spath - отличающийся от предыдущего округлым сечением оборо
тов и наличием бугорков лишь на некоторых более крупных ребрах; 
Pe!'onoce1-as Hyatt- формы, у которых «с одиночными ребрами чере
дуются ребра, соединяющиеся поriарно в крупных шиповидных крае
вых бугорках, от которых отходят по два-три ребра, достигающие бу
горка противоположной стороны» (стр. 69) . Подрод Porpoceras Buck
man объединяет формы с более грубой скульптурой; Dactylioceras Hy
att - характеризуется овальными оборотами, несколько вытянутыми Р 
высоту. «Частые относительно тонкие ребра делятся у внешнего пере-
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гиба н а  две-три ветви, проходящие через вентральную сторону. В месте 
ветвления иногда образуются вздутия, но не обособленные бугорки». 

Кроме такой кр аткой характеристики для основной ч асти родов 
(Dactylioceгas, Регопосегаs и Pгodactylioceгas) приведены изображения 
лопастных линий - их внешних участков. 

Лопастная линия ( воспроизведенный ее отрезок) рода Pгodactylio
ceгas существенно отлична от лопастных линий родов Dactylioceгas и Pe
ronoceras Hyatt. Отличие ее состоит, во-первых, в большей р ассеченно
сти всей линии, а также в отчетливо двур аздельной боковой лопасти. 
Подобные факты позволяют выразить сомнение относительно включения 
рода Pгodactylioceгas в состав семейства Dactyl iocerзtidae Hyatt. 
Г. Я. Крымгольц и в последних своих работах ( Крымгольц, Тазихин, 
1 963) придерживается того же взгляда на систематику дактилиоцера·· 
тид, что и в выше р ассмотренной работе. 

В отношении систем атики дактилиоцератид особый интерес пред
ставляют взгляды М. К .  Ховарта (Howartl1, 1 962 ) . Ховарт имел возмож
ность непосредственно познакомиться с коллекцией а ммонитов, н а  осно
вании которой выделены почти все роды Бакмена .  Названный автор про
водит ревизию родов Бакмена, обр ащая основное внимание при этом 
на форму раковины, характер скульптуры с учетом стратиграфического 
положения этих родов. К семейству Dactylioceгatidae Hyatt Хо;зарт от
носит следующие роды : Dactylioceras Hyatt с двумя подродами. Подрод 
Dactylioceгas является н аиболее широко р аспростр аненным в стр ати
графическом отношении и характерным для подзон Нагросегаs exaratum, 
H arpoceras falcifer и Dactylioceras commune 1• В синонимику под
рода Dactylioceгas сведены следующие роды, выделенные ранее Бак
меном в качестве самостоятельных: Xeinodactylites, A nguidactylites, Ta
xodactylites, Leptodactylites, Peгidactylites Buckman, 1 926, Simplidactyli
tes, Parvidactylites Bucкman, 1 927, ?Micгodactylites, A гcidactylites Buck
man, 1 926, A thlodactylites, Koinodactylites (объективный синоним) , 
Nomodactylites, Cuгvidactylites Buckman, 1 927. Подрод Orthodactylites 
B uckman, 1 926 указывается Ховартом в зоне 'Dactylioceras tenuicostatum 
и подзоне Harpoceras exaratum. В синонимику подрода Dactylioceras све
дены роды Kryptodactylites, Tenuidactylites Buckman, 1926, Veгmidactyli
tes Buckman, 1 926. 

Впервые после Бакмена появляется в литературе род Nodicoeloceras 
Buckman, 1 926, который Ховарт считает :Характерным для подзон H ar
poceras exaratum и H arpoceras falcifer. К синонимам этого рода ука
з анный автор относит роды Бакмена - Crassicoeloceras, Spinicoeloce
гas, Lobodactylites, Multicoeloceгas. Синонимика рода Nodicoeloceras 
свидетельствует о том, что Ховарт не признает явления фибулирования 
ребер как признак, который мог бы служить одним из достаточных 
родовых критериев, и подобные явления сводит к видовым отличиям. 

Характерным родом для подзоны Peroпoceras f ibulatum Хов арт счи
тает род Регопосегаs Hyatt, для подзоны Zugodactylites brauпi anus -
Porpoceгas Buckman. Далее, к рассматриваемому семейству он 
относит роды Zugodactylites Buckman, Collina Bonarel li, Catacoeloceras 
Buckman. 

Р ассмотренная классификация семейства Dactyl ioceratidae Hyatt 
является, по мнению автора, наиболее современной и правильной из 
всех ныне существующих и анализируемых в этой работе. Особенно 
ценна в ней ревизия родов Бакмена, которую никто из исследователей 
а ммоноидей не предпринимал, а сами роды большей частью не при
нимались всерьез. Однако существенным недостатком предложенной 
системы дактил:иоцератид является отсутствие детального изучения 

' Имеется в виду западноевропейская шкала . 



внутреннего строения р аковин рассматриваемых родов (характер строе
ния лопастных линий). 

Кроме того, Ховарт, на наш взгляд, несколько не дооценил значение 
ряда признаков, характерных для представителей р ассматриваемого 
семейства .  К таким признакам следует отнести, в первую очередь, 
скульптурные особенности раковины. Так, например,  род Orthodactyli
tes Buckman, к которому Бакмен относит тонкоребристые уплощенные 
формы, лишенные шипов и вообще каких-либо утолщений в точках 
ветвления боковых ребер, Ховарт считает подродом рода Dactylioceras 
Hyatt. В этом отношении с Ховартом можно согласиться, так как виды 
р ода Orthodactylites B uckman действительно отчетливо выделяются ха
рактером скульптуры, но тем не менее не имеют все-таки достаточно 
признаков, чтобы считаться самостоятельным родом. Однако Ховарт 
относит к подроду Orthodactylites Buckmaп все тонкоребристые формы, 
пренебрегая, на  наш взгляд, немаловажными деталями скульптуры, на 
основании которых Бакмен выделял такие систематические единицы, 
как роды. Род Tenuidactylites B uckman (типовой вид Т. tenuicostatum) 
отнесен Бакменом к группе бугорчатых (бугры чередующиеся) . Нали
чие же или отсутствие бугров, характер их чередования являются, как 
показали наши исследования, признаками родовых таксонов. Автор 
склонен считать, что род Tenuidactylites B uckman справедливо выделен 
Бакменом в качестве самостоятельного и надеется, что подтверждением 
тому явятся последующие более детальные исследования.  

Выводы Ховарта, касающиеся происхождения некоторых родов, вы
зывают сомнения. Так, н а.пример, утверждение, что род Zugodactylites 
Buckman «возник от тонко ребристых видов рода Peronoceras путем 
утери фибулирующих ребер», кажется не вполне обоснованным. Изо
бражение лопастной линии, данное для рода Peronoceras HYatt Рома
ном (Roman, 1 938) , и наши исследования показали, что лопастная ли
ния рода Zugodactylites B uckman имеет такое же строение, что и ло 
пастная линия рода Dactylioceras Hyatt и по  сравнению с лопастной 
линией рода Peronoceras Hyatt характеризуется значительно меньшей 
рассеченностью и большей простотой своих элементов. 

Такого же рода сомнения можно высказать относительно генетиче
ской близости родов Porpoceras Buckman и Peronoceras Hyatt, предпо
лагаемой названным выше автором . Род Porpoceras B uckman в нашем 
понимании имеет значительно менее рассеченную лопастную линию и 
отличное по <;:равнению с родом Peronoceras Hyatt боковое седло .  К со
жалению, у рода Peronoceras Hyatt дано изображение (Roшan, 1 938) 
только внешнего отрезка лопастной линии, поэтому и все приводимые 
выше отличия касаются только этой части лопастной линии.  

Таким образом,  система,  предложенная Ховартом для дактилиоце
р атид, содержит много спорного и неясного и требует дальнейшего еще 
более детального изучения. 

Исключительно ценной р аботой для изучения дактилиоцератид 
является работа О. Шиндевольфа (Schindev.тolf ,  1 962) . В р азделе, по
священном семейству Dactylioceгatidae, названный выше автор приво
дит очень широкие данные, касающиеся отдельных родов семейства .  
По  мнению О .  Шиндевольфа, род Prodactylioceгas S p ath совершенно 
необоснованно большинством исследователей включается в состав се
мейства Dactyl ioceгatidae, для представителей которого характерна 
трехраздельная боковая лопасть. Для рода же ProdactyHoceras Spath 
характерна отчетливо двураздельная боковая лопасть. Рисунками ло
пастных линий, отображающими р азвитие ее на различных возрастных 
стадиях, Шиндевольф показывает, что двучленное деление боковой 
лопасти начинает проявляться рано в онтогенезе. Кроме отличий в 
строении лопастной линии, род Pгodactylioceгas, как считает указанный 
�штор ,  очень резко отличен и по скульптуре от типичных дактилиоцера-
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1'Ид. Далее, в рассматриваемой работе приведены описания развития 
лопастных линий у родов Dactylioceras Hyatt, Zugodactylites B uckman. 
При общем сходстве характера строения лопастных линий указанных 
выше родов отмечаются некоторые отличные детали,  например, разл ич
чая степень асимметрии внутренней боковой лопасти (V1 по Шинде
.tЗольфу) . 

Для рода Catacoeloceras B u ckman отмечается сильное отклонение 
в положении лопастной линии,  которое проявляется в «автономной ре
дукции ее» (отсутствие V3 по Шиндевольфу) , н а  примере лопастной 
Jшнии Catacoeloceras raquinianum, а также в р езко отличном строении 
внутренней боковой лопасти, как правило, разделенной в основании на 
три части. 

В заключение главы о дактилиоцератидах Шиндевольф предлагает 
схему филогенетической связи, по которой корни семейства D actylioce
rat idae Hyatt уходят в подсемейство Acanthop l euroceratinae, принадле
жащее семейству Polymorphit idae.  

В самое недавнее время появилась р абота Р .  Фишера по дактилио
цератидам Северного Тироля ( Fischer, 1 966) . В этой р аботе описаны 
основные роды семейства (Dactylioceras, Nodicoeloceгas, Peronoceras, 
Zugodactylites, Collina, SubcoNina, Catacoeloceras) .  Род Dactylioceras 
Hyatt понимается в объеме, предложенном Аркеллом (Arkell ,  1 957) и 
названный выше автор считает, что «разделение рода Dactylioceгas н а  
два подрода, как это предпринял Ховарт ( Howarth, 1 962) , невозможно, 
так как различная густота ребристости и р азличное появление во вре
мен и еще не являются признаками родового разделения» (стр. 2 1 ) . 
В этом отношении с Р. Фишером трудно согласиться. Существенные 
р азличия в скульптуре нижне- и среднетоарских дактилиоцерасов, а так
же различный уровень их стратиграфического положения, являются до
статочно убедительными доводами для разделения рода Dactylioceras н а  
отдельные подроды. 

Описание рода Nodicoeloceгas Buckman  примерно повторяет опи
сание этого рода, данное Ховартом ( Howarth, 1 962) . В описаниях от
дельных родов се�1ейства ,  приводимых ·в •р а боте Фишера,  не дается 
ничего существенно нового. В отношении данных, касающихся строения 
лопастных линий приводимых родов, упомянутый автор всюду ссылается 
на результаты исследований Шиндевольфа .  

З аслуживающей внимания является попытка Фишера установить 
н а  основании изучения скульптуры и формы поперечного сечения рако
вин родственные отношения части видов внутри родов Dactylioceras 
Hyatt и Регопосегаs Hyatt. Родоначальной формой для группы видов 
рода Dactylioceгas Hyatt является, по мнению Фишера,  D. miгaЬ ile Fu
cini ,  от которого произошли D.  pseudocommune и D.  athleticum, харак
теризующиеся расширением поперечного сечения в процессе эволюции.  
D. pseudocommune разделился н а  D. triangulum и D.  taxop!ioгum, у ко
торых поперечное сечение становилось все более округлым .  Внутри 
рода Peronoceras Hyatt развитие шло в двух на.правлениях - Р. subaг
matum - Р. aff. sиЬагтаtшп, для которого характерно постепенное 
углубление умбо и образование кольцевой скульптуры, и Р. acantho
psis -- Р. desplacei - Р. veгticosum, с уплощением умбо и образованием 
простой ребристости. Исходная форма обеих линий - Peronoceras fibu
iatum. 

Кроме рассмотренных выше работ, существует ряд исследований, 
посвященных изучению дактилиоцератид (Moпestier, 1 93 1 ;  Maubeuge, 
1957; Frebold, 1929- 1 964; Theoba ld  et Duc, 1959, Сапунов, 1 963; Imlay, 
1 955 и др.) . Однако в этих работах вопросам систематики семейства 
Dactylioceratidae Hyatt не  уделяется никакого внимания, они, большей 
частью, посвящены описанию отдельных видов дактилиоцератид, кото
рые, как правило, принадлежат родам Coeloceras Hyatt, Dactylioceгas 
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Hyatt, Peгonoceras Hyatt и отчасти Collina Bonarel l i .  Авторы избегают 
употребления позднее установленных родов (B llckman, 1 909-1 930; 
Arke!I, 1 957) и пользуются родами Хайетта в их широком смысле. Так, 
в работе Мобежа (Mallbellge, 1 957) аммониты, резко отличающиеся друг 
от друга по форме раковины и характеру скульптуры, отнесены к одно
му роду- Dactylioceгas Hyatt (D. pseudocгassoides, D. oЫiquecostatum, 
D. tenuicostatuni). Монестье же в своей р аботе (Moпestier,  1 93 1 )  роды 
Регопосегаs Hyatt, Рогросегаs Bllckman, Zugodactylites B uckman счи
тает подродами рода Dactylioceгas Hyatt, но при этом не приводит ни-
1<аких обоснований своим выводам .  И.  Сапунов ( S a p unov, 1 963) прини
мает в своей р аботе систематику Аркелла (Arkel l ,  1 957 ) . 

В заключение краткого обзора существующих классификаций семе.'{
ства Dactyl ioceratidae Hyatt несколько слов о систематике, принятой в 
настоящей работе. 

Семейство Dactyl ioceratidae Hyatt включает формы, характеризую
щиеся разнообразием внешнего и внутреннего строения своих раковин. 
Однако среди этого многообразия выделяются те основные черты раз
вития, благодаря которым происходит объединение в рассматриваемое 
семейство. Это - ветвление ребер боковых сторон при переходе на на
ружную сторону, как правило, симметричные, двухвершинные вентраль
ные и дорсальные лопасти, трехраздельная боковая лопасть, значитель
но рассеченные седла .  

На основании различий в строении лопастной .тшнии семейство Dac
tyiioceratidae Hyatt подразделяется автором на  два подсемейства: Dac
tylioceratinae Hyatt, представители которого имеют узкую и глубокую 
дорсальную лопасть, осложненную низким срединным седлом, и Kedo
noceratinae sublam. nov. ,  для которого характерна широкая и неглубо
кая дорсальная лопасть, осложненная сравнительно высоким срединным 
седлом.  Кроме существенных р азличий в строении лопастных линий 
названные подсемейства имеют и ряд отличий, о которых будет ска
зано ниже. 

В состав названных подсемейств включены только те роды, внеш
ние и внутренние особенности которых детально нами изучены и позво
ляют воссоздать картину родовой взаимосвязи. Последняя, однако, нс 
может быть достаточно четкой из-за слабой изученности дактилноце" 
р атид во всем мире, следствием этого является доля условности и пред
положительности некоторых сделанных автором выводов. 

Роды подсемейства Dactyl ioceratinae Hyatt (Dactylioceгas Hyatt, Zu
godactylites B uckman, Omolonoceras А. D agis) характеризуются неко
торыми сходными элементами скульптуры и очень близкой, иногда со
вершенно одинаковой лопастной линией. Наиболее древним родом се
мейства Dactylioceratidae Hyatt, по нашему мнению, является род Dac
tylioceras Hyatt, от которого в среднем тоаре отделяются роды Zugo
dactylites Buckman и Omolonoceras А. D a gis .  Основанием подобного 
утверждения является сходство внешнего и внутреннего строения р ас
сматриваемых родов. Род Zugodactylites B uckman и меет однотипную с 
родом Dactylioceras Hyatt форму раковины, одинаковую лопастную ли
нию, существенно отличаясь элементами скульптуры (наличием типи
ков на окончании ребер боковых сторон) . Указанные черты сходства 
дают основание считать н азванные роды генетически очень близкими. 
Правда, в Европе род Zugodactylites Buckman отделяет от рода Dacty
lioceras Hyatt значительный промежуток времени, р авный подзоне Pero
пoceras fibu latum (по данным Хова_Qта, 1 962 ) , что дает основание Хо
варту предполагать, что род Zugodactylites B uckman произошел от рода 
Peronoceras Hyatt (см. выше) . На Севере Сибири зона Peronoceras 
fibulatum не  выделяется, так как в этом районе отсутствует не только 
вид-индекс, но и вообще нет достоверных сведений о н ахождении каких
либо представителей этого рода.  Отложения, выделяемые н а:11и в мест-
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ную стратиграфическую зону Dactylioceras commune, непосредственно 
сменяются отложениями, для которых самым характерным родом из 
дактилиоцератид является род Zugodactylites B uckman.  Если предпо
Jrожить, что род Zugodactylites B uckman возник впервые н а  Севере 
Сибири, то несоответствие во времени, о котором шла речь выше, легко 
устраняется. 

Други м  морфологическим типом в р азвитии р ассм атриваемой гене
тической ветви является род Omolonoceras, описанный автором из сред
нетоарских отложений ( зона Zugodactyl i tes braunianus) Севера Сибири. 
По форме раковины и характеру скульптуры этот род значительно 
отличен от рода Dactylioceras Hyatt. Лопастная же линия рода Omolo
noceras А. Dagis очень близка к таковой рода DactyNoceras Hyatt, вос
производя в общих чертах тот же план р азвития, который характерен 
для последнего, и отличаясь лишь некоторыми деталями своего строе
ния, как то: более слабая р ассеченность и несколько отличная по строе
нию умбональная лопасть и умбональное седло. 

Условно к этому же подсемейству отнесен род Peronoceras Hyatt, 
широко р аспространенный в отложениях З ападной Европы, относимых 
к подзоне Peronoceras fibu latum ( европейского стандарта) .  Достовер
ных находок видов этого рода на Севере Сибири неизвестно, хотя ука
зания в литературе имеются ( Полуботко, Репин, 1 966) . По всей вероят
н ости, это результат неточных определений. Отрезок лопастной линии, 
изображенный Романом (Roman, 1 938) для Peronoceras fibulatum, сви
детельствует о генетической близости родов Dactylioceras Hyatt и Pero
noceras Hyatt. По-видимому, в западной Европе род Dactylioceras Hyatt 
дает н ачало роду Peгonoceras Hyatt, отсутствию которого в н аших р айо
нах мы, возможно, обязаны различным физико-географическим усло
виям р ассматриваемых областей. К сожалению, лопастная ли:ония Pero
noceras fibulatum воспроизведена Романом не  полностью и это остав
л яет известную долю сомнений относительно всего вышесказанного. 

Подсемейство Kedonoceratinae suЫam. nov. включает роды Kedono
ceras gen. nov., Collina Bonarel l i ,  Porpoceras Buckman. Можно предпо
ложить, что в раннем тоаре  от р ассмотренной выше генетической ветви 
отделяется новая ветвь, характеризующаяся иным планом р азвития 
своих представителей. Род Kedonoceras, распространенный в нижнето
а рских отложениях Северо-Востока СССР, является наиболее древним 
р одом этого нового направления в р азвитии дактилиоцератид, характе
ризующегося, как было указано выше, несколько иным типом строения 
J[Опастной линии, отличной формой раковины и иным характером скульп
туры. По-видимому, род Kedonoceras gen. nov. через промежуточные 
роды, которые в силу р азличных причин остаются для н ас пока не.из· 
вестными, дал н ачало родам Collina Bonarel l i  и Porpoceras B uckman. 
К этому же подсемейству условно отнесен род Catacoeloceras B uckman, 
лопастная линия Еоторого неизвестна ,  но фор м а  раковины и характер 
скульптуры очень близки Е таковым у родов, составляющих семейство 
Kedonoceratinae sublam. nov. Семейство Dactylioceratidae Hyatt в об
щей системе аммоноидей трактуется (Arkel l ,  1 957) как ветвь, получив
шая  свое развитие непосредственно от Lytoceratina в раннем плинсбахе. 
Шиндевольф (Schindewolf, 1 962) считает дактилиоцератид производ
ным от полиморфитид. 

В заключение следует сказать, что система семейства Dactyliocera
t idae Hyatt, предложенная автором, является попыткой систематизиро
вать лактилиоцератид с учетом всех особенностей строения раковины, 
при  котором основное внимание уделялось характеру строения лопаст
ной линии. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

СЕМЕЙСТВА DACTYLIOCERATIDAE НУАТТ 

Семейство Dactylioceratidae  Hyatt в систематическом отношении 
представляет одно из звеньев о бщей цепи ·слабо изученных мезозойских 
аммоноидей. Большинство исследователей до сих пор при изучении аммо
нитов обращают основное .внимание на чисто внешние морфологические 
признаки р аковин и на етом основании строят система'Гику исследуемой 
ими группы аммонитов .  Н а  та1юм же принципе основана  систематикd 
р ассматриваемого семейства,  принятая в основной части р абот, прово
дившихся в этом направлении. Так н апример, в диагнозе семейства,  при
веденном Аркеллом (Treat ise on Invertebгata Paleontology, Aгkel l ,  1957) 
ничего не ·сказано о б  особенностях строения лоп аст.ной линии р а ковин 
представителей Dactyliocerat idae Hyatt. В качестве ·основных признаков 
в указанной выше р аботе приведены скульптура и форма р аковины. Эти 
признаки необходимы при выделении или характеристике семейства ,  но 
не являют.ся достаточными в силу ·своей .изменчивости, которой внешние 
признаки подвергаются гор аздо в большей степени, чем внутренние. 

Г. Я. Крымгольц («Основы п алеонтологии», том II, 1 958) в диагнозе 
семейства Dactylioceгat idae Hyatt обращает ннимание на некоторые де
тали строения лопастной линии, однако они очень кратки и не совсем 
соответствуют тем основным прЕзнакам,  которые характерны для ло
п астной линии представителей семейства .  Н апример,  мы н аходим там, 
что «первое боковое седло длиннее, но немного шире, чем второе». Одна
ко, как показали наши исследования, у части родов второе боковое седло 
может быть значительно шире первого бокового (Kedonoceras gen. nov. ) . 
При характеристике отдельных деталей лопастной линии в диагнозе се
мейства использована форм альная терминология лопастей и седел, при
нятая в «Основах палеонт.ологию>, это свидетельствует о том, что изуче
ние р азвития лопастной линии семейства в онтогенезе не было проведено, 
а поэтому генетический смысл лопа.стей и седел лопастной линии дакти
лиоцератид не ясен. Изучение автором вышеуказанных признаков у пред
ставителей отдельных родов семейства показало, что подобные исследо
в ания являют.ся необходимым условием, .](Оторое может пролить свет н а  
филогению родов р ассматриваемого семейства и дает возможность более 
уверенно очертить границы самого семейства .  

К сожалению, родовой ·Состав  аммонитов севера  Сибири намного 
беднее по сравнению с р айонами З ападной Европы, где выделена основ
н ая ч асть .родов, составляющих семейство Dactyliocerat idae  Hyatt. По
этому автор не имел возможности изучить лопастную линию и ее р азви
тие в онтогенезе у ряда родов, выделенных только на основании деталей 
внешнего строения их раковин и на этом же основании включенных 
в состав семейства .  Однако и то немногое, что удалось выяснить, благо
даря изучению внутренних деталей строения раковины, позвол яет 
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прийти к некоторым определенным вывода м относительно систематики 
семейства .  

При изучении и систематизации рассматриваемой г.руппы аммоноидей 
использован ряд признаков: р азвитие лопастной линии в онтогенезе, 
форма и строение отдельных ее элементов, скульптура и форма ракови
ны.  Основное внимание при этом обращалось на  внутренние признаки, 
ставшие организационными благодаря ,слабой подверженности влиянию 
внешней среды и сохранению длительное время единого плана  строения. 
К таким признакам относится разнитие лопастной л инии в ·онтогенезе и 
строение основных ее элементов. 

JI о п  а с т  н а  я л и н и  я .  Для первой лопастной линии дактилиоцера
тид характерно наличие двух лопастей (боковая и внутренняя боковая)  
и трех разделяющих их  седел - высокого и сравнительно узкого вент
рального, широкого и низкого дорсального и неширокого умбонального 
.:едла, высота которого составляет приблизительно 11uJ1овину высоты 
вентр ального седла 1 .  

Во второй лопастной линии в вершине каждого седл а з акладывается 
лопасть. В вершине вентрального седла образуется вентральная лопасть, 
в вершине дорсального - дорсальная лопасть, в вершине умбонально
го - умбональная лопасть. Таким образом, во второй лопастной линии 
н асчитывается четыре лопасти. Это так н азываемые основные лопасти. 
Дальнейшее развитие лопастной линии идет по пути усложнения этих 
основных элементов. В центре вентр альной лоп асти уже в третьей ло
пастной линии образуется небольшое вздутие, которое ·С ростом аммо
нита р азвивается в высокое срединное седло, делящее вентральную ло
пасть, как правило, на две СИ'УIМетричные ветви. Кроме того, на боках 
вентральной лопасти обр азуются небольшие выступы, которые з атем р аз
виваются в хорошо выраженные боковые отростки, направленные обычно 
под углом 45° к оси лопасти ; в некоторых ·случаях этот угол может ме
няться . Р асположен·ие боковых отростков может быть симметричным и 
асимметричным. 

Боковая лопасть преобразуется в трехраздельную путем обр азования 
боковых выступов, расположенных по обеим сторонам от оси лопасти. 
Лопасть, как пр авило, асимметрична .  

Умбональная лопасть сужается и усложняется з а  счет новых еле
ментов, возникающих в зоне умбо и сдвигающихся поочередно то в сто
рону умбональной, то в сторону внутренней боковой лопасти. Умбональ
ная лопасть у различных родов и видов может выглядеть различно. 

В нутренняя боковая лопасть становится двур аздельной в результате 
образования узкого р а.ссеченного вторичного седла ,  делящего внутрен
нюю лопасть на  две а.симметричные ветви, из которых внутренняя всегда 
короче наружной. 

Дорсальная лопасть у взрослых аммонитов р азделена .срединным сед
лом н а  две ·Симметричные ветви.  Срединное седло образуется путем 
прогибания срединной части основания лопасти внутрь .  Таково общее 
направление хода р азвития лопа.стной линии в онтогенезе у представи
телей .семейства Dactyl iocerat idae Hyatt. 

Единство этого плана наруш ается в какой-то мере несколько отлич
ными типами р азвития дорсальной лопасти. Для первого типа характер
но постоянно идущее прогибание лопасти, ·отчего у взрослых форм она  
становится узкой и глубокой.  Срединное седло достигает при этом н е
большой высоты и .составляет примерно 1 /8 - 1/10 глубины лопасти. Вто
рой тип развития дорсальной лопа.сти характеризуется тем, что уже н а  
р анних стадиях развития ( Ш  = 0,6 мм) прекращается прогибание и удли
нение лопасти, и происходит лишь ее дальнейшее усложнение. Дор-

1 .Счет лопастей и седел ведется на одной .полО1вине р а11юви1ны, 1р аз,деленной по п.ло· 
•с·кости сим•,rетрии. 
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сальная лопасть этого типа стано.вится неглубо.кой и ·сравнительна
· 

ши
no!ffiй, а высота ·Срединного седла составляет приблизительно 1/3 глубины 
лопасти.  На  основании подобного различия в строении дорсальной лопа 
сти авторо�r выделя ются два подсемейства - Dactyl ioceratinae Hyatt и 
Kedonoceratinae sublam. поv., каждое из которых характеризуется оп ре
деленным типом строения дорсальной лопа.сти. Подсемейство Dactylioce
rat inae Hyatt, характеризующееся узкой, глубокой дорсальной лопастью, 
вкл ю ч а ет р оды Dactylioceras Hyatt ,  Zugodactylites B uckman и Omolono
ceras А. D agis, детально изученные автором и обладающие вышеуказан
ным типом строения дорсальной л опасти. Условно к этому же подсемей
ству отнесен род Peronoceras Hyatt. Подсемейство Kedonoceratinae 
s 1Jblam.  nov. вкл ю ч а ет роды Collina Bonare l l i ,  Porpoceras Buckman и 
Kedonoceras gen. поv" для ·которых характер н а  сравнительно широкая 
и неглубокая дорсальная лопасть. Условно, на основании внешнего 
сходства, отнесены сюда же р оды Catacoeloceras B uckman, Subcollina 
Spath.  

Ка.к видно из  всего вышесказанного, при р ассмотрении таких систе
ма'I'ических .категорий ,  как семейство и подсемейство, основное значение  
имеет развитие лопастной линии в онтогенезе, форма и ·Строение основ
ных ее элементов. Несравненно меньшую роль  играет лопастная линия 
при выделении родов и как таксономический признак может быть исполь
зована только в комплексе с другими признаками, такими хак ·скульпту
р а  и форма р аковины. 

Роды, входящие в одно подсемейство, могут быть сходными, либо в 
р азной степени отличными по ·Строению ·своих лопа.стных линий. Так, 
например, роды Dactylioceras Hyatt и Zugodactylites B uckman имеют 
одинаковые по строению л опастные линии и отличаются только скульп
турой. Род Omolonoceras А. Dagis, относящийся к тому же .самому под
семейству, что и вышеназванные роды, хар актеризуется иным строением 
лопастной линии, которая по ·Сравнению ·С лоп астной линией родов 
Dactylioceras Hya tt и Zugodactylites Buckmaп и м еет значительно мень
шую р ассеченность лопастей и седел, более узкое наружное ·седло и 
иное строение умбональных лопастей. Этот пример свидетельствует о том, 
что в строении лопастных линий некоторых родов и меются .существенные 
отличия, которые, к сожалению, не удалось свести к определенной зако
номерности. Для лопастной линии каждого рода это только свои, прису
щие ей особенности. Степень подобного р азличия, вероятно, свидетель
·Ствует о р азной степени родства этих родов, а кажущаяся р азобщенность 
отдельных особенностей .строения лопастных линий является, по-види
мому, следствием слабой изученности промежуточных родов. Лопастная 
л иния в пределах рода мало изменчива и видовые отличия на ней почти 
не проявляются. Индивидуальные особенности в ·строении лопа.стных ли
ний в.стречаются у р азличных экземпляров одного и того же вида . 

.С к у л  ь п т у  .р а .  Не  менее важным признаком является скульптура 
р аковин дактилиоцератид, которая характеризуется большим многообра
зием. По типу скульптуры представителей р ассматриваемого семейства 
можно р азделить на  несколько отчетливо р азнящихся между собой групп. 
К первой группе следует отнести .скульптуру рода Dactylioceras Hyatt, 
которая характеризует.ся отсутствием в точках ветвления ребер боковых 
еторон каких бы то ни  было шипов. В местах ветвления отмечаются 
только небольшие вздутия. Р адиальные ребра  боковых сторон при пе
р еходе на наружную сторону делятся, как правило, на два ;  н аружную 
сторону р ебр а пересекают, ·слегка дугообр азно изгибая.сь .вперед. Ко вто
рой группе прин адлежат формы, для которых характерно н аличие бу
горков, небольших шипиков и грубых шипов, которые обычно присутст
вуют :на термальных концах ребер боковых сторон.  

Эту группу можно р азделить, в свою очередь, н а  несколько неболь
ших групп, которые ·существенно отличаются друг от друга величиной, 
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формой и р аеположением вышеназванных структурных образований. 
Во-первых, выделяется группа, для представителей которой характерно 
присут·ст.вие небольших шипиков и шипов на каждом ребре боковой сто
роны в точке его деления при переходе на наружную сторону. Появление 
шипиков и шипов отмечается уже, начиная с самых р анних ·стадий р аз
вития. Для части родов (Zugodactylites Buckmaп и Sub collina Spa tl1 ) 
характерны отчетливые, но небольшие шипы или шипики. У другой 
части родов (Kedonoceras gen. nov., Omolonoceюs А. Dagis) шипы были 
более значительны, о чем свидетельствуют единичные сохранившиеся 
шипы, а также более м ассивные основания шипов, всегда сохраняющиеся 
в ископаемом состоянии. Кроме того, различие в скульптуре у назван
ных групп аммонитов проявляет.ся еще в хар а.ктере ветвления ребер бо
ковых сторон. У аммонитов ·С  более слабо выраженными шипами каждое 
ребро боковой стороны делится, в основном, на два (Zugodactylites 
Buckman) , либо, перехоuя на вентральную сторону, они вообще очень 
ослабевают (Subcollina Spath ) . Для второй же части аммонитов харак
терно ветвление ребер боковых ·сторон на три и большее ·количество 
ребер. 

Для следующей группы характерны чередующиеся шипы ( Collina 
Bonarel l i ) . Шипы рода Collina Bonarelli по сравнению с выше рассмот
р енными формами имеют иное расположение. Если  у рода Zugodacty
lites Buckman они образуют с боковыми сторонами прямой угол, т. е. 
перпендикулярны, то у рода Collina Bonarell i  они направлены к боко
вым сторонам под тупым углом. Следует заметить, что ·На ранних оборо
тах шипы у рода Collina Bonarell i  выражены слабее, и могут присутст
вовать на каждом ребре. С ростом раковины увеличивается число ре
бер боковых сторон, на  которых шипы отсутствуют. Дл я  взрослых форм 
характерно чередование шиповатого ребра и одного или двух лишенных 
шипов. Особо следует отметить формы, скульптурные особенности кото
рых уже давно обратили на себя внимание исследователей (Buckman, 
1 909- 1 930) . Это формы, для r<аторых характерно проявление фибуJ1Я
ции. Явление фибулирования, т. е. попарного, тройного, а иногда и боль
шего объединения ребер одной фибулой или бугром - о�нованием 
шипа - явилось, по-видимому, результатом решения конструктивной з а
дачи - создания более прочной основы для сильного шипа.  Этот факт 
был положен Бакменом в основу при выделении отдельных родов (Pero
noceras, Porpoceras, Nodicoeloceras, Spinicoeloceras) ,  для которых ха
рактерно проявление фибуляции на  различных стадиях р азвития. К со
жалению, систематическое положение этих родов, за исключением рода 
Porpoceras Buckman, пока не ясно, так как впоследствии они детально 
никем не �изучались. Последнее обстоятельство лишает нас полной воз
можности выяснить, проявляется ли фибуляция у родов, генетически 
близких, или может характеризовать группы, значительно удаленные 
друг от друга. 

Знакомство с аммонитами, .собранными автором из тоарских отложе
ний Северного Кавказа, дает нам некоторые основания полагать, что 
ф ибуляция, большей частью, з ависит от величины и силы шипов И может 
возникать у родов, генетически отдаленных. 

Так, роды Nodicoeloceras Buckman и Porpoceras Buckman, имея сход
ную скульптуру, характеризующуюся наличием фибулирующих ребер, 
существенно отличаются строением своих лопастных линий. 

Таким образом, приведенные примеры убеждают в той большой роли, 
которую играют отдельные скульптурные особенности в качестве родо
вых признаков. 

Выделение видовых категорий также сопровождается детальным 
изучением скульптурных особенностей, таких, как форма и частота ре
бер , хар актер их ветвления при переходе на наружную сторону. Так, 
например, при выделении видов рода Dactylioceras Hyatt обращает на 

2 А .  А.  Даг11с 17 



себя вцимание форм а  .и частота ребер.  Типичный вид рода DactyЦoceras 
соттипе (Sowerby) характеризуется почти р адиальными ребрами боко
вых сторон, которьrе очен\> ча·сты на р анних: оборотах и постепенно раз
ряжаются с ростом р аковш-1ы. Н а  наружной стороне ребра слегка дуго
образно изогнуты. В пределах данного .рода в.стречены формы, для ко
торых характерен значительный н аклон ребер на боковых сторонах 
вперед (D. ath(eticum Buckm an) , либо бросает.ся в глаза  резко угловатая 
форма  ребер 1на в�нтральной .стороне (D. ciгcumactum sp .  nov. ) . Харак
тер ветвления ребер может быть также различным. У основной части 
видов ребра боковых сторон разветвляются приблизительно н а  одном 
уровне - на границе перехода брковых сторон в наружную (D. соттипе 
и др . ) . Однако характер этого ветвления может быть иным, как это мы 
встречаем у D. kanense McLearn , у которого часть тонких и частых 
ребер переходит на наружную сторону, не р азветвляясь, а отмечающееся 
ветвление ребер происходит на разном уровне. Часть ребер разветвляется 
почти на середине боковых сторон, другая часть ближе к внешнему 
перегибу, часть же ребер р азветвляется на  границе боковых и наружчой 
.сторон. 

К одной из  О·собенностей скульптуры относится р азличная сила вы
р аженности ребер, что особенно отчетливо можно проследить у р азлич
ных видов рода Zugodactylites Buckman. Так, например, для одних форм 
характерны довольно резкие и грубые ребр а (Z. moгatus sp.  nov. ) для 
других - тонкие, частые [Z. bгaunianus ( d. OrЬigny) ,J, наконец, у третьих 
представителей рода встречается ослабление ребристости на отдельных 
частях оборотов, доходящее иногда до полного их сглаживания (Z. pseu
dobгaunianus Monestier) .  Осл а блением или исчезновением ребристости 
могут ·быть охвачены как боковые, так rи вентральные ·стороны. Иногда 
изменение силы выр аженности ребер бывает характерно только для ка
кой-нибудь одной стороны, как это можно видеть на  примере  видов рода 
Kedonoceras gen. nov. По степени выраженности ребер, боковых сторон 
представителей этого рода отчетливо можно р азделить на  две группы. 
К первой группе (Kedonoceras compactum sp.  nov. ) относятся формы с 
очень редкими, грубыми, доходящими до желвакообразных, ребрами бо
ковых сторон. Подобную форму ребра приобретали в результате раз
растания в радиальном напр авлении бугров, служивших основаниями 
очень крупных шипов. Увеличение шипов с ростом раковины вызывало 
необходимость их более прочного положения на поверхности р аковины, 
что, в свою очередь, достигалось увеличением массивности их основа
ний, в которые постепенно вовлекались целиком ребр а боковых сторон. 
Ко второй группе (Kedonoceгas comptum sp.  nov.)  принадлежат аммо
ниты с очень тонкими, частыми, изящными ребрами, которые оканчи
ваются тонкими, заостренными бугорками, способными удержать только 
очень тонкие, легкие шипы. Названные признаки очень хорошо выдержи
ваются в пределах каждой из этих двух групп. Ребристость же наруж
ной стороны для о беих упомянутых выше групп не несет на  себе никаких 
признаков р азличия и характеризуется очень тонкими, частыми, острыми 
ребрами. 

Выше говорилось о том р азличии формы и расположении шипов, ко
торое хар актерно для больших групп аммонитов и на  которых подчас 
строила·сь основная родовая характеристика изучаемых представителей 
семейства .  Однако подобные изменения могут быть не столь значительны 
и характеризуют более узкие группы, например виды. Так, в предел ах 
рода Collina Bonarel l i  встречаются формы с тонкими и острыми бугор
ками, расположенными почти на каждом ребре боковой стороны (С. oгi
entalis s p .  no\r. ) ,  у другой части ам монитов бугры отсутствуют на части 
�ребер (С. mucronata d'OrЬigny) . 

Ф о р м  а р а к о в и н ы находится в непосредственной связи с обра
зом жизни моллюска и представляется из всех ра ссмотренных нами 
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п ризнаков наиболее изменчивой.  Тем не менее совм естно ·С рядом других 
особенностей внутреннего и в нешнего ·строения р аковины она имеет не
м аловажное значение. Для представителей р ассматриваемого семейства 
характерны два типа р аковин - дактиликоны и кадиконы. Почти В С (!  

представители подсемейства D a ctyl iocerat inae Hyatt обладают дактили
коновой формой раковин, кадиконы характерны, в основном, для пред
ставителей Kedonocerat inae sublam. nov. Однако к подсемейству Dacty
l i oceratinae Hyatt относится р од Omolonocer.as А. D agis, раковина кото
р ого имеет форму слабо выраженного кадикона. С другой стороны, в 
подсемействе Kedonocerat inae sublam. nov. мы встречаем представите
л ей ,  которые по форме р аковины скорее занимают промежуточное поло
жение между дактиликонами и кадиконами ( Collina Bonarell i ) . Таким 
образом, рассматриваемый признак не является четко .выдержанным в 
пределах этих двух групп и не может являться достаточным при их обо
соблении. Однако, несмотря на то,  что для представителей семейства 
D a ctyliocerat idae характерны только два типа формы р аковин, основнаf:! 
ч а сть родов его заметно отличает.ся друг от друга по форме р аковин. 
Правда, эти отличия менее р езки, нежели ·отличия м ежду ·офиоконами и 
кадиконами. Так, к примеру, роды Omolonoceras А. D a gi s  и К.edonoceras 
gen. nov. имеют оба кадиконическую форму р аковин в широком смысле 
слова,  однако у одного из них (Kedonoceгas gen. nov.) кадиконичность 
выражена сильно, у другого (Omolonoceras А. D a gis )  значительно сла
бее, отчего внешне эти роды заметно отличаются друг от друга .  

Особенное значение при выделении видовых категорий приобретают 
форма р аковины и, главным обр азом, пар аметры, являющиеся числен
ным выражением соотношения отдельных частей раковины, а также 
форма поперечного .сечения. Большая часть видов в предел ах одного 
рода, как правило, значительно отличается друг от друга названными 
признаками. К примеру, среди видов рода Dactylioceras Hyatt встречены 
т акие, для которых характерно субквадр атное поперечное сечение рако
в ины с приблизительно р авной высотой и шириной оборотов [D. соттипе 
(Sowerhy) , D. athleticum Sowerby], для других (D. amplum sp .  nov.) 
отмечается общая вздутость раковины, обороты которой имеют большую 
высоту и ширину. Имеются виды, для которых характерны низкие, упло
щенные обороты раковины (D. aff. stl'es!ieгense S apuпov) . и виды с 
очень небольшой раковиной, имеющей низкие и узкие обороты (D. kanen
se McLearn) . Аналогичные примеры можно приве.сти и для рода Zugo
dactylites Buckman, где встречаем уплощенную форму р аковины, высота 
о боротов которой превышает их ширину (Z. braunianus B uckman) , очень 
уплощенную форму р аковины с высотой оборотов, значительно превы
ш а ющей их ширину (Z. pseudobraunianus Maubeuge) раковины, высота 
и ширина оборотов которых пр иблизительно одинакова (Z. moratus sp .  
nov . )  и раковины, ширина оборотов которых значительно превышает их 
высоту (Z. latus sp. nov. ) . На основании всего сказанного, можно прийти 
к выводу, что значение отдельных морфологических признаков для систе
м атики р азлично. Исследования показали, что при выделении р азлич
ных тю�сономиче.ских категорий следует пользоваться комплексом при
знаков, ·Однако в каждом конкретном случае ·особое значение имеют 
какие-то основные признаки. Так, при хар актеристике семейства основное 
в нимание обращается на изменения лопастной линии в онтогенезе. В ка
ч естве основ.ного признака при выделении подсемейств р а.ссматривается 
строение основных элементов лопастной линии. Отдельные детали строе
ния л·опастной линии и характер скульптуры раковины положены в осно
в у  р одовой характеристики и, наконец, к видовым приз·накам относят.ся 
ф ор м а  р аковины и форма  поперечного сечения оборотов, а также р аз
личные скульптурные особенности р аковины. 



МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ , ТЕРМИНОЛОГИЯ 

И ОПИСАНИЕ 

М Е Т О Д И К А 
Коллекция аммонитов собрана из отложений тоарского яруса Севера 

Сибири. Тоарские отложения представлены .в названной области песча
но-глинистыми осадками, с большим количеством известковистых стя
жений. 

Аммониты, собранные из этих отложений, имеют р азличную форму 
сохранности. Как правило, это ядра ,  выполненные известня1юм, кальци
том или глинистым веществом. Основная часть аммонитов собрана из 
известковистых стяжений и характеризуется наилучшей формой .сохр ан
ности по сравнению с аммонитами, собранными непосредственно из алев
ролито-аргиллитовой толщи. 

Из вмещающей породы аммониты освобождались при помощи зубил 
и молотка. Наиболее твердые конкреции подвергались прокаливанию. 

Систематическое исследование аммонитов основывается как на 
внешних, так и на внутренних признаках раковины. При изучении рас
сматриваемой группы аммонитов был использован онтогенетический ме
тод. Особое внимание уделялось при этом изучению изменений лопаст
ной линии в онтогенезе, которое из-за недостаточно хорошей сохранности 
материала удалось проследить только у трех родов : Dactylioceras Hyatt, 
Zugodactylites Buckman и Kedonoceras gen. nov. В процессе постепенно
го скалывания оборотов проводилась зарисовка лопастных линий с по
мощью рисовального аппарата РА-4 и бинокулярной лупы МБС- 1 .  Одно
временно делались последовательные замеры оборотов, с которых были 
зарисованы лопастные линии. Препарировка начальных оборотов о су
ществлялась в глицерине, в камере Франко. Таким образом, зарисовы
вались лопастные линии, зарисовывалась и измерялась начальная ка
мера. Рисунки лопастных линий сделаны при различном увеличении 
с целью правильного их изображения. Зарисовка лопастных линий про
водил ась методом совмещения, ·сначала зарисовывалась часть лопаст
ной линии, затем оборот аммонита поворачивался так, чтобы в поле 
зрения наряду с появлением новой детали лопастной линии оставалась 
часть уже зарисованного отрезка. Этот зарисованный отрезок совмещал
ся с его изображением под бинокуляром и тогда зарисовывалась новая 
часть лопастной линии. После того, как вся лопастная линия была зари
сована, проводилась проверка соответствия ее оригиналу: для этого под 
лупой, без рисовального аппарата просматривалась лопастная линия и 
одновременно сопоставлялась с изображением на бумаге. При изучении 
внешних признаков обращалось внимание на форму р аковины, форму 
пупка, характер скульптуры.  Наибольшее внимание при этом уделялось 
характеру скульптуры. При описании аммонитов проводились замеры 
раковины и отдельных ее частей при помощи штангенциркуля с точ-
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ностью до 0, 1 мм. Кроме количественных параметров, даны процентные 
отношения высоты, ширины, диаметра пупка к диаметру р аковины, от
ношение высоты к ширине. 

Т Е Р М И Н О Л О Г И Я 
При описании аммонитов семейства Dactylioceгatidae  Hyatt за осно

ву была принята терминология, р азработанная и предложенная 
Г. Я. Крымгольцем ( 1 960) , В. Е. Руженцевым (Основы палеонтологии, 
том I ) , А. Е. Глазуновой ( 1 952) , В. В.  Друщицем ( 1 956) . Для обозначе
ния отдельных элементов лопастной линии приняты следующие термины: 

V - вентральная лопасть, возникающая из первичного наружного 
седла и расположенная на вентральном крае в плоскости симметрии. 

L - наружная боковая "1опасть, расположенная на боковой стороне 
рядом с вентральной лопастью. 

///l 

1-'ИС.  l .  Тер:1н1нология элемен тов ло•пастной л и н и и  ( Poгpoceras 1юlаге 
Frebol d) . 

У - вентральная лопасть; V/L - наружное седло; L - боковая лопасть; ЦU-
6оковое седло; U - умбональная лопасть; U// - умбональное седло; r - внут

ренняя боковая лопасть; J/D - внутреннее седло, D - дорсальная лопасть 

D - дорсальная лопасть, впервые возникшая на месте первичного 
внутреннего седла, расположенная на внутренней части оборота в плос
кости симметрии. 

U - умбональная ло,пасть, впервые выделившаяся из вершины седла 
на умбональном шве. На молодых оборотах расположена в облас1'И пуп
ка, на взрослых смещается на боковую сторону. 

I - .внутренняя боковая лопасть, расположенная на  внутренней сто
роне оборота, рядом с доvсальной лопастью (рис . 1) . 

Таким же индексом обозначают-ся лопасти, возникающие из седел 
между элементом I и D, а также образующиеся путем расчленения основ
ной внутренней боковой лопасти (рис. 1 ) .  

Для характеристики формы р аковины использована терминология, 
принятая во втором томе «Основ палеонтологии». 

Для аммонитов исследуемой группы характерны два типа формы 
р аковин - офиоконическая (рис. 2а, б) и кадиконическая (рис. 2в, г) . 
При описании отдельных частей р аковины приняты следующие термины: 
н аружная, внешняя, .вентральная -сторона (рис. За) , боковые стороны 
(рис. Зв) , внутренняя, дорсальная сторона (Зв) , пупочные стенки -
внутренняя часть оборота, представляющего собой превышение последу
ющего оборота над предыдущим (рис. Зг) . 

Поперечное сечение описанных аммонитов характеризуется сравни
тельно большим разнообразием. Оно может быть округлое (рис. 4а) , 
субквадратное (рис. 46) , овальное вытянутое в высоту (рис. 4в) , трапе
циевидное (рис. 4г) , овальное (рис. 4д) . 

21 



Рис. 2. Фо·рма  раковины:  
а ,  б - офиоконическая, дактиликоновая (Daclyliocггas); в ,  г - кодиконическая ( /(edonoc?гas) 

/ / 
/ г 

а 

г 

Рис.  3. Элементы попе,речного сече

ния оборота аммонита :  
а - внешняя, наружна я ,  вентральная сто
рона ; б - боковые стороны; в - внутрен
няя, дорса льная сторона ; г - стенки пупка 

O O Q O O  
а о d г tJ 

Ри·с. 4. Формы п оперечного сечения :  

а - округлое (Dactylioceras amplum sp. nov.) ;  б - субквадратное (Collina mucronata 

d'Orb.); о - овальное, вытянутое в высоту (Zugodactglites sp. ) ;  г - траnецисвндное (l(edono

ceras сотрасtат sp. поv.); д - овальное (Daclylioceras соттапе So"") 

т 7-'W' 

а d г 

Рис. 5. Форма ребер на боковых сторонах аммонита :  
а - отклоненные вперед; 6 - радиальные; в - отклонение н а зад :  

г - фибулирующие 

----
� ---- � с::::::::::> � � с::::::::::> ?:г: -==:::=:::> � <::::::::::::> � с:::::::::=:::- � 

......-- � <===::::> � � <:::::::::::::> 
о 5 IJ С! 

Рис. 6. Форма и характер соединения ребер наруЖной стороны: 

а - петлеобразные, б - зигзагообразные; в - с,iешанный х а р а ктер соединения; 
г - угловатые (сильно выраженный изгиб вnеред) 



При описании формы р ебер, хар актера их ветвления использова ны 
следующие термины: для боковых сторон характерны р адиальные 
( рис. 56) и фибулирующие ребра (рис. 5г) (фибуляция - объединение 
нескольких ребер боковых сторон одним Шипом; число таких ребер мо
жет варьировать от двух до четырех) , наклоненные вперед (рис. 5а) и 
отклоняющиеся назад (рИ:с. 5в) . Для представителей семейства Dactylio
ceгatidae  Hyatt характерно ветвление ребер боковых сторон при переходе 
их н а  н аружную сторону. Ребра наружной стороны могут иметь при 
этом петлеобразную (рис. ба) и зигзагообр азную форму ( рис. 66) . Кро
ме того, ребра на  вентральной стороне могут иметь смешанный характер 
соединения, чередование петлеобр азных и зигзаго обр азных ребер 

Р.и с. 7. C xei11a ИЗ\<tер е и и й  р а ка-
в и н  а м м о н и т а :  

Д - дна метр; Т - толщи н а ;  В - вы-
сот а :  Ду - диа метр умбо 

"Те. - - -
J
- _J� ��4 

ду 

'" - _ _  l _ _  \,,../ _ J  

( рис. бв) . З а  одиночные ребр а приняты такие, которые переходят н а  
наружную сторону, не разветвляясь, и охватывают оборот в виде пояса 
( р ис .  бг) . В точках ветвления боковых ребер присутствуют различного 
рода скульптурные образования.  При описани и  их п р именялась следую
щая  терм инология :  утолщения - слабо выраженные рельефные образо
вания, не получившие формы бугорков и шнп иков, образующиеся в ме
стах слияния боковых и вентр альн ых ребер ( род Dactylioceras, табл . 1 ,  
фиг .  6) ; шипики - небольшие, тонкие, острые, хорошо выраженные 
скульптурные образования ( род Zugodactylites, табл. I ,  фиг. 3) , шипы -
более рельефные образования,  крупные, высокие, острые ( род Kedono
ceras, табл. I, фиг. 2 ) ; бугорки - основания не сохранившихся в ископае� 
мом состоянии шипиков (табл . I ,  фиг.  4 ) , бугры - основания не сохра
ннвшихся шнпов (табл .  I ,  фиг.  1 ,  7, 8) . 

В таблице измерений приняты следующие обозначения (рис. 7) : Д -
диаметр р аковины; Ду - диаметр пупка раковины; В - высота наибо
лее взрослого конца оборота;  Ш - ширина наиболее взрослого конir.а 
оборота; В : Д - отношение высоты оборота к диаметру раковины; 
Ш : Д - отношение ширины оборота к диаметру р аковины; Ду - Д -
отношение диаметра пупка к диаметру р аковины; В : Ш - отношение вы
соты к ш ирине; К. .п .- «коэффициент пупка» - отношение диа метра ра 
J<овины к диаметру пупка. 

О П И С А Н И Е  А М М О Н И Т О В 
О Т Р Я Д  AMMO N IТ I DA 

П ОДОТРЯД AMMO N I Т I NA 

Н А Д  С Е М  Е й  С Т  В О E O D E R O C E RATACEAE S PAT H, 1929 
С Е М Е Й СТ В О  DACТYLI O C E RAT I D A E  НУАТТ, 1867 

О п и с а н и е. Р аковины эволютные, офиоконической и кадикониче
<:.кой формы, обороты слабообъемлющие. Н аружная сторона округлая 
или уплощенная,  боковые стороны выпуклые, округлые или слегка 
уплощенные. Пупок широкий, мелкий или глубокий .  Скульптура состоит 
из р адиАльных ребер боковых сторон,  которые переходя н а  наружную 
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сторону, р азветвляются. В точках ветвления могут отсутствовать какиl;
либо утолщения, могут наблюдаться небольшие взду rия либо присутст
вуют шипы. Внутренние шипы отсутствуют. Имеются единичные нераз
ветвленные ребра.  Лопастная линия з начительно рассечена и состоит 
из вентральной, боковой, дорсальной и н ескольких пупковых и внутрен
них боковых лопастей. Вентр альная лопасть р азделена узким срединным 
седлом, высота которого р авна приблиз·ительно одной трети глубины 
вентральной лопасти. Боковая лопасть трехраздельная и лишь немного 
короче вентральной. Пупковые лопасти, как пр авило, короткие и асим
метричные. Внутренние боковые лопасти узкие, глубокие, изрезанные. 
Дорсальная лопасть узкая глубокая, осложнена очень низким срединным 
седлом, либо короткая широкая, р азделенная высоким срединным сед
лом. С едла значительно рассеченные. 

С о с т  а в с е м е й с т в  а: два подсемейства - D actyl ioceгat inae 
Hyatt, 1 867 и Kedonoceгatinae sublam. nov. 

С р а в н е н и е. Р ассматриваемое семейство по характеру строения 
лопастной линии и типу скульптуры очень отлично от всех остальных 
нижнеюрских семейств . Наиболее близким семейством по своим внеш
ним морфологическим признакам к описываемому является семейство 
Eodeгoceгat idae Sp ath, 1 929. Однако представители семейства D actyl ioce
rat idae Hyatt отличаются полным отсутствием внутренних бугров, тон
кими и частыми ребр ами, менее грубыми шипами и менее р ассеченной 
лопастной линией, для которой характерны трехраздельная боковая ло
пасть и узкое срединное седло, делящее вентр альную лопасть н а  две 
симметричные ветви. Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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 семейства Dactyliocerat idae  Hyatt извест
ны из тоара всех р айонов мира. 

ПОДСЕМЕИСТВО DACTYLIOCERATINAE НУАТТ, 1 867 

Д и а г н о з . Лопастная линия характеризуется узкой, глубокой дор 
сальной лопастью, осложненной очень низким, слабо выраженным сре
динным седлом. Раковины дактиликоновой и не резко выраженнои ка
диконической формы. 

Р о д о в о й  с о с т  а в .  Данное подсемейство включает роды Dactylio
ceras Hyatt, 1 867; Zugodactylites Buckman,  1 926; Omolonoceras А. Da
gis, 1 967; Peronoceras Hyatt, 1 867 (условно) . 

С р а в н е н и  е. Близким подсемейством к описываемому является 
подсемейство Kedonocerat inae А. D a gis .  Рассматриваемые подсемейства 
сближают сходная скульптура и близкие по фор ме р аковины, хотя в де
талях строения раковин представители этих подсемейств существенно 
отличны. Так, для родов подсемейства Dactyl iocerat inae Hyatt не ха
рактерны р а ковины в форме сильно выр аженных кадиконов, шипы менее 
грубые. Основное отличие рассматриваемого подсемейства от Kedono
ceгatinae состоит в различном строении лопастных линий.  Лопастная 
линия подсемейства Dactylioceгat inae Hyatt хар актеризуется узкой, глу
бокой дорсальной лопастью, осложненной очень невысоким,  слабо выра
женным срединным седлом. 

О б щ  и е з а м е ч а н  и я .  Ч асть родов,  относимых к семейству Dacty
l ioceгat idae Hyatt (Prodactylioceras S p ath ,  1 923;  Reynesoceгas Spath, 
1 936; Preperonoceras Maubeuge, 1 949;  Spliaerocoeloceгas Ja,vorski, 1 926; 
Spinicoeloceras Buckman,  1 926; Multicoeloceras Buckman,  1 926; Loboda
ctylites Buckman,  1 926; Simplidactylites Buckman,  1 927; Xeinodactylites 
Buckman,  Tenuidactylites Buckman,  1 926; Microdactylites Buckman, 1 927; 
Crassicoeloceras Buckman, 1 926) не вошли в состав подсемейств .Da cty
l iocerat inae Hyatt и Kedonocerat inae  sublam. nov. на том осн ов ании, что 
фактически ни у одного из них не  известно строение лопастной линии" 
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а по своиы скульптурным особенностям они очень различны и своеоб
разны, что не дает возможности включить их в состав выделенных под
с.:е�rейств. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Тоарские отложения всех районов мира .  

Род Dactyliocer_as H yatt, 1 867 
Dactylioceгas: Hyatt, 1 ·867; Buckman, 1 927, •стр. 43; Arkel l ,  1 957, с11р . 252 (частич-

но) ; КрЬ\lм·rольц, 1'958, стр .  69; 1963, стр. 21Ю; Саюунов, 1 963, .с11р . 1 1 6 (чаrст·и·чно) . 
Leptodactylites : Buckman, 1 926, с11р . 42. 
Peridactylites : Buckman, 1 926, ст·р . 42. 
A ngиidactylites : Buckman, 1 926, стр. 4 1 .  
? Vermidactylites : Buckman, 1 926, стр. 42. 
? J(ryptodactylites: Buckman, 1 926, •С1'р . 4 1 .  
A rcidactylites: BL1ckman, 1 926, с11р . 44. 
Koinodactylites : BL1ckman, 1 927, стр. 43. 
Cur'Иidactylites : Bllckman, 1 927, ст,р. 43. 
A thlodactylites: Buckman, 1 927, ст•р . 43. 
Nomodactylites: BL1ckman, 1 927, стр. 43. 
? Oгthodactylites: Bllckman, 191 7, •Стр. 44. 

Т и п  о в о й  в и д: Ammonites communis Sowerby, 1 9 1 8. Тоарский ярус 
Англии. 

О п и с а н и е. Раковины в основном средних размеров. Обороты сла
бообъемлющие. Боковые стороны выпуклые или слегка уплощенные: 
н аружная сторона выпуклая, округлая. Переход боковых сторон в наруж
ную постепенный. Пупок широкий, мелкий. Пупочные стенки низкие. 
Р ебра начинаются у пупочного края и в виде простых р адиальных или 
наклоненных вперед ребер тянутся через боковые стороны. При переходе 
на наружную сторону основная часть ребер р аздваивается, в точках вет
вления могут присутствовать небольшие утолщения. Часть ребер пере
ходит на н аружную сторону, не разветвляясь, в виде простых единичных 
ребер.  Ребра наружной стороны имеют форму петли или зигзага. 

Лопастная линия характеризуется глубокой вентральной лопастью, 
р азделенной срединным седлом.  Боковая и пупковая лопасти трехраз
дельны. Дорсальная лопасть узкая, глубокая, рассечена срединным не
высоким седлом. Пупковое седло широкое, рассечено двумя простыми 
дополнительными лопастями (рис. 8) . 

В и .д о  в о й  с о с т  а в. Dactylioceras соттипе (Sowerby) , ( So\verby, 
1 8 1 8, стр .  1 0, табл. 1 07, фиг. 2-3) ; D. athleticum ( Simpson) ( Simpson, 
1 855, стр . 1 02 ) ; D. anguiformis ( Buckman) (Buckman, 1 926, стр. 4 1 ;  
1 928, табл. 763 1 ) ;  D .  delicatum (Buckman) (Buckman, 1 926;  табл. ДС) ; 
D. curvicosta (Buckman) (BL1ckman,  1 927, табл. DCCVI I I ) ; D. crassulum 
B uckman (Buckman, 1 92 1 ,  табл .  CCVI II ) ; D. crassifactum ( S impson) 
( S impson, 1 855, фиг. 6а, в ) ; D.  consimilis Buckman ( Buckman,  1 928, 

табл .  DCC XXVI I I ) ; D. directuni Buckman (Buckmaп ,  1 926, табл. DC) ; 
D .  kanense Мс Learn (Мс Learn, 1 930, стр . 4, табл. I, фиг. 2 ) ; D.  tempera
tum Buckman (Buckman, 1 927, табл. DCCXXXVIII ) ; D.  mitis Buckman 
(Buckman, 1 927, табл. DCCXXXV I I I ) ; D.  stresherense Sapunov (Сапунов, 
1 963, стр . 1 35, табл.  IV, фиг. За-е; табл.  V, фиг. 1 а ,  в ) ; D. crassiusculo
sum Buckman (Buckman, 1 9 12 ,  табл. LXI I ) ; D. amplum sp .  nov. ; D. absi
m ilis sp. nov. ; D. circumactum sp.  nov. ;  D. semicelatum Buckman ( Buck
man, . 1 927, табл.  XXXIX ) ; D. vermis B uckman ( Buckman, 1 927, 
табл.  LXVI I I ) ; D. simplex Fucini ,  1 935, стр . 86, табл . 9, фиг. 4-5; D. mi
rab lle Fucini, 1 935, стр . 85, табл.  8, фиг. 1-4;  D. triangulum Fischer, 1 966; 
D. pseudocrassulosum Fucini ,  1 935, стр . 28, табл. 1 ,  фиг.  1 ;  табл. 3, фиг. 1 .  

С р а в н е н и е. Н аиболее близким к описываемому роду является 
р од Zugodactylites Buckman. Сравниваемые роды сближает сходная фор
м а  р аковины и характер ребристости. Однако все известные виды рода 
Zugodactylites Buckman обладают таким устойчивым признаком как на 
л ичие шипов в точках ветвления ребер боковых сторон при переходе на 
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наружную сторону. У представителей рода Dactyliocems Hyatt в точках 
ветвления ребер могут присутствовать небольшие вздутия, но шипы от
сутствуют. От рода Omolonoceras А. Dagis род Dactylioceras Hyatt отли
чается дактиликоновой формой р аковины (для рода Omoldnoceгas 
А. Dagis характерн а  кадиконическая ф орма  р аковины) и отсутствием 
шипов в точках ветвления ребер боковых сторон при переходе их н а  
наружную сторону. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я. Бакмен в качестве самостоятельных выде
лил большое количество родов ·Среди тоарских аммонитов, позднее све
денных Аркеллом в синонимику рода DactyliocNas Hyatt. Автор считает, 
что в отношении некоторых из етих родов выводы Аркелла н е  достаточно 
обоснованы. В частности, р аннетоарские тонкоребристые аммониты, от
носимые Б акменом к роду Te.nuiadactylites Buckman (типовой вид -
Т. tenuicostatum) ,  все-таки очень з аметно отличают·ся от типичных пред
ставителей рода Dactylioceras Hyatt по характеру скульптуры .  Очень 
тонкие, очень ч астые, заметно наклоненные вперед р ебра,  из кdторых 
большое количество не  делится, переходя на наружную сторону, несут 
чередующиеся бу:rры.  . 

Род Microdactylites Buckman (типовой вид Microdactylites attenua
tus) , очевидно, не без основания выделен Б акменом в качестве само
стоятельного, так как имеет очень характерн ую ребристость, представ
ленную очень тонкими р ебрышками, похожими на  струйки нарасТания, 
которые, в основном ·не р азветвляясь, переходят н а  наружную сто рону. 
Очень трудно судить по изображению, данному Бакменом, но можно 
предположить, что .никакого ветвления р ебер боковых сторон не  hроiI·схо
дит, а просто н а  н аружной стороне .появляются вставные р ебра .  К тому 
же этот род имеет отличную форму р аковины - очень небольшую, с бо
лее объемлемыми оборотами, чем у рода Dactylioceras Hyatt и со слегка 
зауженной наружной стороной. 

Часть родов, выделенных Б акменом в качестве самостоятельных и 
помещенных Аркеллом в синонимику р ассматриваемого рода, вызывает 
сомнения и помещается автором в синонимику рода Dactylioceras Hyatt 
под вопросительным знаком. Это род Kryptodactylites Buckman (типовой 
вид К. semicelatus) , который в отличие от рода Dactylioceгas Hyatt имеет 
более тонкие и частые ребра ,  а обороты значительно более обЪемлю
щие. Роды же Orthodactylites Buckman и Vermidactylites Buckmah, обла
дая сходной между собой формой раковины с низкими и узкими оборо
тами, отличны от ·всех остальных родов, сведенных в синонимику описы
ваемого рода. К .сожалению, полную р евиз·ию всех родов, выделенных 
Бакменом в тоаре и близких к роду Dactylioceгas B uckman, провести 
очень трудно, оперируя только изображениями и н еполными описания
ми, особенно если учесть тот ф акт, что Б акменом не изображались и не 
описывались лопастные линии приводимых им родов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Тоарские отложения всех районов мира.  

Dactylioceras соттипе (Sowerby) 
Тзбл .  I I .  фиг. 1 -7а 

Ammonites communis: So\veгby, 1 18 1 8, 1стр. Ю, табл. C\'II, фиг. 2-3 ; d'Oгblgny, 
1 842- 1 849, стр. 336, та·бл. 1 108,' фи:г. 1 -3; Reynes, 1 879, табл. VIII, фиг. Ю�22. 

Koinodactylites communis Buckman, 1 927, табл. DCCVII, фи1г. 1 -2.  
Dactylioceras gracile: Крым1гольц, 1 94'7, с11р . 1 •8'3, т а6л. XXXII ,  фиг. 3--4; !Zрымгольц, 

Пет.рав·а ,  Пчел1инцев, 1 953, ·стр . 7.2, табл. Х, фи•г . 1 �1 6; Крымго•льц, Тазихин, 11953, 
стр.  2 1 0, та•бл. !, фиг. 2-3. 

Dactylioceras rf.  соттипе: I mlay, 1956, та.бл. I I ,  фиiГ. 4---;6 , 7-lr l .  
Dactylioceras соттипе: Dumoгtier, 1 874, стр. 93, табл. 2 6 ,  ф иг. 1 -2, Frebold,  1 957, 

стр .  2 ,  табл. !, фиг. 2 ,  4а-д, 5а,  в ,  6 ,  7а, 1,3 ;  Dean, Da novan, Ho\varth,  1 961 , т абл. 72, 
Фиг. 5а, 5б. Воронец, 1 962, стр. 27, табл. ! ! ! , фиг. 4. С апунов, 1 963, стр. 1 2 1 ,  табл. IV, 
фиг.  1, 2а, В,  с.; Дагис, 1 967, стр. 52, табл. I I  фиг. 1 -7. 
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Л е к  т о т  и п :  экз.  № 43895а хранится в Британском музее естествен
ной истории. Изображен у Соверби ( Sowerby, 1 8 1 5, стр. 1 0, табл.  1 07 ) , 
перефотографирован Дином, Деновеном,  Ховартом ( Dean, Danovan. 
Ho\varth, 1 96 1 ,  табл .  72, фиг . 5 ) . Тоар ,  зона H i ldoceras Ь i frons Англ и и .  

Ф о р м  а .  Р аковина  крупных и средних р азмеров, эволютная, с по
степенно нарастающими в высоту оборотами. Боковые стороны слабо  
выпуклые и плавно п ереходят в наружную сторону. Наружная сторона 
округлая, выпуклая. Пупок широкий, мелкий. Поперечное сечение ·суб
·Квадратное. Среднее отношение высоты оборотов к диаметру р аковины 
р авно 29, изменяясь от 26 до 35.  Отношение ширины оборотов к диаметру  
р аковины ·Составляет в среднем 3 1 ,  изменяясь от 24 до  35 .  Отношение 
диаметра пупка к диаметру р аковины в среднем р авно 49,  изменяясь от 
43 до 53. Среднее отношение высоты оборотов к их ширине р авно 1 00. 

Размеры, м.м 
№ обр. д в ш Ду В:Д Ш : Д  Ду: Д В: Ш  к:. п .  

312-8 45 1 3  1 3  23 29 29 5 1  1 00 1 , 9 

312-9 45 12 1 1  24 26 , 6 24 , 4 53 109 1 , 8 

312-1 0  42 1 2  1 3  2 1  28 30 50 92 2 

312-1 1  42 1 1  1 2  2 2  26 28 52 91 1 , 9 

312-12 38 1 2  1 2 , 5 1 7 , 5 32 33 46 92 2 

312- 1 3  38 1 0  1 0  1 9  26 26 50 100 2 

312-1 4  37 10 1 0  1 9  2 7  2 7  5 1  1 00 1 , 9 

312-1 5  27 7 8 9 38 38 43 87 , 5 2 , 3 

312- 1 6  2 5  7 8 1 2  28 35 50 87 , 5 2 

312-1 7  1 7  6 6 8 35 35 47 100 2 

С к у л  ь п т у  р а. Н а  боковых сторонах ребра простые, р адиальны�. 
Они н ачинаются от пупка и тянутся через ·ВСЮ боковую поверхность, 
слегка наклоняясь вперед. При переходе на ·внешнюю ·сторону каждое 
р ебро,  как правило, делится на два .  В точках деления наблюдаются не-
большие вздутия . Наружную сторону ребра пересекают в виде петли,  

Рис .  8. Dactylioceras с о т т и пе 
(So\verby) . Лопастная линия при 

Д = 5 1  м м ,  Ш =  14 м м ,  экз. 
№ 3 1 2-263, Х 2  

изредка имеют форму зигзага. Ребра наружной стороны частые, тонкие, 
высокие, слегка дугообразно изогнуты вперед. Жилая камер а  занимает 
больше оборота.  Начальные обороты (первые два-три оборота) гладкие. 

Л о п  а ·С т н а я л и н и  я зарисована при диаметре р аковины 5 1  мм, 
ширине оборота 14 мм, высоте оборота 1 4  мм, экз . 3 1 2-263 (рис. 8 ) . 
Вентральная лопасть глубокая, осложнена срединным седлом. Н аруж
ное седло высоксн�. широкое, ·р а ссечено в вершинной части двумя допол-
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нительными лопастями.  Боковая лопасть короче вентральной, трехр аз
дельная. Боковое седло невысокое, неширокое, рассеченное двумя до
полнительными лопастями.  Пупковая лопасть трехраздельная. Пупковое 
седло низкое, широкое, р ассечено двумя глубокими вторичными лопа
стями. В нутренняя боковая лопасть р азделена на  две неравные ветви 
дополнительным .вторичным седлом . Внутреннее седло выс·окое, сильно 
изрезанное. Дорсальная лопасть глубокая, изрезанная, осложненная низ
ким срединным седлом.  

И з м е н е н и е л о п .  а с т  н о й л и н  и и в о н т о г е н е з  е. Первая ло
пастная линия состоит из узкого брюшного седла,  р а сположенного на  
середине наружной стороны, двух лопастей - боковой (L )  и внутренней 
боковой ( 1 ) , р азделенных невысоким, узким умбональным седлом, и ши
рокого слабо выпуклого спинного седла ( рис. 9а) . Во второй лопастной 
л инии ·В вершине брюшного седла закладывается вентральная лопасть, 
осложненная в срединной части слабо выражею-rыы седлом (рис .  96) . 
Внешние края первой и второй перегородок срастаются. В третьей ло
пастной линии отмечается прогибание вентральной лопасти и воздыма
ние  срединного седла, осложняющего ее. На месте умбонального и дор 
сального седел в третьей лопастной линии присутствуют уже хорошо 
выраженные умбональная и дорсальная лопасти. В процессе дальней
шего развития лопастной линии происходит усложнение ·всех элементов, 
заложенных во второй и третьей ло·пастной линиях. Вентральная лоп асть 
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становится все более г лу
бокой и узкой, срединное 
сед.�о ,  делящее ее на две 
ветви, становится высо
ким и узким .  В вершине 
этого седла уже при ши
рине оборота, равной 
0,58 .млt, образуется про
рыв,  в результате того, 
что сифон близко подхо
дит к вентральной сторо
не, примыкая непосредст
венно к раковине. При 
ширине оборота 0,58 мм 
(рис. 9д) по бока м на
ружной лопасти заклады
ваются зубцы, кmорые 
р азвиваются затем в от
ростки, направленные к 
осевой ч асти лопасти под 
углом 45°. На наружном 

Рис. 9. Изменение лОJпастной 
линии в онтогенезе у Dactylio-

ceras с о т т ипе (SO\\'erby) . 
Лопастные линии: а-6-первая, вто
рая, Х26; в - четвертая, х:З7; 

г - при Ш =О,46 AtAt, Х 18; д - при 
Ш = О,58 иж, Х 18; е - при Ш 
=0,64 лш, Х 18; е - при Ш = 2.5 ,нм. 
Х I З,5; з - при Ш-3 мм, Х I З,5; 
и - при Ш= 12 J<M, Х4; Просвечи
вающий сифон заштрихован, X4fi 



седле при  Ш = О,64 11'LM появляются два слабых углубления (рис. 9е) , 
которые с развитием лопастной линии все более углубляются, раз 
деляя наружное седло на три отчетливые -ветви .  Глубина этих вто
ричных лопастей р авна приблизительно 1/s высоты наружного седла 
( Ш =  1 2  мм, рис. 9и ) .  Боковая лопасть усложняется следующим образом. 
При ширине оборота 0,58 мм ( рис. 9д) н а  боках ее образуется по зубцу, 
которые в результате своего р азвития преЕращают боковую лопасть в 
трехраздельную, состоящую из трех узких изрезанных ветвей, причем 
средняя ветвь длиннее, чем две боковые. При ширине оборота 2 ,5 мм 
( рис. 9ж) н а  середине бокового седла образуется небольшое углубление, 
которое р азвивается затем в узкую глубокую, зазvбDенную вторичную 
лопасть. Эта лопасть разделяет боковое седло на две узкие, изрезанные 
ветви (рис. 9u) . Умбональная лопасть хорошо выражен а в третьей ло
п астной линии и р асположена н а  умбональном шве. При Ш = О,46 мм 
(рис .  9г) она смещается н а  боковую сторону. Элементы лопастной линии, 
образующиеся в области пупочного шва, постепенно переходят на боко
вую сторону. В нутренняя боковая лопасть имеется в перв-ой перегородке. 
При Ш = 0,46 мм (рис. 9г) н а  ее внутренней стороне возникает неболь
шой зубец, который, раз,виваясь, в дальнейшем ( рис .  9:ж) превращается 
в отчетливо выраженную ветвь внутренней боковой лопасти. В нутренняя 
боковая лопасть в р езультате этого становится двухраздельной, состоя
щей из двух узких изрезанных ветвей. В нутреннее седло из пр·остогu 
широкого (рис. 9в) превращается в очень узкое, высокое и изрезанное 
( рис.  9u) . Спинная, или дорсальная, лопа·сть з акладывается, как было 
указано выше, вероятно, уже во второй лопастной лини и  на месте спин 
ного седла,  которое мы н а блюдаем в первой лопастной линии. При  ши
рине оборота 0,64 лtм (рис.  9е) в основании спинной лопасти возникает 
срединное седло, делящее лопасть н а  две симметричные ветви. Это сре
динное седло постепенно поднимается, однако его высота при Ш = 1 2  лtм 
(рис .  9u) не превышает 1/6 глубины спинной лопасти. Спинная лопасть 
при Ш = 12 мм (рис. 9и) узкая изрезанная;  такой же длины, что и 
брюшная. Пупковое седло низкое, широкое, рассечено двумя глубоким и  
вторичными лопастями. Внутренняя боковая лопасть р азделена на  две 
неровные ветви дополнительным вторичным седлом.  В нутреннее седло 
высокое, сильно изрезанное. Дорсальная лопасть глубокая, изрезанная,  
осложненная низким срединным седлом. 

С р а в н е  н и е и о б щ и е з а м е ч а н  и я .  Экземпляры, послужившие 
основой пр11 описании данного вида, очень похожи на изображение этого 
вида, данное Соверби ( Sowerby, 1 8 1 8, табл. 1 07) , а также н а  изображ�
ние ле1потипа, приведенное Дином,  Доновеном  и Ховартом ( 1 961 , 
табл. 72, фиг. 5а,  в ) . Описанные экземпляры отличаются от них лишь 
более сильным наклоном ребер боковых сторон вперед и в среднем чуть 
большей толщиной оборотов, что автор относит з а  счет внутривидовой 
изменчивости. По характеру скульптуры и соотношению отдельных ча
стей р аковины описанный вид идентичен Ammonites communis, изобра
женному Орбиньи ( d'Orblgny, 1 842- 1 849, табл. 1 03 ) . В р аботе Имлея 
( Iml ay, 1 955) под названием D.  cf. соттипе показаны мелкие экземп
ляры,  совершенно не  отличающиеся от имеющихся у нас экземпляров 
подобных размеров. В работе Фребольда (Frebold, 1 957, табл. I, фиг. 2, 
4а  - 5ав, 6, 6ав) имеется ряд хороших изобр ажений этого вида, что дает 
возможность сравнить формы бореальной провинции. Следует отметить, 
что имеющиеся экземпляры и изображения, приведенные Фребольдом ,  
являются наиболее сходными и близкими из  всех приведенных сравне
ний. Благодаря описанию и изображению 1этого вида Фребольдом,  можно 
проследить даже сходную изменчивость внутри вида. Dactylioceras сот
типе (So\�reгby) , описанный И. С апуновым можно сравнить с н ашим 
самым тонким экземпляром и с D. commune var В. у Фребольда, от 
которых он отличается более низкими оборотам и  и более редкой 
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ребристостью. БJi изок к описываемому Dactylioceгas at!ileiicum ( B Lic!c
man) , от которого данный вид отличается отсутствием сильного наклона 
ребер боковых сторон вперед. От D. stresherense S apunov D. commune 
Sowerby отличается более широкими и высокими оборотами, более 
частой ребристостью. 

Г. Я. Крымгольц описал из тоарских отложений Вилюйской впадины 
Dactylioceras gracile ( Simpson) (см .  синонимику) , который имеет су
щественные отличия от типа этого вида, описанного и изображенного 
Бакменом (Buckman, 1 9 1 4, та,бл.  CVI I ) . Основные отличия от типового 
вида форм, описанных Г. Я. Крымгольцем как D. gгacile, состоят в от
сутствии шипов в точках ветвления ребер при переходе на наружную 
сторону, в иной форме поперечного сечения, в ином характере ребристо
сти на вентральной стороне. В месте с тем вилюйские формы имеют очень' 
большое сходство с молодыми экземплярами D. соттипе ( Sowerby) из 
тоарских отложений Северо-Востока, с которыми мы их отождествляем. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднетоарские отложения (зона Dactyl ioceras commu
ne) Север а Сибири (Омолонский ма ссив,  бассейн р .  Вилюй) . Тоарские 
отложения (зона Hi l doceгas Ьifrons )  З ападной Европы, Юга СССР,  
Арктической Канады. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Омолонский массив, руч. Сатурн ( бассейн 
р. Левый Кедон ) - 35 экз" руч. Бродный (бассейн р. Левый Кедон) -
1 1  экз" руч. Тенистый (бассейн р .  Левый Кедон)  - 8 экз . 

М а т е р  и а л . 27 целых раковин хорошей сохранности, средних раз
меров, остальные - мелкие раковины и обломки раковин.  

Dactylioceras amplum А. Dagis sp. nov. 
Тэбл. T I I ,  фиг. 1 -ба 

Г о л  о т  и п: экз. № 3 1 2-59 хранится в музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР.  Северо-Восток СССР, Омолонский м ассив, 
бассейн р. Левый Кедон.  Средний тоар, зона Dactylioceras соттипе. 

Д и а г н о з . Р аковины вздутые, наружная сторона очень выпуклая, 
ребра боковых сторон сильно наклонены вперед. Ребр а на  наружной 
стороне имеют форму сильно выгнутой дуги. В точках ветвления ребер -
небольшие утолщения. 

Ф о р м  а.  Раковины, как правило, крупные, вздутые. Боковые стороны 
выпуклые, постепенно переходящие в наружную сторону. В сторону 
пупка они обрываются вертикально. Наружная сторона широкая, силь
но выпуклая .  Пупок широтшй, глубокий, ступенчатый. Пупочные стенки 
крутые. Поперечное сечение оборотов - субквадратное. Ширина оборо
тов превышает их высоту. Среднее отношение высоты оборотов к диамет
ру р аковины равно 30. Отношение ширины оборотов к диаметру состав
ляет в среднем 36, изменяясь от 29 до 4 1 .  Диаметр пупка по о тношению 
к диаметру раковины составляет в среднем 48, колеблясь в пределах от 
45 до 53 . Среднее отношение высоты оборотов к их ширине р авно 83, 
изменяя·сь от 70 до 94. 

Размеры, .At.At 

№ обр д в ш Ду В:Д Ш : Д  Ду:Д В:Ш к. п. к. р. Местонахождение 

312-59 55 1 5  1 6  29 27 29 53 93 1 , 8 46 Бассейн р. Левый Кедон , 
руч. Тенистый 

312-62 50 1 6  1 7  24 32 34 48 94 2 , 0 40 Северо-Восток, р. Бродная 

312-63 44 14 16 20 32 36 45 87 2 , 2 То же 

312-65 38 1 1  14 17 29 37 45 78 2 , 2 47 Северо-Восток, руч. 
Тенистый 

312-68 29 8 12 14 31 41 48 75 2 р. Бродная 

312-69 26 7 1 0  12 2 7  38 41 70 2 , 1 То же 
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С I{ у л  ь п т у  р а .  Н а  боковых сторонах р ебр а частые, узкие, высокие, 
заметно наклоненные вперед, слегка р а сширяются к наружной стороне. 
Ширина межреберных промежутков приблизительно р авна  ширине р е
бер. По мере роста раковины ребристость становится реже. При переходе 
на н аружную сторону основн ая часть р ебер делится на два .  В етвление 
р ебер происходит приблизительно на одном уровне - на границе пере· 
хода боковых сторон в наружную. Часть ребер не р азветвля ется . В точ
ках деления ребер наблюдаются небольшие вздутия.  Наружную сторону 
ребра пересекают в виде петли и дугообразно изогнуты вперед. 

Лопастная линия з арисована при ширине оборота, р авной 1 3  мм, и 
высоте - 1 0  мм, с экз. № 3 12-59 ( рис. 1 0 ) . Вентральная лопасть разде
лена высоким срединным седлом.  Н аружное седло глубоко р ассечено 

1 
1 
1 

:� 
Рис. 1 0 .  Daclylioc9гas amplum s p .  nov. Лuп а стная л1 1ния п·ри ill =· l 3  -�Ш. 

В =  1 0  .мм. Экз. № 3 1 2-70, Х 5,5 

тремя дополнительными лопастями .  Боковая лопасть трехраздельная, ко
роче  вентральной. Бо1ювое седло асимметричное, невысокое. Пупковая 
лопасть двухр аздельная, почти в два р аза  короче боковой. Пупковое 
седло широкое, сравнительно высокое, рассеченное глубокой вторичной 
лопастью. В нутренняя боковая лопасть ·состоит из двух узких рассечен
ных ветвей. Внутрен нее боковое седло высокое, узкое. Дор сальная ло
пасть узкая, глубокая, р азделена невысоким срединным седлом.  

С р а в н е н и е .  Описываемый вид внешне очень близок к Dactylioce
ras соттипе (Sowerby) , но имеет более широкие и вздутые обороты, 
а также сильнее выраженный наклон ребер боковых сторон вперед. 
По характеру скуль.птуры D. amplum sp .  nov. сходен с D.  atlileticum 
( S impson ) , однако отличается и ной формой раковины с более вздутыми 
и более объемлющими  оборотами, со слабо выраженным переходом бо
ковых сторон в наружную. Описанный вид можно сравнить с D. crassi
usculosum ( S impson ) , но D. amplum sp. nov. имеет более выпуклую на
р ужную сторону, очень слабо выраженный переход боковых сторон в 
н аружную, сильно н аклоненные вперед ребр а боковых сторон, более 
частые ребр а боковых сторон. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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 .  Среднетоарские отложения (зона Dactylioceras commune) 
Северо-Востока СССР (Омолонский массив ) . 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Омолонский массив, ручей С атурн (бас
сейн р. Левый Кедон )  - 1 2  экз" руч. Бродный (бассейн р. Левый Ке
дон) - 7 экз . ,  р .  Астрономическая (бассейн р .  Левый Кедон)  - 2 экз. 

М а т е р  ·и а л . 1 3  целых экземпляров хорошей сохранности, осталь
ные - обломки раковин. 
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Dactylioceгas aff, streslieгense S apL1nov 
Табл.  ] \!, фиг.  1 -2 а  

Ф о р м а .  Р аковины средних р азмеров, уплощенные. Боковые сторо
ны слегка выпуклые, невысо кие. Н аружная сторона узкая, выпуклая. 
Переход боковых сторон в наружную постепенный. Поперечное сечение 
субквадратное. Пупок очень широкий, мелкий. Пупочные стенки низкие. 
Среднее отношение высоты оборотов к диаметру р а ковины р авно 24, 
изменянсь от 22 до 26. Отношение ширины оборотов к диаметру в сред
нем составляет 25, изменяясь от 22 до 28. Диаметр пупка по отношению 
к диаметру р аковины р авен в среднем 54, варьируя в пределах от 50 до 
57. Среднее отношение высоты оборотов к их ширине р авно 99. 

Размеры, .Af.At 
.N'o 1\О ЛЛ . д в ш Ду В : Д  Ш : Д  Ду:Д В:Ш !\. п .  Местонахождение 

3 12-80 54 14 , 5  1 3  2 7  27 25 50 1 1 2  2 Обн. 20 ,'- руч . Бродный 

312-8 1  46 , 5  1 0 , 5  ·1 0 25 22 22 56 1 05 1 , 8 То ж е  

31 2-82 35 8 8 20 23 23 57 ·1 00 1 , 75 Обн.  1 6- 1 ,  руч.  Сатурн 

31 2-83 31 7 8 1 7  22 , 5  26 55 87 , 5  1 , 8 То ж е  

312-85 30 8 8 16 26 26 53 1 00 1 , 9 » 
312-86 25 6 7 14 24 28 56 86 ·1 , 8  » » 

С к у л  ь п т у  р а .  На  боковых сторонах ребра простые, р адиальные, 
слегка наклонены вперед. При переходе на наружную сторону часть ре
бер делится на два. Деление ребер происходит на одном уровне - на  
гр анице перехода боковых сторон в наружную. В точках ветвления на 
блюдаются небольшие вздутия. Часть ребер переходит на  наружную 
сторону, не р азветвляясь, в виде простых, одиночных ребер. Ребра ветвя
щиеся и не ветвящиеся - чередуются. На наружной стороне р азветвлен
ные ребра  имеют форму петли .  В се ребра наружной стороны в своей 
срединной части как бы слегка надломлены. На молодых оборотах ребра 
более тонкие и частые. 

Р .-. с. 1 1 . Dactylioceras aff. strec/1ereпse SapLJ ПO\Т. Лоп а стная линия 
при Ш = 8  мм. Экз .  № 3 1 2- 83, Х 5,5 

Лопастная линия зарисована с экз. 3 1 2-83, при Ш = 8 мм (рис. 1 1 ) .  
Вентральная лопасть глубокая, осл·ожнена срединным высоким седлом. 
Наружное седло высокое, широкое разделено тремя дополнительными 
лопастями. Боковая лопасть трехраздельная, срединная ветвь длиннее 
двух боковых. Боковое седло узкое, невысокое, р азделено вторичной ло
пастью на две части. Пупковая лопасть короткая, глубина ее р авна 
приблизительно 1/2 глубины боковой лопасти, двухраздельная. Пупковое 
седло широкое, слаборассеченное. Внутренняя боковая лопасть глубокая, 
р азделенная узким, глубоким вторичным седлом на две неравные ветви. 
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Внутреннее боковое седло высокое, узкое, сильно изрез анное. Дорсаль
ная лопасть глубокая, узкая, осложнена вторичным срединным, низким 
седлом.  

С р а в н е н и е. Описываемая форма по сравнению с голотипом (Са
пунов, 1 963, стр . 1 32, табл.  IV, фиг. 2а, в, с) имеет менее Широкие оборо
ты и более частые ·ребра . По характеру скульптуры рассматриваемый 
вид близок к Dactylioceras соттипе ( S owerby) в его широком пони
м ании, но отличается формой с ее низкими и широкими оборотами, кро
ме  того, у D. a ff .  stresherense отличная ребристость на вентральной сто
роне по сравнению с D. соттипе (Sowerby) , а именно ребра не имеют 
такой плавной дугообразной формы, как у D. соттипе (Sowerby) , а как 
бы слегка надломлены в срединной части. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднетоарские отложения Северо-Востока СССР (зона 
D actylioceras commune) .  Типичная форм а  распространена в тоарских 
отложениях Болгарии (зона Hi l doceras Ь i frons ) . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Омолонский массив ,  руч. Бродный (бас
сейн р .  Левый Кедон )  - 4 экз ., ручей С атурн ( бассейн р .  Левый Ке
дон ) - 6 экз . ,  р. Астрономическая ( бассейн р. Левый Кедон)  - 3 экз . 

М а т е р  и а л . Семь целых раковин, остальные экземпляры представ
лены о бломками раковин. 

Dactylioceras !гапепsе Мс Learn, 1 930 
Та6л. IV, фит. 7-8а 

Dactylioceras ka!lense: Мс Learn, 1930, пр. 4, табл. !, фиг. 2; 1932, с11р . 59, та·бл. 4, 
фиг.  1 -7, 9, табл. 5, фнг. 6-9; FreboJd ,  1 964, таrбл. V I ! ,  фиг. 1,_4. 

Г о л  о т  и п: Н ациональный музей Канады, Оттава,  № 905 1 .  Острова 
Королевы Шарлотты. Тоарские отложения, формация Мод. 

Ф о р  м а .  Раковины средних размеров, очень уплощенные. Боковые 
сто роны слегка выпуклые. Н аружная сторона узкая, приостренная.  
Переход боковых сторон в наружную постепенный. Пупок широкий, мел
кий. Пупочные стенки очень низкие. Среднее отношение высоты оборо
тов к диаметру р аковины р авно 28, изменяясь от 23 до 35. Ширина по
следнего оборота р аковины .по отношению к ее диаметру составляет 25, 
изменяясь от 22 до 3 1 .  Отношение диаметра пупка к диаметру р аковины 
варьирует в пределах от 46 до 55, составляя в среднем 48. Среднее отно
шение высоты последнего оборота к его ширине р авно 1 1 1 ,5. 

Размеры, мм 

№ обр. д в ш Ду В : Д  Ш : Д  Д у : Д  В : Ш  !( .  п .  Местонахождение 

312-1 58 27 7 6 14 26 22 50 1 1 7  2 руч. Сатурн 
312-89 24 7 6 1 2  2 9  25 50 1 1 7  2 руч. Бродный 
312-91 22 5 5 1 2  23 33 55 100 1 , 8 То же 

312-92 1 7  5 4 , 5 7 29 26 41 1 1 1  2 , 4 » » 
3 1 2-93 13 4 , 5 4 6 35 31 46 112 2 , 1 » » 

С к у л  ь п т у  р а. Поверхность раковины покрыта тонкими частыми 
ребр ами, которые начинаются у пупочного края и имеют нитеобр азную 
форму. Боковые стороны они пересекают в р адиальном направлении и к 
н ар ужной стороне, постепенно р асширяются . Верхняя часть ребер боко
вых сторон при переходе на наружную сторону слегка отклоняется на
зад  и при  этом часть ребер раздваивается. РаздвоеН'ие ребер происходит 
на разном уровне, либо на границе перехода боковых сторон в наружную, 
либо немного ниже. В точках деления ребер наблюдаются лишь неболь
шие утолщения.  Часть ребер переходит на наrружную сторону не 
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разветвляясь .  Н а ружную сторону ребра пересекают, не прерываясь; они  
острые, частые, высокие, аркообразно изогнуты вперед. 

С р а в н е н и  е. Описываемый вид по форме и скульптуре р а ковины 
похож на Dactyliocuas delicatum Buckman, но  отличается большей упло
щенностью боковых сторон и очень тонкой и частой ребристостью. 

От всех других видов рода Dactylioceras данный вид отличается очень 
уплощенной р аковиной, тонкой и частой ребристостью, узкой н аружной 
стороной, ветвлением ребер боковых сторон, происходящим на р азлич
ном уровне. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднетоарские отложения (зона Dactyliocera s  commu
ne) Северо-Востока СССР (Омолонский массив, бассейн р. Левый Ке
дон ) . То ар Канады. 

М е с т о н  а х  о ж д е ·н и е .  Омолонский массив, руч. С атурн (бассейн 
р. Левый Кедон)  - 3 экз., руч. Бродный (бассейн р. Левый Кедон) -
1 4  экз . ,  р .  Астрономическая (бассейн р .  Левый Кедон )  - 1 экз., руч.  
Тенистый - 4 экз .  

М а т е р  и а л . Восемь целых экземпляров хорошей сохранности, ос
тальные - обломки р аковин .  

Dactylioceras absimile 1 sp .  nov. 
Табл. IV, фи.г. 5-6а 

Г о л  о т  и п: экз. № 3 1 2-87 хранится в музее Института геологии и 
геофизики СО АН СОСР, Северо-Восток СССР, Омолонский массив 
(бассейн р. Левый Кедон) . Средний тоар ,  зона D a ctyliocera s  commune. 

Д и а г н о з . Раковины мелких и средних р азмеров, с узкими и низ
кими оборотами. Пупок очень широкий и мелкий. Ранние обороты у боль
шей части экземпляров алаженные. 

Ф о р м  а .  Р аковины мелких и средних р азмеров, уплощенные. Боко
вые стороны низкие, лишь слегка выпуклые. Наружная сторона узкая,  
выпуклая. Переход боковых сторон в наружную постепенный. Попереч
ное сечение субквадратно-овальное. Пупок очень широкий, мелкий.  Пу
почные стенки очень низкие. Среднее отношение высоты последнего обо
рота к диаметру раковины равно 26, изменяясь от 25 до 27. Отношение 
ширины последнего оборота к диаметру р аковины р авно в среднем 24, 
варьируя в пределах от 23 до 25. Диаметр пупка по отношению к диамет
ру р аков-ины составляет в среднем 56, изменяясь от 53 до 59. Среднее 
отношение высоты последнего оборота к его ширине равно 1 06. 

Размеры, м..+� 

.�о колл. д в ш Ду В : Д  Ш : Д  Ду:Д В : Ш  !(. п .  !(. р .  Местонахождешrе 

312-87 40 1 0  1 0  23 25 25 57 , 5 100 1 , 7 46 руч. Бродный 
312-88 30 8 7 1 6  27 2:1 53 1 1 4  1 , 8 39 То же 
312-90 23 , 5 6 6 1 4  25 25 59 100 1 , 7 40 )) )) 

С к у л ь п т у р  а. Н а  боковых сторонах ребр а простые, з аметно на
клоненные вперед н а  взрослых оборотах, начиная с диаметр а р аковины, 
р авного приблизительно 30 мм. На более молодых оборотах ребра боко
вых сторон р адиальные, очень частые, тонкие, острые. Для данного вида 
характерно н аличие сглаженных р анних оборотов у большей части име
ющихся в коллекции экземпляров .  Количество оборотов с такой скульп
турой у различных экземпляров р азлично (от одного до пяти оборотов ) . 
С ростом р аковины р ебристость боковых сторон р азряжается, а ребра 
становятся более сильными. Переходя н а  наружную сторону большая 
часть р ебер делится на два,  в точках деления наблюдаются небольшие 

1 В.и1до1В·ое наз1ва•ние от absimile (лат.)  - не.похо.жее, не  схоеJодное. 
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утолщения. Часть ребер переходит на наружную сторону, не р·азветвля
ясь. Н а  наружной стороне р азветвленные ребра имеют форму петли и 
з аметно дугообразно изогнуты вперед. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по форме ребер и хар актеру их 
ветвления очень близок к Dactylioceras соттипе ( Sowerby) , однако име
ет существенно отличную форму р аковины с более узкими и более низ
кими оборотами. Кроме того, рассматриваемый вид отличается сильнее 
выраженным наклоном ребер боковой стороны вперед, а также более 
сильным изгибом в этом же н апр авлении ребер наружной стороны. 

С D.  athleticum ( Simpson) данный вид сближает хорошо выражен
ный наклон ребер боковых сторон ·вперед. Однако сравниваемые виды 
существенно разнятся по форме р аковины и хар актеру скульптуры на
ч альных оборотов. D.  absimile sp. nov. имеет более низкие и более узкие 
обороты по ср авнению с D. athleticum Simpson, значительно более упло
щенную раков·ину. 

По форме р аковины D. absimile sp .  nov. сходен с D. aff. s tresherense 
S apunov, но отличен по характеру скульптуры.  Ребр а наружной сторо
ны  у рассматриваемого вида пересекают ее в виде плавной дуги, на
правленной выпуклостью вперед, в то время, как у D.  stresherense они 
в срединной части как бы слегка надломлены. Ребра  D.  absimile sp .  nov. 
м енее грубые и заметно наклонены вперед. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т 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. Среднетоарские отложения, зона D actyl i oceras commune. 
Северо-Восток СССР, Омолонский массив, бассейн р .  Левый Кедон.  

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е.  Северо-Восток СССР, Омолонский массив, 
руч. Бродный (бассейн р. Левый Кедон )  - 7 экз. 

М а т е р и а л . Три целых раковины хорошей сохранности, четыре не
полных р аковины. 

Dactylioceras suntarense Kгimholz in Koschelkina ,  1 962 
Табл. IV, фиг. 3, За 

Dactцlioceras suntaгense: Кошелки1с1 а ,  1962, стр. 50, табл. Х, фиг.  2 ,  2 а ,  в, с ;  К р ы1.т
rольц 11963, п,р. 2112,  табл . I ,  фиr. 4, 5. 

Ф о р м  а .  Р аковины небольших р азмеров. Боковые стороны выпук
л ые, постепенно переходящие в наружную сторону. Н аружная сторона 
приостренная. Поперечное сечение субквадратно-овальное. Пупок мел
кий, широкий. Пупочные стенки очень низкие. 

№ обр. 
312-253 

д 
19  

в 

6 

Размеры, мм 

ш Ду В : Д  Ш : Д  Ду: Д В : Ш  К. п. Местонахо ждение 

6 9 32 32 47 100 21 Бассейн р. Вилюй 

С к у л  ь п т у  р а. Боковые ребр а начинаются от пупочного края 'И 
тянутся в р адиальном н апр авлении с легким наклоном вперед до границы 
перехода боковых сторон в наружную. При переходе на наружную сто
р ону  часть ребер делится на  два,  часть переходит, не  р азветвляясь. Ха
р а ктерно большое количество не р азветвляющихся ребер . Ветвление де
лящихся ребер происходит н а  одном уровне. Наружную сторону ребра 
пересекают сильно изгибаясь вперед, отчего приобретают форму очень 
согнутой дуги. Ребр а на боковых и наружной сторонах узкие, высокие, 
острые. В точках ветвления ребер наблюдаются слабые утолщения . 

С р а в н е  н и  е. Описываемый вид по характеру скульптуры сходен � 
'Dactylioceras соттипе Sowerby, но его отличает большое количество не 
ветвящихся ребер, приостренная наружная сторона, сильный изгиб ре
бер наружной стороны. Dactylioceras suntarense Krimholz имеет некото
рое  сходство с D. kanense Мс Learn, однако по ср авнению с последНИ'!lf 
имеет более редкие и более рельефные ребра .  Отлично и ветвJ1ение 
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боковых ребер, которое у р ассматриваемого вида происходит на одном 
уровне. От D. absimile sp .  nov. D. suntп,,-ense Krimholz отличает большо� 
количество неветвящихся ребер,  сильный изгиб ребер наружной стороны. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднетоарские отложения (зона D a ctylioceras commune) 
.Якутии (р .  Вилюй) . 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Сунтарский р айон, р .  Вилюй - 2 экз. 
М а т е р  и а л. Одна целая и половина р аковины удовлетворительной 

сохранности. 

Dactylioceгas circumactum 1 А. Dagis sp .  nov. 
Табл. V, фи,г. 1 -5а 

Г о л  о т  и п:  экз . № 3 1 2-90 хранится в музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР. Северо-Восток СССР, р .  Юдома. Средний 
тоар,  зона Dactyl ioceras commune. 

Д и а г н о з . Уплощенные р аковины с приостренной наружной сторо
ной . Ребра  наружной стороны сходятся в ее срединной части под углом, 
близким к прямому; вершина угла напр авлена вперед. 

Ф о р м  а .  Р аковины крупных и средних р азмеров, уплощенные. Бо
ковые стороны слабовыпуклые. Н аружная сторона узкая, приостренная.  
Переход боковых сторон в наружную постепенный. Поперечное сечение 
субквадратное, слегка вытянутое в высоту. Пупок широкий, мелкий. 
Пупочные стенки низкие, пологие. Отношение высоты последнего обо
рота к диаметру р аковины изменяется от 23 до 25, составляя в сред
нем 23. Отношение ширины последнего оборота к диаметру раковины 
равно в среднем 22, колеблясь в предел ах от 20 до 25. Среднее отноше
ние диаметр а пупка к диаметру раковины р авно 54, варьируя в преде
лах от 5 1  до 57. Отношение высоты последнего оборота  к его ширине со
ставляет в среднем 1 1 0, изменяясь от 1 00 до 1 1 8. 

Размеры, мм 

N12 колл. д в ш Ду В :Д Ш:Д Ду: Д  В :Ш !(. п .  !(. р .  Местонахождение 

312-190 66 15 13 37 23 20 56 115 1 , 8 61 Приверхоянье, 
р .  Юдома 

312-191 64 1 5  14 , 5  35 23 2:1 54 103 1 , 8  48 То же 

312-192 60 14 12 , 5  35 23 2 1  51 112 1 , 7  30 
1 / 2  

оборота 

312-1 93 56 1 3  11 30 23 20 54 118 1 , 8 49 » » 
312-194 44 11 11 25 25 25 57 100 1 , 7  42 )) 

С к у л  ь п т у  р а .  Ребра на боковых сторонах отчетливые, сильные, 
высокие, частые, наклоненные вперед. На м олодых оборотах ребра очень 
тонкие, очень частые. С ростом раковины постепенно становятся более 
редкими.  Наклон ребер боковых сторон вперед проявляется, начиная с 
самых молодых оборотов. С. ростом р аковины он  становится отчетливее 
выраженным.  При переходе на наружную сторону часть р ебер р аздваи
вается, часть переходит, не р азветвляясь. Не р азветвленных ребер осо
бенно много н а  взрослых оборотах, они становятся преобладающими при 
диаметре 45 мм. В точках ветвления ребер не наблюдается никаких утол
щений и вздутий. Ребра наружной стороны сильно изогнуты, в срединной 
части наружной стороны они обр азуют тупой угол, вершина которого на
ттравлена вперед. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близок к Dactylioceras 
atlileticum ( S impson) , но отличается узкой, приостренной н аружной сто
ронQй и сильно изогнутыми ребрами наружной стороны. 

1 В ида.вое назв э ние от circumactum (лат.) - согнутое, изогнутое. 
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От D. соттипе (Sowerby) D.  circumactum sp .  nov р азнится сильно 
выраженным наклоном р ебер боковых сторон вперед, угловатым изло
мом ребер наружной стороны, уплощенной формой раковины, узкой при
остренной наружной стороной. Р а ссматриваемый вид морфологически 
близок к D. amplum sp.  nov. Отличие з аключается в форме р аковины и: 
форме ребер наружной стороны. D. circumactum sp.  nov. имеет значи
тельно более уплощенную р аковину, а ребра наружной стороны обр азуют 
тупой угол, в то время как у D. amplum sp.  nov. они плавно дугообразно 
изогнуты вперед. 

Наиболее близким видом из всех приводимых выше является ,  несо
мненно, D. athleticum ( S impson ) , с которым р ассматриваемый вид свя
зан  очень близким родством. Об этом свидетельствуют и имеющиеся 
между ними переходные формы. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т 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. Среднетоарские отложения (зона Dactyl ioceras commu
ne) С еверо-Востока СССР, р .  Юдома .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Северо-Восток СССР,  р .  Юдома  - 9 эк..�. 

Dactylioceras athleticum ( S impson) , 1 855 
Та бл. IV, фиг. 4, 4 а ;  табл. VI ф и г. 1 -2 а ;  табл. V I I ,  фиг. 1 -За,  табл. I X ,  фиг. 1 

Dactylioceras athleticшn: B L1ckma11 .  1 9 1 2, табл.  I A .  фиг. 1 ,  2; табл. I B ;  Крым rольн 
1 953, стр. 7 1 ,  табл. Х, ф иг. 1 7 ; Тучков, 1 954. табл.  I I I ,  ф иг. ! а . б ,  2: Са пуноа,  ! 957 ,  
стр.  1 2 1 ,  Dactulioceras annulatum. Dumortier, ! 874, стр.  90,  табл.  X XV I ,  фиг.  З, 4. табл.  1 ! \ ,  
фиг.  1 а ,  в .  MaL1beL1ge. 1 957, стр. 207. табл. Х\1!, фиг.  1 О. 

Stepfianuceras соттипе: Wrigbl, 1 878- 1 8·86, та.бл. X X X J \f, фи·r. 1 .  

Г о л о т и п : экз . № 1 23 хранится в Музее Вайтби (Whitby J\i\useum) . 
Изображен у Бакмена, 1 9 1 2, табл. I .  Верхний тоар, зона H i l doceras bl
frons Англии.  

Ф о р м а .  Р аковины крупные. Боковые стороны уплощены. С ростом 
р аковины уплощенность боковых сторон возрастает. Пер еход боковых 
сторон в наружную постепенный. Наружная сторона выпуклая, слегка 
суживающаяся к середине. Поперечное сечение субквадратное. На моло
дых оборотах (Д = 16 мм) боковые стороны выпуклые, наружная сторо
на выпуклая, округлая, поперечное сечение овальное, вытянутое в ши
рину. Пупок широкий, мелкий. Пупочные стенки низкие. Отношение вы
соты оборота к диаметру рак-овины изменяется от 22 до 26, составляя: 
в среднем 23. Отношение ширины оборота к диаметру изменяется от 2 l  
д о  26, в среднем составляет тоже 22. Отношение диаметра пупка к диа
м етру раковины колеблется в пределах 54-59, среднее отношение рав
н о  57. Отношение высоты оборота к его ширине в среднем равно 1 05, 
изменяясь от 1 00 до 1 07. 

Размеры, .Аf.М 
No обр. д в ш Ду В : Д  Ш:Д Ду: Д В : Ш  к. п .  к .  р .  Местонахождение 

312-95 100 22 21 57 22 21 57 104 1 , 7 51 р .  Юдома 
312-96 85 19 18 49 22 2 1  58 1 05 1 , 7 73 То же 
312- 1 95 70 14 13 43 20 19 61 107 1 , 6 69 Б ассейн р. Левый Ке-

дон - руч. Тенистый 
312-97 64 15 1 5 38 23 23 59 100 1 , 7 32 То же 

на 1/2 
оборота 

312- 1 96 6 4  1 4  1 3  37 22 20 58 107 1 , 7 52 Бассейн р.  Л .  Кедон, 
руч. Т енистый 

312- 197 58 13 , 5 13 32 23 22 55 1 03 1 , 8 55 руч. Бродный 
312-99 38 10 1 0  2 1  2 6  2 6  5 5  100 1 , 8 51 То же 
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С к у л  ь п т у  р а. Н а  боковых сторонах ребра простые, з аметно н а
rмоненные вперед, узкие, высокие. Ширина межреберных промежутков 
приблизительно р авна ширине ребер. При переходе н а  наружную сторо
ну часть ребер р аздваивает.ся . Такое разветвление ребер происходит поч
ти на  границе перехода боковых сторон в наружную или чуть ниже, т. е. 
на боковой стороне. Две ветви бокового ребра, возникшие таким обра
зом,  пересекают наружную сторону и либо обе сливаются вновь в одно 
ребро противоположной боковой стороны, либо только одна из ветвей 
продолжается в ребро противоположной боковой стороны, а вторая з а
тухает на границе боковой и наружной сторон. Эта втор ая ветвь имеет 
вид вставного ребра на противоположной стороне. Другая часть ребер 
боковой стороны не разветвляется и пересекает наружную сторону в виде 
одиночных ребер, как бы опоясывающих оборот р аковины. На наружной 
стороне ребра  сильно выгнуты вперед. Они сходятся на  срединной части 
наружной стороны под тупым углом.  

Р и с. 1 2 . Dactylioceras atbleticu m  ( S impsoп ) . Лоп а с т н а я  л и н и я  
п р и  Ш =  1 0  .мл�. Экз. № 3 1 2- 1 98, Х 4  

Л о п а с т н а я  л и н и я  зарисована с экз .  № 3 1 2- 1 98 при ill = l O мм 
(рис. 1 2) .  Вентральная лопасть осложнена срединным высоким седлом. 
Наружное седло высокое, сильно р ассеченное вторичными лопастями .  
Боковая лопасть такой же длины, что и вентральная, узкая, глубокая, 
трехраздельная, боковые ветви лопасти не симметричны. Боковое седло 
уже и короче наружного, р ассечено вторичными лопастями.  Пупковая 
лопасть короткая, узкая, двухраздельная. Пупковое седло широкое, низ
кое, р ассечено двумя простыми, вторичными лопастями.  В нутренняя бо
ковая лопасть состоит из двух :неравных ветвей, р азделенных узким, вы
соким вторичным седлом. Внутреннее боковое седло высокое, узкое, 
сильно р ассеченное. Дорсальная лопасть узкая, глубокая, разделена на  
две симметричные части очень низким, простым .срединным седлом. 

И н д  и в и д  у а л  ь н а я и з м е н ч и в  о с т  ь проявляется в р азличном 
хар актере ребристости. Для части экземпляров характерны сравнитель
но частые ребра,  ширина которых равна ширине межреберных проме
жутков. У другой части наблюдаются значительно более грубые и ред
кие ребра,  ширина которых н амного меньше, чем ширина межреберных 
промежутков. Р азличия между отдельными представителями описывае
мого вида проявляются также в различной .силе выраженности наклона 
ребер боковых и наружной сторон. 

С р а в н е  н и  е. Описанный вид по форме раковины, характеру реб
ристости очень близок к Dactylioceras соттипе (Sowerby) , но  отли
чается сильным наклоном ребер боковых и наружной сторон вперед, 
более редким ветвлением ребер боковых сторон при переходе на наруж
ную ,сторону, суженной наружной стороной. D.  athleticum (Simpson) 
морфологически близок к D.  circumactum sp. nov., однако существенно 
отличен по форме ребер наружной стороны. Ребра наружной стороны 
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у описываемого вида з начительно менее изогнуты, т. е. угол, под кото
рым они сходятся на наружной стороне, более тупой, чем у D. ciгcumac
tum sp .  nov. Кроме того, наружная сторона у рассматриваемого вида 
более округлая. 

С D. amplum sp.  nov. данный вид сближает наклон ребер боковых 
сторон вперед, однако D.  athleticum ( Simpson) имеет более уплощенную 
форму р аковины по ·Сравнению с D.  amplum sp .  nov. и иную форму ребер 
наружной стороны. У D.  amplum sp.  nov. ребра наружной стороны име
ют вид плавной дуги, в то время как у описываемого вида они сходятся 
под углом в срединной части наружной стороны. 

Между D. соттипе (So\.н rby) и D.  atlileticum ( S impsoп)  в нашей 
коллекции имеются переходные формы, которые имеют форму р аковины, 
как у D. соттипе (Sowerby) и в то же время ребра боковых сторон ха
р а ктеризуются у них сильным наклоном вперед. Форм а  ребер наружной 
стороны ближе к D.  соттипе (Sowerby) . Эти переходные формы указы
вают на близкое родство рассматриваемых видов :  

Г е о л о г п ч е с к и й в о з р а с т  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 .  Среднетоарские отложения (зона Dactylioceras  commune) 
Якутии, Северо-Востока СССР,  Забайкалья, Западной Европы, Северной 
Африки. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Восточное Приверхоянье, р .  Юдом а -
1 0  экз" Омолонский массив, руч. Бродный ( бассейн р .  Левый Кедон ) -
7 экз"  руч. Тенистый (бассейн р .  Левый Кедон) - 8 экз"  руч . Сатурн 
(бассейн р. Левый Кедон) - 5 экз . 

М а т е р  и а л . 1 6  целых раковин хорошей сохранности, остальные 
экземпляры - обломки раковин р азличной величины. 

Род Zugodactylites Buckman, 1 926 
Zugodactylites : B L1c\ШJ a n ,  1 926, стр .  44; Arkell ,  1 957, пр . 252; Fiscl1er, 1 966, стр.  43 

А. А.  Даrис, 1 967,  стр. 62.  

Т и п  о в о й  в и д: Ammonites braunianus d'Orblgпy, 1 845. Тоарский 
ярус Франции. 

О п и с а н и е. Раковины р азличных р азмеров, большей частью упло
щенные. Боковые стороны лишь слегка выпуклые. Наружная сторона 
округлая или сужающаяся к середине. Пупок широкий, мелкий. Пупоч
ные стенки низкие. Поперечное сечение субквадратно-овальное, либо 
·сильно вытянутое в высоту. На боковых сторонах ребр а простые, ради
альные, узкие, в ысокие. При переходе на наружную сторону каждое реб
ро  делится, как пр авило, на два. В точках деления присутствуют шипики. 
Они р асположены на  одном уровне. На наружной стороне ребра имеют 
либо форму петли, либо форму зигзага, частые, тонкие, сильные, прямые, 
слегка или довольно значительно изогнуты вперед. Лопастная л иния 
сильно из.резана. 

Вентральная лопасть двухр аздельная, осложнена срединным седлом.  
Н аружное седло высокое, р ассечено тремя дополнительными лопастями.  
Бnковая лопасть трехраздельная. Пупковое седло высокое, сл абоизре
занное. Дорсальная лопасть глубокая, узкая, р азделена срединным низ
ким седлом на  две части. 

В и д о  в о й с о .с т а в: Zugodactylites braunianus ( d 'Orb lgny, 1 845, 
стр. 327, т абл. 1 04, фиг. 1 -3) ; Z. monвstieri sp. nov" Z. rotu1ndivвnte1r, 
Buckman, 1 927, табл. 743; Z. mutatus Buckman, 1 927, табл. 720; Z. mo
гatus А. Dagis , 1 967, стр . 63, табл.  1, фиг. 3-4, Z. latus А. D a gis ,  1 967, 
стр. 65, табл.  I ,  фиг. 5; Z. pseudobгaunianus (Monestier ) ,  1 93 1 ,  стр . 54, 
табл.  1 1 1 ,  фиг.  2, 4, 6, 7. Z.  sapunov i Geszy, 1 966, стр . 440, табл . 1 ,  фиг.  3 .  

С р а в н е н и  е. Наиболее близкий род к Zugodactylites B uckman -
Dactylioceras Hyatt, 1 867. Ср авниваемые роды сближает форма р акови-
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ны, характер ребристости, сходство лопастных линий. Отличительный 
П'Ризнак рода - наличие шипов у Zugodactylites в точках ветвления ре
бер боковых сторон.  Кроме того, род Zugodactylites Buckman имеет 
обычно субквадр атное, либо в форме вытянутого в высоту овала попе
речное сечение с уплощенными боковыми сторонами, что не свойствеы
но роду Dactylioceras Hyatt. 

По характеру скульптуры описанный род сходен с родом Omolono
ceras А. D a gis, но отличен по форме р аковины. У рода Zugodactylites 
Buckman раковина офиоконическая, у рода Omolonoceras gen . nov.- ка
диконическая. Кроме того, эти роды отличаются и строением своих 
лопастных линий. У рода Zugodactylites Buckman лопастная линия силь
нее рассечена, наружное седло почти в два р аза  шире и по-иному р а.с
сечено, боковая лопасть длиннее и сильнее изрезана ,  боковое седло 
значительно уже, пупковое седло уже и имеет совершенно отличное 
строение. Дорсальная лопасть глубже у описываемого рода. 

К �роду Zugodactylites B uckman близок 1Р'ад Xeinodactylites Buckman, 
1 927. Ню у рода Xeinodactytites Buckman шипы более рещкие, 1пр.исуl'СТ• 
вуют 1нерегулнр1но, а �ветвление •ребер б олее 1н1Из 1юе. Ба1\Jменюм за  ти1п 
рода Xeinodactylites взят Dactyliocems heliantoides Yokoj ama (Yokoj ama,  
1 904, р .  1 6, p l .  I ;  V,  f ig" 4-6) . Однако !Последний, �судя по опи1санию 1И 
изо6р аж·ению, да1н1ному выделившим его а•втором, не  •имеет ши1пов . Впол-
1Не IВО З М О ЖIН О ,  что ЭКЗ'еМJПЛЯр ,  1Пр;и1нятый Бакм•еном за ТИIПОUЮЙ IВИ,!. 
Xeinodactylites, не относится к виду !ieliantoides. 

0 '6 щ :и е  з а .м е ч а 1н 1и я . Аiр1келл (Arkel l ,  1 957, 'Р · 252) пони.зил род 
Zugodactylites Buckman до ра1Н1га по:дрода ·р·ода DactyUoceras Hyatt. 
В CJИJHOHИIMIИKY 1подр1ода условно 1в,ключены выделеншые Ба,кмено·м p·o1ды
Arcidactylites (типовой вид - А .  arcus Buckman, 1 926, табл. ДCIVI ) и 
Parvidactylites (11и1повой вид - Р. parvus Buckman, 1 928, та·бл.  ДCCIXXI ) .  
Низ1ведени·е ·рода Zugodactylites Buckman ,П;О р анга 1под1ро�а .вызыва·ет 
серьез1ные ·воз1раже1Н1ия .  Все пр�щста•в.ители ·э11ото рода, �имеющиеся в .кол
лекции а1в'Гора, а также изученные 1нам•и 1по л.итератур.ным да1нным, об
ла1дают у�стойчивым •пр из1на 1юм -· наличием шИJпов. Шипы поя1вляются 
нач1и1ная с 1самых ранних стадий р а1з1в,и11ия р а1коВ 1ИJНЫ и оох·р а�няются ,на 
протяжении IВ;сей Ж'ИЗIНИ Ж·И В ОТ Н О'Г'О. 

Все из1вест�ные ·М1ноючислен1ные прЕщста1в1ители �рода DactyUoceгas 
Hyatt э11им 'ПР'изна1юм 1не о·бладают, а в точках 1ветвле1ния р ебер у них 
н а6людаю11ся только небольшие у11олщения.  Аiв11ор п ол а1гает, что у1казан� 
ный пр1из1на1к rв1пол1не может 1служ.ить 1!\Jритер·ием 1пр1и �выделении ·рода. 

О11несе�ние А1рк·еллом J< 1подро"11:у Zugodactytites Buckman ·ро1дов Aгct
dactylites Bнckman 1и Parvidactylites Buckman, ·по-1в1ид.имому, .неверно. 
Су,дя rпо 1изю6ражениям Бакмена ,  ро,д Arci'dactylites B uckman не шмеет 
ШИ1пов, а форма ра.ковины •и характер юкулып11у•ры овидетельствуют в 
пользу 1р·О1да Dactylioceras Hyatt. В ероя11но, 6ь1ло бы 1в1пол1не юпра1в·едли
во �включить 1да1нный :род 1В сИ1ноним1ику 1р ода Dactylioceras Hyatt. 

Ро1д Parvidactylites Buckman по ха·ра:кте1ру -с1<1улыптуры отличен как 
от Р'Ода Zugodactylites Buckman, та:к и от рада Dactyli'oceras Hyatt. Тип 
р а1ссматр�и1ваемого 1рк)да �имеет очень у�площенную р а.ко1в1ину •С доволь1н�0 
ча1стым1и и выюо](ИМИ реб,ра.ми. Ча1сть р ебер ·боковых с11ороtН rнесет шипы. 
Ребра ·с ШИlпами и без' ШИIПО'Б ·чередую11ся. Строrюйl 1з ако1номер1ности в 
етом чере1до1ва1нии .нет . Слещо1вателыно, от рода Dactylioceras Hyatt род 
Parvidactylites Buckiman отличает1ся нал1ичием шИ1пов, а от рода Zug;o
dactylites Buckman - отоуnс11в1ием шИ1пов 1на ча·сти р ебер.  Ге о ·Л о 1 г и ч е с к 1и й 1в о з р а с 1 и г е о г р а ф и ч ,е 1с к ю е р а с -
п р  о с т р а н е н  и е. Среднетоарские отложения (зона Zugodactylitcs 
braunianнs) 1севера Ои6нр1и (Омоло1нrе1�ий мжюив, Анабаrр,окая •губа ) . 
Приморье. Тоар Западной Европы (зона H i l doceras Ьi frons ) ,  И ндонезии. 
Сев1ерно й  АмерИ](И . 
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Zugodactylites bl'aиnianus ( d'Orblgny) , 1 845 
Табл. VIII ,  фиг .  4--6а 

A mmonites braunianus: d 'OrЬigny, 1 845, стр. 327, табл. 1 04, фиг. 1 -3;  Dumortier,. 
1 874, стр. 1 03, табл. XXVI I I ,  фиг. 5; QL1enstedt, 1 883-1 885, стр. 372, табл. 46, фиг. 1 .З. 

Zugodactylites braunianus: Buckman, 1 926, табл. ДС V I I I ,  фиг. 1 -2 ; Dean, Dano
van, Ho\varth, 1 96 1 ,  табл.  73, фиг.  l a, в;  Fischer, 1 966, стр . 43, табл.  2, фиг.  6 ;  табл.  5,  
фиг.  9. 

Coeloceras (Dactylioceras) braunianus: Monestier, 1 93 1 ,  стр . 53, табл. I I I , фиг. 1 0,. 
13, 1 4, 1 5, 1'6, 1 7, 18 ,  1 9  и 24. 

Coeloceras braunianus: Tl1eoba ld  et Duc, 1 959, пр . 2 1 ,  табл. I I ,  фи�r. 9--9·а .  

Г о л о т и п  изображен у Орбиньи ( d'Orblgny, 1 845, стр . 327, табл. 1 04,  
фиг. 1 -3) . Тоарсю1й ярус (·зона Hi l doceras Ь ifrons) Фра1нции. 

Ф о •р м а .  Небольшие э1волют1ные р ююв1и1ны имеют обороты, вьюота 
.ко11орых !Превышает ширИJну. Б оковые с11ороны ушлощенные, �слегка вы
пуклые. Наибольшей ·своей •выюоты они 1д•ос11игают на  ·р аюстоя1н.ии 2/3 от 
пу1Пка. Переход �боковых сгорОlн 1В н а•ружшую 1постешжный. На�руж1Ная 
сторона неширокая, выпуклая,  з аметно сужающаяся к своей срединной 
ч а1с11и. Пушок шwрок,ий,  мелКJий .  Пушо�чные стенКlи iНИ'З'К!Ие. Поперечное 
сечение овалыное, вытя1нутюе 1в 1выюоту. Сре�щнее 0·11ношен:ие высюты 060-
р от а  .к  1диаме11ру 1ршюв1ины ·ра1в1но 29 ,  из'меняя�сь от 22 :Цо 33;  от.ношение 
шир1и1ны оборотов 1к \П;Иам·е11ру р а�Вlно в 1сре\Пiнем 27,  измешяя�сь от 16  до 
33. Отношение диаметра .пу�П1ка к диаметру р ак·овины 1ооста·вляет 1в �сред
нем 47, колебля�сь в 1Пр еделах 42-52. Орещ1нее отношеН1ие ·ВЬFооты оборо
та к его ши1ри1не 1р а1в:Н10 1 09, измешяя1сь от 1 00 :д:о 1 40. 

Размеры, мм 

№ обр. д в ш Ду В : Д  Ш : Д  Д у : Д  В:Ш к.  п .  к .  р. 

312-61 69 15 1 1  40 22 16  58 136 1 1 7  
312-100 51 14 10 30 27 20 59 140 1 , 7  
312-101 33 10 9 16  30 27 42 1 1 1  2 49 
312- 102 30 8 , 5  7 , 5  15 28 25 50 113  2 50 
312- 1 03 28 9 8 13 32 28 46 1 1 2  2 48 
312-104 28 8 8 13 28 28 45 100 2 43 
312-105 26 7 7 13 25 25 50 100 2 40 

312-106 24 7 7 1 0  2 9  29 41 100 2 , 4 38 
312-107 22 7 , 5  7 10 34 32 45 107 2 , 2 39 
312-108 22 7 7 10 32 32 45 100 2 , 2 38 
312-109 22 7 6 10 32 27 45 1 17 2 , 2  45 
312- 1 1 0  20 6 6 1 0  30 30 50 100 2 37 
312-1 1 1  1 9  6 6 9 31 , 5  31 , 5  47 100 2 35 
312-112  15 5 5 6 33 33 40 100 2 , 5 33 

С к у л ь п т у р  а. На боковых сторонах ребр а простые, тонкие, острые, 
ч а.стые, ра·,щиалыные, 1слегка 1наклою:1нные 1в1перед. При •переходе 1На на
р уж�ную ·С11орону осноВ1ная ча1сть р ебер дели11ся 1на ,щва .  В точках деления 

Рис. 13. Zugodactylites braunianus ( d'OrЬigny) . Лопастная линия при Д = 39 мм, 
Ш = 8  мм и В =  1 0 мм. Экз. № 3 1 2-6 1 , Х 4  
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Рис 14 .  Изменени� лопастной 
л.инии в онто.генезе у Zugodac
tylites braunianus ( d'Orblgny) . 
Лопастные л1-1нии :  а-д - первая, 
вторая, третья, четвертая .и пя11ая, 
Х 19;  е - при lli=0,35 АШ, Х'19; 
ж - при Ш = О,4 AtAI, Х 19; з - при 
lli = l ,8  АШ, Х7; и - при lli =2 JIAI, 

Х7;  к - при lli=2,8 AtAt, Х7;  л -
при Ш=З лш, Х7; м - при 

Ш =З,5 млt, Х7 

присутствуют небольшие 
шипы. На н аружной сто
роне ребра ,  как ruравило, 
имеют вид петли, дугооб
разно изогнутой вперед. 

И ндивиду,альная из-
менчивость проявляется 
в различной форме ребер 
н аружной стороны, они 
могут быть либо почти 
прямыми, либо слегка 
изогнутыми вперед. Реб
ра наружной стороны в 
большинстве случаев име
ют форму петли, но  мо
гут присоединяться и в 
виде зигзага .  Воз1растная  
изменчивость проявляется 
в возрастании высоты 
оборотов и уменьшении 
их ширины. 

Л о п а с т н а я  л и н и я  
зарисована при диаметре 
раковины 39 MAt, ширине 
оборота 8 AiM и высоте 
1 0  мм, экз . 3 1 2-6 1 (рис.  
1 3 ) . Вентр альная лопасть 
разделена на две симмет
ричные ветви вторичным 
седлом, высота которого 
равна приблизительно 1/3 
глубины лопасти. Наруж

ное седло широкое, рассечено тремя вторичными лоп·астями,  примерно, 
одинаковыми по своей ширине и глубине. Глубина этих лопастей равна 
приблизительно 1 /4 высоr1ъ1 седла .  Б оковая лопасть такой же глубины, 
что и вентральная, сильно рассеченная, трехраздельная,  близка к че
тырехраздельной .  Боковое седло высокое, такой же высоты, что и на 
ружное, узкое, сильно рассеченное. Умбональная лопасть короткая, 
узкая, двухраздельная. Умбональное седло почти в два р аза  ниже бо
кового, широкое, слабо рассеченное. В нутренняя боковая лопасть узкая, 
разделена вторичным узким ,  глубоким седлом на  две ветви. ВнуТ!реннее 
сед.10 очень узкое, высокое, сильно изрезанное. Дорсальная лопасть та
кой же глубины, что и вентральная, осложнена невысоким вторичным 
срединным седлом, сильно изрезана .  Онтогенетическое развитие лопа
стной линии такое же, как у рода Dactylioceras (рис. 1 4 ) . 
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С р а 1в н е 1Н и е. Оп�исан�ный rвнд очень близок к Zugodactylites moratus 
А. D a gis , 1но отличае11ся более узюими оборотами, уз·1юй, слегка 1пр иост
ренной ·на1руж1НОЙ стороной. Лопа1с11ные л1и1нии ор а1в1н111ва·е.мых ви1д ов не
сколько отличны. От Zugodactylites latus А.  D ag·is данный вид отлича
ется меньшей шири1н.ой оборотов, 1Пр.иос11рен�ной 1на1руж1ной •стор•он·ой. От 
Z. pseudobraunianus (Monestier) описанный вид отличается отсутствием 
сгдажен.ных частей 1на оборотах р а1коннн, менее зауж·ен�ной 1на1руж1ной сто
рон.ой, ра,д.ма�льныыи 1бсжовыми р ебр ами. От Z. monestieri sp .  nov. ·ра·с
сматриваемый 1В'Ид отличают б олее вьюокие ·Обороты, и1ной ха1рактер реб
р�истос11и на  1на.руж�ной стороне.  У Z. monestieri sp .  nov. 1р еб�ра  н а·руЖJной 
�стороны в оредин1ной ча•сти слегка на.дломлены, что !Придает и м  угло1ва
тую ф орму. 

Г е 1а л о г и ч е ·с к и й 1в о з 1р а 1с т и г е о г 1р а ф и ч е •с к о е 'Р а е -
1n р о с т :р а 1н е 1юи е. С:ре1д1нетоарские  отложения (зона Zllgodactylites 
Ъraunianus) север а  Сибири (Омоло1нсншй м а1оси1в, А1на6ар�ская губа ) , 
Прим-орья. Тоа�р-окие отложеНlия З а1Па1дной Европы (зона Hi ldoceras; 
bifrons) В.осточной Инд•онезии, Север1ной Америкш. 

М е 1с т о 1н а х  о ж  д е 1н и е. Омолонокий м аюоив ,  1р .  Т1оку1р -Ю1рях (пр и
ток Расюохи) - 47 экз . , •ручей Тенистый (.баооейн р .  Левый Кедон)  -
9 ЭКЗ'. 

М а т е р  и а л . В основном раковины средних р азмеров хорошей со
хранности, два сравнительно крупных целых экземпляра ,  несколько об
лом.ко1в . 

Zugodactylites monestieri 1 А. Dagis sp .  nov. 
Табл. Х. фиг. 10-13а 

:Coeloceras (Dactylioceras) gracile: Moпestier, 1 93 1 ,  стр. 56, табл.  II, фи.г. 6,  7 ,  1 0, И .  

Г о л  о т  и 1п :  э.кз. № 3 1 2- 1 1 4  х·раюпся в музее Института .геологии 
и геофиз1111юи СО АН СССР.  Северо-Восток СССР, Омолон�сюий 1маооив, 
р .  Токур-Юрях (1П•риток 1р . Раосохи ) .  Средн�ий тоа·р , зона Zllgodactyl ites 
brallnianus. 1 

Д 1и а 1r н о  з. Небольшие рако·В'ИIНЫ, 1вьюота оборотов, ка1к лра1вило, 
рав1на ширшне их. На �наружно й  сторо1Не �ребра ·имеют угл оватую фор му, 
1Которую шр1идает им с·реди11-11ный ,излом ребер . 

Ф 0 1р м а .  Р атюв1и1на  небольшого р азмера ,  ·с 1постешен1но нара1стающи·· 
м:и в �высоту обо.ротами. Б оковые стороны 1вы�пуклые, слегка уплощен
IНЫе. Переход боковых .сторон в 1На•руж'Ную очень ,пост·е1Пен�ный. Н аруж
ная его·рона узкая, •вьJ1Пуклая.  Пушок  шиР'окий, мелыий. Пушковые стеН1кн 
.низкие, 1полог.ие. Поперечное •сечение имеет фо1рму четырехугольн�ика со 
огл ажеН1ными углами. Сред1нее 011ношение ширишы оборотов к диаметру 
раков1Ины ·равно 30, изменяясь от 28 до 3 1 .  О11ношЕШ1ие 1Высоты оборо'юв 
к диаметру составляет в среднем 28, изменяясь от 25 до 30. В среднем 
011ношен�ие диа�rетра  лу1п1ка к диаметру 1ра�юви1ны р а1в1но  50, изменяя·сь 
от 46 1до 55. О11ношение !Высоты оборо'Гов к их ширине колебле11ся ·в пре
дел ах от 1 00 до 1 20, с оставляя в ореднем 1 06. 

С к у л  ь п т у  р а .  На 011делыных экзем1nлЯ>рах сохра1н�ился уча.стками 
ра1юв1ин1ный слой, .поз1Воляющий судить о �настоящей окульптуре этого 
�вида .  Н а  -боковых 1с'юрО1нах ребра 1начи1наю11оя от пушочного перегиба и 
в р а1диальном на1пра·вленин пересекают 1поверх�но:сть э11их сторон. Ребра  
111.ря мые, ;Простые, �невысокие. Пр1и п ереходе 1На на•руж•ную �сторо�Ну боль
шая часть их разд•ва1и1Вае11ся и в •ниде з·Иlгзага 1или �петли ,пе;Р'есекают !На 
ружную сторону. Некоторые ребра переходят н а  наружную сторону н е  
р а зветвляясь. Все ребра на  границе боковой и наружной сторон снаб
жены бугорками, которые у раздваивающихся ребер являются как бы 
точкой ветвления. Эти бугорки н аблюдаются уже н а  молодых оборотах. 

1 В и.до�вое наз•вание ' В  ч е с т ь  фра нцув·ското .палеонтолога Ж. Монвстье. 
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Размеры, мм 

№ обр. д в ш Ду В :Д Ш :Д  Ду:Д В :Ш к. п. К. Р-
312- 1 1 3  23 7 6 , 5 1 2  30 28 52 107 1 , 9 43 

312- '114 22 6 , 5 6 , 5 12 31 29 54 1 07 1 , 8 4 1  

312- 1 15 20 6 5 1 0  30 25 50 1 20 2 54 
312- 1 16 1 9  6 5 1 0  31 26 52 1 20 1 , 9 38 

312- 1 1 7  1 8  5 5 9 28 28 50 100 2 

3 12- 1 1 8  18 5 5 1 0  28 28 55 100 1 , 8 38 

312- 1 1 9  1 7  5 5 8 29 29 47 1 00 2 33 

312- 120 1 7  5 , 5 5 , 5 8 30 30 47 1 00 2 -З4 
312-1 2 1  1 3  4 4 6 30 30 46 100 2 28 

Ребр а наружной стороны слегка выгнуты вперед и имеют угловатую 
форму. Нужно еще отметить, что на многих экземплярах (на  лучше 
сохранившихся) наблюдается на  наружной стороне срединная бороздка, 
как у Collina mucronata ( d 'Orblgny) . 

·� 
1 1 

Рис. 1 5. Zugodactylites moneslieri sp. nov. Лопастная л11ния 
при ill =4,5 лш, Х 8,5 

Л о п  а с т  н а  я л и н и  я зарисована при ширине оборота, равной 
4,5 млt (рис. 1 5 ) .  Брюшная лопасть двухраздельная, изрезанная.  Наруж
ное седло лепестковидное, широкое, рассеченное дополнительными лопа
стями в привершинной части н а  три ветви, короткие, широкие, слабоиз
резанные. Боковая лопасть трехраздельная. Боковое седло широкое,. 
ниже н аружного, слабоизрезанное. Пушювая лопасть короткая, широ
кая, намечается раздвоение благодаря выгибанию средней части левой 
стороны лопасти. Пупковое седло широкое, низкое, двухраздельное. В нут
ренняя лопасть двухраздельная. Ветвь, расположенная ближе к пупко
вому краю, длиннее второй ветви внутренней лопасти.  Спинное седло 
узкое, лепестковидное. Спинная лопасть узкая, глубокая, р азделена сре
динным невысоким седлом на две части. 

С 'Р а :в н е  н и  е. Описанный 1вид мо·жно 1срав.нить с Zugodactylites 
braunianus ( d'Orblgny) , от которого он отличается более низкими обо" 
Р'Отам1и, 1и1ным ха1ра:ктером :ре6рисrоеnи на  н а·руншой с11оро1Не, а именно, 
их �0ред1и1нным �надломом.  От Zugodactylites moratus А. Dagis ,  да1нны й  
вид ОТ1JI1Ичае11Ся rболее низ1кими и узшими оборотами, ф ормой �ребер rна 
ружrной rс-юр�аны.  От  Z.  latus А. Dagis ,  Z.  monestieri sp .  nov. отличается 
знач1и11ельно <более уз11\JИ1МiИ обо�ротами, ф ормой •ребер .наружrной стор0tны.  
По rсра1в1нению с Z.  pseudobraunianus (Monestier) , раосм атР'иrваемый вид 
имеет иrную ф орму оборотов, 1иrной ха1рактер ребристости. О11су11с11вие 
с-глаженных частей обор.отопз , <более лрубые ·реб�ра - я1вляюФся такж·е от
личительными чертами описываемого вида по сравнению с Z. pseudo
braunianus. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 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 .  Среднетоарские отложения (зона Zug·odactyl ites brauni
anus) Северо-Востока СССР (Омолонский м ассив) , и Дальнего Востока 
СССР (Пrр�иrморье) . Toa1pioJ<oиe отл·6жения Фраrнции .  



М е с т о н а х о ж д е ;юи е. ОмолrО1нокий маосив, р .  Току1р -Ю·рях (1при
то.к PaioooxJИ) -25 экз·. 

М а т  е 1р и а л . Небольшие целые р а1ювины хюрошей сох·р а1нности. 

Zugodactylites exilis 1 А. Dagis sp. nov. 
Та1бл. Х, фи•r. 5-ба, 8-9а 

Г о- л о т юп :  экз . No 3 1 2- 1 59 хран:ится ·в музее Ин1с11итута геолоnи1и 
и те-офиз1июи СО АН СССР .  Северо-ВоlС'гок СССР (Омолоненшй м а<асив, 
бассейrн р. Левый К:едо1н) .  Сре,щний тоа1р ,  зон а  Zugodactyl ites braunianus. 

Д и а г н о  з .  Мелкие раковины, очень уплощенные, с узкими и низки
ми оборотами. Пу�пок ши1рокий ·и очень 1метшй.  Наружrная  сторона очень 
уз'Кая, зао'С'nренн ая. 

Ф 0 1р м а.  Ра1юв·и1ны 1мелюие, очень у�площенные. Боковые стороны 
.лишь слеnка �выпуклые, �наибольшей 1овоей 1вьuпу�клое11и 01н�и Д:осги:гают в 
срединной части. Наружная сторона очень узкая, приостренная .  
Переход боковых сторон в н аружную постепенный. Пупок широкий 
и очень мелкий.  Пушочные 1сrгею�и �очень низ1ше. Поюеречное сечение 
имеет форму елли1пса, •вытя1нутого в :высоту. Ра1н�ние обороты р а·кови1ны 
ха1рактеризуются еще большей уплощенностью. Срещнее отношение вы" 
соты оборотОIВ 1к дщаме11ру .р аковины 1ра1вно 26, изменяясь от 28 до 2 1 .  
О11ношение шир1ишы .по�след�неrо о б орота к диаметру •раr:1ювины ооста1вля
ет 1в срещнем 20,5, И1зменяясь от 18 до 23,5. О11ношение 1Д:иаметра пу�пка 
.к д!и аметру ра1к0rвины изменяется от 47,6 до 58, состаr:вляя tв �среднем 53. 
_Оред!нее 011ношение rвьюоты оборотов к /ИХ ширине р авно 1 25. 

Размеры, мм 
№ обр . д в ш Ду В :Д Ш:Д Ду:Д В :Ш к. п. к. р. Местонахождение 

312-159 21 6 4 10 28 18 47 , 6  150 2 , 1  43 Верхнее 

312-204 21 6 4 1 1  28 18 52 150 1 , 9 49 течение 

312-205 19 5 4 10 26 21 52 125 1 , 9 44 
р. Левый 
Кед он 

312-206 19 4 4 10 21 21 52 100 1 , 9 41 

312-207 18 5 4 10 28 22 55 125 1 , 8 36 То же 
312-208 17 4 4 10 23 , 5  23 , 5  58 100 1 , 7 38 }) }) 

С к у л  ып т у р  а .  Р еб�р а  боковых сторон начи1наю11ся от пу�почно•го 
к,рая и тяну11ся 'В .р а:д:иальном на.пра1влении через rв·сю бо1ювую сторону. 
Ребра тоныие, •ча1стые, острые, :слеnка · дугообраз1но изогнуты :вперед. 
Пер1Вый оборот, ка1к пра1вило, лладк·ий. Последующие обороты (�второй, 
тр етий )  могут быть гладкими, либо :поырыты iР·МКiИ�МИ �ребрами.  С рос
том 1рако ви1ны количество ·ребер на  бок•оrвых сторонах у.велич·ивае11ся. 
При переходе 1на  1наруж1Ную с-юрону основная ча·сть ребер б оковых сто
рон дели11ся на дJва, только �небольшая часть 1их :перехо..и,.ит, не раз;вет
вляясь. Каждое р ебро 60'I{IOIBOЙ стороны несет н а  :авоем 01юнча1нии не
большой ос11рый бу�го:рок. 

На н аружной стороне ребра частые, тонкие, острые, дугообразно изо
г:нутые �вперед. 

Ищи:ив:идуальная и зменчшность п·роявляе11ся в р азличной чаеготе ре
бер, 1приходящи:юся 1на .одИlн оборот у раз•лич1ных экземпляров .  К: измен
чивым 1прмзнакам 1011но:с:ит.ся та:кже ·количес11во пер1вых оборотов, 1На ко
торых отсутствует ребристость, которая может изменяться от одного до 
11рех  1включительно. 

С .р а в 1н е н и  е. Опи:сЬ11ваемый вид по форме ·ракови1ны 1на1иболее бли
зок к Zugodactylites pseudobraunianus (Monestier ) ,  от которого отлича
ется по характеру ребристости. У Z. exilis sp.  nov. все обороты, кроме 
самых 1пер1вых, 1поюрыты ребрами, х·орошо выраженными 1на �всех .ста-

· 1  Видовое название от exil is (лат.) - тонкий, худой. 
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диях роста, кроме самых ранних;  у Z. pseudobгaunianus (Monestier) длЯ' 
большей части экземпляров характерно проявление осл абления или 
полного затухания ребристости на отдельных участках оборотов. Z. exi
lis sp .  nov. ·отл1ичает,ся таюке ф ормой ребер, fY 1юторых дуrообраз1ный 
изгиб выражен значительно слабее, чем у Z. pseudoSгaunianus (Moпes
t ier) . �роме 1пр1иrв еден:ных 'выше п1р.изна1юв, следует указ ать также на 
более низr<:ие обороты, ха1рактер1ные .и.ля данного ·вида. 

От в�сех осталыных 1в.идо1В /рода Zugodactylites апиrсываемый нид от
че'ГЛ'ИIВО отл:ичае11ся очень у�nлощеlНIНОЙ ·р а1КЮВ<ИНОЙ IC узкими и НИЗК!ИМIИ 
оборота.ми ст.оро:ны. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
111 р о .с  т rр  а ,н е rн и ·е.  Среднетоаре�к.ие отложЕшия . (зана Zнgodactyl ites bra
нnianus ) . Северо-Восток СССР (Омолонский массив, бассейн р .  Левый 
Кедон, 'РУЧ. Тенистый) . 

М е 1с т 0 1н а х  о ж д  е н и  е. Омоло:нс1�ий 11шссив, руч.  Тенrистый (бас.
оейш р .  Левый Кедо�н ) - 1 2  экз .  

М а т е р  и а л . Девять целых р ако:виrн хорошей сох1рашноrсти и три об
ломанных. 

Zug;odactylites pseudobraunianus (Monestier) , 1 93 1  

Та<бл. Х, фИJr. 1 4- 1 7  

Coeloceras (Dactylioceras) pseudobraunianus; Monestier, 1'9З. 1 ,  ст.р . 54, табл. I I I, 
фv.г. 2, 4, 7; табл.  IX, фиг. 1 5. 

Г о л о т и п  описан у Монестье (Monestier, 1 93 1 ,  табл.  I I I , фиг. 2 ,  4 ) .  
Тоар Франции, зона Hi ldoceras  Ь i fгons. 

Ф о р м  а .  Р аковины небольших р азмеров, уплощенные. Боковые сто
роны слегка выпуклые, наибольшей выпуклости они достпгают в своей 
срединной части. Н аружная сторона узкая, приостренная. Пупок широ
кий, мелкий. Пупочные стенки очень низкие, пологие. Среднее отноше
ние высоты оборотов к диаметру раковиЕы состааляет 30, изменяясь от 
28 до 35. Отношение ширины оборота к диаметру изменяется от 24 до 30; 
·Составляя в среднем 27,5. Среднее отношение диаметра пупка к диамет
ру р аковины равно 46, изменяясь от 44 до 48. Отношение высоты к их 
ширине р авно 1 1 7, изменяясь от 1 1 4 до 1 33.  

Размеры, мм 
No обр . д в ш Ду В:Д Ш: Д Ду:Д В:Ш к. п. Местонахождение 

312-122 25 8 7 12 32 28 48 114 2 р . Токур-Юрях 
312-123 25 8 6 1 1  32 24 44 133 2 , 2  То же 

312-124 23 8 6 , 5 11  34 28 47 123 2 1> )) 
312-125 22 7 6 10 31 27 45 1 1 5  2 , 2 11 )) 
312-126 21  6 6 10 28 28 47 100 2 , 1  (( (( 
312-127 20 7 6 9 35 30 45 1 1 5  2 , 2 )) »· 

С к у л ь п т у р  а .  Поверхность ,р аковины покрыта тонкими ребрами,  
которые начинаются от пупочного края и тянутся до границы перехода 
боковых сторон в наружную. На боковых сторонах ребра приобретают 
форму слабоизогнутых дуг, выгнутая часть которых направлена вперед. 
Ребра боковых сторон постепенно расширяются, достигая наибольшей 
ширины на  границе перехода боковых сторон в н аружную. Часть ребер, 
переходя на наружную сторону, делится на два ,  другая часть переходит, 
не ;р азветвляясь. Ветвление ребер происходит на одном уровне. Каждое 
ребро боковой стороны заканчивается небольшим острым бугорком .  Бу
горки �расположены на одном уровне - на границе боковой и наружной 
с горон, отмечаются начиная с самых р анних стадий развития. На наруж
ной стороне ребра прямые, либо  слегка дугообраз1ю изогнуты. Для 
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большей части экземпляров характерно сильное ослабление ребристости: 

почти до полного сглаживания ее н а  отдельных частях оборотов рако

вины. Основная масса представителей · данного вида характеризуется 

гладкими начальными оборотами, количество которых у р азличных эк
земпляров различно. Имеются, однако, формы с ребристыми началь

ными оборотами. Ослабление р ебристости проявляется и на  более позд

них ·стадиях развития и может охватывать от одного оборота до неболь

шой его части . Данный признак хар актерен как для боковых, так и для 

наружной стороны. 
Л о п  а с т  н а  я л и н и  я зарисована при ширине оборота 4 мм 

( рис. 1 6) ,  экз. 3 1 2-262. Вентр альная лопасть слегка асимметричная, 

двухр аздельная, разделенная узким срединным седлом н а две ветви: На

ружное седло широкое, ·слабо р ассеченное вторичными лопастями. Бок�

вая  лопасть узкая, трехраздельная, значительно короче вентральнои. 

Рис. 1 6. Zugodactylites pseudo
bгaunianus (Monestier) .  Ло·
nастная линия 11р и Ш=4 л·�м. 

э�о. № 3 1 2-26'2, x s  \! 
1 

Боковое седло широкое, слабо изрезанное, короче наружного. Умбональ
ная лопасть неглубокая, узкая, намечается ее р асчленение на  две ветви. 
Умбональное седло широкое, рассечено лопастью н а  две асимметричные 
ветви. Внутренняя боковая лопа сть узкая, двухраздельная, глуби1'а ее 
составляет примерно 2/3 глубины дорсальной лопасти. Дорсальная ло
п асть узкая, слабо изрезанная, р азделена небольшим срединным сед
лом на две ветви . 

И ндивидуальная изменчивость особенно значительно проявляется в 
хар а ктере ребри·стости . Ребра могут быть хорошо выраженными и ред
кими, либо очень тонкими и густыми. Ослабление ребристости характер
но для р азличных стадий р азвития р аковины и может быть выражено у 
отдельных представителей в р азличной степени. Встречаются экземпля
ры, у которых вышеназванный признак совершенно отсутствует, и все 
обороты раковины п окрыты ребрами .  

С р а в н е н и е. Zugodactylites pseudobгaunianus (Monestier) по форме 
р аковины наиболее близок к Z. exilis sp.  nov. Сравниваемые виды сбли
жает уплощенная форма  р аковины с узкой, приостренной наружной сто
р оной. Однако при общем ·сходств е  форм раковин данных видов, описы
ваемый вид имеет несколько более широкие и высокие обороты, что 
придает ей менее vплошенный вид. Кроме того, Z. pseudobгaunianus (Mo
nestier)  отличается более резко выраженным дугообразным изгибом ре
бер боковой стороны, а также ослаблением р ебристости на отдельных 
участках оборотов, проявляющейся у большей части представителей 
данного вида. 

По характеру скульптуры и ф орме  р ю<овины Z. pseudobгaunianus 
(Monest ier.) сходен с Z. braunianus ( d'Orblgny) , но отличается б олее уз
кой, слегка приостренной наружной стороной, дугообразно изогнутыми 
р ебр ами боковых сторон. 

От Z. moratus А. Dagis данный вид отличается по форме р аковины,. 
для которой характерна узкая, слегка приостренная наружная сторона .  
Кроме того, описываемый вид по сравнению с Z .  moratus А.  D a gis имеет 
более тонкие �ребра ,  дугообразно изогнутые вперед, а также характе,рное 
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•ослабление р ебристости, отмечающееся для отдельных участков обо· 
ротов. 

От всех остальных видов р ода Zug·odactylites р ассматриваемый вид 
резко отличается н аличием узкой приост,р ен ной н аружной стороны, ду
гообразным изгибом р ебе,р ,  б оковых сторон, слабо выраженной р ебри
стостью ( иногда полным ее исчезновением) н а  отдельных участках обо
ротов раковины. Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднето·арские отложения (зона Zugodactyl ites brau
niaпus) Северо-Востока СССР (Омолонский массив, бассейн р. Токур
Юрях) . Тоар Франции (зона Hi ldoceras Ь ifrons) . 

М е с т  о н  а х  о ж  д е  н и  е. Омолонский м ассив, р .  Токур-Юрях (приток 
Р ассохи ) - 1 6  экз. 

М а т е р  и а л . Целые небольшие р аковины хорошей сохранности . 

Zugodactylites aff. braunianus ( d'Orblgny) 

Та�бл. Х, фиг. 1 -4а,  7 

Ф о р м  а .  Раковины небольших размеров, с низкими и слабообъем
.лющими оборотами.  Боковы е  стороны неширокие, выпуклые. Наружная 
сторона округлая. Переход боковых сто1рон в н аружную постепенный. 
Поперечное сечение - субквадратное. Пупок широкий, мелкий. Пупоч
ные стенки очень низкие, пологие. 

Среднее отношение высоты последнего оборота к диаметру р акови
ны  р авно 25, изменяясь от 23 до 27. Отношение ширины последнего обо
рота к диамет.ру  р аковины составляет в среднем 25, изменяясь от 23 
до 29. Диаметр пупка по отношению к диаметру раковины составляет в 
·Среднем 54, варьируя в пределах от 52 до 57.  Среднее отношение вы
соты последнего оборота к его ширине р авно 1 02 .  

Размеры, .At.At 
No обр. д в ш Ду В : Д  Ш:Д Ду:Д В: Ш  !� .  п. Местонахождение 

Бассейн р. Левый Ке-
312-202 26 7 6 14 27 23 54 1 1 7  1 , 8 дон, руч. Тенистый 

312-163 22 5 5 12 22 , 7  22 , 7  54 , 5  100 1 , 8 То же 

312-164 20 5 5 1 1  25 25 55 100 1 , 8 )) )) 
312-165 1 7  4 5 9 23 , 5  29 52 80 1 , 7 )) )) 
312-203 1 5  4 4 8 27 27 53 100 1 , 8 )) )) 

С к у л ь п т у р  а. На боковых сторонах р ебра сравнительно редкие, 
узкие, высокие. Они тянутся в радиальном направлении, лишь слегка 
отклоняясь вперед. На своем окончании каждое �р ебро несет н еболь
шой шипик. Переходя на наружную сторону, каждое р ебро боковой сто
р оны р азделяется на два и на три ребра,  отчего на наружной стороне 
!р ебра более частые, тонкие. Наружную сторону ребра пересекают, не 
прорываясь, и имеют плавный дугообр азный изгиб вперед. Наиболее 
р езко они выражены в срединной части наружной стороны, по направле
нию к бокам они становятся слабее. 

С р а в н е  н и  е. Описываемая форма очень похожа на Zugodactylites 
braunian.us ( d'Orblgny) , но отличается ч астым трой ным ветвлением бо
ковых ребер при переходе их на наружную сторону. 

От Z. moгatus А. Dagis данный вид отличается менее широкими 
оборотами, более частой ребристостью на н аружной стороне. 

По сравнению с Z. latus А. Dagis Z .  aff .  braunianus ( d'Orblgny) 
имеет з начительно менее широкие обороты, частые, дугообр азные ребра 
на н аружной стороне. 
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По характеру скульпту1ры р ассматриваемую форму можно сравнить 
с Z. exilis sp . nov. ,  но существенные отличия между ними состоят в 
р азличной форме раковины. Для Z. aff .  braunianus ( d'Orblgny) харак
терны более широкие обороты с широкой и округлой н аружной сторо
ной, с субквадратным поперечным сечением. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднетоарские отложения (зона Zugodactyl ites braunia
nus) Северо-Востока СССР (Омолонский м ассив, бассейн р .  Левый Ке
дон, руч. Тенистый) .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Омолонский массив руч. Тенистый ( бассейн 
р .  Левый Кедон) - 1 8  экз. 

М а т е р  и а JI . Целиком сохранились только мелкие экземпляры (Д = 
� 1 5- 1 7  мм) , более крупные экземпляры сохранились только частично. 

Zugodactylites moratus А. Dagis, 1 967 

Таtбл. VHI, фи,г. 7--'8а 

Zugodactylites moratus: Дагис, 1 967, стр. 63, табл. I, фиг. 3, 4. 

Г о л о т и п : экз . No 3 12- 1 9  храни'!'ся в музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР.  Северо-Восток СССР (Омолонский м ассив, 
р .  Токур-Юрях) . Средний тоар ,  зона Zugodactyl ites braunianus. 

Ф о р м  а. Раковины средних и крупных �размеров.  Боковые стороны 
р а ковины на  молодых оборотах (примерно до диаметра 20 ;11М) вы
пуклые, округлые. С ростом р аковины боковые стороны уплощаются. 
Наружная сторона выпуклая, округлая, на  молодых оборотах очень 
широкая, с ростом р аковины она становится еще более выпуклой. Пу
пок широкий, мелкий.  Пупочные стенки низкие. Поперечное сечение суб
квадратное. Среднее отношение высоты последнего оборота к диаметру 
р аковины равно 30, изменяясь от 25 до 43. Отношение ширины послед
него оборота к диаметру р аковины составляют в среднем 32, изменяясь 
от  23 до 43. Диаметр пупка составляет по отношению к диаметру рако
вины в среднем 47, варьируя в пределах от 35 до 54. Среднее отношение 
высоты оборотов к их ширине р авно 92, изменяясь от 77 до 1 08. 

Размеры, мм 

№ обр. д в ш Ду В : Д Ш: Д  Ду: Д В :Ш к .  п. к:. р 

312-19 50 12 , 5  1 1 , 5 26 25 23 52 108 1 , 9 50 

312-20 42 11 12 23 26 28 54 91 1 , 8 

312-21 32 9 11 15  28 35 47 82 2 , 1 43 

312-22 30 9 9 16  20 30 53 100 1 , 9 43 

312-23 28 9 9 12 , 5  32 32 45 100 2 , 2 40 

312-24 . 28 8 9 13 28 , 5  32 16 89 2 , 1 40 

312-25 27 7 9 14 26 33 51 77 1 , 9 46 

312-26 27 8 8 13 29 29 48 100 2 37 

312-27 27 8 8 14 30 30 52 100 1 , 9 43 

312-28 26 8 8 12  31 31 46 100 2 37 

312-29 25 7 8 13 28 32 52 87 1 , 9 42 

312-30 23 7 8 1 1  30 35 47 87 2 34 

312-31 23 7 8 11 30 35 47 87 2 

312-32 21 6 7 9 27 33 43 86 2 , 2 42 

312-33 19 6 6 9 32 32 47 100 2 40 

312-34 19 6 6 9 32 32 47 100 2 38 

312-35 t7 5 6 8 35 47 35 83 2 33 

312-36 t4 5 6 6 43 43 43 83 2 , 3 32 

С к у л ь п т у р  а. Н а  боковых сторонах ребра простые, р адиальные, 
слегка наклоненные вперед, высокие, острые. При переходе на наружную 
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сторону основная часть ребер делится на два. В точках ветвления при
суктвуют шипы . Шипы располагаются на одном уровне - на границе 
перехода боковых сторон в наружную. Шипы появляются уже при диа
метре раковины - 4 мм. Через наружную сторону р ебра переходят, не 
прерываясь, дугообразно выгибаясь вперед. У взрослых экземпляров 
ребра на вентральной стороне сильные, не частые. 

Л о п  а с т  н а  я л и н и  я зарисована при диаметре раковины, равном 
45 мм, ширине оборота 1 0  мм, высоте 9 мм, экз .  № 3 1 2-60 ( рис. 1 7) .  

Рис. 1 7. Zugodactylites moratus sp.  nov. Лопастн а я  л и н и я  п р и  Д = 49 мм, 
Ш = ! О мм, В = 9  мл·�. Э1<з. No 3 1 2-60, Х 4  

Вентральная лопасть р азделена вторичным седлом,  высоким и 
острым на  две симметричные ветви . Высота седла равна приблизительно 
1 /3 глубины лопасти. Н аружное седло высокое, глубоко р ассеченное дву
мя вторичными лопастями.  Две другие вторичные лопасти м енее значи
тельны. Боковая лопасть почти такой же длины, что и вентральная, трех
раздельная, срединная ветвь значительно длиннее двух других. Боковое 
седло ниже наружного, сравнительно узкое, сильно рассеченное. Умбо
нальная лопасть короткая, двухраздельная, направлена под углом 45° к 
вертикальной оси . Умбональное седло низкое, широкое, слабо рассе
ченное. 

Внуrренняя боковая лопасть узкая, глубокая, разделена вторичным 
седлом на две неравные ветви. Внутреннее седло узкое, высокое, значи
тельно рассеченное. Дорсальная лопасть узкая, глубокая, сильно изре
занная, осложнена срединным низким седлом.  Высота седла равна при
бJшзительно 1/5 глубины дорсальной лопасти. 

С р а в н е н и е. Описанный вид близок к Zugodactylites braunianus 
( d'Orbi gny) , от которого отличается большей шириной оборотов, округ

лой наружной стороной, б олее редкими и грубыми ребрами.  
От Z .  latus А. Dagis  данный вид отличается меньшей шириной обо

ротов, более высокими оборотами, более выпуклой наружной стороной. 
От Z. pseudobmunianus (Monestieг) данный вид отличается более 

широкими оборотами, широкой наружной стороной, отчетливо выражен
ной ребристостью. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднетоарские отложения (.зона Zugodacty l i tes braun ia 
nus)  Северо-Востока СССР (Омолонский массив ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Токур -Юрях (пр иток Р ассохи) -
54 экз . ,  руч .  Тенистый ( бассейн р .  Левый К.едон) - 1 0  экз. ,  руч. Сатурн 
(бассейн р .  Левый К.едон) - 1 экз. ,  руч. Головной (бассейн р. Левый К.е
дон ) - 1 экз. 

М а т е р и а л . Основная часть представлена целыми р аковинами хо
рошей сохр анности. 
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Zugodactylites latus А. Dagis, 1 967 
Табл. VIII, фиг. 9, 9а 

Zugodactylotes latus:  Да гис, 1 967, стр . 65, табл. I ,  фиг. 5. 

Г о л о т  и п: экз. № 31 2-37, хранится в музее Института геологии й 
геофизики СО АН СССР, Северо-Восток СССР, Омолонский массив, 
р. Токур-Юрях. Средний тоар , зона Zugodactyl iies brauпianus .  

Ф о р м  а .  Раковины средних и мелких размеров.  Боковые стороны 
выпуклые. Наружная сторона широкая, округлая .  Пупок широкий, срав
нительно глубокий. Пупочные стенки п ологие. Б оковые стороны посте
пенно п однимаются от пупка,  достигая наибольшей высоты на границе 
перехода в наружную сторону. Переход боковых сторон в наружную -
отчетливый. Поперечное сечение четырехугольное, слегка вытянутое в 
ширину. Среднее отношение высоты оборотов к диаметру равно 3 1 ,  из
меняясь от 27 до 37. Отношение ширины оборотов к диаметру равно в 
среднем 37, варьируя в пределах от 30 до 44. Отношение диаметра пуп
ка к диаметру раковины составляет в среднем 47, колеблясь в пределах 
от 43 до 50. Среднее отношение высоты к ширине равно 86, изменяясь 

ОТ 73 ДО 1 00 . 

Размеры, .AtM 
№ о5р. д в ш Ду В:Д Ш:Д Шу:Д В : Ш  к. п. 

312-37 30 8 1 1  1 5  27 37 50 73 2 

312-38 25 7 10 13  28 40 52 70 1 , 9 

312-39 23 7 7 10  30 30 43 100 2 , 3 
31 2-40 22 7 8 10  32  36 45 87 2 , 2 

312-41 20 6 7 10  30 35 50 86 2 

312-42 18 6 8 88 33 38 44 86 2 , 2 

312-43 18 6 7 8 33 38 44 86 2 , 2 
312-44 18 6 7 9 33 38 50 86 2 

312-45 16 6 7 7 37 44 44 100 2 , 2 

С к у л ь п т у р  а. На  боковых сторонах ребра н ачинаются от пупка 
и тянутся через всю поверхность б оковых сторон.  Ребра на боковых сто
ронах простые, радиальные. Ширина межреберных промежутков при
мерно раза в два больше ширины самих ребер . :Каждое ребро боковой 
стороны. на гр анице перехода на наружную сторону несет шип. Переходя 
н а  н аружную сторону, большая часть ребер боковой стороны делится 
н а  два ,  единичные ребра при этом делятся на три. Наружную сторону 
р еб р а  пересекают почти прямо, с чуть заметным изгибом вперед. На на
ружной стороне ребра острые, тонкие, частые. На  некоторых участках 
о борота наблюдается слабая срединная борозда. 

С р а в н е  н и  е. Описанный вид морфологически близок к Zugodacty
lites moгatus А. Dagis ,  однако отличается более широкими оборотами, 
сильнее уплощенной наружной стороной, более редкими ребрами.  По 
сравнению с Z. bгaunianus ( d 'OrЬi gny) данный вид и меет иную форму 
р аковины, со значительно более широкими оборотами и более широкой, 
у площенной наружной стороной,  с высокими ребрами.  

От Z. pseudobгaunianus (Monestier) описанный вид р азнится отчет
ливо ,  так как, во-первых, не имеет сгл аженных частей оборотов , во-вто
р ых, отличается формой р аковины и более грубыми и редкими ребрами. 

Г е  о л о г  и ч е с  к и й  в о· з р а с т  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. Среднетоарские отложения (зона Zugodactyl it'es braunia
nus)  Северо-Востока СССР, Омолонский массив.  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Токур-Юрях (приток Р а·ссохи) -
1 1  экз .  

М а т  е 1р и а л . Целые р аковины хорошей сохранности. 
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Zugodactylites sp .  

Табm:. IX ,  фиг. 2----ба 

Ф о р м  а . Раковины средних и мелких р азмеров, уплощенные. Боко
вые стороны слабо выпуклые, постепенно переходящие в н аружную. На
ружная сторона узкая, выпуклая,  приостренная. Поперечное сечение 
имеет форму вытянутого в высоту овала .  Пупок широкий, мелкий. Пу
почные стенки очень низкие. Среднее отношение высоты оборотов к диа
метру раковины р авно 28, изменяясь от 27 до 29. Отношение ширины по
следнего оборота к диаметру р аковины р авно в среднем 22. Среднее от
ношение диаметра пупка к диаметру р аковины р авно 5 1 .  

Размеры, мм 

№ обр. д в ш Ду В:Д Ш:Д Ду:Д В:Ш к. п. Местонахождение 

312-155 27 8 6 14 29 22 50 130 2 руч. Тенистый 

312-205 18 5 4 10 27 22 55 125 1 , 8 То же 

312-161 18 5 4 9 27 22 50 125 2 » » 

С к у л ь п т у р  а .  Молодые обороты р аковины могут быть сглаженны
ми.  Количество таких оборотов у различных экземпля р ов р азлично. При 
этом на  боковых сторонах ребристость хоть и очень слабая,  но все-таки 
более или менее выражена, наружная же сторона остается совсем глад
кой. Такая скульптура может р аспространяться до диа метра 1 8  мм. На
ряду с этим молодые обороты Zugodactylites sp .  могут быть и хорошо 
скульптированы. Боковые р ебра частые, тонкие, почти р адиальные, пе
реходя на наружную сторону, основная часть их делится на два. В точ
ках ветвления присутствуют небольшие шипики, которые на жилой ка
мере, как правило, отсутствуют. На наружной стороне ребра  еще б олее 
частые и тонкие, дугообразно изогнуты вперед. 

С р а в 1-1 е н и  е.  Zugodactylites sp. сходен с Zugodactylites bгaunianus 
( d'Orblgпy) , от которого отличается очень уплощенной р аковиной с 
приосТ:ренной наружной стороной, тонкими, частыми ребрами,  наличием 
сглаженных р анних оборотов, отсутствием шипиков на жилой камере. 
По форме р аковины описываемый вид похож на  Zugodactylites pseudo
braunianus Monestier, однако по сравнению с последним имеет более уп
лощенную раковину с более частыми и тонкими ребр ами.  

Среди всех остальных видов рода Zugodactylites B uckman р ассма
триваемая форма отчетливо выделяется уплощенной ф ор мой раковины 
и своеобразным характером скульптуры. 

О б  ш и е з а м  е ч а н  и я . Можно предположить, что такое непостоян
ство скульптурных особенностей вызвано какими-то неблагоприятными 
условиями физико-географической среды, болезненно переносившимися 
этими а ммонитами. 

Г е  о л о г  и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднетоарск;ие отложения (зона Zugodactyl i t'es braunia
nus) Сев�ро-Востока СССР (Омолонский м ассив) . 

М е с т  о н а х  о ж д е  н и  е .  Омолонский м ассив, бассейн р .  Левый Ке
дон, руч. Тенистый - 13 экз. 

М а т е р  и а л. Четыре целых р аковины хорошей сохранности, осталь
ные обломки �раковин.  

Род Omolonoceras А. Dagis, 1 967 
Omolonoceras: Дагис, 1 967, стр. 48. 

Т и п  о в о й  в и д: Omoloлoceras manifestum А. Dagis .  Тоарский ярус 
Северо-Востока СССР. 

О п  и ·С а н  и е .  Раковины средних и м елких р азмеров, кадиконической 
формы.  Боковые стороны неширокие, выпуклые. Переход их в наружную 
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сторону отчетливый. Наружная сторона широкая, слегка выпуклая. Пу
пок широкий, средней глубины. Поперечное сечение оборотов поперечно
овальное. На боковых сторонах ребра простые, р адиальные. Каждое 
ребро боковой стороны оканчивается шипом. От шипа н а  наружную сто
р ону отходит, как правило, два, а иногда и три ребра .  Шипы располо
жены на границе перехода боковых сторон в наружную . На наружной 
стороне ребр а частые, острые, высокие. Лопастная линия состоит из 
пяти основных л опастей. Вентральная лопасть разделена на две ветви 
срединным, высоким, узким седлом. Боковая лопасть трехраздельная. 
Умбональная лопасть короче боковой почти в два раза, двухраздельная. 
В нутренняя боковая лопасть двухраздельная.  Дорсальная лопасть глу
бокая, р азделенная невысоким срединным седлом.  Седла сильно рас
сеченные. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Два вида : Omolonoceras manifestum А.  Dagis, 
Omolonoceras pгoprium А. D agis .  Род Omolonoceras А. D agis по харак
теру скульптуры похож на Zugodactylites Buckman, но отличается фор
мой раковины, ширина оборотов которой превышает их высоту почти в 
два раза,  в то время как у Zugodactylites Buckman она или меньше или 
р авна  высоте оборотов. Кроме того, описываемый род имеет отличную 
л опастную линию - менее р ассеченную с узким наружным седлом ; боко
вая  лопасть короче и слабее изрезана, пупковое седло шире и отлично 
по своему строению. Дорсальная лопасть короче. От рода Dactylioceras 
Hyatt данный род разнится кадиконической формой р аковины и иным 
ха рактером скульптуры. В точках ветвления ребер боковых сторон у 
рода Omolonocems присутствуют хорошо выраженные шипы, у рода же 
Dactylioceras Hyatt в этих местах н аблюдаются утолщения. 

Среди родов неясного систематического положения наиболее близ
ким р одом является род Cгassicoeloceras Buckman. СравниваР,мые роды 
близки по форме раковины и характеру ребристости, однако Omolono
ceras отличается наличием регулярных шипов на каждом ребре. Для 
рода Crassicoeloceгas Buckman характерно либо отсутствие шипов, либо 
их нерегулярное присутствие. По форме раковины описываемый р од 
близок к родам Spinicoeloceгas B uckman и Nodicoeloceгas Buckman, от 
которых он отличается отсутствием фибуляции ребер. Род Omolonoceras 
отличается от рода Catacoeloceгas Buckman более кадиконической фор
мой р аковины, узкими и более выпуклыми боковыми сторонами, упло
щенной широкой наружной стороной, более частыми и значительно бо
лее тонкими ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  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. Среднетоарские отложения Севера Сибири (Омолонский 
массив, Вилюйская впадина) .  

Omolonoceras manifestum А. Dagis, 1 967 
Та·бл. IX, фи.г. 6-9а 

Omolonoceras manif estum: Дагис, 1 967, стр. 49, табл. I ,  фиг. 4, 5. 

Г о л о т и п : экз. № 3 1 2- 1 ,  хранится в музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР.  Средний тоар (зона Zugodactylites braunia
nus) Северо-Востока СССР (Омолонский массив) . 

Ф о р м  а .  Раковины средних размеров, кадиконической формы. Обо
роты слабообъемлющие. Боковые стороны узкие, выпуклые. Переход их 
в наружную ·сторону - отчетливый. Наружная сторона широкая, слегка 
округлая, слабовыпуклая.  Пупок широкий, глубокий. Поперечное сече
ние поперечно-овальное. Ширина оборотов почти в два р аза превышает 
их высоту. Среднее отношение высоты обороrrов к диаметру равно 32, из
м еняясь от 28 до 36. Отношение ширины оборотов к диаметру составля
ют  в среднем 53, варьируя в пределах от 50 до 57. Диаметр пупка по 
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отношению к диаметру раковины в среднем составляет 49, изменяясь от 
47 ДО 50. Среднее отношение высоты оборотов к их ширине равно 58. 

Размеры, мм 
№ обр. д в ш Ду В : Д  Ш : Д  Ду: Д  В : Ш  к. п .  

312-1 18 5 9 9 28 50 50 55 2 
То же 7 15  47 

312-2 14 5 8 7 36 57 50 62 , 5  2 

7 1 1  66 

312-3 15 5 8 7 33 53 47 62 , 5  2 , 1  

С к у л  ь п т у  р а .  Н а  боковых сторонах ребра простые, р адиальные, 
высокие, сравнительно широкие, не частые. К.аждое ребро боковой ·сторо
ны оканчивается шипом. Шипы, как правило, плохо сохраняются в 
ископаемом состоянии и от них остаются только их массивные основа
ния в форме шиповидных бугров . При переходе на наружную сторону 
ребра р азветвляются . В основном от шипа на наружную сторону отхо
дит два ребра,  но изредка наблюдаются и три отходящих ребра .  Ребра 
на  наружной стороне частые, узкие, острые, высокие. До диаметра око
ло 1 5  мм ребристость наружной стороны плохо выражена.  

Рис. 1 8 .  Omolonoceras manifestum sp.  nov. Лопастная линия при Ш= 1 4  лtм, 
В = 9  мм. Экз. № 3 1 2-1 , Х 4  

Л о п  а с т  н а  я л и н и  я зарисована с экземпляра № 3 1 2- 1  при  шири
не оборота ,  равной 14  .мм, и высоте - 9 мм (рис. 1 8) . Вентральная ло
пасть глубокая , осложненная срединным, высоким, очень узким седлом. 
Высота седла составляет приблизительно половину глубины лопасти. 
Наружное седло высокое, узкое, рассечено тремя дополнительными 
лопастями. Боковая лопасть такой же глубины, что и вентральная, трех
р аздельная, слабо изрезанная. Б оковое седло чуть ниже наружного, раз
делено вторичной лопастью на  две части. Первая умбональная лопасть 
почти в два раза короче боковой, слабо рассеченная, трехраздельная. 
Вторая и третья умбональные лопасти такой же длины, что и первая, 
узкие не изрезанные, р азделенные такими же узкими, простыми седла
ми. Умбональное седло разделено срединной неглубокой лопастью. Пер
вая внутренняя боковая лопасть двухраздельная, рассеченная. Вторая 
внутренняя боковая лопасть узкая, не рассеченная. Дорсальная лопасть 
глубокая, осложненная невысоким срединным седлом. 

С р а в н е  н и  е. К. описываемому виду очень близок вид Omolonoceras 
proprium А. Dagis. Рассматриваемый вид отличается значительно более 
грубыми и редкими ребрами.  При диаметре раковины около 14  мм на  
последнем обороте у О. manifestum А. D agis 20  ребер на  боковой сторо
не, а у О. pгoprium А.  Dag·is - 28 ребер. У О .  manifestum А. Dagis  шипы 
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были более сильными, о чем свидетельствуют более м ассивные их ос
нования, а ребра наружной стор оны имеют небольшой дугообразный из
гиб вперед. 

Г е о л  о ,г и ч е с  к и й  · в о з р а с т  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. Среднетоарские отложения (зона Zugodactybles brauni
aпus)  Северо-Востока СССР, Омолонский м ассив.  

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е.  Река Токур-Юрях (приток р .  Р ассохи) -5 экз. 
М а т е р  и а л . Две целых м елких раковины и три более крупных, 

но  обломанных. 

Omolonoceras propriuпi А.  D a gis  

Табл. IX, фкг. I0-1l 12a 

Daciylioceras gracile: К1рым1rольц, 1963, та•бл. !, фиг. ! а-в.  
Omolonoceras proprium :  Даrис, 1 967, стр . 50, табл. I ,  фиг. 1 -3, 6 .  

Г о л о т и lП :  экз .  № 3 12-4 хранится в музее Института геологии и ге
офизики СО АН СОСР. Северо-Восток СССР, Омолонский 1м а1ссив, р. То
кур-Юрях. Средний тоар ,  зона Zugodactylites brauпiaпus. 

Ф о р м  а .  Р аковины мелкие и средних размеров, кадиконической фор
мы.  Боковые стороны узкие, выпуклые. Они довольно круто поднимают
ся от пупочного I<'рая и наибольшей высоты достигают �при переходе н а  
наружную сторону. Переход боковых сторон в наружную выражен от
четливо. Наружная сторона широкая, округлая. Пупок широкий, срав 
нительно глу�бокий. Пупочные стенки отвесные. Поперечное ·сечение -
поперечно-овальное . Отношение высоты оборотов к диаметру в среднем 
р авно 30, изменяя.сь от 28 до 33. Среднее отношение ширины 'оборотов :к 
диа метру раковины составляет 48, изменяясь от 44 до 53. Отношение ди
а метр а  пупка к диаметру р аховины равно в среднем 43, варьируя в пре
делах от 38 до 47 . Среднее отношение высоты обо'РОТО'в к их ширине 
р а вно 63. 

Размеры, .мм 
№ обр. д в ш Ду В:Д Ш:Д Ду:Д В:Ш к. п. к. р .  
312-4 25 7 1 1  1 1  28 44 44 63 2 , 2 

312-5 15 5 8 7 33 53 47 62 2 , 1  25 

312-6 13 4 6 , 5  6 30 50 46 61 2 , 1 28 
312-7 12 4 6 5 , 5 33 50 46 66 2 , 1  28 

С к у л  ь п т у  р а .  На боковых 'Сто·ронах ребра р адиальные, простые, 
узкие, высокие, частые. Каждое ребро бок·овой ст.ороны оканчивается 
б угорком, хоторые, вероятно, служили основанием шипов. Бугорки рас
положены на  границе переRода боковых сторон в наружную. При пере
ходе на  наружную сторону каждое ребро делится на  два.  На :наружной 
ст.ороне ребри·стость станавится отчетливой приблизительно при диамет
ре р а ковины, равном 1 5  мм. Ребра на наружной стороне частые, тонкие, 
высо·кие. Н аружную сторону они 'Пересекают прямо и имеют, как прави
л о, форму петли. 

С 'Р а 1в н е  н и  е. Описанный вид очень близок по форме раковины и 
хара1ктеру ребристости к Omolonoceras manifestum А.  Dagis, но отлича
ется значительно более тонкими и частыми ребрами на  боковых стор·онах 
1 1  прямыми ребрами на вентральной с-гороне. 

О б щ  и е з а м е ч а н и я. Г. Я. Крымгольцем из отложений тоар а  
В илюйской синеклизы был описан Dactylioceras gгacile ( S impsoп) ( см.  
синонимику) , .к оторый существенно отличается от типа этого вида, изоб
р аж енного .и описанного Б акменом ( B uckman, 1 9 1 4, табл. 1 07 ) .  Эти отли
чия •состоят в различной форме раковины и в характере скульптуры. 
Описанные Г. Я.  Крымгольцем аммониты имеют кадююническую форму  
раковины, с шириной оборотов, значительно превышающей их  высоту. 
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При диа1метре раковины 2 1  мм отношение 1высоты и ширины оборотов 
к диаметру раковины у D. g,racile ( S iшpson) равны соответственно 26 и 
26. У экземпляров, изображенных Г. Я . Крымгольцем, при диаметре 
р аковины 1 7,3 мл1, эти отношения р авны соответственно 3 1  и 46. Для бо
лее взро слых экземпляров описанного вида эти показатели р авны со
ответ,ственно 28 и 44 (Д-25 л1м) . Сравниваемые виды имеют различную 
скулыптуру. Dactylioceras gracile (Simpson) имеет более редкие р ебра ,  
которые на  вентральной ·стор оне в едут себя по-,разному. Один из них 
прямо перес;:екает ее, другие дугообразно изогнуты вперед. Экземпляры, 
описанные Г. Я .  Крымгольцем и автором из тоарских отложений Вилюй
ской впадины, Я'вляются, по всей вер·оятности, молодыми формами Omo
lonoceras proprium А. Dagis. 

Г е о л ·О г и ч е с к и й 'В о з 1р а с т  и г Е: о г р а ф и ч е с к о е р а 1с 1п р о
с т р  а н  е н и  е. Среднетоарсrше отложения, зона Zugodactylites brallni
anus. Северо-Восток СССР (Ом,олонский м ассив) , Якутия (бассейн 1р .  Ви
люй) . 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Омолонский 'Массив, руч. Тенистый ('бас
сейн р .  Левый Кедон ) - 2 экз. ,  р .  Токур-Юрях (1пр1иток Р ассохи) - 1 Э'КЗ.  
р .  Вилюй - 2 экз. 

М а т е р  и а л. Три мелких экземпля,ра хорошей сохранности, два 
средней веЛ'ичины, один из 'Которых представляет собой обломок р ако
вины. 

ПОДСЕМЕйСТВО KEDONOCERAТINAE А. DAG I S  S UBFAM. NOV. 

Д и а г н о з . Лопастная линия характериз1уется широкой, не  глубокой 
дорсальной лопастью, осложненной вьюоким срединным седлом, иногда 
раосеченным н ебольшой дополнительной лопастью. 

Раковины имеют офио·коническую и кадиконическую фор1му. 
Р о д  о в о й  с о с т  а в. Описываемое подсемейство нключает роды 

Kedonoceras gen. nov. ,  Porpoceras B uckman 1 9 1 1 ,  Collina Bonarel l i  1 893, 
Subcollina Spath (условно) и Catacoeloceras Buckman 1 923 ( у1словно) . 

С р а в н е н и  е. ПР'едставител'И подсемейств DactyHoceratinae Hyatt 
и Kedonoceratinae sublam nov. имеют сходные детали скульптуры и близ
кие по форме р а1ковины, однако существенно отличаются по характеру 
строения лопастной линии, а также отдельными признаками скульптуры 
и формы 1раковины. 

Основное отличие, заключающееся в строен'ии лопа1стных линий, при
ведено при характеристике подсемейства ,Daictylioceratinae. Кроме тою, 
для некоторых родов (Porpoceras, Co.llina) отмечается трехчленная внут
ренняя боковая лопасть, у представителей подсемейства Dactyliocerati
nae Hyatt такого пrризна�ка не н а�блюдалось. Кроме отличий внутреннего 
строения существуют внешне морфологические р азличия. Так, для мно
гих предста·вителей р ассматриваемого подсемейства характерна р акови
н а  в форме хорошо 'Выраженною кадикона (I(edonoceras, Porpoceras, 
Catacoeloceras) .  У дактилиоцератин основной тип раковины - дактили
коновый. Грубые, большие, острые шипы - признак, характерный для 
кедоноцератин (Porpoceras) ,  у представителей �подсемейства Dacty. lioce
ratinae Hyatt если и имеются шипы (роды Zugodactylites, Om.olonoceras, 
Peronoceras? ) , то они выражены значительно 1слабее. 

Г е ·о л о г и 1ч е с к и й ,в о з 1р а ·с т 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. Тоар,ские отложения всех р айонов мира .  

Род Kedono ceras1 А. Dagis gen. nov. 

Т и п о в о й  в и д: Kedonoceras asperwm sp. nov. Нижнетоарские отло
жения Северо-Во·стока СССР, Омолюнокий м ассив. 

О п и с а н и е. Раковины мелких и средних размеров, кадиконической 

1 Рода.вое ·на1зв ание прои1сх0��ит от наз1ва1ния р . Кед.он на Севвро - Восто·ке СССР. 
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i:Jормы. Боковые сторонь1 узкие, выпуклые, �постепенно 'ПОд1-1имаются 01' 
пупочного края 'И достигают н аибольшей высоты н а  границе перехода в. 
наружную сторону. Переход баковых сторон в наружную отчетливо вы
ражен. Наружная сгорона широкая,  округлая. Пупок глубокий, воронко
образный. Попе.речное сечение - поперечно-овальное. На боковых 
сторонах ребра начинаются у �пупочного края  и тянутся до границы пе
рехода боковых сторон в наружную в виде простых, радиальных, узких, 
острых, высоких ребер . Переходя на наружную сторону, ребр а боковых 
сторон ветвятся, от каждого ребра отходит н а  наружную сторону от двух 
до четырех ребер, а в точках ветвления присутствуют сильные, острые  
шипы. Шипы появляются уже на  самых молодых оборотах. На н аруж· 
ной стороне ребра очень частые, тонкие, острые, слегка дугообр азно 
изогнуты вперед. Лопастная линия хар актеризуется широкой неглубо
r<"ой дорсальной лопа·стью, осложненной высоким ·срединным -седлом, вы
сота которого составляет приблизительно 1 /2 глубины лопасти. Внутрен
вяя  боковая лопа1сть у описываемого рода тоже хара·ктерна,  она состоит 
из двух приблизительно р авных ветвей, ·разделенных узким ,  высоким ,сед
лом.  Пупковое седло узкое, а ·пупковая лопа1сть широ·кая, неглубокая, 
слабо изрезанная, состоит 'ИЗ двух обособившихся ветвей, р азделенных 
нешироким простым седлом.  

В и д о в о й  с о с т а 'в :  Kedonoceras co1npactum sp.  nov . ;  К. asperum 
sp.  nov. ,  К. comptum sp.  nov. 

С р а в н е н и е. Описываемый род по форме р а ковины и характеру 
скульптуры очень похож н а  род Coeloceras Hyatt, но существенно о тли
чен по  ·строению лопастной линии.  Р ассматриваемый род имеет широ·кую 
и неглубокую дорсальную лопа1сть, разделенную вь1со1шм срединным 
седлом. У рода Coeloceras дорсальная лопа,сть узrкая,  глубокая, р азде
ленная очень низким срединным седло·м .  Внутреннее боковое седло у 
р ода  Kerion.oceras короче и Ши ре, чем у сравниваемого с ним рода, а 
внутренняя боковая лопасть состоит из двух ветвей, почти равных по ве
личине, в то время как у рода Coeloceras внутренняя ветвь внутренней 
боковой лопасти значительно короче и уже. Различными являются и 
вентральные лопасти.  У рода Kedonoceгas вентральная лопасть шире и 
мельче, а срединное седло значи тельно выше. По строению лопастной 
линии описываемый род можно сравнить с родом Poгpoceras . Лопастные 
линии сравниваемых родов имеют сходные вентральные, дорсальные и 
боковые лопасти, а также наружные и боковые седла, хотя последнее 
у рода Kedonoceras несколько уже. Отличным является строение внут
р енних боковых лопастей и немного отлично строение пупковых седел. 
У р ода Kedonoceras внутренняя боковая лопа сть двухраздельная, у рода 
Porpoceras - трехраздельная.  Пушювое седло у рассматриваемого рода 
более низкое и по-иному р а ссечено. Приводимое выше сходство лопаст
ных линий сравниваемых родов у1<азывает на их несомненное родство.  
К:роме указа нных отличий в строении лопастных линий, род Kedonoceгas 
отличается от Рогросегаs иным характером скульптуры,  а именно, при
сутствием бугров на каждом ребре и отсутствием фибулирующих ребер .  

По  форме ра 1�овины и хар а'ктеру скульпт)"ры сходным родом с опи
сываемым является ·род Catacoeloceras, выделенный Б акменом из верх
нет-оаР'о:к�их отложений Англии ( 1 923) . Отличительными признаками для 
р ода Kedonoceras являются очень узкие боковые стороны и глубокий пу
п ок. К: сожалению, Ба·кмен не изобр азил и не описал ло·пастной линии 
р ода  Catacoeloceгas, что, вероятно, явилось 'бы убедительным доказа 
телЬ'ством самостоятельности данных родов, ха·р актерных для разных 
стр атигр афических уровней тоарокого яруса. 

По  форме раковины сходным родом является род Crassicoeloceгas 
Buckman, но п оследний не имеет шипов. Б акменом, кроме рода Crassi
coeloceras, выделен из тоарских отложений Англии ряд родов, имеющих 
к адиконическую форму раковины, и на основании этого признака 
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сходных с родом Kedonoceras. Такими родами являются Nodicoeloceras, 
Spinicoeloceras, Multicoeloceras, Lobodactylites, Simplidactylites B uckman. 
Однако каждый из этих родов обладает тем или иным призн а1ком, по
зволяющим достаточно уверенно говорить об 'ИХ обособленно'СТИ от рода 
Kedonoceras. Для родов Nodicoeloceras, Spinicoeloceras, Multicoeloceras 
Buckman ха'Рактерна фибуляция ребер, проявляющая'ся н а  тех или иных 
стадиях развития.  Род Lobodactylite.s B uckman, наоколько об этом можно 
судить 110 изобр ажению, данному Бакменом, на  котором видны 
отдельные детали л опастной линии, отлич а ется значительно большей из
резанностью и неоколько иным 1стр·оением посл·едней. Род Simplidac.fyli
tes Bllckman в отличие от описываемого рода имеет толстые, простые, 
без бугров и ветвления ребр а .  

О б щ  и е з а м е ч а н и я . Автор привод1ит �ср авнение рода Kedonoceras 
с р одом Coeloceгas Hyatt, несмотря н а  то, что �п оследний относится к дру
гому семейству - Eoderoceratidae Spath, только потому, что внешне эти 
роды совершенно неразличимы и без знания строения лопа1стных линий 
их можно леr�ко опутать. 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з 1р а .с т  и r е о r р а ф 'И ч е с  к о е р а ·с л р о 
с т р  а н  е н и  е .  Нижнетоарские отложения Северо-Востока СССР, Се
верной Аляски. 

Kedonoceras compactum 1 А. Dagis sp. nov. 

Та:бл. XI, фиг. !�За 

Г о л о т и 'п :  экз. No 3 12-145 хр анится в Музее Института геологии 
и геофизики СО АН СССР. 

Северо-Восток СССР, Омолонский м ассив, баосейн р .  Левый Кедон. 
Нижний тоар, зона Ovaticeras? pгopiпqllllm. 

Д и а г н о з .  Ршивины сильно шыраженной кади конической формы. 
Пупок очень глу�бокий. Шипы сильные. Ре бр а боковых сторон толстые, 
широкие, желвакообразные. 

Ф о р  м а .  Ра·ковины мелких и средних р азмеров, сильно выраженной 
кади�конической формы. Боковые стороны узкие, круто поднимающиеся 
от пу�пка ·и наи,большей 'своей высоты достигают при переходе на наруж
ную сторону. Наружная сторона широкая, округлая .  Переход боковых 
сторон в наружную отчетливо выр ажен . Пупок глу бокий, воронковидный. 
Поперечное сечение - поперечно-овальное. Среднее отношение высоты 
последнего оборота к диаметру р аковины равно 30, изменяясь в преде
лах от 29 до 32 ; отношение ширины оборота к диаметру составляет в 
среднем 67, варьируя в пределах 60-70 ; диа метр пупка по  отношению 
к диаметру раковины составляет в среднем 50, измеi1яясь от 48 тт п  52. 
Среднее отношение высоты оборотов к их ширине равно 45. 

Размеры, м�� 

№ НОЛЛ. д в ш Ду В :Д Ш:Д Ду:Д В:Ш к п. Местонахождение 

3 1 2-145 25 7 1 5  1 2  2 8  60 48 47 2 Бассейн р. Левый Кедон 
3 1 2- 146 20 6 1 4  1 0  3 0  70 5 0  42 2 То же 
3 1 2-147 1 7  5 12 9 29 70 52 41 1 , 9 » » 

С к у л ь п т у р  а. На боковых сторонах ребра начинаюl'ся от пу,почно
го края и тянутся через всю боковую сторону в виде простых, р адиаль
J'rых, толстых ребер. При переходе на наружную 1стоР'ону 'Каждое ребро 
боковой стороны делится на три-четыре ребра .  Есть единичные ребра,  
делящиеся на два . Количество ребер, отходящих от одного ·ребра  боко
вой стороны на наружную сторону, воз'растает с ростом р а11юв'ины. В точ-

1 Видовое название от compactum (лат . )  - плотное, толстое. 
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ке ветвления на каждом р ебре  приоутствует сильный шип.  Только ред
кие единичные шипы сохраняю11ся в ископаемом состоянии, в основном 
же от них остаются толь·ко м аосивные основания в виде шиповидных 
бугров. На н аружной ·стороне ребра узкие, ·острые,  ча·стые, дугообразно 
изогнутые вперед. 

С р а в н е  н и  е .  Описанный вид сходен с Kedonoceгas аsрегит sp. 
nov, но отличается грубыми ребрами боковых сторон и большей шири
ной оборотов. От Kedonoceгas comptum sp . nov. рассматриваемый вид 
очень отличен по характеру скульптуры. Kedonoceгas copmtum sp . nov. 
по сравнению с описываемым видом имеет тонкие, частые, острые ребра 
б оковых с11орон и значительно меньшую ширину оборотав. 

Г е О Л •о Г И Ч е С К И Й В о З ·р а rC Т 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 .  Нижнетоарские отложения Северо-Востока СССР, Омо
лонский массив. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е.  О молонский м ассив, руч. Бродный (бас
сейн р .  Левый Кедон)  - 4 экз. 

М а т  е р  и а л . Три целых р аковины хорошей сохранности, одна боль
шая, смятая ра1ковина. 

Kedonoceras comptum 1 А. Dagis sp .  nov. 
Табл. XI, фит. 4, 4а 

Г о л  о т  и п :  экз . No 3 1 2- 1 53 хранится в Музее И нститута геологии 
и геофизики СО АН СССР Северо-Восток СССР ( Омолонский массив, 
-бассейн реки Левый Кедон ) .  Нижний тоар, зона Ovati ceras? pгopinquшп. 

Д и а г н о з . Ра ковин а  сл або выраженной кадиконической формы, с 
очень тонкой и частой ребристостью н а  боковых и н а  внешней сторонах. 
Ili иповидные бугорки острые, небольшие. 

Ф о р м  а .  Р а1ковины ср·едних размеров, слабо выраженной кадико!-l'И
чес-кой формы. Боковые стороны узкие, выпу�клые. На ружная сторон а  
сра1внительно широкая, о круглая.  Переход боковых сторон в н аружную 
постепенный. Поперечное сечение -�п оперечно-овальное. Пупок широ
кий, глубокий. Пупочные стенки о твесные. 

% колл. д в 
12- 153 53 7 

ш 

14 

Ду 
19 

Размеры, мм 
В:Д Ш: Д  Ду:Д В:Ш 

20 40 54 50 

](. п. Местонахожден11е 

1 , 8 р. Левый Кедон 

С к у л  ь rп т у р  а. На rбоко:вых сторонах ребра тонкие, частые, высо
кие, радиальные, наклоненные ·Слегка вперед. Они о1'чет ливые и на  ·п упоч
ной ·стенке. При переходе н а  н аружную сторону каждое ребро боковой 
·Стороны, как правило, делится на два ребра,  часть ребер делится на  три.  
И меются единичные не ветвящиеся р ебра . Ветвление ребер .происходит 
н а  одном уровне, в точках ветвления присутствуют тонкие ши•пообраз
ные бугорки. На наружной •Стороне ребра очень тонкие, частые, острые, 
слегка дугообразно изогнутые ·вперед. 

С ·р а в н е  1-1 и е .  Описываемый вид морфолЬгически близок Kedono
ceras compactum sp.  nov" но по сравнению rc последним и·меет менее ка
диконическую форму ра 1ювины, очень частые и тонкие ребра на бо1ювых 
сторонах.  От К. asperum sp . nov. данный вид отличае'ГСЯ тонкими, часты
ми р ебрами боковых сторон, преимущественно двойныы ветвлением ре
бер боковых сторон, менее широкими оборотами, более выпуклой наруж
н ой стороной _ 

Г е о л о г  и ч е с  к и й  в о з rp а •С т 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. Нижнетоарские отложения. Северо-Восток СССР (Омо
лонокий м ассив) . 

1 В·идо·вое •I-rазвание от comptum (лат.) - красивое, изящное. 
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М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Омолонский массив, руч . Бродны й  (бас
сейн р. Левый Кедон) .  Один экземпляр. 

М а т е р  и а л . Один экземпляр хорошей сохранности. 

Kedonoceras asperum 1 А. Dagis sp. nov . 

. Табл. XI, фиг. 5-6а ,  7-7а 

Г о л  о т ·и п :  экз . № 3 1 2- 1 54 хр анится в Музее И нститута геологии и 
геофизики СО АН СССР. Северо-Носток СССР (Омолонский массив) . 
Нижний тоар,  зона Ovaticeгas? propinqнum. 

Д и а г н о з . Ребра на боковых сторонах высокие, широкие, накло
ненные вперед. Шиповидные бугры х·орошо выражены. 

Ф о р м  а .  Раковины средних размеров, хорошо выраженной кадико
нической ф ормы.  Б оковые стороны узкие, выпуклые, н аружная сторона 
широкая, уплощенная .  Переход боковых сторон в наружную отчетливый. 
Пу;пок  широк·ий,  глубокий .  Пупочные стенки отвесные. Поперечное сече
ние поперечно-овальное. С реднее отношение высоты последнего оборо
та к диаметру раковины р авно 27, изменяясь от 20 до 37. Отношение ши
рюш ·последнего оборота к диаметру раковины составляет в среднем 46, 
варьиру я  в пределах от 40 до 53. Отношение диаметра  пупка к диаметру 
раковины в среднем составляет 53,5. Среднее отношение высоты по1след
него обоР'ота к его ширине �равно 53. 

Размеры, м�� 

№ обр. д в ш Ду В:Д Ш:Д Ду:В В:Ш к. n .  Местонахождение 

312-152 35 7 14 14 20 40 54 50 1 , 8 р .  Левый Ке;�:он 
Омолонский массив 

312-151 34 9 1 5  1 8  2 6  43 53 60 1 , 8 То же 

312-150 27 7 14 14 37 53 53 50 '1 , 9 )) )) 
312-154 14 6 1 1  1 3  2 5  46 54 55 1 , 8 » » 

С к у л ь п т у р  а .  На боковых сторонах ребра высокие, частые, срав
нительно широкие, наклоненные вперед. Н а  ранних оборотах они тонкие, 
частые, высокие, с ро·стом р а1ковины они становя тся грубее. Переходя н а  
наружную сторону, ребра боковой сторо ны р азвет.вляются, каждое реб
ро  делится на дв а или на три ребра .  В точках деления присутствовали 

Рис .  1 9 .  l(edonoceras asperum sp.  nov.  Лопастная линия при Ш = 8 мм. 
Экз. No 3 1 2- 1 50, Х 5  

шипы, от которых сохранились и х  основ ания в виде шиповидных бугров, 
встречаются одиночные шипы. На молодых оборотах ( Д =  1 4  мм) ребр а 
наружной стороны тонкие, шиповидные, дугообразно из·огнутые вперед. 
С ро·стом раковины ребра наружной стороны становятся более отчетли
выми,  более ·редкими, более грубыми. Н аклон ребер боковых сторон впе4 
ред на взрослых оборотах выр ажен значительно сильнее. 

Л о п а с т н а я  л и н и я  зарисована с экз .  3 1 2- 1 50 при Ш = 8  AiM 
( рис. 1 9 ) . Вентральная лопасть глубокая, осложнен а срединным седлом.  

1 Видо1вое назвг.ние от asperum (лат. )  - шерохова'Гое, пок1рытое шипами.  
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Рис. 20. Из�1енение лоп астной л и н и и  
в онтогенезе у l(edonoceгas asperum 

sp. nov. 
Лопастные линии : а-г - первая, вторnя, 
третья, четвертая, Х37; д- при ш � о.5 A<AL, 
Х37; е - при Ш �О,6 "1ш, х 18;  ж - при ш �  
0,8 АШ, Х 18; З - при ill �Q,9 A<At, X J2; 

и - np11 Ш�4 лш, Х 12 

Н аружное седло высокое, уз
кое, рассечено двумя дополни
тельными лопастями.  Боковая 
лопасть трехр аздельная, лишь 
чуть короче вентральной ло
пасти. Боковое седло ниже на 
ружного, разделено вторичной 
лопастью на две части. Умбо
нальная лопасть широкая, со
стоит из двух обособившихся 
лопастей, разделенных про
стым седло��. Умбональное сед
ло узкое, невысокое, слабоиs 
резанное. Внутренняя боковая 
лопасть разделена на  две ча 
сти  узким изрезанным допол
нительным седлом, внутренняя 
ветвь лопасти немного короче 
н аружной. Внутреннее седло 
высокое, сильно р а ссеченное. 
Дорсальная лопасть широкая, 
рассечена срединным седлом, 
высота которого составляет 
приблизительно 1/2 глубины ло
пасти. 

\ в 

ж 

е 

1 ' 

J� � 
1 1 

� 1 
1 ! 

в �  
: 1 1 
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Р а з в и т и е  л о 1П а с т н о й  л и н и и  в о н т о г е н е з е  ('рис.  20) . 
Первая лопастная линия рода Kedonoceras gen. nov. состоит из двух ло
п астей - боковой, ·внутренней <боковой и трех р азделяющих их седел -
узкого и высокого вентрального, широкого и низкого дорсального и ум
бонального, высота которого р авна приблизительно в ысоте дорсального 
седла.  Во  второй лопастной линии в вершине каждого седл а закладывает
ся  лопасть и таким образом во второй лопастной линии налицо уже пять 
лопастей: вентральная лопа1сть, 'Возникающая в центре вентрального сед
л а ,  боковая лопасть, внутренняя боковая, существующая уже в первой 
лопа1стной линии, умбональная лопасть, возникающая "В зоне умбо, и 
дорсальная лопасть, возникающая на месте дорсального седла.  Таким 
о б р аз ом,  ·во В'юрой лопастной линии закладывают·ся в-се  ее основные эле
м енты. Дальнейшее разнитие лопа1стной линии идет по пути усложнения 
возникших во второй лопастной линии лопастей и седел, кот·орое ·проис
ходит следующи1м образом : в срединной ча1сти вентральной лопасти уже 
в третьей лопа·стной линии образуется небольшое вздутие, ,которое, р аз
виваясь, превращае'!'СЯ в в ысок1ое, р аосеченное �срединное седло, разде
ляющее вентральную лопасть на две симметричные ветви. По бокам 
вентральной лопа сти при ширине оборота 0,6 мм о б разуются небольшие 
б о1ювые выступы, которые по мере развития превр ащаются в хорошо вы
р аженные отростки боковой лопа1сти, на.пра1вленные приблизительно под 
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углом 45° к центральной оси лоп асти. Боковая лопасть преобразуется в 
трехраздельную. При ширине оборота 0,6 мм в нижней части лопасти 
по обеим ее 'Сторонам закладываются бокО'вые выступы, которые в про
цессе р азвития превращаются в хор ошо выраженные ветви бО'ковой ло
пасти. 

Внутренняя боковая лопа1сть становится двухраздельной в результа
те прогибания части внутренней ее сюроны, из которой образуе11ся вто
ричное седло, р азделяющее д'ве ветви внутренней боковой лопа.сти . Внут
ренняя ветвь всегда короче наружной. Дорсальная лоп асть, о бр азовав
шаяся во второй лопастной линии с ростом и р азвитием р а ковины, слегка 
углубляется, в срединной LШСТИ лопа,сти закладывае'!'ся седло (Ш = 
= 0,6 мм) , высота которого постепенно увеличивается и достигает 1/3 глу
бины лопасти (рис. 20е) . На боковых сторонах лопасти закладываются 
( Ш = 4 1нм)  ( p'I1c. 20ж) б оковые в ыстушы, р азвивающиеся 1в боковые вы
росты лопа,сти, рост лопасти в глубину останавливается довольно рано ,  
отчего она �приобретает форму неглубокой и сравнительно широкой ло
пасти, р азделенной довольно высоким 'срединным седлом н а  две ·ве11ви .  
Умбональная лопасть появляе11ся в онтогенезе р ано и усложняе'I'ся за  
счёт новообр азований, происходящих в области умбо  ( рис. 20к) . При 
ширине оборота,  равной 8 1н1н, умбональная лопа1сть двухр аздельная, 
ветвь, р асположенная ближе к умбональному шву, немного короче на 
ружной нетви. Каждая из этих вет.вей изрезан а .  

Седла в п роцессе развития аммонита также усложняются. Наружное 
седло ·становит,ся трехр аздельным, так как в его вершинной ч а1сти з а,кла
дываются две вторичные лопасти ( Ш = О,9 мм, рис. 20и) , которые, углуб
ляясь, р ассекают седло на три асим метричные ветви. Боковое седло коро
че наружного, такой же ширины, как и последнее. При ширине оборота, 
р авной 0,9 мм (рис. 20з) в его вершинной части на левой стороне возни
кает небольшая вторичная лопа·сть. 

Дальнейшее р азвитие этой лопасти ,приводит к р а·счленению седл'а н а  
две небольшие заметно о бособленные ветви. Умбональное седло узкое, 
невысокое. Внутреннее боковое �седло усложняе11ся 'Путем обр азования 
вторичных лопа·стей на  его вершине, п ридающих седлу и з р езанный в ид. 
Высота внутреннего бокового седла '!'акая же, как и у бокового седла ,  но  
первое зн ачительно уже. 

С р а ·в н е  н и е. Описанный ·вид морфологически очень близок Kedono
ceras compactam sp.  nov.,  от 1юторого отличается менее кадиконичес1юй 
формой ра ковины на молодых оборотах, более тонкими и 'Частыми реб
рами боковых сторон, значитель·ным наклоном р ебер боковых ,сторон 
вперед, менее выраженным1и основаниями шипов,  что, вероятно, говорит 
о меньших р азмерах шипов описываемого вида. 

От К. comptum sp.  nov. р аосматриваемый вид отличае'!'ся кадююни
чес1юй формой раковины, более трубой •и ред1юй ребристостью, 'более 
грубыми шипами. 

Г е о л о г  и ч е с  к и й  ·в о з ' Р  а с т  и г е о г р  а ф ' И  ч е с  к о е р а с л р о
с 'Г р а н е н и е. Нижнетоа рские отложения Северо -Востока СССР (Омо
лонский маосив, ба·ссейн р. Левый Кедон) .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  О молонский массив, руч. Б родный ( б ас-
сейн р .  Левый Кедон) - 2 экз. 

М а т е р  и а л . Два целых вкземпляра и н еоколько обломков. 

Род Co ltina Boпarelli,  1 893 
Collina: Bonarell i ,  1 893, стр. 205; Arkell ,  1 957, стр. 254; Fischer, 1 966, стр. 44. 
Mucrodactylites : Bllckman, 1 927, стр. 43. 

Т и п  о в о й  в и д: Collina gemma BonareШ, 1 893. Тоарский ярус Цент
р альных Аппенин. 

О п  и 1с а н  и ·е. Раковины средних р азмеров. Б оковые и н ар ужная сто-
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раны уплощены.  Переход боковых ·сторо н  в наружную выр ажен очень 
отчетливо. Между собой они образуют почти прямой угол. Поперечное 
сечение субквадратное. Пупок шир�акий, ·метшй. На боковых сторонах 
р е'6ра тянУ'гся почти в р адиальном направлении от пупка до границы пе
р ехода боковых сгорон в н аружную. Ребра простые, острые, в ысокие, 
слегка наклоненные вперед. Каждое боковое ребро, либо только часть 
их несет на своем оконча·нии (н а  границе перехода боковых сторон в 
н ар ужную) шишши. Часть ребер rпри  перех•оде на · наружную сторону 
делится на два .  Разд·военные ребра на наружной стор·ане имеют фор1му 
п етли или зигзага .  В своей срединной ч а1сти ребра наружной ·стор·оны 
как бы слегка надломлены, эти м несколько н арушается их общий дуго
образ•ный вид. Н а  многих экземплярах, н а  некоторых частях оборотов 
:наблюдается срединная борозда. 

В и д о в о й  с о ·с т а в :  СоШпа gemma Bonarel l i ,  1 893, 1стр.  205; С. muc
ronata (d 'Orblgny) , 1 842-49, табл.  1 04,  фиг. 4-7; С. orientalis sp. поv.,  
С. meineghiuni Bonaгel l i ,  1 899, стр. 2 1 0. 

С р а в н е  н и  е. Наиболее близким родам к 1описьгва1емому является 
р од Porpoceras Buckman, некоторые виды которого напоминают по ха
р актеру ·скульптуры виды описанного рода,  его отличает от последнего 
форма оборотов - почти всегда строго четырехугольная, угловатая, 
узкие обороты, более редкие ребр а с характерным изломом на  внешней 
стороне, отсутствие фибуляции. 

Г е о л о г и ч е с 1к и й  :в о з 1р а 1с т 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. Верхнетоарс�ше ·отложения Фр анции, Италии, ФРГ, ГДР, 
Северо-Востока СССР. 

Collina mucronata ( d'Orblgny) 

Таtбл .  XI ,  фи1г. 9--й12а 

A mmonites mucronatus : d 'OrЬigny, 1 1842-111�49, стр. 312·8, табл�. Ю4, фиг. 4-8. 
Coeloceras mucronatum: Theobald et Duc, 1 959, Cllj). 1113, та1бJГ. I I ,  фи�. 4а, ·в .  5а, в, 6. 

Г о л  о т  и п. Голо11и�пом следует считать экземпляр ,  изобр аженный 
d 'Orblgny ( 1 842- 1 849, табл. 1 04, фиг. 4, 5 ) . 

О 1п и с а н  и е. Раковины н ебольших размеров состоят из оборотов, 
постепен':но нарастающих в высоту. Каждый !Последующий оборот возвы
шается над предыдущим.  Боковые ·стороны сле гка выпуклые, у,площен
ные. Н аружная сторона уплощена. Переход баковых сторон в н аружную 
отчетливый. Поперечное сечение ·субква1дратное. Пуп ок широ'КИЙ, мелкий. 
Среднее отношение высоты оборотов к диаметру раковины составляет 
24,5, изменяясь от 22 до 28. Отношение ширины оборотов к диаметру 
р авно в среднем 35, изменяясь в пределах от 32 до 40. Ср·еднее отноше
ние диаметра ·пупка к диаметру р а 1ювины р авно 55, изменянсь от 51 до 
5?. Отношение высоты 1оборотов р а•ковины к их �ширине �составляет в 
среднем 77', колеблясь в пределах от 60 до 83.  

Размеры, .At.Ji 

№ обр. д в ш Ду В:Д Ш: Д  Ду:Д В : Ш  к. п .  

312-166 37 10 12 1 9  2 7  32 ' 6'1 83 1 , 9 

312-167 27 6 10 1 5  2 2  3 7  55 60 1 , 8 

312-168 26 6 9 15 23 34 57 77 1 , 7 

312-168 26 6 9 15 23 34 57 77 1 , 7 

312--170 25 7 10 14 28 40 56 70 1 , 7 

312-171 25 6 8 14 24 32 56 75 1 , 7 

Для не1юторых экзем1Пляро·в подсчитано количество ребер на  боковой 
и вентр альной сторонах - у экземпляра  3 1 2- 1 67 количество их р авно 
соответственно 33 и 53, у экземпляра  3 1 2- 1 70 33-54, у экземпля р а  
3 12- 1 68 на полобор ота 2 0  и 28. 

63 



С к у л  ь .п т у р  а. На боковых сторонах ребра пр остые, поч11и р адиаль
ные, Л'ИШЬ слегка наклоненные ·впер·ед, острые, узкие, сравнительно вы
сокие. Они начинаются ·от пупка и тяну11ся до 1гр аницы перехода боковых 
сторон в наружную. Большая ч а1сть боковых р ебер несет небольшие 
острые шипики на  своем терминальном оконча•нии. Ка'К правило, от 
шипиков на  наружную 1сторону отходит два и р едко три ребра,  ·которые, 
пересекая наружную сторону, подходят к одному шипику противополож
ной стороны, Л'Ибо распределяются между двумя соседними точками -
окончаниями боковых ребер. Благодаря этому, ребра н аружной сторо
ны имеют форму п етли или зигзага .  Ча1сть боковых ребер не несет ника
ких шипиков и утолщений и переходит н а  наружную с11орону, не раз·вет
вляясь. З акономерности в р аспределении шипиков на оконча·ниях бо'Ко
вых ребер нет. Н а  н аружной стороне ребра более частые и имеют хара·к
терный срединный надлом, это пр·идает им угловатую форму. 

Индивидуальная изменчивость отчетливо пр оявляет.ся в р азличной 
ширине оборотов, а также в характере чередования р ебер с шипами и 
без них. 

Лопастную л.инию в оопроиз·вести не удалось из-за плохо й  ·сохранно
сти м атериала, однако отдельные детали ее удалось н аблюдать под би
нокуляром, они указывают •н а  ее близкое сходство с лоп а стной линией 
рода Porpoceras Buckman. 

С р а в н е н и  е. Описанный вид морфологичеоки близок к Collina gem
ma Bonarel l i ,  ·от которого отличается ча1стым р аздво•ением ребер при  пе
р еходе на  наруЖf-!VЮ сторону, а также не закономерным чередованием 
ребер с шипами и без них. От Collina orientalis .sp. nov. данный вид отли
чается более редкими и r�ру�быми р ебрами, ·менее плоской н аружной сто
роной, �присутствием р ебер без шипов, преобладанием петельчатого ха
р а'Ктера  ребристости н а  наружной стороне. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з 1р а •с т и г е о г р а ·Ф 'И ч е с ·к о е р а 1с п р о 
с т р  а н  е н и  ·е. Верхнетоарские отложения З ападной Бвропы и Северо
Востока СССР. 

М е ·с т  о н  а х  о ж д е  1н и е .  Ручей Тенистый (·б а·осей н  р .  Левый Кедон) .  
М а т е р и а л . 1 2  экземпляров удовлетвор1итель ной сохранности. 

Collina orientalis 1 А. Dag·is sp. nov. 
Та•бл. XI, фиг. 8, 8а 

Г о л о т и п : экз. No 3 12- 1 72 хр анится ·в Музее Института геолоnии и 
геофизики СО АН СССР.  Ручей Тенистый (бассейн р .  Левый Кедон) . 
Верхний тоар. 

Д и а г н о з . Ребра тонкие, частые, острые. К аждое ребр·о боковой 
стороны несет небольшой острый шипик. Почти каждое бо:�ювое ребро 
при переходе на наружную сторону делится на  дв а .  Очень плоская вент
ральная сюрона.  

Ф о р м  а .  Раковина средних р азмеров, с постепенно н а растающими в 
в ысоту оборотами.  Боковые ·стороны уплощенные, лишь слегка выпук
лые. Н аруж·ная сторона сильно уплощена, она 1п ощюдит к боковым ст�
ронам под прямым углом. П ереход бокювых �сторон ·в наружную рез'КИИ.  
Пупок широкий, мелкий. Попереч ное сечение имеет форму ч етырехуголь
ника. Отношение 1:1ьюоты оборота к диаметру р а·к·авины ·составляет 26, 
отношение ширины к диа'Метру равно 32. Диаметр пупка р авен почти по
ловине диаметра раковины.  Высота оборота по отношению к его ширине 
составляет 80. 
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No обр. 
312-172 

д 
32 

в 
8 

Размеры, мм 

Ш Ду В:Д Ш:Д Ду:Д В : Ш  К. п. 

10 17 26 32 55 80 1 , 8  

i Вищо.в.ае наэ18'ание от orientalis (лат.) - \Восточный. 



С к у л ь п т у р  а. На боковых сторонах ребра тянутся от пупка до 
гр аницы перехода боковых сторон в н аружную. Ребра частые, тонкие, 
о стрые, заметно о'Гклоненные назад. Каждое ребр·о боковой стороны не
сет  н а  своем 01юнчани·и небольшой острый шипик. Осно·вная ча·сть боrю
вых ребер, переходя на наружную сторону, делится на два .  Неразделя
ющиеся ребра очень редки. На н аружной стороне ребра  частые, тонкие. 
ду•гообр азный изгиб ребер наружной .стороны вперед нарушается харак
терным срединным надломом. Два ребра,  отходящие от одного шипию1, 
о бъединяются вместе одним шипиком н а  противоположной стороне, либо 
подходят к двум соседним шипикам . .В зав·иси·м ост,и от этого ребра на 
ружной стороны имеют rфор·му петли и.irи зигзага .  

Для мrолодых оборотов характерны еще более тонкие и частые ребра.  
С р а в н е н и е. Описанный вид близок к Collina тисгопаtа ( d'Orblgny) , но отличается более уплощенной наружной стороной, более резким 

перех·одом боковых с11орон в наружную, более тонкими и ча1стыми реб
рами, присутствием шипов н а  каждом ребре.  С. orientalis sp. nov. похожа 
на  С. gemma Bonarel li ,  от 1которого отЛrичается присутствием шипов н а  
каждом ребре, частым разветвлением ребер, мrенее выраженным изломом 
ребер наружной стороны в их срединной ча·сти. 

Г е о л о г  и ч е с  к и й  1в о з 1р а .с т и г е о г р а ф и  1ч е с •к о е р а ·С п р о
с т р  а н  е н и  е .  Верхнетоарокие отложения Северо-Ностока СССР (Омо
лонский массив, ба1ссейн р .  Левый К:едон ) .  

М е .с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Тенистый (ба•осейн р . Левый Ке,11;он) . 
М а т е р  и а л. Один экз·еМ1пляр хорошей сохранности. 

Род Porpoceras Buckman, 1 9 1 1 
Porpoceгas : BLlckman,  1 9 1  l ,  стр . 5; Дагис, 1 967, стр .  69. 

Т и п о в о й  в ·и д : Ammonites vortex S impson, 1 855, Т·оарский ярус 
Англии.  

О 1П и с а н  ·и е.  Р а11ювины кру�пные. Боковые •ст.ороны сравнительно уз
кие, выпуклые. Наружная �сторона широкая, уплощенная .  Ширина обо
ротов почти в два раза превышает их высоту. Поперечное сечение оборо
тов поперечно-овальное. На боковых сторонах ребра  сильные, в ысокие, 
радиальные. Часть из этих ребер несет ши:пы.  Как ·правило, ребра  с ши
пами и без шипов чередуются. На взрослых оборотах  ребра н ачинают 
фибулировать, т .  е .  два, а �иногда и три ребра, ·Объединяются вместе од
ним сильным шипом. Ф ибулирующие ребра чередую'!'ся с простыми, н е  
ф и6улирующими. В промежутке между фибулирующими ребрами может 
находиться от одного до трех простых ребер - строгой закономерности в 
этом нет .  Фибуляция у различных форм проявляется н а  р азных стадиях 
развития и может быть выражена в разной степени. Большая часть ребер 
при переходе на  наружную сторону делится н а  два или три ребра. Н а  
тех оборотах, где не проявляется фибуляция, к а к  правило, большая часть 
ребер делится на два .  На более взрослых оборотах от каждого шипа от
ходит, в основном, три ребра на на ружную сторону. Н а  наружной стороне 
реб р а  прямые, лишь слегка дугообразно изгогнуты вперед, частью тонкие. 

Л оп астная линия рода Porpoceras имеет неглубокую ,11;орсальную ло
п а сть,  разделенную высоким срединным седлом, внутренняя боковая 
лоrпаrсть трехр аздельная. Пупковое седло уз1кое и высокое, рассечено 
срединной дополнительной лопастью. Боковое седло низкое, широкое, 
р а·осеченное глубокой срединной лопастью. 

В и д о в о й  ·с о •с т а в : Porpoceras vortex S impson irn Buckman, 1 9 1 1 ,  
стр.  29в; т а•бл . XXIX, фиг. 1 -2, табл. ХХIХв, фиг. 1 -2 ;  Р. vorticellum 
(Buckman, 1 9 1 3, стр . 90в, та·бл . . ХС) ; Р. verticosum S impson (Buckman, 
1 9 1 4, ,стр .  9 1 в, табл. XCI ,  фиг. 1 -2) ; Р. polare (Frebold) (Frebold, 1 929, 
стр . 258, табл.  I I , фиг. 1 1 - 1 3; Р. sp.  ind.  (Monestier, 1 93 1 ,  стр. 48, 
табл.  I I I ,  фиг. 1 ) .  Р.? contiguum sp. nov. 
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. С р а в н е 'Н и е. Наиболее сходным родом является род Peгonoceras 
· Hyatt. Характерным признаком, сближающим эти роды, является фибу
ляция ребер. И меющиеся между сравниваемыми родами различия дают 
автору основания считать, ·что Бакмен, выделивший род Porpoceras в ка 
честве самостоятельного, был п рав . 

Род Porpoceras Buckman отличае'Гся от рода Регопосегаs Hyatt иным 
характером ·скульптуры, которая,  н ачиная с молодых оборотов, представ
лена нез акономерным чередованием ребер с шипами и без шипов, а на 
более поздних оборотах - чередованием фибулирующих и не  фибулиру
ющих ребер. У рода Регопосегаs Hyatt, как пр авило, все ребра фибули
руют, ·начиная •с самых ранних стадий развития.  Следующи м  характерным 
признаком описываемого р ода по  сра внению с родом Регопосегаs Hyatt 
является кадиконическая форма раконины с широкими оборотами, упло
щенной н аружной стороной, узкими боковыми сторонами.  У рода Peгo
noceras Hyatt форма раковины сходна с таковой рода Dactylioceгas 
Hyatt. У рода Porpoceras B Ltckman грубая, сильн ая ребристость, что н е  
характерно для рода Peronoceras Hyatt. С родом Kedonoceras А. Dagis 
описываемый род сближает форм а раковины ·и отдельные детали скульп
турных особенностей, а также сходство лопа•ст1-1ых линий. Одн ако род 
Porpoceras Bнckman резко отличается фибулирующи ми ребрами боко
вых сторон, чередованием грубых и менее грубых шипов.  

От рода Collina Bonarel l i  р ассматриваемый род отличается фибуля
цией р ебер боковых сторон, кадиконической формой р аковины, прямы:vrи 
слегка дугообразными ребрами наружной стор оны, более грубыми ши
пами.  

О б  щ ·и е з а м е ч а н и я. Автор считает отнесение Б акменом ряда ви
дов к роду Porpoceras ·неверным.  К сожалению, Б акменом не  описыва
лись и не изображались лопастные линии изученных им аммонитов, что 
мотло ·бы п ослужить убедительным доказательством в пользу отнесения 
этих видов к другим родам или выделения их в качестве само·стоятель
ных новых родов. К таким видам автор относит : Р. peraгmatum (Youn g  et 
B ird)  - форма с массивными, редкими желвакообразными ребрами на  бо
ковых сторонах, с гладкой вентральной стороной; Poгpoceras andraei 
( S impson ) , по ф орме раковины близкий к роду Регопосегаs Hyatt. К роду 
Porpoceras Buckman следует, вероятно, отнести форму, описанную и изо
бр аженную Ор·биньи как Ammonites subarmatus Young et B ird ;  а·ммо·ни
ты, описанные и изображенные Монестье как Coeloceras (Рогросегаs ) 
subarmatum (Young et B i rd ) . Сюда же следует относить Amm.onites su
barmatus Qнenstedt. 

Г е  ·о л о г  и 'Ч е с  ·к и й  в о з 'Р а с т  и г е о г р  а ф и  ч е с к о е р а 1с rп р о
с т р  а н е н и е. Средний тоар Англии, Франции, ГДР, Ф Р Г. Верх·ний тоар 
Шпицбергена,  А·рктической Кан ады, Северо-Востока СССР.  

Porpoceгas polare (Frebold )  
Та•бл. X I I, фи<г. 1-7а 

Coeloceras polare: Frebold,  1 929, стр .  258; табл. I I ,  ф иг.  1 1- 1 3; 1 930, стр. 6 1 ,  
табл. XXI I ,  фиг. 4 ,  4а.Полуботко, Репин, 1 966, стр . 4 1 ,  табл. l ,  фиг. 3. 

Coeloceras spinatum: Frebold, 1 958, стр. 3, табл. I I ,  фиг. 1 -4. Полуботко, Репин, 
1 966, стр. 40, табл. I I ,  фиг. 1 .  

Peronoceras aff. subarmatum: Frebold,  1 957, стр .  46, табл. XVI I I ,  ф иг. 1 .  
Peranoceras aff. subarmatum: FrEbold,  '1 957, стр. 46, табл. XVI I I , •ф иг. 1 .  
Catacoeloceras polare: Frebold,  1 960, стр. 1 8, табл. V, фиг. 7а-в, 8 ;  1 964, табл.  \Т I I ,  

фиг. 1 •2а, в. 
Porpoceгas polare: Дагис, 1 967, стр. 7 1 ,  табл. I, фиг. 1 ,  2. 

Ф о р м  а.  Р аковины крупные, массивные. Боковые стороны уплощены,  
за1метно •понижаются в сторону пушка. С ростом р а ковины ширина бо-
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ковых сторон, т. е . высота оборотов увеличивается. Переход боковых сто· 
рон в наружную отчетливо выр ажен. Наружн ая сторона р ак�овины широ· 
кая, слегка ·округлая.  Пупок шир·окий, глубокий. Поперечное сечение ра
ковины ·Поперечно-овальное. На ·молодых оборотах р ак овина имеет кади
коническую форму с очень широкими и низкими оборотами. С ростом 
р а ковины ширина оборотов постепенно уменьшается. Все имеющиеся 
взр'ослые раковины оильно дефор миР'аваны.  Молодые экземпляры :�юро· 
шей сохранности. 

Размеры, м.м 

№ обр. д в ш Ду В:Д Ш: Д  Ду:Д В:Ш !\. п. 

312-195 63 1 7  26 32 27 41 51  65 1 , 9 

312-196 46 12  1 9  24 26 41 52 63 1 , 9 

312-1 97 38 1 1  1 7  19  29 45 50 64 2 

312-198 29 9 1 4  14 31  48 48 64 2 

312-199 25 8 12  1 1  32 48 44 66 2 

312-200 1 7  5 1 0  8 29 59 46 50 2 , 1  

Среднее от.ношение высоты оборотов к диаметру р аковины равно 3 1 ,  из
меняясь от 26 до 36. Отношение ширины оборотов к диаметру р аковины 
в среднем составляет 52, варьиру я  в пределах от 4 1  до 72 . Отношение ,щи
аме11ра пупка к диаметру р аковины равно в ·среднем 48,  изменяясь от 44 
до 52 . Среднее отношение в ысоты оборотов к их ширине р авно 59 .  

С к у л ь п т у р  а .  Раковинный слой не  сохр анился и о скульптуре ра•  
ковины можно судить только по  отпечаткам, сохранившимся на ядре, 
На  боковых сторонах ребра простые, радиальные, сильные. Часть р ебер 

� 1 
Рис. 2 1 .  Porpoceras polare (Fгebold) . Лопастная линия при Д = 14 мм, 

Ш = 9  .мл�, В = 4  лш. Экз. № 3 1 2 - 1 99, Х 5  

несет ruшпы. Ребра с шипами 1И без шипов чередуются .  Шипы р асполо
жены на границе перехода ·боковых сторон в наружную. При диаме11ре 
р аковины приблизительно 40 МЛi ребра н ачинают фи·булировать, т. е.  
каждые два ребра, а и ногда и три, объединяются 'Одни м  ·сильным ши
пом .  В �промежутке между фибулирующwми ребр ами могут находиться 
н е  фибулирующие ребра .  При переходе на н аружную сторону большая 
ч ас1ъ ребер боковой 1стороны р азвет,вляется .  Часть р ебер ·переходит н ;, 
н аружную сторону, не  р азветвляясь. От ш ипов на  наружную �сторон) 
отх•одит два-три ребра .  Шипы особенно отчетливо и сильно выраженIА 
п ри диаметре р аrювины 50-60 .&t.&t, на более молодых оборотах шипы 
слабее и реже. На наружной стороне ребра узкие, острые, частые, ·слег
I<а дугообраз.но изогнуты &перед. 

Лопастная линия зарисована с экз .  3 1 2- 1 99 при диаметре р а·ковины. 
р а вном 1 4  мм, Ш = 9, В = 4  (рис.  2 1 ) . 

В ентр альная лопасть глубокая, р азделенная срединным седлом н а  
две ветви. Высота срединного седла составляет пример.но 1/з .глубины ло· 
пасти.  Наружное седло узкое, высокое, сильно рассеченное. Боковая ло-

5* 67 



пасть короче вентральной, трехраздельная, р а·ссеченная .  Бо1ювое седло 
широкое, низкое, д:вухраздельное, изрезанное. Умбональная лопа·сть 
двухраздельная, короче боковой. Высота ·срединного седла, рассекающе
го лопасть, р авна 1/2 глубины лопасти. Умбональное седло сравнительно 
уз1юе, разделено •вторичной Л·опа·стью на д.ве ч а•сти, слабо рассеченное. 
Внутренняя боковая лопасть трехраздельная, ·Срединная ветвь несколь
ко длиннее боковых. В нутреннее боковое седло узкое, рассеченное. 
Дорсальная  лопасть чуть короче вентральной, рассечена глубоким сре
динным .седлом на две симметричные ветви,  сравнительно широ·кая. 

С р а в н е  н и  е .  Описанный ·вид •внешне очень близок к Porpoceras 
vortex ( Siшpsoп ) , от которого отличается более поздней фибуляцией, 
более резко выраженными шипами,  большей шириной оборотов. 

Porpoceras polare (Fгebold) очень на•поминает аммонита, описанного 
Райтом как Step!ianoceras crassum Yollng (Wh гight,  1 878- 1 886, стр . 48 1 ,  
табл. XXXVI, фиг. 8- 1 0) . Несомненно, это очень близкие виды, хотя 
описанный вид имеет болышую ширину оборотов, более ч астые и резкие 
ребра ,  более частую фибуляцию на  взрослых оборотах. От Р. ? contig·uus 
sp. nov. данный нид отличается кадиконической формой раковины, отчет
ливой фибуляцией н а  ·взрослых оборотах. 

О б  Щ •И е з а  'М е ч  а н  и я .  Фребольдом из отложений верхнего тоар а  
Ар·ктической Канады описаны два вида :  Catacoeloceras polare и С. spina
tum 1 (Frebold, 1 929, 1 930, 1 957, 1 960) , которые являются синонимами .  
Благодаря изучен·ию молодых и взрослых экзем1Пля•ро·в р а осматриваемых 
амМ"онитов, удалось установить, что под назваrrием С. spinatum (Frebold) 
описаны взрослые экземпляры вида С. polare ( Frebold ) . 

Г е о л о .г .и ч е с к и й  в о з р а с т  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. Верхнетоароше отложения Арктической Канады, Шпиц
бергена, Северо-Востока СССР (Омолонский массив, б ассейн р .  Левый 
Кедон) .  

М е с т ·о н а х о ж д е н и е. Ручей Тенистый (баосейн р .  Л евый Кедон) -
1 7  экз" р .  Р ассоха - 1 1  экз . ;  р .  Старт (бассейн р .  Левый Кедон )  - 2 экз . 
Река С атурн (бассейн р .  Левый Кедон) - 1 экз. 

М а т е р  и а л . Четыре  ·крупных экземпляра удовлетворительной сох
р анности (из них только два целых экземпляра ) , 1 0  небольших целых 
раковин хорошей сохранности, остальные неполные р а·кавины удовлет
ворительной сохранности. 

Porpoceras? contig·uum 2 А. Dagis sp nov. 

Та1бл. VIII,  фиг. 1 -За 

Г о л  о т  и п :  экз . № 3 1 2- 1 75 хранится в Музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР. Омолонский ма.ссив, р .  Р ассоха,  Верхний тоар ,  
зона  Collina mucronata. 

Д и а г н ·о з .  Раковины ·имеют форму, ширина оборотов которой либо 
р авна,  либо чуть больше высоты. Фибуляция боковых ребер отсутствует. 
Н аружная сторона очень у,площена.  

Ф о р м  а .  Раковины средних и сравнительно крупных раз.меров, с по
степенно нара·стающими 1в высоту оборотаМ'и . Каждый последующий обо
рот слегка выступает над 1предыдущим.  Боковые ·стороны лишь слегка 
выпуклые, наружная сгорона .сильно уплощена и соста·вляет с боковыми 
сторонами почти прямой угол. Переход боковых сторон в наружную от
четливый. Пупок широкий, мелкий. Поперечное сечение субквадратное. 
Отношение высоты оборота к диаметру р аковины составляет в ·среднем 
24, изменяясь от 22 до 26. Среднее отношение ширины оборота к диа-

r Первоначально виды polare и spinatum (Frebold, 1 929, 1 930, 1 957) быJ1и отне· 
се�ы •К р аду Coeloceras, 

2 В идовое название от contiguum (лат.) - смежный, соседний, близкий. 
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метру раковины р авно 26, изменяясь от 24 до 28. Отношение диаметра 
пупка к диаметру раковины р авно в среднем 54, варьируя в пределах 
от 52 до 56. Отношение высоты оборотов к их ширине изменяется от А7 
до 1 00, составляя в среднем 92. 

Размеры, .AtM 
№ обр. д в ш Ду В :Д  Ш:Д Ду:Д В :Ш !\. п. 

312-173 41 9 10  23 22 24 56 90 1 , 8 
312-174 38 10 10  21 26 26 55 100 1 , 8 
312-175 29 7 8 1 5  24 28 52 87 1 , 9 

С к у л  ь л т у р  а .  На боковых сторонах ребра р адиаль·ные, узкие, вы
сокие. Ширина межреберных промежутков р азлична ,  она либо р авна 
ширине ребер, либо немного больше. Большая часть ребер боковых сто
рон  заканчивается шипами.  Шипы или шиповидные бугры - основание 
н е  сохранившихся шипов,  различны по силе выраженности. Имеется один 
а ммонит плохой сохранности, на котором сохранилось несколько шипов, 
грубых, острых, высоких. В промежутках между такими шипами находи
л ись, вероятно, небольшие шипики,  о чем свидетельствуют сохранивши�
ся от них небольшие шиповидные бугорки. Строгой закономерности в че
р едовании шипов и шипиков нет. При  переходе на наружную сторону 
основная часть боковых р ебер делится на  два и н а  три ребра .  От больших 
шипов,  как правило, отходят три ребра ,  от маленьких - два. И меются 
р едкие ребра ,  которые переходят на наружную сторону, не разветвляясь. 
На наружной ·Стороне ребра  более тонкие и частые, выгнутые вперед, 
слегка угловатые. 

С р а в н е  н 1и е .  Описанный 1вид 'ПО форме раковины и некоторым дета
лям скульптуры очень напоминает Porpoceгas vorticellum (S impson ) , но 
и меет существенное отличие - отсутствие каких бы то ни  было намеков 
на ф ибуляцию. У голотипа  Р. vorticellum ( S impson) , изображенного Бак
меном ( Buckman, 1 9 1 3, табл.  ХС)  не видно фибулирующих ребер, но 
Б акмен в описании говор ит о слабых намеках на фибуляцию и считает 
эту форму родом Porpoceras, в основу которого 'При выделении  положена 
фибуляция ребер. Возможно, фибуляция у р аосм а триваемых видов по
является на более поздних стадиях развития, которые нам не удается 
н аблюдать. 

От Р. verticosum B uckman р ассматриваемый вид отличается более 
узким и  оборотами, отсутствием фибулирующих ребер . 

В есьма отчетливо описанный вид отличается от Р. polare (Frebold)  
п о  форме раковины и характеру скульптуры Р.?  contiguum sp .  nov. имеет 
значительно уже обороты, менее грубые ребра ,  субквадратное попереч
ное ·сечение. Кроме того, у рассматриваемою вида нет признаков отчет
л ивой фибуляции боковых р ебер . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 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. Верхнетоарские отложения (зона Col l ina mucronata) Севе
р о- Во стока СССР, Омолонский м ассив . 

М е с т о н а х о ж д е ·н и е. Р ека Токур-Юрях (приток Р ассохи) - не
сколь·ко обломков, р .  Расооха (баосейн р. Колымы) - две целые ракови
н ы  и несколько обломков. 

М а т е р  и а л. Две целые раковины (одна из которых вполне хоро
ш ей СОХ'ранности) и несколько обломков. 



СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

И СТО Р ИЯ И ЗУЧ Е Н ИЯ СТРАТ И ГРАФ И И  
ТОА Р С К И Х  ОТЛ ОЖЕ Н И Й  С Е В Е РА С И Б И Р И  

Первые сведения о присутствии тоарских отложений н а  Северо-Вос
токе СССР принадлежат С. В .  Обручеву ( 1 932) . Из обна:жений по 
р .  Мунугуджак им были собраны аммониты, определенные В. И. Боды
левским как Porpoceras verticosum Simpson и Harpoceras sp. (судя по 
нашим сборам,  это Porpoceras роlаге ( Frebold )  и Pseudolioceras sp . ) . 

Более новые сведения по этому вопросу были приведены И. И .  Туч
ковым в 1 954 г., опубликовавшим описания шести видов тоарских аммо
нитов : Dactylioceras athleticum ( S impson ) , D.  annulatum ( Sov.rerby) , 
PseudoNoceras w!iitb iense Buckman,  Ps. Lectum ( S impson ) ,  Ps. compac
tile ( S impson ) , Leioceras elegans ( So\.verby) . В ряде р а бот  последующих 
лет И .  И .  Тучковым ( 1 957, 1 959, 1 96 1 )  было доказано широкое р аспро
странение тоарских отложений на территории Северо-Востока СССР и 
выявлен большой комплекс головоногих и двустворчатых моллюсков из 
этнх отложений. В связи с ограниченным количеством п алеонтологиче
ского м атериала и ,  в первую очередь, ам монитов, а также  отсутствием 
конкретных р азрезов с последовательно сменяющимися комплексами 
аммонитов, И .  И .  Тучковым в этих р аботах приведена л ишь общая ха
рактеристика тоарского яруса и не дано более дробное деление тоар 
ских отложений. 

Сведения о присутствии тоарских отложений в Лено-Анабарском 
районе приводятся Н.  С.  Воронец ( 1 962) , описавшей из  этого р айон'! 
Dactylioceras соттипе (Sowerby) ,  D. cf. crassulosum (S impson ) , 
D.  mucronatum ( d 'OrЬigny) . 

Первое более дробное деление тоарских отложений Сибири было 
предложено В. Н.  Саксом ( 1 962, 1 963 ) , наметившим в них две зоны:  
1 )  зону Dactylioceras spp . ,  соответствующую нижнему и среднему тоа
ру, с Dactylioceras gracile Simps . ,  D.  atb leticum Simps . ,  D.  соттипе 
So\.v. и другими дактилиоцерасами,  а также многочисл енными белем
нитами из родов Passaloteuthis, Nannobelus, Mesoteuthis и др. ;  2 )  зону 
Pseudol ioceras compact i le, содержащую, кроме вида и ндекса,  других 
представителей рода Pseudolioceras и белемнитов из родов Hastites, 
D icoelites, Holcobelus, Passaloteuthis и др . В верхней зоне полностью 
отсутствуют представители рода Dactylioceras. 

Зона Pseudol ioceras compact i le, по мнению В. Н. Сакса, примерно 
соответствовала зоне Lytoceras jurense западноевропейской схемы. 

В 1 962 г. И .  И. Тучков предложил для Северо-Востока схему зо
нального р асчленения верхнетриасовых и юрских отложений, в которой 
тоарский ярус подразделен на три зоны: ! )  зону D actyl ioceras athlet i 
cum с Dactylioceгas athleticum Simps . ,  D. annulatum S ow., D. gracile 
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S iшps. , соответствующую нижнему тоа ру;  2 )  зону Pseudol ioceras whitb l 
eпse с Ps. шhitblense B L1ck111. и Ps .  lectum S iшps. ,  являющуюся аналогом 
среднего тоара  и зоны Haugia var iab l l i s  верхнего тоа р а  Западной Евро
п ы ;  3 )  зону Pseudo l ioceras coшpacti le ,  эквивалентную остальным зонам 
верхнего тоара  западноевропейского стандарта.  Приведенная И.  И .  Туч
иовым схема,  несмотря на то, что она не опирается на конкретные р аз
р езы, довольно правильно отражает последовательность смены комп
.ле1<сов аммонитов ( хотя далеко не полно) . Корреляция же ее с западно
европейскими схема ми  вызывает ряд возражений. Так, комплекс с 
Dactylioceras atlileticum. S iшps . ,  одним из наиболее характерных видов 
подзоны D actylioceras commune зоны Hi ldoceras Ь i frons З ападной 
Европы, должен быть отнесен к среднему тоару. П а раллелизация зоны 
P s eudol ioceras compacti l e  с верхами верхнего тоа р а  также является 
н еобоснованной. Род PseudoNoceras на Северо-Востоке появляется лишь 
в верхней части среднего тоа р а  и ,  следовательно, неточным является 
·Сопоставление зоны Pseudo l ioceras whitblense со всем средним тоаром.  

Первая детальная схема тоарских отложений Северо-Востока, осно
ванная на последовательности смены аммонитовых комплексов в конк
р етных разрезах центральных и западных частей О молонского массива,  
была опубликована в 1 965 г .  А.  А. Дагис и А. С .  Дагис.  В этой р а боте 
тоарский ярус подразделен на три  подъяруса, в каждом из которых 
установлено по две зоны.  В нижнем тоаре были выделены зоны Ovati
ceras propinquum и Harpoceras spp.  Первая из них сопоставлялась с 
нижней частью зоны Harpoceras fa lcifer и условно с зоной Dactylioce
г a s  teпuicostatum европейской зональной шкалы, втор ая с остальной 
частью зоны Harpoceras f a lc ifer. В среднем тоаре были установлены 
два резко р азличающиеся между собой комплекса, нижний из которых 
б ыл выделен в зону Dactylioceras соnшшnе, верхний - в зону Z L1go
clactylites brauпianlls .  Установленные для Северо-Востока зоны счита
л ись более широкими, чем одноименные подзоны зоны Hi l doceras Ьi frons 
З а падной Европы, поскольку включали и подзону Peronoceras f ibulatum. 
Для верхнего тоара были предложены местные зоны Pseudol ioceras 
coшpact i le  и Pseudol ioceras roseпkraпtzi ,  нижняя из которых сопостав
�11ялась с зоной Haugia variabl l is ,  а верхняя очень условно с остальными 
зонами верхнего тоар а  Западной Европы. 

В конце 1 966 г .  была опубликована р абота И. В. Полуботко и 
IO.  С .  Репина, в которой приведена новая схема зонального расчлене
ния тоарских отложений для центральных частей Омолонского массива 
и описан ряд аммонитов, среди которых четыре новых вида (Harpoce
ratoides alajaensis, Ovaticeras facetum, Hildaites grandis, Pseudolioce
ras kedonense) . В целом схема зонального расчленения этих авторов 
мало чем отличается от схемы А .  А.  Дагис и А.  С. Дагис 1 965 г. ,  если 
не считать за  новшество выбор новых видов-индексов зон. Единствен
ное отличие заключается в подразделении зоны Harpoceras spp .  на две 
м естные зоны Harpoceratoides a l aj aensis и Harpoceras exaratum. Осталь
ные зоны И. В .  Полуботко и Ю. С .  Репина имеют тот :же объем и фау
нистическую характеристику, как и зоны, установленные А. А. Дагис п 
А.  С. Дагис ( 1 965) (табл. 1 ) .  

В В илюйской впадине тоарские отложения впервые были выделены 
Г. Я. Крымгольцем в 1 950 г . ,  на основании переизучения коллекции 
С. С. Кузнецова, собранной в 1 926 г .  на р. Тюнг. Г.  Я. Крымгольцем из 
«ледо-белемнитовых» слоев С. С.  Кузнецова ( 1 929) были определены 
Dactylioceras athleticum Simps . ,  р анее определявшийся как Perisphinctes 
dav idsoni Buckш. ( В .  А. Обручев, 1 938) , и Dactylioceras gracile S imps . ,  
которые впоследствии были монографически изучены и опубликованы 
( Крымгольц и др., 1 953) . Отложения тоарского яруса на р. Вилюе так
:ж:е впервые были установлены Г. Я. Крымгольцем ( 1 957) , в результате 
определения сборов Н. Н. Тазихина 1 956 � и переизучения коллекции 
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Т а б л и ц а  '1 
Схема развития взглядов на зональное деление тоарских отложений Северо-Востока СССР 

(в понимании разных авторов) 

Зоны Западной 
Европы 

(Dean, Dапо-
yan, Ho\\•aгth, 

1 961 )  

Leioceras 
opa!iпum 

Dumortieria 
Jevesquei 

Grammoceras 1 
,!houarsense 

Haugia 
variaЬi lis 

H i ldoceras 
Ьifroпs 

Нагросегаs 
fa Jcifer 

Dacty\ioceras 

1 1 
1 
1 
i 

teпuicosta tum 

Са!(С В .  Н. ,  1962 

Pseudo \ ioceras 
mc' с \ iп  tocki 

Pseudo 1 ioceras 
co1Т1pact i  \е 

Dactylioceras 
spp. 

Тучков И. И. , Дагнс А А . ,  По"1убопю И .  В . ,  Дагис А . А . .  
1 962 Дагис А. С. ,  1965 Репин Ю. С. , 1 966 1967 

Pseudo l ioceгas Pseudo\ io-
mc'cl intocki ceras 

m c ' c l intock 

Pseudol ioce- 1 
гаs 1 

compactile : 
1 

Р seнdo 1 ioceгas Pseudo \ ioceras Pseudo l ioceгa s 
гoseпkгaпtzi \VC1rttembergicum , · - - ----

Pseudo 1 ioceras Coe\oceras : 
compact i \ e  spiпatum i 

Pseudo 1 ioce- ZL1godacty\i tes Pseudo 1 ioceras i ras brauпiaпus \ytheпse 
\v\1i tЬieпse 

Dac ty 1 ioceras 1 Dac t у 1 ioceras 
commuпe commune 

--------
' Dac ty 1 iocerasi Нагросегаs spp. 11 Нагросегаs 

ath\et icum exaratum 

Ovat iceras 
propiпquшТJ 

1 Harpoceratoides 1 
, а \ajaeпsis 1 

Ovaticeras 
facetum 

roseпkraпtz i  

Со\\ iпа 
mucroпata 

- ---
Dac ty \iocera 

commuпe ·-
Нагросегаs 

spp . 

Ova t i ceras? 
ргор iпquшТJ  

s 

P leuroceras 1 Ama l the11s spp .  , 1 Amal theus spp. , Ama 1 theus Ama \ theL1s 
spinatum margaгi ta tus spp. 

А. Г. Ржонсницкого ( 1 9 1 8) . Эти исследования позволили  установить на 
р.  ВИJ1юе анаJ1оги слоев с Dactylioceras Тюн.1·а ( сJюи <..: Dactylioceгas 
suntarense Krimh . ,  D. gгacile S imps . ) , а· также выделить еще один гори
зонт с аммонитами, занимающий более низкое стратиграфическое поло
жение в пределах тоарского яруса - слои с Ospeгleioceгas viluense 
Krimh. (Ludwigia murchisonae Sow. А. Т. Ржонсницкого) ,  Оба гори
зонта с аммонитами, охватывающие, по  сути дела,  отложения всего 
верхнего лейаса на р. Вилюе, р ассматривались Г. Я .  Крымгольцем как 
аналоги средне-верхнетоа рских отложений. Возможность выделения в 
пределах «ледо-белемнитовых» слоев аналогов ааленского яруса  Г.  Я.  Крымгольц считал маловероятной. 

В дальнейшем отложения тоарского яруса изучались 3. В. Кошел
киной ( 1 96 1 ,  1 962, 1 963) , которая на р .  В илюе также выделила слои с 
Dactylioceras и Osperleioceras, залегающие в обратной последователь
ности, по сравнению с той, которая указывалась Г .  Я .  Крымгольцем н 
Н. Н.  Тазихиным ( 1 957, 1 963) .  Схема расчленения то а р а  р .  В илюя 
3 . В .  Кошелкиной была принята в корреляционной схеме, разработан
ной стратиграфическим совещанием 1 96 1  г. в г ,  Якутске. 

В течение 1 957- 1 963 гг. детальные исследования мезозойских от ло
жений Вилюйской впадины проводились Т. И. Кириной ( 1 964, 1 965) , 
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которой были получены новые данные по стратиграфии тоарских отло· 
жений этого р айона .  Т .  И .  Кириной была доказана ошибочность постро
ений 3 .  В.  Кошелкиной и подтверждена точка зрения Г. Я .  Крымгольца 
о последовательности слоев с аммонитами на р. В илюе. На основании 
п ослойного изучения большого числ а  разрезов и их  детальн;ой корреля
ции ,  а также многочисленных новых находок аммонитов, были просле
жены аналоги слоев с Osperleioceras и слоев с Dactylioceras на р еках 
Мархе и Тюнге и выделены новые слои с аммонитам и  в пределах тоар
ского яруса, наиболее высокие по стратиграфическому положению, 
с Pseudolioceгas spp. Помимо этого, Т .  И. Кириной были выделены отло
жения аалена с Pseudolioceras mc'clintocki Haughton. В дополнение к 
спискам аммонитов, данным Г. Я .  Крымгольцем для р азных горизонтов 
тоара ,  Т .  И. Кириной приведены Harpoceras sp. для слоев с Osperleioce
ras и Dactylioceras mucronatum d 'Orb" D. delicatum S imps .- для слоев 
с Dactylioceras 1 • Несмотря на относительное обилие аммонитов, автор 
не сделал попытки корреляции трех выделенных горизонтов с аммони
тами с внутриярусными подразделениями тоарского яруса единой 
шкалы.  

Н а  Межведомственном совещании в Новосибирске в 1 964 г .  слои с 
Osperleioceras viluense Krimh. и Harpoceras spp .  были отнесены к ниж
нему тоару, слои с DactyNoceras gracile к среднему тоару и CJlOИ с Pseu
dolioceras sp .  условно сопоставлены с зоной Pseudol ioceras compacti\e,  
выделенной В. Н .  Саксом для севера  Сибири.  

В 1 965 г .  М. С. Месежниковым были описаны а ммониты из слоев 
с Pseudolioceras compactile и дано обоснование отнесения верхней части 
«ледо-белемнитовых» слоев В илюйской впадины к а аленскому ярусу. 

В 1 967 г. А. А. Дагис и А. С. Дагис на основании изучения разрезов 
тоарских отложений по рекам Мархе и Вилюю выделили в предела х  
этого яруса три горизонта :  1 )  горизонт с Osperleioceras v iluense, Har
poceras sp" Н. ех.  gr. exaratuni Young et B ird  и белемнита м и  Acrocoelites 
dil!bergensis Kolb,  А. graciliformis Ко\Ь, Catateuthis procera Na\n .  ( in  
l itt . ) ,  Passalotheutliis inaudita Voron. и др . ;  2 )  горизонт с Dactylioceras 
соттипе Sowerby, Dactylioceras athleticum S imps" D. s p "  Omolonoceгas 
proprium А. Dagis и многочисленными белемнитами ;  3) горизонт с Pseu
dolioceras alienum А. D a gis ,  содержащий, кроме вида-индекса редких 
Pseudolioceras sp. и очень характерный комплекс белемнитов Para!ia
stites marchaensis Naln.  ( i n  l itt . ) , Nannobelus pavlov i Krimh" N. (Clasto
teuthis)  parvus Voгon" Mesotheuthis subrostriformis Voron. и др.  

Нижний горизонт был отнесен, правда с некоторой долей условно
сти, к нижнему тоару и сопоставлен с зоной Harpoceras f a lci fer единой 

Т а б л и ц  a �l2 

Стратиграфическое распространение родов семейства Dactylioceratidae в тоарских 
отложениях Севера Сибири 

Нижний тоар Средний тоар Верхний тоар ---- ---- -- - ---
Род Ovaticeras IHarpoceras Dactylioceras Zugodacty l i tes Co l l ina \ Pseu d o l iocerns 

propi11qL1um spp. co111шune bra uпianнs mucronata �rosenkraпtzi  

Kedonoceras 
Dactylioceras 
Omolonoceras 
Zugodacty lites 
Co/lina --
Porpoceras 

1 Олределенип аммонитов сделаны М.  С. Месежниковым. 
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шкалы. Горизонт с Dactylioceras со1птипе был п р инят как аналог одно
именной зоны на Северо-Востоке СССР, соответствующей подзоне 
Dactyl ioceras c:ommuпe и, по-видимому, отчасти подзоне Peronoceras 
f ibu l atum зоны H i l doceras Ь i froпs З ападной Европы. 

Верхний горизонт с Pseudolioceras alienum в этой схеме отнесен к 
среднему тоару и сопоставлен с зоной Zugodactyl ites braunianus Севе
ро-Востока СССР. Основанием для подобной корреляции послужило 
переопределение Psedolioceras mc'clintocki, описанных М. С .  Месежнн
ковым ( 1 965) , оказавшихся новым видом (Pseudolioceгas alienшn) , ши
роко распространенным на  Северо-Востоке СССР в слоях с Zugodacty
lites braunianus d'Orb.  (табл. 2 ) . 

О С Н О В Н Ы Е  РАЗ Р ЕЗ Ы  ТОА Р С К И Х  ОТЛ ОЖЕН И й  С ЕВ ЕРА 
С И Б И Р И, И ЗУЧ Е Н Н Ы Е АВТО Р ОМ 

СЕВЕРО-ВОСТОК СССР 

На Северо-Востоке СССР наиболее полные и хорошо охарактери
зованные фаунистически разрезы тоарских отложений известны на 
Омолонском массиве ( р ис. 22) . Вне этого р айона аммониты в тоарских 
отложениях редки и часто плохой сохранности, обычно спорадически 
встречаются в отдельных частях р азрезов. В пределах огромной Яно
Колымской складчатой области, где тоарские отложения пользуются 
широким р аспространением, до настоящего времени не известны р азре
зы, которые хотя бы в какой-то степени можно было использовать для 
составления схемы зонального р асчленения тоарских отложений севера 
Азии. В пределах Омолонского срединного м ассива наиболее полным 
и хорошо обнаженным является р азрез в бассейне верхнего течения 
р .  Левый Кедон (речки Старт, Астрономическая,  С атурн ,  Бродная и др . ) , 
который следует считать опорным для составления зональной схемы 
тоара  севера Сибири.  Очень богатые ф ауной обнажения известны в 
бассейне р .  Коркодон [р . Токур-Юрях и Булун ( Рассоха ) ] , где наиболее 
полно представлены верхние части тоара .  Верхний тоар был изучен 
также в нижнем течении  р .  Мунугуджак (левый приток р .  Омолон) . 
Ниже приводятся описания этих обнажений. 

Рис. 22 .  Cxei11a расположения основных разрезов тоарс!КИХ отложений на  Омолонско!УI 
массиве 
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Бассейн верхнего течения  р. J l евый l(едон 

Тоарские отложения залегают на П1Jродах верхнего плинсбаха (до-. 
мер а ) , представленных зеленовато-серыми аргиллитами и тонко-плит
ч атыми мелкозернистым и  песчаниками с обильным р астительным дет
р итом и слюдой на плоскостях напластования. В 2,5-3 J1t ниже кровли 
в них встречаются стяжения с Amaltheus sp. Выше залегают: 

1 .  Прослой 0,3-0,5 л� �серых, при вы1в1е11ривании rЗеле1юват.о-1сер ых мергелей с е  р ед
I<ими J(edonoceras comptum sp. п о\1., /(. compactum sp. поv" 1(. аsрегит sp. поv" Ova
ticeгas? propiпquum Wl1itea\·es 1 .  

2 .  Те.мно-·серые, сле1жа зеленО1ватые пр•и вывеТ1рива1ши а р!!'иллиты с прослоями из 
вес'Гlко·вых (6ол·ьшей частью 5-.Ю, реже 25 слt в ди·а1метре) ,конк1реций, в 1котор ых на  
р .  Старт встречены l(edonoceras asperum sp .  поv" Ovaticeras? propinquum Wl1itea,1es. • • . . . . . . . . . . . Мощность не менее 1 0 м 

3. Таки.е же а�р1гил1тrты с 1п1юслояш·и кон.к1реций (обыч•но 3-7 ел� и реже, до 40 см) , 
к кото1рым в о·снов1ноы приурочены остатки Ovaticeras? propinquum WhHea·ves. 

, , . . ,J\'\!ощность 4 м 
4. Такие же тем·но -:серые а р:гилли'Гы с ·очень ред1кими прослоями темных алевро

литов с многочисленньюш �ю111Кр·ециям·и. Последние .особенно �гасты 1в вер1х1ней· ча·сти 
слоя (1до . 0,8 м 1в диа1i11еТ1ре) . В нижней части в сnречены единич�Ные Haгpoceras sp . пло
хой сохранно·сти. К вер хней ча1сти •Приу,рочены нююд1ки Н arpoceratoides? alajaensis 
Repiп. . , . . . . . . . . . . Мощность 8�Ю м. 

5. П1ро1слой 2-2,5 .1! зе.1енов ат о -серых и рыжих, сильно в ыве11/)елых м1ел1козерн и 
сты-х песча1ни:1юв и а:1ев·ро.11ито·в с нногочисленными Phylloceras sp. iпd " Harpocerqs 
spp .  В этом слое появляются первые бе.'lемс�иты: Acrocoelites tripaгtitus Schloth" Meso
teutliis laptinskajae Voroп" A crocoelites cf. graciliformis Kolb, А subgracilis Kolb.2 

6. Те1мно- с-ерые а -р�гиллиты ·С  м·но-г.очисленным·и л инзов ищ-1 ым и кр1у1пными из1в-есl'ко-
в ьNн стнжения1ми и р едкИJы·и Н arpoceras sp .  . . . . Мощность 8_,JiO ,н . 

7. Серые ·С тол'Убо1ватыч оттенком песч·а·ни1стые �сланцы, при выветр1и1в аю1и· 06раз1ую
щие зеленовато-серые и рыжие суглинки с разнообразными известковыми, в основном 
о ч-ень кру1пными (1д10 1 .н 1в  диа1м·етре) О<Кtру:глым·и стяжени1яс1·rи . В·В·И·д·У lfJЛOX1orr обна1жен
ности сла•нцев, палеонтоло·rиче�<.и-е о·ст аТ1ки большей частью ото6раны без р азд'елеН'ИЯ 
на отделм1ые слои. С1реди ам1мюнитов преоблащают .вищы 1гру�п�пы Dactylioceгas сотти
пе: D. соттипе So\V" D. atfileticum Siшps" D. aff .  stresherense Sapunov, D. amplum 
sp.  nov" D. kanense (J\'\c Learn) ,  D. absimile sp. nov. К нижней части приурочень1 
редкие находки Osperleioceras ( ? )  sp.  В верхней ч асти встречены довольно частые 
Hildaite? grandis Repiп. Среди белем нитов определены A crocoelites tгipartitus Schloth" 
А .  conoideus Орр" А. triscissiformis Kolb, А. stimulus Dum" А. cf .  subgracilis Kolb, 
А .  ех. gг. graciliformis I(ollJ, Catateut/1is longa TL1cl1k, Р. cf. subinaudita \fогоп. • • Мощность 8-1 0  д 

8. 1 ,5-м·етровый �прослой песчани1ков il! ел,ко- •ил.и сред·незернкстых с болыши.м количе
ствоч отnечатков листьев в нююней части и переполненных в· вер хней 111оло1вwне беле,1-
нитами: Acrocoelites stimulus Dum" А tripartitus Chloth" А. oxyconus Hehl in Ziet" 
Brachybelus kirinae Sachs, Passaloteutliis sublnaudita Vогоп" Р. inaudita Vогоп. 

9. Серые с зелено1Ватым или гол1у.бов·атым оттенком ар1гиллиты ·С м·но1rоч1исленн ы?\1И,  
обычн о 1МеЛКИМ•И ·ОКр�у�гльнми ИЗ1в еСТl](ОIВЫМ'И' СТЯ•Же!ШЯ'М'И, ХОТ51 в 01щельных пр 1ОСЛОПХ 
встречаются более кру�пные шарювые стя1ж·ения до 0,5 ;11 диаметршI. В ст яж-ен кях до-
11юльно часто ам1мониты : Zugodactylites braunianus d'Orb" Z. moratus sp.  поv.,  Z. exilis 
sp. поv., Pseudolioceras leptophyllum S imps. Довольно р едки беле,11ниты:  Mesoteutliis 
banzensis Kolb , М. subaduncata Volt z ,  М. r/1enana d'Orb" Passaloteutliis tolli Pavl.  
и др .  Мощн о1сть 4-5 ,н. 

1Ю. Песча1ники очень 1п.'!отные, зеленовато-серые, м·ассивные, 1в отдельных учас11ках 
снлыю известковистые, буреющие при выветриван ии. В о сновании слоя прослой 
1 0- 1 5  см с большим количеством окатанных ростров белемнитов. В стречаются д'J
вольно часто Collina mucronata ( d 'ОгЬ. ) ,  Poгpoceras polare (Freb . ) , Pseudolioceras 
compactile S imps. и белеыниты - A crocoelites triscissus Janensch" А. ех. gг. graciliformis 
Kolb., Mesoteutliis subrostriformis Vогоп" М. cf. subaduncata Voltz, Acrocoelites · cf. sti
mulus Dum" Bracliybelus dagysi Sachs sp. по\1" Passaloteutfiis cf .  sublnaudita Voroп.  

Мощно1сть 1 ,8-21 ,н . 
. 1 1 \ . Чередующиеся серые полосча1тые то·нкоплитчатые алевр·олиты, зеленовато-се

р ые аргиллиты н мелкозер .нистые песчаники.  В ст.речаются многоч.исленные белем ниты , 
сосредоточенные в .отдельных линзах. В цело м фауна в этой толще следующа.я :  Pseudo
lioceras rosenkrantzi А. Dagis, Pseudolioceгas sp" Acrocoelites stimulus Dum" Mesoteu
this rhenana d 'Orb" Megateut!iis ех. gг. elliptica Mill" Passaloteuthis ignota Nalп.  
( in  l itt . ) и др.  Мощность 3,5-4,5 ,11 .  

1 З·десь и далее но,1ер а с.1оев в тексте 1соответ-с тв1уют но,1ер а1'1 слоев с левой сто
роны колона.к. 

2 Определения белеыннтов сделаны В.  Н. Саксом и Т.  И. Нальняевой. 
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РиL.  23. Сопоставлеине разрезов тоа•р·ских от ложе

,_ гл 1 1 1 1 ы :  2- песч а н истые гл и н ы ;  3- а.1свро.11 1 1 т ы ;  -J - песч а н и к и ;  5- и:онгл о м е р а т ы ;  

Реки Токур-Юрях и Булун ( Рассоха)  

В этом районе тоарские отложения, по-видимому, без явных следов 
перерыва залегают н а  черных глинистых сланцах и алевролитах верхне
го плинсбаха с Amaltheus spp . 

.J . Толща серых арпиллитов, •чередующиJ11ся с .пl!Jосл·оям•и алев•ролитов и •Со:держащих 
бол&шое колич-ество и·звес111ювых •СТЯJже.ний .  Контаrкт с в�рхнеплинсбах·скими отложе
н1шми 1не из.в·естен. Не �менее !б м меЖ\д'У 1вер•Jши•м i!Iлинсбахом и сП:О.мером не обнажено. 
Мощность толщи мож ет быть определена .при-бл-изительно в пред:елах первых .десятк::>·в 
11--rегров. В неско-лЬIКИ'Х обнаженинх здесь IВЬLделеньr два  фау.нистичес:юих .горизонта: ниж
ний с Dactylioceras ех gr. соттипе (So\v. ) , редкими· белемнитами - A crocoelites sub
gracilis Kolb, А .  ех gr. oxyconus Hehl in  Ziet., А .  ех gr. graciliformis Kolb, Passaloteu
tliis sp.  и верхний с Zugodactylites braunianus d'Orb., Z. pseudobraunianus Monest" 
Z. moratus sp. nov., Z. latus sp. поv., Pseudolioceras lythense Youn g  et B ird, Ps. boul
blense Young et Bird, Ps. ех. lapparenti Monest. ,  Ps. lectum Simps. и др. Вместе с этим 
комплексом аммонитов встречены Acrocoelites stimulus Dum., А .  matisconensis Kolb, 
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f • К. asperum ___ ___, Ama/f/;iшs spp Amaltheцs spp., 

А .  ех gr. subgracilis Kolb, Brachybelus dagysi S achs sp.  nov" Passaloteuthis cf. subl
naudita Voron. и др. 

2. Толща чередующихся извесТ'ковых але&ролитов и гли,1шстых сланцев, а ино�да 
}! мел,к·озерни�стых 1песча,ников ·с из·вестко1вым цементом.  В толще довольно часты Pseu
dolioceras aff .  compactile S imps" Porpoceras polare (Freb . ) , Passaloteuthis tolli Pavl" 
Р. ех gr. ignota Naln. ( in litt . ) , Р. cf.  inaudita Voron., Mesoteutliis sp.  Контакт толщи 
е ни,жележащи1ми отло·жениями не обнажен, мощность не менее 30 .м. 

3. Те же алевролиты и сланцы с Pseudolioceras rosenkrantzi А. Dagis, Pseudolioce
ras sp.  и белемнитами Mesoteuthis subrostriformis Voron., Acrocoelites cf. oxyconus Hehl 
in Ziet. ,  А. graciliformis Kolb, Mesoteutbls pyramidalis Ziet" Dactyloteutliis cf. gigantoides 
P avl. ,  Passaloteuthis ignota Naln. ( in litt.) и др. . . . . . Мощность 40-50 м. 

4. ПаЧ1Ка оред1незерниrстых, сильно буреющих ]]ри выве1'рива,нии щ�счаников, чере
дующижя с rли.нистыми сланцами, в LКоторьrх содержа'I'ся небольшие шаровые известко
вые стяжения с единичными Pseudolioceras mc'clintockt (Haughton) , Н olcobelus sp. ,  
Pseudodicoelites sp. Мощность пачки может быть определена в пределах первых десят
ко�в .метров. 

77 



5. Толща сред·незерн11стых ·и К·р уш-юзернипых песчаников е п1ро·слоя·ми мелкогалеч
ных конгломератов с многочисленными Hastites motortsc!шnensis Na\11 . ,  Hastites sp. ,  
Н olcobelus sp., Pseudodicoelites cf. Ьidgievi S acl1s, Pseudodicoelites sp. ,  Brac!iybelus da
gysi S achs sp. ПО\1• Выше по р азрезу обнаж аются м ассивные песчаники с крупными 
нноцер амами.  

Река Мунугуджак 

Как уже отмечалось, н а  р .  Мунугуджак отложения нижнего и сред
него тоар а  отсутствуют и на  верхнеплинсбахские песчаники с р азмывом 
ложатся отложения верхнего тоа р а :  

· 1 .  Те.мно-серые мел.1юзер1-111 •стые песчаниuш и алев1ролиты с бо·льшим количест•во:,г 
l\Iелtких о.круглых •спюкений, ·сод·ер жащи·х довольно частых Poгpoceras polare (Freb . ) , 
Porpoceras sp. ,  Collina sp . ,  Pseudolioceгas ех.  gr. compactilc S imps. ·и м·1юго1ч1исленных 
белемнитов - Acrocoelites tripartitus Schlotl1 . ,  А. quenstedti О р р . ,  Bracliybelus sp. ,  Pas
saloteut!iis ignota Nalh.  (iп l itt. ) 

2. После лерерыва ·в обнажении, соо11ветств•ующего 20-30 .н по мощности обна•ж а 
ю11ся серые и темн·о-·серые 1м•ел1Коз·ерни стые песча.НИIКИ' с из·вестко•выми ·СТЯJЖениями, со
держащими многочисленных Pseudolioceras mc'clintocki (1-laugthoп) , Pseudolioceras sp. 

. . . . . . . . . . . . . . . ·Мощность 25-35 .и . 
3. Оветло-·с.ер::,1е, cлerna бу1реющие пр и вь11вет.рив ан1ии песч а ники .с р едким·и .беm:Jл·1·ни

т а �1и Holcobelus ех. gг. viligaensis Sacl1s sp. поv . ,  Holcobelus sp. ,  Pseudodiccelites sp . ,  
Passaloteut/iis viluiensis Kriml1. и д р .  

ВИЛ ЮйСКАЯ ВПАДИ НА 

В пределах Вилюйской впадины были изучены р азрезы по р .  В илюю 
(выше пос .  Сунтар )  и по р .  Мархе (левый приток р .  Вилюя ) , ниже 
устья р .  Сабо (рис. 25) . 

Рис. 24. Схема р а сположения 
основных р а з р езов тоарских от
.�ожений в В илюйской впадине 

Правый берег р. Вилюя , ниже устья р. Илиrир ( нижние 5-7 Л•t 
разреза приводятся по обнажению напротив о-ва Белесюек-Арыытта ) .  

1 .  Н а  р·жа1Вых, сильно заги·псова1нных песча•ных rглина·х 1вер·хнеплинсбаJюкого воз

р аста залегает довольно м·ощная 110•.mща очень тонкослоистых, иноnда Л1ИПО1Ватых гл1�'1 

с несколькими прослоями ( ил и  линзами) очень крупных известковых стяжении.  

В нижней ча·сти тлины ч а сто буроватые и с·ильно зати1псованные, тр·у,дно отлич111мые от 

верхнепл1иноба•JСских отложений. Не повсеместно в ооновании тoлI.IJJИ р азвиты линзы 

пеокоrв с обломка;ми белем•нито1в, �'У'О1Ка1ми древесины и р едкой галькой. Ф а ун а  пред

ставлена преимущественно белемнитами - A crocoelites dillbergensis Ко!Ь, А .  gracrli
formis Kolb Catateuthis procera Nalп. ( iп l itt. ) , Brac!iybelus sp. ,  п р и уроченными к осно

ва1-1ию толII{и. В верхней части редкие Leda acuminata Goldf . ,  Tancredia sp. 
. . . . . . . . . . . Мощно сть !12�1 3  л�. 

2. Гл�и ны "серы'е, с з·елеР.о�ватым оттенКQМ, б€з известк·овых стяжений и лишен:-�ые 

тонкой о.1юистости с р едким·и линза1ми р акушнякоrв, •сложенных пре и мущественно Leda 
acuminata Goldf. . . . . . . . . . . . . . Мощность 2,4 м. 

3. Песчаники мелкозернистые с ли.нзам.и песчюшстых известня!Ков и ·скоп.nениями 

Leda acuminata Goldf. ,  Modiolus sp . ,  1ancredia sp. . . . ,Мощность 0,4-0,7 м. 

4. Гл·ины серые, песчанистые, с прослоям1и пеоков в ;верхней ч а сти. В основании 

прослой с фо'Сфорита•м·и, окатанны1мn костям·и и·хтиоза<в·ро·в, древеоиной. В.стречаю-гС5r 
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A crocoelites graciliform.is Kolb, Passaloteutliis inaudita Vor., Р. suЬinaudita Vor., Р. vr
luiensis Krimh. ,  Mesoteut/1is attenuata Erпst, Leda acuminata Go\df . ,  Tancredia stuben
dorffi Schm. и др. . . . . . Мощность 0,8 м. 

5. Цепь ювест1<ово-сидеритовых стяжений с Passaloieutl1 is inauclita Voroп., Р. vi
luiensis Krimh. 

6. Мелкозе-рнистые ·пески, чередующиеся с глинюrи u1  прослоя.ми р а.кушня1ков. 
В стречаются отдельные линзы с пр авийными зернами .;1  мел'Кой галькой, а та�кже фос
форитами и окатаннылrи костям и  и хтио3авров .  Часты с·и•дер·итовые II  из1вес11Ко1вые стя
жения небольших р а з·ыерОIВ. В тоJiще мно•гочи·сленны белеМ'ниты - Passa/oteut!iis inai1-
dita Vor., Р. tolli Pavl., Р. viluiensis Krim\1 . ,  Mesoteutliis attenuata Erпst, Acrocoelites 
dillbergensis Ко\Ь и др., пелециподы - Leda acuminata (Go \df. ) ,  Modiolus marc/1ae11sis 
Khud. ,  Oxytoma sp . ,  Ostrea sp. В прослое известковых стяжений в 1 ,3- 1 ,5 .111 от осно
в а ния слоя быJ1и встр·ечены Osperleioceras viluense Krim\1. Кроме татю, Т. И. 1\,ириной 
указываются от сюда н а х·од.к·и Osperleioceгas sp .  и Н агросегаs sp . . п:юхой с о х1р а•1-1 но с т и  
из верх.ней ча1сти �пачки Мощность 3,5 ы. 

7. Г1л·ины .серые, песчаннстые, с прослоям-и песко·в и л1инзами 1р аыушня1ков.  J\'\ного
численные белемниты - Acrocoelites dillbergensis Ко\Ь, Passaloteuthis inaudita Voroп. 
и др. и пелец·ипо1дьг - Leda jacutica Petr., L. acuminata Go\df . ,  Tancredia stubendor/ . .  
Schm.  :и др. Т. И. Кириной из  этоrго сло'Я ука1зываются пер1вые 1n:редста1виrел'И p t  . 
Dactylioceras Мощность 4,5-4,8 . .  

8. Глины сильно выветрелые, О1железненные с д1вум я в ыдер·жа1нны1�Ри �прослоям". 
серых известняков, содержащие редких аммонитов Dactylioceras suntarense Krimh . ,  
D. соттипе So\11" Omolonoceras s p .  В гл·и н а х  до•вольно часты белеы ниты Passaloteutliis 
suЬinaudita \Тогоп., Р. viluiensis Krim\1 . ,  Р. tolli Pavl. ,  Brac!iybelus f acetus Sac\1s sp.  поv. 
и .rup . Мощность 2 м. 

9. Глины буровато-серые, сильно выветрелые. В основании  прослой в 3-;1 0  с.111 р ых
лого .пеока с оката11-1ным·и желвака·л·r и  фосфорито1в, коспrм·и рептилий, о:ст атками беJ1е1:1•1 -
·нито1в. В .верхней части местам•и на1блюдается1 п�рослой желваков ·с.;щер•ито1в с Pseudo
mytiloides marc/iaensis Petr., Ps. jakuticus Petr., Tancredia sekuriformis Duпk., Т. stuben
dorff i Schm. и другими пелециподами . . Мощность 0-25 м .  

1 О. Г л1ины темно-:серые, сла6опеоча�1нстые, в нижней части с ,п.сюски1:v1 и маор:ка-з-итовы
ми стЯJжения1�1и,  .в �верхней - с жел1вакам-и- 11<онгломер·ато·в. Галь'Ка 1к·варца" -кр ем·нистых 
п о•род, тр а1пnо•в, 01катанные 1юсн1 u�оз.в о-н о ч н Ь!lх . В·с11речают.ся от.делыные крупные .в•ал�уны 
т раппов.  В сидеритах часты Camptonectes sp. ,  Modiolus numismalis Орр. ,  Arctotis simi
lis Vel. . Мощность 4,0-5,5 м 

1 1 . Пески мелкозернистые, кососJюистые с обломками сндеритовых стяжений 
Мощность 5 м. 

ПерекрЬ!lвают описанный 'Р'а•з1рез .конгло•мер•аты я·1�уто1<ой свиты. 

Правый берег р. Мархи, ниже устья р .  Собо 

1 .  На песка•х предпол-о•ж-ителыно верхне.плинсбахско.го в·озр а·ст а з·алегают г.л·ины, 
темно-серые, •песч анистые в верхней ч асти, с р ед1<ими прослоя:vtи  известковых стяженнй . 

. . . . . . . . . . . . . . . . .Мощн о сть 2,4 л1. 
2. �Прослой ·силыно ожелезиенноr-о пеСJКа с белем·нит а1:v1·и Bгac/iybelus sp . ,  Catateuthis 

procera Nа\п. ( iп  litt. ) ,  Acrocoelites gracilif ormis Ко\Ь. Мощность О, 1 м. 
3. Глина серая, т-он-кослоистая, слабо п е с ч а н и с т а я  в ·верхней ча1сти с прослоем из-

вестня11<а .  Мощн о.сть 0,9 м. 
4.  Глины песчанистые, неяснослоистые. Мощность 0,6 м .  
5. Гл1ины тонкослоистые, инО1nда листо•в•атые, с .про.сл�оЯ1м·и ,1епешкообр а1зных стяже

НУ1Й, содержащих остат�ш р а1ко�в и р·ед�ш·м'И Acrocoelites ех . gr. curtus ( d'Orb ) . 
. . . . . .Мощность 2,6 л�. 

16 . ГлИ'ны песчанис т ы е  .с несколыким�J п1ро·слоя:v1и глинистых из1вестня•ко:в с Leda 
acuminata Goldf . ,  Tancredia namancensis Petr. .Мощность 2, 1 м. 

7. Сильно пеочанистые г линьг, ожелез·нен�ные , ржа-вые, с большим J<оличес11во1м •мел
к и•х о•круr лых стя1жений. Редки белем1ниты п-ло-хой сох1ра иности и пелециподы - Pleuro
mya cf. oleneki Lah. Мощность 1 ,4 л�.  

8.  Гли•ны тон1юслоистые, светло·-с-ерые с про1слоем ИЗ·В·естня-к а  до 40 см в верхней 
части.  В осно1Ва•ни1и с,1оя пропласто!К в 5-1 -0 с.м кр·упноrго �песка с 011делыны1м1и ·гр а1вий
ными зернам•и . Мощность 9,5�4,5 м. 

9. Сильно а.лев1ритистая глина ,  •вывеl'релая-, бу�рО1го цвета с ред1кими, очень к.руишы
ми стяжен·ия1м-и- •Сер·ОIТО .из·ве·стняка.  В •слое ча•сты л1инзы ·р а кушня.ка в осно1вно1м из р а 
ковин Leda acuminata Goldf . ,  Modiolus marcliaensis Khud . ,  Modiolus numismalis Ор р . , 
Pseudomytiloides jakuticus Petr., Охуtота cf. kirinae Vel. ,  крупные куски древесины, 
обросши·е у стрицами. Многочисленны белемниты Acrocoelites curtus d'Orb. ,  Passalo
teuthis viluiensis Krimh., Bracliybelus facetus S achs, В. kirinae S achs, Nannobelus pavlovi 
Krimh. ,  N. krimholzi S achs и др., аммониты - Dactylioceras sp., Omolonoceras sp.,  при
уроченные в основном к средней ч а сти слоя . Мощность 0-4,5 ,н. 

•Ю. ,Глины серые, слои.стые, в !В·ер·х·ней ч асти· слегка алевр·итовые •с р ед1ким1и юру�пны 
ми ов алыным·и .стяжениЯ1м•и серых 1J1.З1ве-стня�ко1В . В г.ли>Нах ред!Ки е  л·инзы 1ра11<у�шня1Ков с 
Pseudomytiloides jakuticus Petr., Oxytoma kirinae Vel. sp .  поv.,  довольно ч асты белемни-
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ты Nannobelus pavlovi Krimh., N. krimholzi S acl1s, N. (Clastoteut!iis) campus Voron. ,  
N. (Clastoteuthis) parvus Voron., Parahastites medius Naln .  ( in  litt. ) и др.  В основании 
пач,ки про·слой песка в 3-5 см ·С г.р1а1вийными з ер н ам1и, фосфор·итам·и, окатанными костя
ми ихтиоза,в1ров . . . . . Мощность 6,5-8,5 .м. 

l l .  Песчани'к рьРхлый, 'Мелко'3е р нистый ·С н е сколькими прослоями очень К'рупных 
(до 1 ,2 ,н в диа м·етре)  о·в альных ·СТЯ'Жений песча'ни1стых из.весl'няков с Phylloceras sp. ,  
Modiolus numismalis Орр. ,  Modiolus nitidula tiungensis Petr., Camptonectes sp. ,  Pseudo
mytiloides jakuticus Petr., Tancredia stubendorffi Schm. и др. В основании слоя прослои 

'Конгломер ата 5- 1 0  ел� с галыкой кремнистых пород, древесиной, фосф01р1итами, окатан
нылrи устрица1�1и и др. Мощность 1 3- 1 4  лс.  

В ыше с р азмывом з алегают континентальные отложения якутской свиты. 

Правый берег р. Мархи, около устья Ул ахан-Дюктели 

1 .  На песках яыутской ов,иты ( нижний лейас) с р ав·мывом и сл·о·ем коигло�1ерата 
мощностью 0, 1 -0,4 л �  в о·сновании за·легают гли,ны в ОС'НО1вном зелено·вато-1сер ые,  р еже 
'1<0р·и«rневые с 1рщп;ом Пiрослоев желв·ако·в мертелей с Leda acuminata Goldf . ,  Pleuromya 
galathea Agass. и редкими белемнитами Acrocoelites sp. В глинах также в одном из про
слоев стяжений (2,5 л� от подошвы пачки) встречены р аковины Osperleioceras v iluense 
Kriml1. • , . . . . . . . . . . . Мощность Ы-1·2 л�. 

'2.  Пео10 м еJ11Козернистые, серые, силъно о·желез·ненные на пов·ерх•ности, в нижней 
части глинистые, с редкими стяжениями песч а нистых известня1Ков . Мощность 10,5 ..11. 

3. Глины темно-серые, сильно песчанистые с Brachybelus facetus Sachs sp.  поv. и 
а ммонитами плохой сохранности (Dactylioceras cf. suntarense Kri111!1 . )  

, . . . . . . . . . . . . . . Мощность 2 , 5  лt. 
Перек1рывают·сЯ r JIИны четвертичньгм1и речными отложениям1и. 

Левый берег р. Мархи, выше устья р.  Лохайы 

1 .  Глины темно-серые с зеленоватым оттенком с большим количеством овальных 
и шаровых "рупных (в  среднем 30-60 см в диаметре) стяжений. Многие сп1жениfl 
переполнены мятыми Pseudomytiloides cf. marc!iaensis Petr. Ч а сты линзы с крупными 
Oxytoma kirinae Ve l .  и Ostrea sp.  ( последние ч а сто прикрепляются к крупным кускам 
д ревеси ны ) ,  более редко встречаются Tancredia grandis Vel . ,  Pseudomytiloides jakuticus 
Petr. Многочисленны белемниты Nannobelus pavlovi Kri111h . ,  N. krimliolzi Sachs sp. поv . ,  
N. (Clastoteuthis) parvus Voron., N. (Clastoteutliis) campus Voron., Parahastites mar
cliaeпsis Nalh. ( in l i tt . ) , Р. medius Nalh.  (iп l itt . ) . В верхней части слоя встречены не
полный экземпляр Pseudolioceras cf. alienum А. D agis и Ps. sp. ,  . Мощность 4 м. / 2. 1Про:слой темно-•серого, слелка 1песчаю1ст о1го из1в-ес1'ня1ка с .м-ногочи1сленным1и .пеле
циподами (Meleagriпella marchaensis Petr" Oxytoma kirinae Vel . ,  Tancredia stubendorffi 
Schm. ) и белемнита ми ( Mesoteuthis subrostriformis Voron. ) . Из этого слоя происходят 
Pseudolioceras alienum А. Dagis. . . . . . Мощность 0,5- 1 , 1  л�. 

3. Прослой глин, слегка песчанистых до 30 ел� мощностью. Толщина прослоя з а ви
сит от степен,и раз.в·ития нwжележащего ·слоя· изне·стнЯ1Ков, � меющего непост.о-я•нную 
МОЩIЮСТЬ. 

4. ·Песча ник �рыхлый, .сильно гли•ниостый, ·сильно б)"реющий при выветри•вании.  В ос
но·вани·и слоя встречается 1р а,ссеянная галнка ква•рца,  крем1нистых по1рощ и фоофор·итJв. 
В толще много ·песчанистых и· сидерито·вых стяжений 'с к·р1)"пным·и Camptonectes sp. ,  
Pseudomytiloides jakuticus Petr., Meleagrinella marchaensis Petr., Modiolus numismalis 
Орр.  н другими пелециподами . . . . . Мощность 7,5 м. 

'Выше с размыво,r лежат пес>Ки якут·ской .овиты. 

ЗО НАЛ Ь Н О Е  Д Е Л Е Н И Е  

ТОАРС К ИХ ОТЛ ОЖЕ Н И И  С Е В ЕРА С И Б И Р И  

Зональное деление тоарских отложений севера Сибири разработано 
на основании изучения последовательности смены комплексов аммони
тов в р айоне Омолонского массива. Разрез в верховьях р. Левый Кедон 
я.вляется опорным для составления зональной схемы. В этом районе до
вольно отчетливо устанавливаются отложения всех трех подъярусов 
тоа р а, которые, в свою очередь, подразделяются на ряд фаунистических 
зон по данным, п олученным после изучения а ммонитов. Среди последних 
бесспорно ведущая роль в тоарских отложениях севера  Сибири при
надлежит семейству D actyl iocerat idae I-Iyatt .  
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Рис.  12'5. Сопоставление р а з р езов тоарских отложений в В илюйской .впадине 

1 - глины; 2 - пески; З - рыхлые песчаники; 4 - песчанистые известняки; 5 - песчанистые глины; 
6 - конгломераты; 7 - известковые стяжения; 8 - сидернтовые стяжения 

П р и  определении объема, границ и выработки номенклатуры деталь
ных стратиграфических подразделений тоар а  севера Сибири мы опира 
л ись на схемы зонального деления тоара северо-западноевропейской 
п р овинции, поскольку в пределах этой области находится стратотип 
тоарского яруса. Тоарский ярус, как известно, был установлен Орбиньи 
( d'Orblgny, 1 842) и в качестве стратотип а  им был указан р азрез у пос. 
Тоар (Thouars Deux-Sevres ) во Франции, новые описания которого 
и меются в р аботах Вельша (Welsch, 1 9 1 1 ) ,  Габийи (Ga b l l ly, 1 962 ) 
и др . К сожалению, стратотип тоарского яруса и меет р яд недостатков 
1 1  является далеко не самым полным разрезом тоа р а  в северо-западно
европейской провинции. Так, в стр атотипе  отсутствуют нижние гори
зонты яруса и на п алеозойских отложениях, после базальной пачки, 
лишенной фауны, залегают уже аналоги верхов зоны Harpoceras fa lc i 
feг  ( слои с Hildates seгpentinum, являющиеся скорее аналогами подзоны 
Harpoceгas fa lcifer ) , слабо п алеонтологически обоснован средний тоар 
и др . В то же время для северо-западноевропейской п ровинции в це
.т�ом последовательность комплексов аммонитов выявлена очень полно 
и в последних схемах зонального деления тоар а  этого региона (Arkel l ,  
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1 933, 1 964 ; Spat/1 ,  1 942 ; Dеап ,  Donovan, Ho\vartl1 , 1 96 1  и др . ) , имеются 
р азличия большей частью лишь номенкл атурного характер а .  Наиболее 
полная схема аммонитовых зон тоа р а  северо-запада Европы содержится 
в р аботе Дина, Донов а на и Ховарта ( 1 96 1 ) ,  которая ,  1<ак  уже отмеча
лось, положена в основу п р и  интерпретации последовательности смены 
комплексов аммонитов тоа р а  Сибири.  

Корреляция стратотип а  тоа р а  с основными р азрезами Северо-за
падной Европы и его интерпретация в свете последней схемы зональ
ного деления тоарских отложений этого района приведена  в последне�1 
крупной сводке по юрской системе Хёлдера (HOlder,  1 964) , в связи с 
чем в настоящей р аботе она опущена .  

Н ИЖ Н И Й  ТОАР 1 

К нижнему тоару отнесены отложения,  охватывающие интервал от· 
кровли верхнеплинсбахских отложений с Amaltheus spp .  до первого· 
появления Dactylioceгas соттипе Sow. и близких к нему видов . В опор
ном р азрезе по р .  Левый Кедон в этой части выделяются два последо
вательных комплекса аммонитов : нижний комплекс с Ovaticeras? pro
pinquum (Whi teaves ) ,  Kedonoceras comptum sp .  nov. , К сотпрасtит sp_  
nov., К аsрегит sp .  nov. (слои 1-3 опорного р азрез а ) , причем виды 
рода Kedonoceras известны лишь в нижней части отложений, охаракте
ризованных вышеуказанным комплексом ( слой 1 и 2 ) ' верхний комп
лекс с видами рода Harpoceras (пока монографически не обр аботан
ными) и Harpoceгatoides? a lajaensis Rep i п  (слой 4-6) . Несмотря на то, 
что большинство видов являются местными,  нижнетоарский возраст 
названных выше комплексов вряд ли может вызывать сомнения. Ovati
ceras? propinquuni (Whiteaves) известен на островах Королевы Шар 
лотты (Западная Канада) в формации Мод вместе с видами рода Har
poceras. Распространение последнего рода, широко представленного в. 
верхнем комплексе нижнетоарского подъяруса в Западной Европе 
(Dean,  Donovaп, Ho\vaгth , 1 96 1 ) ,  ограничено нижним тоаром и есть, 
основания полагать, что в Северной Сибири р аспространение этог0> 
рода не претерпевает существенных изменений. Серьезные затруднения 
при попытке корреляции выделенных комплексов с а ммонитами ниж
нетоарских зон стандартной схемы вызывает отсутствие общих с Запад
ной Европой видов. Род Ovaticeras имеет узкое географичес1\ое и стра
тиграфическое р аспространение и занимает в английских р азрезах са
мые верхние горизонты зоны Harpoceras fa lcifer, которые Аркеллом 
(Arkell ,  1 957) , вслед за Бакменом, р ассматривались в качестве само
стоятельной подзоны (наряду с подзонами  Harpoceras exaratuш и Har
p oceras falc i feг) . Однако Ovaticeгas? ргорiпqиитп Whiteaves, имеющий: 
�ходный с европейскими видами Ovaticeras внешний облик, существен
но отличается от последних значительно более р ассеченной лопастной 
линией. Кроме того, на островах Королевы Ш а рлотты этот вид встре
чен, по данным Мак Лёрна (Мс. Learп , 1 932) , с представителями рода 
Haгpoceras, имеющими сильно оттянутые к устью ребра  на вентраль
ном крае,  в некоторой степ.ени приближающимися к роду ТШопiсегаs 
Вuсkшап, характерному для самых низов тоара  ( зона Dactylioceras te
nuicostatuш) З ападной Европы. В качестве дополнительных доводов в 
пользу возможного более низкого положения ком плекса с Ovaticeгas?· 
propinquuтn (Whiteaves) следует привести разрезы Северной Аляски, гцс: 
в основании тоарских отложений, нес1<олько ниже слоев с тонкоребрн-

1 В на·стоящее время не сущес1'вует общепринятого деления тоа1ра н а  подъярусы .. 
В данной р аботе употребляется подъярусное деление тоара,  н а иболее ш ироко р а спро
стр аненное среди советских стратиграфов, согласно кото р ому зоны Dactyl ioceras 
tenuicostatum, Harpoceras f alcifer соответствуют н ижнему тоару,  зона Hi ldoceras. 
blfrons - среднему тоару, а остальные зоны - верхнему тоару. 
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стым и  дактилиоцерасами [Dactylioceгas cf .  semicelatum ( S iшpson) ] опи
сан Coeloceras sp . ( a f f .  mucronatum ll 'ОгЪ . ) , по всей вероятности, явл н
ющий ся представителем рода J(edonoceras. 

Б олее уверенно можно коррелировать комплекс с Нагросегаs spp . ,  
достаточно хорошо сопоставляющийся с зоной Нагросегаs fa l c i fer За 
падной Европы. 

Р ассмотренные выше комплексы А. А. Дагис и А. С. Дагис ( 1 965) 
отнесены к двум местным зонам - O\raticeras? p гop inquuш и Нагросе
гаs s p p . ,  последняя из  I<оторых сопоставлялась с верхней частью зоны 
Нагросегаs f a lci fer, а первая с нижней частью этой зоны и зоной Dacty
l ioceгas tenuicostatum единой шкалы, причем была отмечена условность 
нижней границы и условность сопоставления зоны Ovaticeras? propiп
Q Li u m  с зоной Dactylioceras  tenuicostatuш.  Монографическое изучение 
дактилиоцератид, к сожалению,  не внесло существенных корректив в 
п р едложенную схему. Все описанные из нижнего тоара формы явля
ются эндемичны ми и м ало пригодны для межрегиональных корреляций.  

И .  В.  Полуботко и Ю. С .  Репиным ( 1 966) для этого интервала раз 
реза  были предложены три  зоны Ovaticeras facetuш, Harpoceratoi des 
a l aj a ensis  и Harpoceras  exaratuш, сопоставленные со всем нижним тоа
ром. Несмотря на  кажущуюся детальность, эта схема  не лишена неко
торых  недостатков, что затрудняет ее использование. Так, единственный 
точно определенный вид из  нижней зоны - Ovaticeгas facetum Rep in . ,  
описан  по  явно молодым экземплярам Evaticeгas? ргорiпqиит и, следо
нательно, является младшим синонимом последнего. Вид Harpoceгas 
ехагаtит в лучшем случае  может быть определен только ка�< Н. cf. еха
гаtшп и мало пригоден как  вид-индекс, особенно учитывая его отлича
ющееся от европейского стратиграфическое положение. Haгpoceгatoides 
alajaensis к роду Harpoceгatoides может быть отнесен только условно, 
поскольку он резко отличается от типичных видов характером СI<ульп
туры .  Так как вместе с Haгpoceгatoides? alajaensis встречаются виды 
р ода  Harpoceгas, мы считаем более целесообразным до монографиче
с кой обработки семейства Hildoceratidae сохранить зону Harpoceras 
spp .  Предположение этих же авторов о генетической связи линии Ova
t iceras - Harpoceгatoides - Нагросегаs и возможном ее зарождении 
в Арктике, выдвинутое для объяснения предложенной схемы,  ничеJ\! не 
обосновано (если не считать сомнительных определений родов) , п в За 
п адной Европе наблюдается прямо противоположная последователь
ность этих родов (Howarth, 1 962 ; Dean, Donovan, Howaгth, 1 96 1 ) . 

Наряду с условностью нижней возрастной грани цы комплекса с 
O v aticeras? ргорiпqиит открытым остается и вопрос о границе между 
домерскими и тоарскими отложениями на Северо-Востоке. В р азрезах 
б ассейн а  верхнего течения р .  Левый Кедон не обнаружены следы пере
р ыва между слоями с A maltlieus spp .  и отложениями,  содержащими 
комплекс аммонитов с Ovaticeгas? propinquum. Между последними 
н аходками Amaltheus и первыми Ovaticeгas ? pгopinquum Whiteaves 
и м еется фаунистически не охарактеризованный интервал всего 2-3 м, 
что как будто позволяет предполагать полные разрезы как верхнеплин
сбахских, так и тоарских отложений в этом районе.  

Н а  Северо-Востоке, как и во всей бореальной п ровинции, неизвест
н ы  аналоги верхней зоны верхнеплинсбахского подъяруса зоны P leurr)
ceгas sp inatL1111. 

Единственная попытка выделения аналогов этой зоны в пределах  
С ибири  (Вилюйская синеклиза )  З .  В .  Кошелкиной ( 1 96 1 )  оказалась 
н еудачной. По данным М. С .  Месежникова, Paltaгpites aгgutus B uckш. ,  
о п р еделенный З .  В .  Кошелкиной, относится к роду Haгpoceras и дает 
основания для установления скорее нижнего тоара ,  чем верхнего плинс
б аха .  Также мало обоснованным является, на  наш взгляд, предлож�� 
н ие И. И.  Тучкова ( 1 962) о возможности отнесения к зоне Pleurocera::> 
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spinatum слоев с A canthopleuroceras viligense Tuchk. и Haгpoceras eM
gans Sow. При  условии, что эти формы правильно определены, первая 
из них скорее свидетельствует о нижнеплинсбахском, а вторая -
о нижнетоарском воз р асте. Учитывая относительно слабую стратигра
фическую изученность нижнеюрс1шх отложений Сибири, а также Се
верной Америки, где наиболее полно ф аунистически охарактеризован
ные разрезы находятся в северных районах, можно предположить, что 
аммониты зоны P leuroceras sp inatum либо будут найдены и их отсут
ствие в конкретных разрезах  объясняется неполнотой геологической 
летописи, либо, как предполагает В. Н. Сакс, род Pleuroceгas благодаря 
каким-то барьерам (возможно, температурным) в бореальную область 
не проникал, и здесь в конце позднего плинсбаха п р одолжали разви
ваться виды рода A maltheus, довольно часто встречающиеся и в зоне 
P leuroceras spinatum З ап адной Европы ( Frentzen, 1 937; Howarth, 1 958 ; 
Dean,  Donovan, Ho\varth, 1 96 1 ) .  

СРЕДН И Й  ТОАР 

Средний тоар устанавливается наиболее четко и лучше других подъ
я русов охарактеризован аммонитами, среди которых ведущую роль ·игра
ют дактилиоцератиды. Нижняя граница в опорном р азрезе  ( р авно как и 
в других р азрезах) проводится по появлению дактилиоцератид из группы 
Dactylioceras соттипе Sow. Верхняя граница - по исчезновению пред
ставителей рода Zugodactylites B uckmaп.  

В отложениях, относимых к среднему тоару, устанавливаются два 
р азличных комплекса аммонитов . 

1 .  Нижний с Dactylioceras соттипе Sovv. ,  D.  atbleticuni S imps" 
D.  kanense McLearп, D. amplum sp .  nov" D. aff .  s tresheгense Sapunov, 
Hildaites? grandis Repin . 

2. Верхний комплекс, среди которого наиболее характерны много
численные представители рода Zugodactylites: Z. braunianus ( d 'Orb . ) , 
Z. pseudobгaunianus Monest" Z. exilis sp .  nov" Z. moгatus А. Dagis,  
Z. latus А. Dagis и рода Pseudolioceras: Ps.  lythense Young et Biгd,  Ps. 
boulЬiense Young et Bird,  Ps. lectum Simps" Ps. alienum А. D a gis .  

Эти два комплекса отчетливо отбивают границы среднего тоара ,  
представленного в Западной Европе одной зоной Hi l doceras Ьifrons и 
могут быть сопоставлены, благодаря присутствию видов-индексов, 
а также сопровождающего их комплекса моллюсков, с подзонами сред
него тоар а  северо-западной части Европейской провинции. В пределах 
Омолонского массива оба комплекса прослежены в бассейне верхнего 
течения р .  Левый Кедон (слои 7-9 приведенного р азреза)  и по рекам 
Токур-Юрях и Рассоха ( слой 1 ) .  В изученных разрезах  нигде не  отме
чены аналоги подзоны Peronoceras f ibulatum и слои с Dactylioceгas 
соттипе Sow. перекрываются непосредственно слоями с Zugodactyli
tes braunianus d'ОгЬ.  Устанавливаемые в Сибири для среднего тоа р а  
две зоны D actyl ioceras  commune и Zugodactylites braunianus по своему 
объему являются большими, чем одноименные подзоны Северо-З апад
ной Европы, поскольку они включают, по-видимому, и подзону P erono
ceras f ibul atum. Выделение для среднего тоа р а  единой зоны H i l doceras 
Ьifrons, несмотря на присутствие  большого комплекса общих видов, 
характеризующих р азные части этой зоны, было бы необоснованным, 
так как в Сибири нет вида-индекса названной зоны и близких ему ви
дов. Кроме того, комплексы аммонитов, характеризующие зоны Dacty
lioceras commune и Zugodactylioes braunianus,  не  содержат ни  одного 
общего вида и поэтому объединение их  в одну зону было бы искус
ственным .  

К а к  видно из приведенных данных, обе зоны среднего тоара  очень 
четко р азличаются по составу дактилиоцератид. Для нижней зоны ха-
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р а ктерны тол 1,ко представители рода Dactylioceгas Hyatt ( в  узком 
смысле) , р аспространение которого ,  по и меющим ся в настоящее время 
данным, на  севере Сибири ограничено этой зоной ( Dactyl ioceras com-
111une) . Зона Zugodactyl i tes brauni anus характеризуется многочислен
ными и разнообразными видами рода Zugodactylites B uckma п  и ред
кими видами рода Omolonoceгas. Род Zugodactylites тоже не известен 
за пределами  зоны Z.  brauni aпus .  

И .  В .  Полуботко и Ю.  С .  Репиным ( 1 966) для верхней зоны среднего 
тоар а  было предложено название Pseudo! ioceras lytheпse. Объем этой 
зоны полностью соответствует зоне Zugodactyl i tes brauпiaпus ,  уста
новленной А. А. Дагис и А.  С .  Дагис ( 1 965) и следовательно, ее следует 
считать синонимом последней .  Кроме того, избрание видом-индексом 
Zugodactylites bгaunianus, учитывая наличие одноименной подзоны в 
единой стратиграфической схеме, более оправдано.  

В ЕРХ Н И Й  ТОАР 

Н а  границе среднего и верхнего тоа р а  происходит резкая смена 
комплексов аммонитов, особенно четко выражающаяся в составе се�rей
ства Dactyl iocerat idae .  Нижняя граница верхнего тоара проnодится по 
исчезновению в р азрезах видов рода Zugodactylites B uckmaп  и появле
нию многочисленных представителей родов Porpoceras B uckmaп  и Col
lina Bonarel l i ,  а также псевдолиоцерасов из группы Pseudolioceras com
pactile Simps .  

В опорном р азрезе бассейн а  верхнего течения р .  Левый Кедон, в от
ложениях, относимых к верхнему тоару, устан авливаются два последо
вательно сменяющихся комплекса а ммонитов. 

1 .  Нижний с Collina mucronata ( d 'Orb . ) , Porpoceras pola.re ( Freb . ) , 
Р. ? contiguus sp .  поv. ,  Pseudolioceгas ех gr. compactile Simps .  (слой 1 0) .  

2 .  Верхний с Pseudolioceгas гosenkгantzi А. D agis и Pseudolioceгas 
s p .  ( слой 1 1 ) .  Оба эти комплекса достаточно четко прослеживаются и в 
других разрезах, изученных н а  Омолонском м ассиве (соответственно 
толщи 2 и 3 в р азрезе по  рекам Токур-Юрях и Рассоха, и толща 1 с 
а ммонитами нижнего r<омплекса по р .  Мунугуджак) . В верхнем то аре ,  
согл а сно установленным комплексам выделяются две зоны:  Col l i п a  muc
ronata  и Pseudol ioceras roseпkrantz i .  

В 1 965 г .  А. А. Дагис и А.  С .  Дагис для нижней зоны в качестве 
нида-индекса был предложен Pseudolioceгas compactile S imps . ,  который 
в настоящей работе з аменяется Collina тисгопаtа.  Изменение вида-ин
декса обусловлено дополнительными исследованиями представителей 
рода Pseudolioceгas в Сибири,  которые показали,  что формы, отнесен
ные р анее нами к Pseudolioceгas compactile Simps . ,  не могут быть с пол
ной уверенностью отождествлены с этим видом,  хотя и бесспорно при
н адлежат к видам группы Ps.  compactile Simps .  

И.  В .  Полуботко и Ю.  С .  Репиным ( 1 966) для верхнего тоар а  Омо
.;rонского м ассива предложены зоны Coeloceras sp inatLJm и Pseudol io
cer a s  wi.irtteпberger i ,  являющиеся полными эквивалентами и следова
тельно младшими синонимами р ассмотренных выше зон .  При измене
нии вида-индекса нижней зоны, а соответственно и ее н азвания,  мы не 
используем вид-индекс, предложенный И. В. Полуботко и Ю. С. Репи
н ы м ,  поскольку последний,  в н ашем понимании,  является младшим си . 
нонимом вида Рогросегаs роlаге (Freb . ) . Второй вид-индекс - Pseudo
l ioceras wйгttembeгgicum Deпkmaп является аналогом Ps. гosenkгantzi 
А. D agis и будучи сходным с немецкими Ps. wйгttembeгg;icum Deпkman по 
х а р а ктеру ребристости, резко отличается от последних характером вен
трального края .  

Установленные в верхнем тоаре две зоны в р азной степени деталь
ности коррелируются с зонами единой шкалы. Достаточно ясным является 
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сопоставление зоны Col l iпa  mucroпata ,  которая соответствует, по 
нашему l\lнению, зоне Haugia var iab i l i s  Западной Европы. В польз·; 
этого свидетельствует ее стр атигр афическое положение (выше слоев с 
Zugodactylites) ,  наличие такого характерного вида как Collina mucro
nata d'Orb" а также обилие дактилиоцератид, не известных в слоях, 
перекрывающих отложения зоны Haugia  var iab l l i s .  Во Франции Кол 
лено (Co l l eпot, 1 869) была выделена зона Ammoпites mucroпatus,  кото
рая  по данным Дина и других ( Dеап, Dопоvап, Howaгth,  1 96 1 )  является 
аналогом зоны Haugia variabl l i s .  По последни м  данным Ховарта (Ho
warth, 1 962) , первые Collina mucronata d'Orb .  в йоркшире появляются 
в самых верхних горизонтах зоны Zugodactyl ites brauпiaпus,  где они 
ассоциируются с последними Hildoqeras Ь ifrons. Это единственное до
стоверное указание на  наличие Collina mucronata в отложениях сред
него тоара ,  в самых верхних его горизонтах, не может повлиять на  кор 
реляцию зоны Col l iпa  mucroпata севера Сибири .  

Аналоги зоны Pseudolioceras roseпkrantzi среди европейских зон 
верхнего тоара  не ясны.  В изученных р азрезах Омолонского м ассива  
выше зоны Ps .  roseпkraпtzi выделяются аналоги как будто наиболее 
низких горизонтов а.алена ;  вполне вероятно, что эта зона соответствует 
зонам  Grammoceras thouarseпse и Dumortier ia le\resquei ( включая зону 
P l eydel l i a  aa leпsis )  З ападной Европы. Вместе с тем не исключена воз
можность, что объем зоны P seudol ioceras roseпkraпtzi  является мень
шим и наиболее верхние горизонты верхнего тоара в изученном районе 
не охарактеризованы аммонитами.  

Слои с Pseudolioceras rosenkrantzi в пределах Омолонского м ассива 
без рез1шх изменений литологического состава и следов перерыва пере 
крываются слоями с Pseudolioceras mc'clintocki ( Haugthoп) - видом,  
который, по данным Ф ребольда (Frebold ,  1 957) , на Канадском а рхипе
л аге встречается совместно с Leiocems opalinuпi Reiп и,  следовательно, 
у1<азывает на нижнеааленский возраст вмещающих слоев. В изученных 
разрезах с Pseudolioceras mc'clintocki ( Haugthoп) другие а ммониты не  
встречены, но здесь существенно меняется комплекс белемнитов, среди 
которых большую роль начинают игр ать представители р одов Pseudo
dicoelites, Hastites, Holcobelus, неизвестные в нижнем и среднем тоаре 
и очень редко встречающиеся в верхнем тоаре Омолонского массива . 

В заключение анализа стратиграфических подразделений тоарских 
отложений хочется еще раз подчеркнуть наибольшую роЛL" которую 
играют в расчленении и корреляции этих отложений представители 
семейства D acty1 iocerat idae .  В нижнем тоаре дактилиоцератиды немно
гочисленны и характеризуют лишь ни:жнюю зону, где они представлены 
исключительно представителями рода Kedonoceras ( см .  табл. 2 ,  стр .  73) . 
,В более высоких горизонтах (зона Harpoceras spp . )  даюилиоцер атиды 
не известны . Объяснить отсутствие представителей упомянутого семей
ства на большом интервале р азреза очень трудно .  Возможно, это свя
зано с общими закономерностями географического распространения 
семейства, но, не исключена возможность, что отсутствие дактилиоце
р атид в большей части р азреза нижнего тоар а  является спецификой 
только конкретных разрезов на  Омолонском массиве. 

Особую роль в стр атиграфии тоарских отложений играют Dactylio
ceYa tidae в более молодых отложениях тоара .  Все выделенные по дак
тилиоцератидам зоны четко р азличаются уже по р одовому составу. 
Так, зона Dactyl ioceras  commuпe характеризуется представителями ро
да Dactylioceгas, зона Zugodactyl ites braш1 i anL1s - видами рода Zugu
dactylites, а зона Col l iпa rnucroпata - соnместным р аспространениеы 
родов Collina и Рогросегаs, только род Omolonoceгas, будучи наиболее 
широко р аспространенным в зоне Zugodacty l i tes  bгauпiaпus ,  известен и 
в зоне Dactyl ioceгas commune. Стр атигр афическое р аспространение родов 
семейства Dactylioceгat idae на севере Сибири в основном совпадает с 
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р аслространением этих р одов в других р а йонах и, в первую очередь, 
в северо-западноевропейс1<ой провинции, за ис 1<лючением рода Porpo
ceгas, который в Западной Европе исчезает в зоне Zugodactyl i tes brau
л i a пus ( I:-lo\\1a 1  th, 1 962 ) , тогда как в Северной Сибири и в других поляр
.ных областях известен из низов верхнего тоа р а .  

КО Р Р ЕЛ Я ЦИЯ ТОАРС К ИХ ОТЛ ОЖЕ Н  И й  
БОР ЕАЛ Ь Н О Й  О БЛ АСТ И 

Экю!!наленты ус тановленных -в тоа1р·с.1<их отл•ож·ениях юпорнот·о ·разре
за (О :vюло.н·с.кий :\1ассив) зон в разно·й степени про1слежи.вают.ся в 1д'РУ'ГИХ 
р айонах Сибири,  а также в сопредельных бореальных областях (см .  
табл .  3) . Наибольшие затруднения вызывает корреляция отложений н иж
.него тоара  и лучше всего выявляются аналоги среднетоарских отложений .  

Ана"тоги зоны Ovaticeгas? propinquum на  С еверо-В.оеюке СССР п�0ка 
нигде достовер·но не }1огут ·быть ВЫilJ!елены . И .  В .  Полубmк·о :и Ю. С. Ре
пин ( 1 966) обратили внимани1е на сх·одство формы,  rописа1нной И. И. Туч
ковы�·! ( 1 954) •ка·к Нагросегаs elegans Sow. из 1б а.ооейна р .  Вилиг.и ,  
с предста1вителями рОlда Ovaticeгas -из омолоноких р а'Зрез·ов . К. •сож1але
.нию, плохо·е ка·чест1во изо1бражвний :и кра 'Гкое •Оlписание, прив·еденные 
И.  И .  Тучко-вым, не дают .возможности реши·ть этот вопtр'ОС t01кончатель'Но.  

Вне СССР аналогами этой зоны являются отложения с Ovaticeras? 
pгopinquum Wh i tea\les 1в За1падной Канаде на островах Королевы Ш а р 
лотты. Вл.ол1не вероятно, что э11ой же зоне отвечает часть •сл анцев Кингак 
в Северной АJ1яске, где выше слоев с A malt!ieus sp .  Имлеем ( Im l ay, 1 955) 
п р иводится Coeloceгas a f f . тисгопаtит d 'Orb . ,  который,  как уже отмеча
лось выше, по всей вероятности, относится к р оду J(edonoceгas, рас
п ространенному н а  Северо-Восто1<е СССР искjjючительно в пределах 
зоны O\laticeгas? pгop inqt1 u111 .  Также к этой зоне ,  вероятно, относят
ся и нескоJtько более высокие горизонты сланцев Кингак с тонко
ребрнстыми дактилиоцератидами (Dactylioceгas cf .  semicelatшn Simpsoп 
и д р . ) . 

Кроме тог.о, ио;rNю .предполагать, что а1налагам1И з·о1ны Ovat i ceras ?  
p гop i пquum являются слои с тон1<оребристым Dactylioceгas gгoenlandi
cum .Roseпkг. в Восточной Гренландии, а Dactylioceгas annulifeгum 
S iшps . ,  известный из гальки базальных слоев верхней юры,  указывает н а  
возможные аналоги этой зоны на  Шпицбергене. Зона Harpoceras s p p .  з 
пределах Севера Сибири устанавливается в Вилюйской впадине, где ей 
отвечают слои с Ospeгleioceгas viluense Kг i m\1 .  и Нагросегаs sp.  Если 
определение И .  И. Тучковым Haгpoceras elegans ( Sov.т. ) , встреченного в 
бассейне р еки Вилиги, выше слоев с Amaliheus, является верным, выше
лежащие слои являются аналогами рассматриваемой зоны.  Нш-росегаs 
falcifeг Sow., Eleganticeгas s p . ,  Haгpoceгatoides seгotinum Bett .  приводят
.ся Т.  М. Окуне�в'ОЙ ( 1 960, 1 962) из Восточного Забайкалья . Э11и моллюс-
1ш у1казывают на  ·воз:vюжность при·су'!'ствия фаунистичес�<и охарак11ери
зованных аналого-в зоны Harpoceras spp .  в -этом 1р а й·о1Не. К .сожалению, 
Т. М. Окуненой не 1прнведена .последователь.ность 1юмплек·сов аммо,нит ов 
для 1изученното ·ею района, а дан лишь ·общий список 'I'оар.ских аммо.нн
тов, ·среди ·IIO'I'O·pыx имеются .виды лоч11и В'Оех выделяемых нами для Омо
JIОнского ма1осива вон. 

В Канаде известны то.нк·оребристые .пр'едста·вители рода Нагросегаs, 
определенные Фреболдом (Fгebold ,  1 957, 1 960) как Н агросегаs cf. ехага
tит Young et Bird ,  1но они �имеют некоторые отлич%я от европей.с�шх 
экземпляров данного :вИ1да и ·в.с11речаютс·я совместно ·с дактилиоцерасами 
группы Dactylioceгas соттипе Sow. , ·в 1св•яз1и -с чем слои с этю1 1юм1плек
сом а :1,1 м·онИ'То·в увереннее ·КорреJ1111.руются уж·е .со •оредне-го·а·рским•и •отло
жениями.  Довольно р азнообразные представители рода Нагросегаs 
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Схема корреляции тоарских отложений бореальной области 

Западная Европа 1 Северо-Восток 1 1 
1 СССР (О"r�ЮJюнский Вилюйская вnадина 

Зоны Подзоны массив) 

Dшnoгtieгia lcve- J Pleyclc l l i a  aaleлsis 
squei 

Gгam111oce1·as 
toua1·se11se 

I-Iaugia vaг i a bl l i s  

H i  l c locc,·as l1i 1 1 ·01 1s 1 

DL111101·tieг i a  111oorei 

D1.1111oгtieгia 
levesq11ei 

Physeogram1110-
ceгas d i spJ11sш11 

Pseudogгш11щoce гas 
s t гuckшaпi 

Gr<:11111110ce1·as 
stг i atL1l L1111 

Z11goda c l y l  i les 
b1·a1 .1 1 1 ia .i1.1s 

Р�гопосеiаS 
li b 1 1 fa lшп 

Dacly l i occ,·as 
COЛllll l l l lC 

1 
1 
1 

Pscu dol ioceras 
гose11kгa11tzi 

Co l l i 1ы 
111ucroпata 

Z11goclc1cl y l i  fes 
Ьганпi a111-1s  

Dac l y l i occг;1s 
COПllll\Jl lC 

I-iD.rpoce:-as r а Jciieг 1 I-1<1 гросегаs spp. 

1-!агроссгаs !а lci fсг 

0,1cty l ioce1·as 
tcпuicostat11m 

Haгpocer-.:is 
exaг.JtL1111  

Ovaticera s? 
ргорi n q tшт 

Не установлены 

Pseudol iocuas 
alienum 

f)aclyl ioccгas 
COllU1l!ll1C 

Oacl yl ioceгas 
al/1lelicum 

Ospeгleiceгas 
viluense 

J-taгpoceгas spp. 

Не установлены 

Анаб:�рская 
губа 

Zugodaclyl iles 
ех. gг. 

bгaunianus 

Uaclyliorcгas 
CU/1111/llfle 

1 Верхоянье 
(бзссе�н 

р. Алдан) 

Не установлены 

Pseudolioceгas 
sp. 

- -- ----
Uaclyliocaas 1 

соттипе 
D. riгcumactшn 

Аляска 

Pseudol ioceras 
compactile 

Dactyliaceгas 
COJll/lllllle 

1 Ар:пические 1 Канадские 
острова Канады С�<алистые горы 

Pseudol ioceгas 
гosen'aantzi 

Рогросегаs 
роlаге 

н� уста11оолеш1 

!)ас t yi ioceгas 
СО11//1/Ш1С 

Gгш1ипосегаs 
boreale 

Рог росегаs sp. 

Daclylioceгas 
af i. ro11111umc 

1-!е устшювл·оны J l-!е устшюuлены l Не устаноолена 1 1-le установлена J Нагроrегаs spp. 

О. afl. semicela
tшn, Coeloceras 
cf. mucronatшn 

(-К edonoceгas?) 

Fanninoceras spp. 

Or.юt tceras? 
p.ropinquum 

Т а б л и ц а  3 

Острова Коро
левы Шарлотты 

Не устш-ювJ1е1-1ы 

/)а.с! yl ioceгas 
kanense 

f-!агросиаs 
. spp . 

Ovat iceгas? 
pгopinquum 



описал Г. Фреболд (Frebo ld ,  1 964) из Северо-Западной Б ританской Ко
лумбии,  где вероятно ш ирокое развитие аналогов зоны H arpoceras spp .  

За.на Dactyl ioceras commune пользуется значительно более широкю1 
р а сrпрост·ранением ка·к в .предел ах Сенерной Сибири ,  так  и в других арк
тичеоК'их обла·стях. Очень широко аналоги этой зоны представлены в 
В илюйс·1юй в.пади'не, где им  .соо11ветствуют ·слои ·с Dactylioceras соттипе 
Sow" D. suntarense Krimh" D. athleticum S imps" Omolonoceгas sp" з ал r,
гающие выше слоев с Harpoceras. sp .  

Доволыно широко р аспростр анены а•налоги зоны Dactyl ioceras com
mune во ·внешней зоне П р иверхоя�нского .кр аевого .прогиба .  Об этом •сви
детелысгвуют �находки Dactylioceras athleticum S imps.  в �р а йоне )I\ига !-1-
ска и Dyctylioceгas gгacile Simps .  ( = D .  соттипе Sow. ? )  на  междуречье 
р ек Муны и Молодо. Dactylioceгas соттипе ( So\v . ) . был описан Н. С .  Во
ро�нец ( 1 962 ) из Анабарско1го •р айона. 

Комrплекс амl\ЮНИ'ГОВ зоны Dactyl ioceras commune (D.  a thleticum 
S imps" D. ci.rcumactum sp .  nov.)  опи.сан в :н астоящей .р або•те из Восточно
го Верхоянья (1р . Юдома )  ло с.борам О. П. Разгоно.ва .  Из этого же райо
на · С. В .  Домохоювым ( 1 96 1 )  установлен •ха1р а ктер1ный ·вид - Dactyliocc
гas athleticum Simps.  По да.нным И. И. Тучков.а ( 1 954) , эквиваленты 
эт.ой зоны известны из  1нерхr0·вьев р. Колымы (р. Сусуман) . По всей ве
р ояпюсти, а1налrотами  зо·ны Dactylioceras commune я.вляю'Гоя туфы и туф
фи.ты · С  Dactylioceгas aff .  annulatum Sow.  rна Алазейском плоскогорье. 
До настоящего 'В•ремени не .извес11ны аналrа.ги э11ой зоны на  Охотоком ло
бережье, несмотря на  широко·е р азвитие ·в данном р а йоне тоа·р·ских от
ложений. 

в В осточн�ом Забайкалые, •судя !ПО 1СПИ1скам  аммо1нитов,  .прИВО)l)И·МЫМ 
Т. М.  Окуневой ( 1 960, 1 962) , также имеются а налоги зоны D actylioceгas  
commune. 

Много1шслен1ные Dactylioceras соттипе Sow. указываю'Гся на  Канад
ск·ом архипелат·е, на осгровах При.нс П атрик, Корнуэлл, Борден (Fre
bold ,  1 957, 1 960; Imlay, 1 955 ) . Имлеем ( Imlay, 1 955) D. cf. соттипе опи
сан из тоа·р а  Северной Аляскш.  

Вполне 1Вер•оя'Гно нали.чие а1налог·ов з оны D actyl ioceras commLine в 
форм ации Мод, откуда •пер·воначалыно опи1сан  Dactylioceгas kanense, ко
торый на  Северо-Нос'Гоке СССР встреча·е'Гся в р ассма'Гриваемой зоне. 

Зоrна ZLigodactyШes braLtnianLls содержит очень большой и р азнооfi
р а з.ный rком.плекс аммо•ни'Гов .в  опор.ном р азrрезе и :В  других р айонах Омо
лонс.КiОГО ма•с•сtива ,  но дю 1неда1в1него времени •с  большим трудом устанаn
ливалась в других р аз1резах .  Последнее, ка·к и лредпола гало·сь на ми, ока
з а л ось .следствием .плохой изученн·ости, и в на·стоящее время аналоги 
зоны ZLigodacty l ites bra Linianus известны более широко в Сибири.  
Е .  Д.  Калачева и И .  И .  С·ей ( 1 967) нашли 1в1Нд-индекс зоны на Даль.нем 
В ос'Гок·е. По сборам В .  А. Б а•сова ,  Н .  М. Джинорwдзе и других, Z. bгau
nianus из1вестен 1из р айона А•наба•рокой ту.бы, где он приурочен к гор :1-
зонту стратиграфически выше слоев с Dactylioceгas соттипе So\V. В Ви 
л юйской впадине аналогом р ассматриваемой зоны являются слои с 
Pseudolioceras alienum А. Dagis .  Последний вид известен, кроме Вилюй
ской впадины, на  Омолонском массиве, где он встречается с м ногочис
л ен�ными .видами рода Zugodactylites ( р .  Токур -Юрях) . 

В ид-индекс этой зоны, а также другие характерные виды указы
в а ются Т. М. Окуневой ( 1 960, 1 962 ) из  Восточного З а байкалья, однако 
стратиграфическое положение этих форм требует дальнейшего уто11-
н ения.  

До на·стоящего :врем•ени 1не из'вестны аналоги ЗО'НЫ Zllgoclactyl ites bra
unianLis в арю1ичвс1шх обла·стя·х Канады и 1на Аля·оке. Несмо'Гря ,н а  зна
чительное колиrчес11во изученных р аз1резов, доволыно тща'Гелыную обра
б отку собранных аммоноидей (Flebold ,  1 957, 1 960; Im lay, 1 955) , в этих 
о бл а,стях 'пока ·не ·обнаружены юредставители рода Zugodactylites, а та·к-
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же обычно •сопутствующи·е и м  1на С еверо-Во•стоке СССР мноточи.сленные 
в иды рода Pseudolioceras. 

В1шды 'Рода Zugodactylites появляются на Североам·ери1кан.с1юм конти-
1·н�нте толыко в южных �р айонах -----< Калифорн�и.и и Орегоне (Ha l lam,  1 96.5 ,  
C lark и д1р . ,  1 962 ) . 

Верхнетоар·ские з·оны rоче.нь четк·о прослежи·в аются 1на  О молонс1юм 
массиве и ·с раrзной степенью дос1'оверности выделяются в других �р айо
нах Арктики. З она Col l ina  mucronata, кроме опорного разреза,  известна 
на река·х Б улун, Току1р -Юрях, Мунугуджак, где з а1н�И1ма ет аналогиЧ'ное 
п ол·ожение и ·и меет ·сходную, но .несколько мене·е .полную палеонтолю1ги
чеокую характеристику. И.  В .  Полуботко и Ю. С. Репин ( 1 966) указы
вают на  распространение ан алогов зоны Col l ina  mucroпata в бассейне 
рек Гижига ,  Ирбычан, а также на п-ове Кони. В целом ряде районов 
Севера  Сибир и указываю1'ся находки Pseudolioceras cotnpactile ( S imps . )  
(Тучков, 1 954; Михайлов, 1 954; Окуне:в а ,  1 962 ) . В зоне Col l ina  mucronata 
на Омолонском массиве встречаются довольно ч асто формы, очень 
сходные с этим видом, что позволяет предпол агать более широкое р ас
простр анение рас•сматри ва емой зоны на С евере Сибири.  

Вне Совет·окой Аркти�и. достовер1ные а�н алоти .зоны Col l ina mucronata 
из·вестны 1н а  аркти·чеоких о стровах Канады (Frebold ,  1 960) , 1откуща на 
р ящ·е остро:в01в (Прин·с Патрик, Аксель-Гейбер г)  извес1шы Porpoceras ро
lаге Freb. и на Ш пицбергене (Frebo ld ,  1 929) , где этот вид встречен сов
местно с Pseudolioceгas compaciile ( S imps . )  в гальке верхнеюрских от
л·ожен:ий. 

Зона Pseнdol ioceras rosenkrantzi ,  :кр.оме ·ОПО·р но1Г'о :р а1зреза ,  известна в 
ряде районов ·на Ом·олоноком ма;сси·в1е (ре�ки Булуш,  Току�р -Юрях) . В дру
гих район ах Сибири до .на•с1'оящего ·вр�емени а1нал оли этой зоны не у.ста
новлены.  В не Сибири, ана логи ра·ссматрива·емой зоны известны толы<п 
на арктическом архипелаге Северной Америки -- о-в Принс Патрик, от
сюда Имлеем ( Imlay, 1 955)  приводится изображение Ludvigelia cf. гudis 
Buckman, которая относится к виду-индексу зоны, и в Гренландии, где 
подобные формы определены как Ps. dumortieгi Buckman ( Rosenkrantz, 
1 934) . По ·в·сей 1вер.оятности, аналоли этой зоны следует лредполатать ' J  
н а  Северной Аляске ( Irnlay, 1 955 ) , откуда Имлеем определены Pseudo
lioceгas cf. compactile и Ps. cf. lytliense, имеющие явный облик верхне
тоарских .псевдолиоцера•сов .  Перекрывающие тоар·ские отл•ож·ения на 
Омолонском массиве слои с Pseudolioceras mc'clintocki (Haughton) 
пред1ставляют, 1оченндно, .ни.жнюю зо1ну аалена и мюгут быть •сопоставле· 
ны ·со •слоями с Leioceras sp . . нижнеrю т ечения р. Лены (Би1Д:>киев, Минае
в а, 1 96 1 ) .  На Охотском побережье Pseudolioceгas cf .  mc'clintocki 
(Haughton) .встречен в бассейне р. В илит'Иt, :1ще •он жс·оциирует.ся •ео .с·в·оё
образным комплексом белеынитов (Hastites clavatiformsi Naln . ,  Holcobe
lus viligaensis Sachs,  Pseudodicoelites cf .  Ьidgiev i Sachs и др . ) . Широко 
ра·с1п·ростр анен э'l'от вид .на Канадском архипелаге (Frebold ,  1 957, 1 960) , 
где встр ечается со:вм·естно с Leioceгas opalinum Rein. 

Г ЕО Г РА Ф И Ч ЕС КО Е РАС П РОСТРА Н Е Н И Е ТОАР С К И Х  РОДО В 
С ЕМЕ Й СТВА DACTYLIO C ERAТ I DA E  НУАТТ 

Выяснение закономерностей геогра фического распространения семей
ст.ва Dactyl iocerati dae rв настоящее время затрудни•телыно в ·Оилу �р·яда 
пр1ичин. Во-пер'Вых, ·следует о тметить недостаточную информ а цию по 
этой группе из ря.да •обла·стей, ср·еди ·которых, в первую юrчередь, �надо 
указать Юго-Во·сточную Азию, Южную Америку и южную ча�сть Сев·ер 
ной Амер1и.к:и . Нельзя считать шолными и данные по Сибири .  Во-в·юрых, 
важной пр ичи-ной, затруд1няющей .подо бно го ропа  .исследов а.ния , я·вляет.::я 
пока еще недостаточная изуче•н.ность оис'l'ематики •сем·ейства .  Как уже 

90 



отмечалось выше, р евизия ·родов, ,выделенных Б а11<;меном,  проведена д'1-
ле 1ю не полно, родовая ,п.р.инадлежность мноnи·х видов �вызывает .сомне
'ния.  Подобные т.руд;ности в систематик·е ·соответственно отражаются а 
на  палеоз�оогеотрафических построениях. В силу указ анных .причи,н в 
этой гла·ве да·н, .в о сновном,  ср авнительный анализ да1ктилиоцератид 
Севе·ра  Сибшри И Европы, который ,п'Р'едставляет определенный интерес 1в 
·связи ·С большой геоnр афlи1ческой .р азобщенностью 1сра·в1ни.ва·емых ·райо
нов.  Одновременно будут использованы ·и имеющи·еся 'В литер атуре све
дения .из дру.Г°'и:х ·облас'I'ей, �которые,  одна1ко, я'Вляются ·мен·ее д·ост.овер;ны
ми,  та1к как монотр афичес.юше р аботы,  1по·священные 1р а1осматриваемой 
гру.ппе а1ммони110.в ,  как п.р а·в,ил·о ,  011сутс11вуют, а пр иводя'I'<;я лишь ·спи,с.ки 
находимых 1в этих с'I'рана·х 11оарских а.ммонитов. 

1 .  Н ижний тоар .  В северо-зап адноевропейской области в нижнем 
тоаре очень широ.ко рас.простр ан,ены тонкоребри.стые \1щкт1илиоцера11иды, 
си·стематич-еское .поло·жение кот.орых до ,сих 1пор ост а ется не влолне  •опре
деленным (роды Tenuidactylites B uckman, Xeinodactylites B uckman  'И др .) . 
В юоследней сводке по Т'оароким аммонитам Англии М. К:. Ховарт (Ho
waгth, 1 962) 011но·оит эти юн�юребристые формы к .поД1рюду Orthodactyli
tes рюда Dactylioceras . Одн а1ко 'МЫ 1не мож·ем пол ностью .согл а·ситься ·С 
Ховартом, ,считая выделение подрода Ortliodactylites в есьма условным , 
11 'Используем ·его ·Ка1к ·синони.м тер мина «11оююре6ри1стые дактилиоцер:з
тиды». Подрод Orthodactylites широко р аспростр анен в Англии, Фр ан
ции, ФРГ, ГДР, Португалии (Mouteгde, 1 954 ) . С еверной Африке (Тег
miег, 1 936) , .на Б алканах ( С а.пуно1в, 1 963) и на Ка'в•казе ( Безносов и др. ,  
1 962) . Вне Ев1ро1пы э·ют .подрощ известен в Восточной Гренла,ндии (Ro
seпkгantz, 1 934 ) и Северной Аляске ( Im l ay,  · 1 955) . Имеются указания 
о нал1ичи.и да·ктилиоцератищ ,:пой 'Группы (Dactylioceras cf .  tenuicostatum) 
в Орегоне (Hal lam, 1 965) . Тон,коребристые дактилиоцератиды (D. helian
iodes Yokoyama) известны также из Я понии (Yokoj ama,  1 904) , но их 
стратитрафическое положение, учитывая •оО1путствующие роды (Harpoce
гas, Hildoceras, Peronoceгas) ,  требует у-гочнения. 

В более высоких юривонтах ·нижшего 'I'oa1p a (зона Нагросегаs fa lc i 
fer) появляется род Nodicoeloceras, который !Извес-ген 1в  Евро·пе от Англии 
( Hovvaгth, 1 962) до Северного Кавказа (наши неопубликованные дан
ные) . В.не Бв1р·опы tИмеют.ся лишь указания ю наличии этоf'lо .рода в юж
ных штатах США (C laгk, 1 962 ) . 

В Сибири раннетоа.Р'ски�е да ктилиоце·ратиды о чень редки и п р едстан
лены эндемичным родом J(edonoceras. П оследний ,вне Си би'Ри возм·ожно 
р а спрос11р а1нен еще в С евер ной Аля·с.ке ( Coeloceras aff .  mucronatum, 
I m l ay, 1 955) . Многочисленные и разнообразные европейские представи
тели 1п·одрода Orthodactylites, 1р анно как и Nodicoeloceras, в Оиби,ри 1н.е из
вестны, 1х·отя они ·имеются в относи.тельн-о ·бли.зютх .р айонах Северной 
J\J!Я'СКИ. 

У1Читывая от-сутствие ·в1щов Ortliodactylites в Оредизем1ном•ор;ских рай
онах, а та1кж·е в В осточной Африке, А1р а1вии 1и Пакисrа1не, 'где 1в отложе
ниях нижнего тоара распространены своеобразные формы Bouleiceгas 
(Arke l l ,  1 96 1 ) ,  можно пр едположить миграцию Orthodacty,lites из З а1пад
ной Европы 1в Северную Ам·ер1И1ку чер·ез Гренланд.с.кое .м·01ре. Если это 
предполож·енше верно, тогда, учи.тывая 'Оо.временные палеогеогр афиче
·ские пост.роения , остается 1но•з•можность нахо:ждения .в будущем 11онко
ребристых Dactyl ioceгatidae в Север.ной Сибири (рис. 26) . 

Друnие группы р а1н�нетоа.р,ских аммо;ни•тов СевеР'н·ой Сибири .пр едста 13-
лены эндем.ичными или северо.американскими ви·дам1ш н еокольких родов 
подсемейств а Нагросег а t inae ( Н arpoceras, Ovaticeгas?, Н щpoceгatoides?) , 
которые т акже у,казывают на значительную зоо:географическую обособ
ленность аммо1нито.в этого р айона .  

Средний тоар. Дактилиоцератиды в отложениях среднего тоара  п оль
зуются исключительно широким р аспространением. Выделяемые в 
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Западной Европе три подзоны в среднем тоаре ( Dean,  Donovan, Howarth , 
1 96 1 :  Howarth, 1 962 ) характеризуются в основном одними родами семей
ст.ва  Dactylioceratidae. Н аибольшей �из:веспюстью из iНИ!Х пол ьзую'I'ся 
роды Dactylioceras, Peronoceгas, Zugodactylites. Род Dactylioceras (в  уз
ком смысле 11руппа видов D. соттипе) ха1ра1ктерен для 1нюыней подз·о1ны 
и ·изв·естен из раз1ных р айо1н,ов Европы - А1нглия,  Фр анция, ФРГ (Quen
stedt, 1 885) , Испания (Douvi l le, 1 9 1 1 ) ,  Португали,я (Meister, 1 9 1 4) ,  Аль
пы (Hug, 1 898) , ИталИ'я (Parisch, Viale,  1 9 1 4 ) , Оицилия ( Fucini ,  1 9 1 9 ) , 
Б алканы (Са,пунов, 1 963) , Кав,каз ( БезнююО1в и др . , 1 962 ) . З а  'Пlределами 
Европы этот :род из.вестен из Оевер1н:0й АФР'и1ки (Termier, 1 936) , Ин,доне
зии (1Rothpletz ,  1 892 ) , Новой Зел а.ндии? (Spath,  1 923 ) , А·р1к11ической Ка
н ады ( Frebold,  1 960) , Аляски ( Im l ay, 1 955) , Канадских Скалистых гор 
( Frebold ,  1 960) , а т аюк·е !Из многючи1сленных р айо1но.в Си:б:и1ри .  Большое 
количество и разнообр азие среднетоарских видов рода Dactylioceras в 
Е вропе дают основание полагать, что он возник в этом ра йоне, а з атем 
широко распрос1ранился по всему миру как через бассейн Тетиса,  так, 
возi\юж1но, и через ·северные мор�я (ри.с. 27) . 

Po\/I. Peronoceras, ха1рактеривующий 1В Европе шодзону Peronoceras  
f ibulatun ·с:реднего тоа1ра ,  имеет :более огр а:ниченное ·р а1сп1рост.ран•ение . 
Н а и·более ши1р1ок·о он  ·известен :в Европе (Англия, Фр анци.я ,  Альпы, Бал
каны,  Кавказ) . Имеются )Оказания о наличии этого рю1да в П аки·стане 
(Но\ \апс! ,  1 909 ) и, возможно, Индонезии (Ja\vorski ,  1 933) . Наиболее уда-

.леншой от Бвро.пы 'юч.кой ра·с·простр а:нения этого рода я·вляется, по-в·ид'1-
мому, Я.пония. 

Род Peronoceras :приводится из Ка�нады (Fгebold ,  1 957, 1 964 ) , но этп 
формы требуют далын·ейшегю изучени,я и .скорее ·обна1руж•ивают большее 
сход•ство 1с видам1и ·рода Porpoceгas, известшыми :в Кана1де в отложениях 
:верхш·еrо то ара .  В СИJбири предста•вители рода Peгonoceras не :встречены. 

Тапшм ·обр азом, наиболее В'ероя11но, rч110 род Peronoceras р а сп рос"Dр а
нен .преи·мущественно в .за1Падных .р айо·н ах Тетиса ' ИJ  .прилегающих к нему 
0:бла1стях. Менее ч а.сто указаншый род :в•стречае11ся в ·в·о·с'I'очных районах 
этого ба.ос·ей1на ,  •откуда он :п1ро1никал в Японию. В ерхшяя подзона ·срец
негю 11оара Бв1р опы охара1кте:ризована ,  глав•ным обр азом, из дактилиоце
ратид родом Zugodactylites. Этот род 1до:волыю ча•стый :в Европе - Анг
лия (B Ltckman, 1 909- 1 930) , Фра1н.ция (Monestier, 1 93 1 ) ,  Португалия 
(Meisteг, 1 9 14 ) , ФР Г  (Quenstedt ) , Ю:жные Альпы (Meneghiпi, 1 867-
1 88 1 ) ;  также ши1ро1ко р аюпростра нен :в С ибир�и - Анаба•р ская губ а ,  Ом()

лонскиtй маюсив, Ох·ОiТ·СК·ое побережь·е. Как уже .отмечалось, ·род Zugo
dactylites в Сибири •оменя·ет 11юмпле�ксс видов группы Dactylioceras сот
типе (So\\r. ) ,  что наряду со значительным внутренним и внешним сход
ством эти.х р·одов по·з.воляет полагать нали·ч·ие между 1ними .прямых фи
логенетических ·связей. Учитывая :ст·р атиграфиче·ское .р а1спросТ1ранени е  
рода Zug;odacty,lites .на Северо-Во.стюке СССР,  есть оснон а·ния ·считать, 
ч110 он появился здесь ра1ньше, чем в Бвр.опе и за:тем •р а·спростр анился п 
другие р айоны. Пути миграции рода Zugodactylites в настоящее время 
не впо.тr>не ясны. В и\/I.Ы это1ю рода ОТtсу'I'ствуют в Ка1наде и 1на Аля•ске. По
следнее "Dрудно объяснить 1неполнот.ой да•н:ных, учитывая очень тщатель
ные публикации п а,ТJеонтологических данных по этим р айонам ( I m l ay, 
1 955, Frebold, 1 957, 1 960, 1 964 .и др . ) . Есть у:каза•ния о 1на1личии этого Р·Ода 
в Индонезии (Dactylioceгas cf. braunianum, Jaworski ,  1 933) и, следо·ва
телыно, ·вюзможно, ч то ·род Zug·odactylites из Си1бири· .проникал в Европу 
через юж1ные моря. 

В 1по·следнее время 1поя.вили1сь .сообщения о находках э·юго рода в Ка
л ифорн,ии (Cl ark, 1 962 ; Ha llam, 1 965) , основаН1ные, ·к сожалению, на 
предварительных определения•х. В .случае, е·СЛИ эти данные подтвердя11ся ,  
очень трудно ·будет о:бъяснить �пути мигр ации рода Zugodactylites .н а  ти
хоокеанское побережье США. Наиболее вероятно, что они проникали из 
·Северной Сибири по восточному побережью Тихого океана,  но тогда 
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непонятно отсутствl lе  этого рода в северных р а йонах северо-а мерикан
ского континента .  

В целом оредrне гоа р·ские да кгиююцер а тиды Севера  Си·биrри имеют 
з н ачительнюе сходство rc европей•скими. Н а  Севере Сибири присутствуют 
м-ноrи·е ·европейские ·ви:ды родов Dactylioceras и Zugodactylites. Нар1яду 
·с указаrнным ·СХО·дством дакгштшоцер атид Европы и Северной Сибири 
н амечаются и определенные .отличия.  Это ,  во-первых, отсутстВ'ие  оче 1 1ь  
ха1р актер ного для Ев•р·опы рода Peгonoceras . и ,  ·во-Б·горых, значительное 
количеств о энде'У1ич ных видrо'В rродов Zugodactylites и Dactylioceгas 
( рис.  28) . 

Представители других •семейств,  rз а  исключением 'Рода Pseudolioceras, 
очень широ·к10 р а1спр·остранеrнного :в ·верхней части •Ср е1днего тоа р а  (зона 
Zugodactylites bгaunianus) С евеР'НОЙ Сиби0рrи ,  rкр айне rредки. Известен 
всего один вид Hildoceratiпae,  предварительно отнесен ный к роду Hildat
tes (Н. g;randis Rep in ) . 

Верхний тоар. Дактилиоцер атиды верхнего тоа р а  Европы относятся 
1..; двум родам - Col!ina и Catacoeloceras. Последний р·од объеди1няет ка
диконические и груборебристые формы очень разные по внешнему виду, 
и .в 1современ·но;vr .п·оня1'иrи (Arke l l ,  1 957; Howarlh, 1 962 ) является •СК·орее 
с-боrрным. В связи с трудн•о:стью Т>р а1ктовки этюго '])'Ода .мы еrго из н астоя
щего о бзора о.пускаем. 

Род Collina шир,око р аспростр а1нен в Аrнглии, Ф Р Г, ГДР ,  Фр а нции ,  
Аль.пах,  ИталиrИ , Си1U:иv1 ии .  Обычно отложе.ния r c  Col!ina 011носятся 1к ни 
зам  зоны  Haugia var iaЬ i l i s  верхнего тоара  (Dean,  Donovan, Howartl1 ,  
1 96 1 ) ,  хотя впервые н аходки этого рода, по-видимому, приурочены еще 
к верхам подз•оны ZL1godactylites bгaunianus (Howaгth, 1 962 ) . Вне Евrро
п ы  дос:говерные находки �рода Collina известны только ·в ·верхнем 11оаре  
Севера Сибири .  В ЭТ'ИоХ же отложе·ни;ях Сиrбири известны и э1ндеми1чные 
виды рода Porpoceгas. ПоследrНИЙ широко �р ас.простр анен в Европе,  г:де 
приу.рочен, :н а1околько извеrс11но· .в н а1С'гоящее время,  к .среднетюарс:ким 
отложения·м. Соглжrно последней СВ·ОIДКе Хю·в арта по тоару Ио:ркшир а  
( H o>лrarth, 1 962 ) род Porpoceras характеризует там верхние горизонты 
срелнего тоа1ра (зону Zugodactyl ites braLi nianL!s) . Формы,  ·сходные с оr
бирским видом рода Poгpoceras, известны в Канаде (fгebold ,  1 957) и н а  
Шпицбергене. В т о  ж е  время виды рода Porpoceгas н е  обна ружены в 
Юго-Восточной Азии.  По всей вероятности, род Poгpoceras, первоначаль
но  ноз1ни1кший rна терри11ории Евро.пы .в •среднем '!'Оаре, :'lшгри1ровал в н а 
ч але позднего тоа ра  в Арктический бассейн через северные районы Па
леоатл антики. Надо пол а гать, что  uместе с родом Poгpoceras происхо
дило и .р ас�селение 1ро'11,а Collina ( р иrс. ·29) . 

С умм111р у1я изло1жеrнный м а тер иал,  можно е:казать, чт·о существенные 
р азличия между фауной дактилиоцер а тид Сибири .и Ев ропы �на блюдают
ся в р а н нем тоаре, к0огда ·В эт1и1х .р айонах �нет даже общих рrо1дов. В 1сред
н ем тоар·е на·меrчается значителыное rоближ-ение даrктилиюцератиrд Си�би.ри 
и Е.вrро.пы ,  х-отя в r:юдО1вом �оостаiВе Dactyl ioceгat idae Сиби1ри отчетливо 
выступает 1обед·не-ние ф ауны (:отсутс1'вие родов Peronoceras и Porpoceras ) . 
В начале 1П·Озднего тоа ра  1н а меча1вши0еrся .в ореrднем тоаре связи да·кт.илио
цератид этих •обл а0с гей .сохр а1НЯЮ1'Ся, хотя в .rнеск·олько .меньшей .степени .  
Основной фон к·омплекса да:ктил·иоцератид Сибири •сюставляют в позд
нем тоаре виды рода Porpoceras, исчезнувшего в среднем тоаре с терри
тори·и Евrропы.  В Сибири мало извеrст.ны кадтюнически·е 1гру6оребристые 
фор:мы ,  оrб"нединяемые 1в ро·д Catacoeloceras (1в ·нашей колл·екции им·еюrся 
нескюльrко фор м,  ,возможно .0 11но сящи•хся к э11ому роду) , широко р аrспро
стран·еrнные :В  З ападной Евро:пе. 

В 1На1стоящее •в.ремя еще т0ру1дно :Выдвигать кон·кретные .пр·едложения 
о зоогеогр афичеrс1юм р айонировании то арских морей  1н а  основа·ни.и изу
ч ения лредстав·и·телей ·од1Ного .оемейства .  Намечающиеся отличия боль
шей частью относятся к отuицательным факторам  (отсутствие ряда 
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родов в Сибири) и эндемизму н а уровне видов. Другие семейства тоар
ских аммонитов в Сибири являются явно обедненными.  Во  всем р азрез� 
тоара в настоящее время известны, кроме дактилиоцератид, только шесть 
родов ( P.hylloceras, Н arpoceras, Н arpoceratoides? ,  Ovaticeras? ,  Pseudolio
ceras и Hildaides или Hildoceras) ,  п ричем только один из них - Pseudo
lioceras, представлен большим количеством видов .  Поспе монографиче
ской обработки семейства Hildoceгa t idae  возможно появятся эндемичные 
роды, но уже 1сейча1с я1сно, 'Ч'Ю 1н.и оди:н 1из них не будет и грать сущес'I'вен
ной роли 'В комплексе 11оарских а1ммош и-гов Сибири.  Ос·но1в'Ное отличие 
среди 1предста.ниrгелей Hildoceratidae Европы и Сибири будет заключать
ся в обеднении ком.плексов. 

Дактилиоцератиды в отложениях моложе зоны H augia variab i l i s  (или  
Col l ina mt1cronata Сибири)  не известны . Н а  Севере Сибири из более мо
лодых отложений .дост·овер но известны толь·ко виды рода Pseudolioceгas. 
Многочисленные формы из подсемейств Grammoceratinae и Hammatoce
ratinae, ши1ро'l«о ра1спростра1не·Н1ные в позднем тюаре З а .п ад·ной Бнропы,  
Африк.и,  Юто-Носточной Азии я Лати.шской Амери1ки, здесь �неизвестны. 

Приводимый обзор географического распространения дактилиоцера
тид по.казывает, что различные ро1ды ра·с�см аТ>риваем.ого се:11ей1ства лоль
зую11ся сущесnвенно р азнящим1ися ар·еалами раоселения. Ка·к отмечалось 
·выше, на иболее ШJ1ро1ким 1р а�спростра1нением ,пол ьзуются роды Dactylioce
ras и Zugodactylites. Это, по-видим.ому, не •случайно. По орашне.нию с 
другими родами семей ства D acty liocerat idae  для н азванных родов ха
р акте•рна наиболее удо·бная для перед·вижения форма раков.ины - о.бте· 
каемая, лишенна•я Г1рубых 1скулыптурных образ·ова�ний (ши.пы, бугры) , 
утя1желявших ·ее. По всей ·Вероя11ности, подо·бные �1орфоло1ги'Ческие осu
бе�нно.сти ра•коС>1в,I-Dны ИГ1р али .не,маловажную р·оль шри ра•сселении аммо
нитов. 

Дру:г.и1м фактором,  оказыва·вшим ,н.е.с1ам1ненн·ое влия·ние на ·геюграф r1-
ч еское ра.спро·ст.ра:нение р а·сематриша·емой группы я.вляется разница тем
пер атурных режимов различных ча,ст·ей ми;ровог.о о�к·еа1на .  По-видимо му, 
для северных обл а1стей Сибири харак'I'ерны были ло1ниженные т·емпера
туры ш> ·ср авнению с З апа1д:ной Европой и бас1сейном Тетис, что ·сказ а· 
лось на  обеднении комплекса тоарских аммонитов Севера Сибири.  Р азу
меется, это не ·единст.вен1ные .п·ричины тем или ·ИIНЫМ об разом 1сказавшие· 
ся на 1ра с1пр·остра1нении аммонитов, ю.днакю мы ·не р аспол агаем достаточ
ными данными, ч11обы говорить о них в \IJ:а!Нной р а боте. 

Кр·оме •нам-ечающих1оя о тличий 1в 1соста·В'е тоарских а·�1.�юни11ов между 
так.ими ·круп�ными• о бл а,стями 1как  З апа1дная Европа •И Северна1я С ибирь,  
обусловленных биогеографическими причинами,  существует бросаюшееся 
в глаза различие аммонитовых фаун в соседних районах Северной Сиби
ри  (Омоло1нский ма1ссИ·в и Вилюйекая синеклиза) . Тюарские аммониты .из 
р азрезов В илюйской синеклизы характеризуются сильным обеднением 
родового и видового состава дактилиоцератид по  ср авнению с таковыми 
О молонского массива, а кроме того, выделяются, как правило, неболь
шими размерами своих раковин.  Причиной подобных различий является, 
по всей вероятности, н а рушение соляного режим а В илюйского залива в 
тоарском веке. Часть же мелких форм, являющихся молодыми экземпля·  
рами отдельных родов (·ро1д Omolonoceras) - за н осилась, по-види�юму, 
в эrот рай·он течением 1из открь1 11ого ба·сс·ейн а  с нормальным физико-хи
м.ическим режимом. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я Т А Б Л И Ц 

Все изображения, кроме особо указанных, даны в натуральную величину 

Т а б л и ц а I 

Фит. 1 .  Бугры - осно·вания кру�пных ши1пО1в. I(edonoceras compactum sp. nov., Х3 .  
Фиг. 2. О11дельные аохрани1вшиеся ши1пы у I(edonoceras compactum sp .  nov., Х 3. 
Фиг. 3. Ш1и1пики - •в точка•х р·аз1д:еления бо11ювЬl!х р ебер у Zugodactylites pseiidobraunia

nus (Moпestier) , Х 3. 
Фиг. 4. Бугорки на молодых оборотах рода Om�lonoceras manifestum А. Dagis., Х�. 
Фиг.  5. Чередова•ние ши1пастых и нешипасТЬJ!Х бо11ювых р ебер у рода Collina mucronata 

(d 'Orblgny) , Х2.  
Фиг. 6 .  Слабые утолщения в точках ветвления боковых ребер у Dactylioreras соттипе 

(SO\Verby) ' Х•2. 
Фшг. 7. Фибу.лиру�ющие ре6р·а и бу11ры - оснО!в·а!Ния кр·у1пных ши1по1в у ро1да Porpoceras 

polare (Frebold ) ,  Х 2. 
Фиг. 8. Бу�гры - ·основания шипов у Omolonoceras manifestum А. Dagis ,  Х 3. 

Т а б л· и ц а  I I  

Фиг. 1 .  Dactylioceras соттипе (Sowerby) . Экз. № 3 12-250. Средний тоар, зона 
Dactylioceгas commune. Северо-.ВостоiК СССР (Омоло�ский ма1ос-ив) , р .  Оату�рн 
(бассейн р. Левый Кедон ) . 

1 - вид с боковой стороны ; Ja - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 2. Dactylioceras соттипе (Sow.erby) . Экз. 3 12-56. Оредний тоар, зона D acty
l ioceras commune. Северо-Восток СССР (Омолонский массив) . р. Бродная (бас
сейн ·р. Левый Кедон) .  
2 - вид с боковой стороны ; 2а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 3. Dactylioceras соттипе (Sowerby) . Экз. 3112- 13" Средний то ар, зона Dacty
l i oceras commuпe. Северо-Восток СССР (Омолонский массив) , руч. Тенистый (бас-
1сейн 1р . Левый КЕ1дон ) . 
3 - вид с боковой стороны; За - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 4. Dactylioceras соттипе (Sowerby) . Экз. 3 12-55. Средний тоар ,  зона Dacty
l ioceras commune. Северо-Восток СССР (Омолонский массив) , р .  Бродная (бас
сейн 1р . Левый Кед:он) . 
4 - вид с боковой стороны ; 4а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 5. Dactylioceras соттипе (So\verby) .  Экз. № 3 1 2-25 1 .  Средний тоар, зона D acty
l ioceras commuпe. Северо-Восток СССР (Омолонский массив) ,  р. Сатурн (бассейн 
1р. Л евый Кедо•н ) .  
5 - вид с боковой стороны; 5а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 6. Dactylioceras соттипе (So\veгby) . Экз. 3 1 2-58. Средний тоар, зо-на D acty
l ioceras commune (Sowerby) . Сев·еро-Восток СССР ( Омолонсжий маааив) , р. Са
ту,рн (бассейн .р . Левый Кедон) . 
6 - вид с боковой стороны; ба - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 7. Dactylioceras соттипе (Sowerby) . Экз. 3 12- 1 5. Средний тоа1р, зо•на D acty
l ioceras commune. Якутия, бассейн р. Вилюй. 

7 - вид с боковой стороны; 7а - вид с вентральной стороны. 
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Т а б л и ц а  I I I  

Ф.иг. 1 .  Dactylioceгas amplum s p .  лоv. Экз. № З1 2-59. Средний тоар, зона Drctylio
ceras commune. Северо-Восто.к СССР (.Омолон,ский .м а,сю1ш) , р. Б1родна я  ( бассей'rt 
р .  Левый Кедо·н ) . 

1 - вид с боковой стороны; Ja - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 2. Dactylioceras amplum sp . nov. Экз. № :5112-62. Оредний тоа1р, зона Dactylio
ceras commune, Северо-Восток ОССР (.О�10Jюнс·кий маосив ) ,  р .  Сату�рн ( бассейн 
'Р · Левый Кедон ) .  
2 - вид с боковой стороны;  2 а  - вид с вентральной стороны. 

Фит. 3.  Dactylioceras amplum sp. лоv. Экз. № :512-252. Средний тоа•р, зона D actyl io
ceras commune. Северо-Востоu< СССР ( Ом,олонский масшв ) ,  1р .  Брод'ная (бассейн 
р .  Левый Кедо·н) . 
3 - вид с боковой стороны ; За - вид с вентральной стороны. 

Фит. 4. Dactylioceras amplum sp. nov. Экз. № :5112-69. Средний тоар, зона Dactylioce
ras соmшuле . Северо-Восток ООС,Р (Омоло•нсuшй маюс-ив ) ,  .р .  Бро�ная (бассейн 
1р . Левый Кедон) . 
4 - вид с боковой стороны; 4а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 5. Dactylioceгas amplum sp . nov" Экз. № 3 1 2-63. Средний тоар, зона Dactyl io
ceras commune. Северо-Восток СССР (Омолонский массив) , р .Сатурн ( бассейн 
р. Левый К·едон) . 

5 - вид с боковой стороны. 

Фи1г. 6. Dactylioceгas amplum sp. nov" Эю. № iH2�65. Оредний юар, зона Dactylio
ceras comml!ne. Сев-ера-Восток ОССР ( (),�юлоrюкиЙ' масси1в ) ,  руч. Тенистый ( бас
сейн ' Р ·  Левый Кедон ) . 
б - вид с боковоii стороны ; ба - вид с вентральной стороиы. 

Т а б л  и ·� а lV 

Фиг. 1. Dactylioceгas aff. streslierense Sapunov. Экз . 3 1 2-80. Средний тоар, зона  
D actylioceras comml!ne. Северо-Восток СССР (Омолонский массив) , р .  Бродная 
( б а,ссейн р. Левый Кедон) . 

1 - вид с боковой стороны; Ja - вид с вентральноii стороны. 

Фиг. 2. Dactylioceгas aff .  stres!ieгense SapL1nov. Экз . 3 1 2-82.- Средний тоар,  зона  
D actylioceras commune. Северо-Восток СССР ( Омолонский 1i\1 ассив ) , р .  Сатурн (бас
сейн р .  Левый Кедон) . 
2 - вид с боковой стороны; 2а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 3. Dactylioceгas suntarense Krimholz. Экз. :Jl ,2-204. Оредний то·ар ,  зона Dacty
l ioceras commune. Якутия,  р .  Вилюй. 

З - вид с боковой стороны; За - вид с вентральноii стороны. 

Фиr. 4. Dactylioceгas athleticum (Simpson) . ЭJКз. 3'!12-209. Сред�н,ий тоа1р, зона Dacty
l i oceras commune. Сев·е,ро-Восток СООР ( ОilюЛО'НЮКий ма,ссив) , руч .  Тенистый 
( ба с сейн р. Левый Кедон) . 

4 - вид с боковой стороны; 4а - вид с вентральной стороны. 

Ф иг. 5. Dactylioceгas absimile sp. nov. Э1Кз. :5 112-87. Средний тоар, зона D actylioceras 
commune. Сев·еро-Во·сток ОСОР (Омоло·нюкий ма,с·с,;1·в ) ,  .р .  Бро1дная (ба�ссейн 'Р · Ле
<ВЫЙ Ке\до•н) . 
5 - вид с боковой стороны; ба - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 6. Dactylioceras absimile sp. nov. Эыз. 311l2-8'8. Gр едни й  тоар ,  зона D actybloceras 
commune. Северо-Восток ОСОР (.ОМ'ол-он�ский м а<сси:в ) ,  р. Б�рмная (1бас·сейн р. Ле
вый Кедон ) . 
б - вид с боковоii стороны; ба - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 7. Dactylioceraз kanense Мс Learn. Экв. 3·1 2-168. Ор едний тоа'р, .зона Dactylio
ceras commune. Северо-Восток ООС,Р (.Омо,1юнакий .м а•оои,в ) , 1р . Саг�р·н ( •бассейн 
1р. Левый Кед101-1) . 
7 - вид с боковой стороны; 7а - вид с вентральной стороны. 

Фиrг. 8.  Dactylioceras kanense Мс. Learn. Экз. Эl!2-8'9. С.ред1ний тоа,р, зона D actylio
ceras commun�. Северо-Восток ОСОР (Омолr01Н1ский ма'ссив) , 1р . Бродная (баосейн 
1р. Левый Кедон ) . 
8 - вид с боковой стороны; 8а - вид с вентральной стороны. 
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Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 .  Dactylioceras circumactum sp. поv. Экз. № 3 1 ·2-1 94. Средний тоар, зона Dacty
I ioceras commнne. Пр·и•верхоя·нье, 'Р· Ю:д:ома (ба·ссейн р. Алдан) . 
1 - вид с боковой стороны; !а - вид с вентральной стороны. 

Ф01т . 2 .  Dactylioceras circumactum sp. nov. Экз. № 311 ,2-й�92. Средний тоа·р ,  зона Dacty· 
Hoceras соmmнпе . Пр·инер'ХОЯ'Нье, р .  ю,дОIМ'а ('бассейн 'Р · Алдан) . 
2 - вид с боковой стороны; 2а - вид с вентральной стороны. 

Фит. 3. Dactylioceras circumactum sp. nov. Экз. № 31112--111911 .  С,ред:ний тоар, зона 
Dactylioceras commuпe. Пр•и1верхоя·нье, р .  Юдо·ма  (бассейн р .  А.1·дан) . 
З - вид с боковой стороны; За - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 4. Dactylioceras circumactum sp. nov. ЭtКз. № ::Н 2-98. Сред·ниf!' тоа1р, зо,на D acty
Iioceras commнne. Пр1ив·ерхояiНье, р. Ющома (бас·сейн р. Алдан) . 

4 - вид с боковой стороны; 4а - вид с вентральной стороны. 

Фиr. 5.  Dactylioceras circumactum sp. nov. Эrкз. № 3112--19.О. Голошп. Средний тоа1р, 
ЗО'На D actylioceras commнne. Принерх·оя,нье, р. Ю,дома (ба1ссейн р. Алд:ан) . 
5 - вид с боковой стороны ; 5а - вид с вентральной стороны. 

Т а ,б л и ц  а VI 

Фиг. 1 .  Dactylioceras atbleticum (S impson) . Экз. № 3 1 ·2--9'5. Средний то·а·р ,  зона  Dacty
l ioceras commune. Пр·и1верхоянье, р .  Юдом'а (ба1с,сейн р. Алдан) . 
1 - вид с боковой стороны; !а - вид с вентральной стороны. 

Фи·г. 2. Dactylioceras atbleticum (S impson) . Экз. № 3 1 2--96. С1редний тоар, юна 
DactyJi.0ceras comm11пe. При·вер·х,оянье, р .  Ю1дома (баосей•н р. А.1щан) . 
2 - внд с боковой стороны; 2а - вид с вентральноil стороны. 

Т а б ,л и  ц а· VII  

Фиг. 1 .  Dactylioceras athleticum (Simpson) . Эrкз. № 312-- 196. Орещшй тоар, зона Dacty
lioceras commнne. Северо-.Но.стоп{ ОООР (Омолонс'Кий ма1ссив ) ,  ·Р'У·Ч. Тенистый 
(.бас.с·ейн р. Левый I\eiD;CJIН) . 

1 - вид с боковой стороны; !а - вид с вентральноii стороны. 

Фиг. 2. Dactylioceras athleticum (S impson) . Экв. № 3 1 2--197. Средний тоа·р-, зона 
Dactylioceras commнne. Северо-В,ост·ОК ОООР (Омолонский масс11в ) ,  р .  Б�ро,дн·ая 
(1ба·ссейн 1р .  Левый Кедон) .  

2 - вид с боковой стороны; 2а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 3. Dactylioceras athleticum (Simpson) . Эк•з. № 3 112--2·1 О. Сры1;ний то ар, зо•на 
Dactylioceras commнne. Северо-<Восток ОООР (Омоло�юкий �1 а с с и в· ) , р .  Ацроно
IМ'И'Чесхая ('бассейн р .  Левый Кед:он) . 
З - вид с боковой стороны; За - вид с вентральной стороны. 

Т а б л и  ц а V I I I  

Фиг. 1 .  Porpoceras? contiguum s p .  nov. Экз. № 3 1 2--2 1 1 .  Верхний тоар, зона Coll ina 
mucroпata.  Северо0Во·сток СОСР (О,1олонский �манив) , IJJ . Булун (Рас·со•ха ) .  
1 - вид с боковой стороны. 

Фиг. 2. Porpoceras? contiguum sp. nov. Экз. № 3 1 2--1 74. Верхний тоар зона Col\iпa 
mucroпata. Се,веро-Восто'К СССР (.Омолонс'КИЙ масси1в ) ,  р .  Бу.пун (Раосоха ) .  
2 - вид с боковоi\ стороны. 

Фиг. 3. Porpoceras? contiguum sp. nov. Экз. № 3 1 2-- 1 75. Голотип. В ерхний тоар, зона 
Collina mucronata. Северо-Но:сток ООСР (-Оиолонс1шй массив ) , р .  Б1ул1ун (Рас
соха) .  
З - вид с боковой стороны; За - вид с вентральной стороны. 

Фи·г. 4 .  Zugodactylites braunianus ( d'Orblgny) . Эю. № 3 112'-61 .  Ср�щний то ар-, зона 
Zugodactylites braнnianнs. Сев•еро"Вю1стох СООР (Ом·олонский ыасси1в) , 1р . То
�у,р-,Юрях ('ба,ссейн р. Ра·осоха) . 
4 - вид с боковой стороны; 4а - вид с вентральной стороны. 

Фи·г. 5. Zugodactylites braunianus ( d'Orblgпy) . Эк·з. № 3 1 ·2-<1 0·1 . С р едний тоа1р , зона 
Zнgodactylites braнniaпus. Северо-Восток ОСОР (Омолонск·ий л1 а с си"В ) , ·р. Токур
Ю1рях (1ба1ссейн 1р. Рассохи) .  
5 - вид с боковой стороны; 5а - вид с вентральной стороны. 
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Фиг. 6. Zugodactylites braunianus ( d'OrЬigny) . Экз. № 3 1 '2-41 .  Средний то ар ,  зoнa
Zugodactylites brallnianus. Севе1ро�Во1сток GOCP (О:-1олонюкий масс·JI.в ) ,  'Р'УЧ. Те
ю1стый (<ба1осейн р. Левый К·едон) . 
6 - вид с боковой стороиы; ба - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 7. Zugodactylites moratus А. Dagis.  Экз. 3 1 2-2 i 2 .  Средний тоар,  зона Zllgoda-
ctyiites braLinianl!s. Северо-ВопО1к СССР (Омолонс1<ий 1мас·СИ·в ) ,  р. ТоК'ур-Юрях 
(ба ссейн р. Рассох·и ) . 

7 - внд с боковой стороны; 7а - вид с вентральной стороны. 

Фит. 8. Zugodactylites moгatus А. Dagis. Экз. No 3 1 2----<19.  Голо11и�п. Средний тоа1р, з О1на 
ZL1godactylites bгallnianlls. Северо-В осток СССР ( Омолонский массив) , р .  Токур
.Ю,рях (бассейн 1р. Р а,осохи) . 
8 - вид с боковой стороны; Ва - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 9. Zugodactylites latus А. Dagis. Эю. № 3 1 ·2-37. Голотип. Ормний тоар,  зона. 
Zugodactylites braLinianl!s. Северо-Во:сток ОССР (О:vюлон�с.кий массив) , р. Тоюу1р
Ю1ря1х (бас·сейн P aiCJco•xи) .  
9 - вид с боковой стороны; 9а - вид с вентральной стороны. 

Т а  б .л и ц а IX  

Фиг . . '1 . Dactylioceгas atlileticum (Simpson) . Экз. № 3 1 '2----"1 '95. 
l ioceras coшmane. Северо-.Востш< CCGP ( 0:-юло·нский 
(<ба·ссейн 'Р· Левый Кедов) . 

1. - вид с боковой стороны. 

Средний тоар, зона Dасtу
масси� ) ,  руч. Тени стый· 

Фиг.  2. Zugodactylites sp.  Экз.  № 3 1 2- - 1 57. Средний тоар,  зона Zllgodactylites bra11-
n ianus. Се·веро-Во�сто:к ООСР ( ОwюЛ'онский .м-а·ссwв) , ·р1уч. Тен•истый (бассейн 
р. Левый Кедон) .  

2 - вид с боковой стороны ; 2а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 3. Zugodactylites sp. Экз. № Э 1 2-1205. Средний тоар,  зона Zllgodactylites brall 
п ianl!s. Северо-·Во·сток СССР (Омол-01юкий ма1осив ) ,  р1уч. Тенистый (ба ссейн р .  Ле
·вый Кедон) , Х 2 .  
3 - вид с боковой стороны; За � вид с вентральной стороны. 

Фит. 4. Zugodactylites sp. Экз. № 3 1 2�205. Gредний тоа1р, зо1на Zllgodactylites bгalln ia
ПllS. Се�веро-Восток СОСР (ОмолонСJ<·ий масС'ruв) ,  Р'УЧ. Тенистый (ба·ссейн р .  Ле
вый Кедон) .  
4 - вид с боковой стороны; 4а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. б. Zugodactylites sp. Экз. № 3 1:2--<1 55. Средний тоар,  зона Zllgodactylites brall
niaш1s. Северо-Восток СС·СР (Омол·о�нск,ий м-асС'И:В ) , :руч. Тени1стый ( 1ба'ССейн р .  Ле
·ВЫЙ Кедон) . 
5 - вид с боковой стороны; 5а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 6. Omolonoceras manifestum А. Dagis.  Экз. № 32· 1 -211 3.  Средний тоар, з-она Zll
godactyl ites braunian11s .  Северо-Восток СССР (Омолонсю1й массив) 'Р· Токур 
Юрях ( �ба1ссейн р. Рассо'хи) . 
6 - вид с боковой стороны. 

Ф и г. 7. Omolonoceras manifestum А. Dag.is. Эк-з. № 3 1 12-2. Средний тоар,  зона Z11-
godactylites brauпianus.  Северо--Восток СССР (Омолонокий масси1в ) ,  р. То,кур
Юрях (�бассейн р .  Р аюсохи) . 
7 - вид с боковой стороны. 

Фш. 8. Omolonoceras manifestum А. Dagis. Экз. № 3 112-2 1 4. Оредюrй тоар, зона 
Zugodactylites brallnia-nнs. Севе,ро-Восток СССР (Омолонский ма,сси·в) , :р . Тоюур
Ю1Р'ЯХ (1ба1с·сей,н р. Р а-ссох1и) . 
8 - вид с боковой стороны; Ва - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 9. Omolonoceras manifestum А. Dagis. Экз. № 3 112- 1 . Голотип. С�рещний тоар, 
'зона Zugodactylites braunianus. Северо-Восток СССР (Омолонский -�rа,ссив) , .  
1р .  То�кур-Юрях (�ба•ссейн р.  Р ассох1и ) .  
9 � вид с боковой стороны; 9а, б - вид с вентральной стороны. 

Ф 1-:т. Ю. Omolonoceras proprium А. Dagis. Экз. № 3 112-5. Сред'НИЙ тоа1р ,  зона Zllgo- -
d actylites braunianl!s. Северо-Во�сток СОСР (Ом·олонскшй .м асси1в ) ,  р. То·юур -
Юрях (1ба1осейн р .  Рассохи) ,  Х 2. 
10 - вид с боковой стороны; JOa - вид с вентральной стороны. 

Фиг.  И. Omolonoceras proprium А. Dag.is .  Экз. № 31 2�4. ГолотИJп. Средний тоа:р, .  
вона Zllgodactyl ites braunianl!s. Сев·еро-Восток СОСР (Омолонский :--1а•сси·в ) ,  руч. 
Тенистый (1ба'ссейн 1р . Левый Кедон) . 
11 - вид с боковоJ! стороны; 11 а - вид с вентральной стороны. 
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Фиг. 1 2. Omolonoceras proprium А. Dagis. Экз. № 3' 1 2-6. Сред:ний тоа1р, зо'на Zugo· 
dactylites braunianus. Як'утия, бассейн р .  В'ИЛIЮЙ. 
12 - вид с боковой стороны; 12а - вид с вентральной стороны. 

Т а 1б л и ц а  Х 

Фег. 1 .  Zugodactylites aff .  braunianus (d 'Orblgny) . Экз. № 3·12-2 1 5. Средний тоар, 
зона Zugodactylites braunianнs. Северо-1В·осток СССР (Омолонский 'масси в ) , руч. 
Тенистый (�баюсейн р. Левый Кедон) . 
1. - вид с боковой стороны. 

Фи·г. 2. Zugodactylites aff .  braunianus (d'Orblgny) . Экз. № 31 12--<1160. Средяий тоар, 
вона ZL1godactylites Ьганпiапus. Северо-Восток СОСР (Омоло.ншшй ма,соив) ,  
руч. Тенистый (бассейн р .  Левый Кедон) . 

2 - вид с боковой стороны; 2а - вид с вентральной стороны. 

Фи,г. 3. Zugodactylites aff. braunianus ( d'OrЬigпy) . Экз . .No 3'12-1 '56. Средний т.оа:р, 
во1на Zнgodactylites braнniaпнs. СенероJВо·ст-о!К ООСР (Омолонский ма1сснв ) ,  руч. 
Тенистый (ба•ссейн 1р . Левый Кедо,н) .  
3 - вид с боковой стороны ; За - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 4 .  Zugodactylites aff .  braunianus (d 'Orblgпy) . Экз. № 3 1 2- 1 64 . Средний тоар, 
вона Zugodactylites brau0пianus. Северо-Восток ОССР (Омолонокий ма·ссив ) , руч. 
Те•нистый (баосейн р .  Левый Кедон) .  
4 - вид с боковой стороны; 4а - вид с вентральной стороны. 

Ф иг. 5. Zugodactylites exilis sp. поv. Экз. № 3 1 2-208. Средний тоар, зона Zugodacty
lites brauпiaпus. Северо-Восток ОССР (Омолонский ма1сси'в) ,  Р'УЧ. Тени1стый ('бас
сейн р .  Левый Кедон) . 
5 - вид с боковой стороны; 5а - вид с вентраJiьной стороны. 

Фиг. 16. Zugodactylites exilis sp. поv. Экз. № :311 :2-204. Средний тоар, зона Zugoda
ctyИtes brauniaпus. Сев-ера-Восток ООС.Р (Омоло·н1ский маосив ) ,  Р'У'Ч . Тенистый 
(ба,с·сейн р. Левыf! Кедон) . 

6 - вид с боковой стороны; ба - вид с вентральной стороны. 

· Фиг. 7. Zugodactylites aff .  braunianus (d 'Orblgпy) . Экз. № 3 1 2- 1 65. Средний тоар, 
зона Zugodactybltes brauпianus. Северо-Восток ОССР (Омолонский масси·в ) , ,р·уч .  
Тени·стый (бассейн р .  Левый Кедон) .  
7- вид с боковой стороны. 

·Фиг.  8. Zugodactylites exilis sp. поv. Экз. № 3112'-<169. Го·лот-и1п . Сред:ний тоар, зона 
Zugodactylites b,rau-пiaпus. Сев·е:ро-1Восток ООСР (Омолон1ский маоси:в ) ,  руч. Те-
1ни1стый (баосей�н р .  Ле�вый Кед:он) .  
8 - вид с боковой стороны; Ва - вид с вентральной стороны. 

Фит. 9. Zugodactylites exilis sp. поv. Эюз. № ЗШ-.207. Средний тоа1р, зона Zugoda
ctylites brauпiaш1s. Северо-Востоа' СОСР (Ом-оЛ'О'НЮкий масои•в ) ,  руч.  Тенистый 
(6аосейн р. Левый Ке:дон) .  

9 - вид с боковой стороны ; 9а - вид с вентральной стороны. 

Фиг.  1 1 0. Zugodactylites monestieri sp. поv. Экз. № 3,1 2-2<Sl6" Средний тоар, зона 
ZL1godactylites brauniaпнs. Северо-Восток ОССР (О:vюлонский 1ысси1в ) ,  р .  Токур
·Юрях ('баосей�н •р . Раосох·и ) . 
10 - вид с боковой стороны; 10а - вид с вентральной стороны. 

·Ф иг. 1 1 1 . Zugodactylites monestieri sp. nov. Экз. № 3 1 2-265. С1редний тоа�р, зона 
Zнgodaatylites brauпiaпus. Севе:Р'о-В.о·сток СОСР (О�юлонс�шй маоси·в·) ,  р. То�ур
Юрях (6а,осейн 1р . Раасо•х�и) .  
11 - вид с боковой стороны; Jla - вид с вентральной стороны. 

·Фиг. 112. Zugodactylites monestieri sp. nov. Э!Кiз. № 3 1 2L....l il4. ГолотиlП. Средний' тоа1р, 
зона Zugodactyliites brauпiaпus. Северо-Восток СССР ( Ол,1 0лонский :v1ассив ) , 
р. Токур-,Юр·я•х (ба1ссейн р. Рас�сох•и) .  
12 - внд с боковой стороны; 12а - вид с вентральной стороны. 

·Фит. 1'3. Zugodactylites monestieri sp. nov. Э!Кiз. № 31 '2-264. Оредний тоар, зона Zu
godactylites braunianus. Северо-IВосток ОООР (Омолонокий масоив) , р. Току,р 
Юрях (�бассейн ip . Ра•асо�хк) . 
13 - вид с боковой стороны; 13а - вид с вентральной стороны. 

·Фиг. 14. Zugodactylites pseudobraunianus (Moпestier) . 
тоар, зона Zugodactylites brauniaпus. Север·о-1Восток 
ip.  То�ур-Ю1ря1х (�баосейн р. Ра·с:сохи) .  
14 - вид с боковой стороны ; 14а - вид с вентральной стороны. 
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Экз. No 31! 12-'.1124. Средний 
ОССР (Олюлонский .масси·в ) ,  



Фиг. 1 15. Zugodactylites pseudobrau п iaпus (Monestier ) . Экз. № 31 12-257. Средний тоаµ,  
вон а Zugodactyl ites braunianL1s. Северо-Восток СООР ( Омолонакшй: маоси·в ) , р .  
Тоюур-Юрях ( б а ссейн р .  Ра,ссох·и ) . 
15 - вид с боковой стороны; 15а - вид с вентральной стороны. 

Фис. 1 6. Zugodactylites pseudobraunianus (Monestier) . Экз. 3 1 2- 1 23. С р едний тоар,  
зона Zugodactylites braunianus. Северо-Восток СССР ( Омолонский: м асси в ) , р.  То
кур-Ю1ря•х ( бассейн р .  Раосох·и ) .  
16 - вид с боковой стороны. 

Фи1г. 1 7. Zugodactylites pseudobгauпianus (Monest ier) . Экз. № 3 1'2-258. Ор·Ещн.и й то ар,  
зона Zugodactylites IJraLшianus. Северо-Восток СССР ( Омолонский м асси в ) , р .  То
кур- Юрях ( 'б анейн ·р . Ра·ссоХ!и ) . 
П - вид фра гмента с боковоfi стороны. 

Т а  1б л и ц  а XI  

·Фиг. 1 .  Kedonoceras compactum sp .  nov. Экз. № Зl,2�1•45. Голоти1n. НИ')К'НИЙ тоар, зона 
Ovaticeras? propinquum. Северо- Восток СССР ( Омолонский массив) , р.  Бродная 
( б а осейн р .  Левый Кедон ) . 

! - вид с боковой стороны; ! а - вид с вентральной стороны. 

·Фиг. 2.  Kedonoceras compactum sp. nov. Экз. № 3 1 12- 1 46 . НиЖ'ний тоар, зона Ovati-
ceras? propinqullm. Северо-.Восток ССОР ( Омолонс1шй маоси'в·) , р .  Б1р0�дная 
( басоейн р. Левый Кед{)1Н) .  

2 - вид с боковой стороны; 2а - вид с вентральноii стороны. 

·Фиг. 3. !(edonoceгas compactum sp. nov. Эк.з. № 31'2-148.  Ни»кний то·ар, зона Ovati
ceras? propinqL1шn. Север о - Восток СССР ( Ом·олонок-ий ма·соwв ) ,  р .  Бро•дная· (бас
се{1'Н 'Р· Левый I\едон) . 

3 - вид с боковой стороны; За - вид с вентраJ1ьноi\ стороны. 

Фиг. 4. !(edonoceгas compactiun sp. nov. Экз. № 3 1 2- 1 48. Голотип. Нижний тоар,  зона 
Ovaticeras? propinqнum. Северо,Восто•к ОССР ( Омолонакий массив ) , р. Б.ро.дная 
,( б аосейн р. Левый Кедон) . 
4 - вид с боковоi'1 стороны; 4а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 5. Kedonoceras asperum sp. nov. ЭJ<з. № 3 1 2�257. Н иж·ний тоар, зона Ova.ticeras? 
propinquum. Северо-В·остоlК СССР ( Омолонский м а осив ) , р уч. Тенистый ( ·б а1ссейн 
р.  Левый I\едо н ) . 
5 - вид с боковой стороны; Sa - вид с вентральной стороны. 

·Фи,г. 6. Kedonoceгas aspeгiim sp. nov. Э.кз. № 3 li2-258. Нижний тоар, зона Ovaticeras? 
propinquum. Се.вера-Восток СССР (Ом-олонск·ий м а·ссиrв ) , 1р1уч. Тенистый ( б а·осейн 
·Р · Левый Ке:дон) . 

б - вид с боковой стороны; ба - вид с вентральноii стороны. 

·Фиг. 7. !(edonoceras аsрегит sp. nov. э�з. № 3')12--;154. Голо11ип. Ниж,ний Т·оар, зона 
O vaticeras? propinqш1m. Северо-Восток СССР ( Ом·олоrl'СКИЙ м а ссив ) , р.  Б1род:ная 
(•баюсейн р .  Левый I\ед:он) . 

7 - вид с боковой стороны; 7а - вид с вентральной стороны. 

·Фиг. 8.  Collina oгientalis sp. nov. Эrоз. № 31 2�1172. Г :JЛО'ГИ'П. В 1:1р,х•ний то а1р" зона Col
lina mucrona ta .  Северо,В.осток ОССР ( О м·олонс•кий м ассив·) , Р'УЧ. Тени•стый ( б а с
сейн р. Левый Кедон) . 
8 - вид с боковой стороны; Sa - вид с вентральной стороны. 

'Фиг. 9.  Collina тисгопаtа (d 'Orblgny) . Экз. № 3.J.2- 1166. Верхний тоар, зона Co!Jina 
mLJcronata, Северо-1Восто1К ОССР (Омолоrюкий ;Ма·с�си1в) ,  Р'�Ч. Тенистый ( баосейн 
1р. Л€вый Кед:он) . 
9 - вид с боковоii стороны; 9а - вид с вентральной стороны. 

· Ф иг. 1 0. Collina тисгопаtа (d"Orblgny) . Экз. № % 2 - 1 '67. Верхн·ий тоар, зона Coll ina 
muoronata, Се·веро-Восток (Омолонс.кий м асс·и:в ) ,  руч. Тени�стый (•бассейн 1р .  Ле
IВЫЙ Кед'Он) . 
!О - вид с боковой стороны; !Оа - вид с вентральной стороны. 

·Фиг. Ы .  Collina mucronata ( d'Orblgny) . Экз. № 311 2--;1•7·1 .  Верх·Н:ИЙ то ар, зо,на• Coll iпa 
mucronata. Север о-.Восток СССР (Омоло·н�ский 1мас.СИ'в) , Р'УЧ Тенистый ( б а,ссейп 
р. Л евый Кед.он) . 
ll - вид с боковой стороны; !la - вид с вентральной стороны. 

12. Collina mucronata ( d 'Orblgny) . Экз. No 31 12--;169. В·ер,хний тоа1р, зона Collina mucro
nata Северо- Восток СССР (Ом.олонский ма.сси в ) , .руч. Те,нистый (ба·ссейн р .  Левый 
К:ед:он) .  
12 - вид с боковой стороны; 12а - вид с вентральной стороны. 
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Т а б л и ц а X I I  

Фиг. 1 .  Porpoceras polare (Frebold . )  Экз. № 3 1 2-260. В ерхний тоа·р, зона Coll ina · 
mucronata. Северо-Восто�к ОССР (Омол-онский •маосив) , р уч.  Тенистый (·бассейн 
р. Левый Ке.п:он) . 

1 - вид с боковой стороны ; !а - вид с вентральной стороны. 

Фи.г. 2. Porpoceras polare (Frebold ) .  Экз. № 3112-1 95. Верхни1'i тоа1р, зона Collina mu
cronata. Северо-Восток ООСР (Омолонский ыаосИ'в ) ,  р-уч. Тенистый (бассейн р. Ле
·вьrй Кедон) . 

2 - вид поперечного сечения. 

Фшг. 3.  Porpoceras polare (Frebold ) .  Экз. № 3 1'2-261 .  Верх•ний тоар•, зона Coll ina mu
cronata. Северо-Во·сто�к СССР (Омолонский массив) , р. Бул•ун (Рассоха) . 

- 3 - вид с боковой стороны; За - вид со стороны поперечного сечения; Зб - вид с вентраль

\IОЙ стороны. 

Фи•г. 4.  Porpoceras polare (Frebold ) . Экз. № 3 112-259. Верх·н11й тоа1р ,  зона Col lina 
mucronata. Северо-Восток СССР (Оыолонокий ыассИ'в) , р-уч. Т енИ'стый (•бассеЙ'н 
rp. Рассохи) .  
4 - вид с боковой стороны; 4а - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 5. Porpoceras polare (Frebold ) .  Экз. № 3 1•2- 1 98. Верхннii тоар, зона Coll ina 
mucronata. Северо-Восток ССОР (Ом·олонск·ий 1i\raccиiв) , .р. Старт (бассейн р·. Ле
.вый Ке.п:он) .  
5 - вид с боковой стороны; Sa - вид со стороны поперечного сечения. 

Фиг. 6. Porpoceras polare (Frebold) . Эuш. № 31 ·2�1 99.  Верхний тоар, зона Collina 
mucronata. Северо-J3осток СССР (Омоло�-;окий ыа-сси•в ) ,  руч.  Тенистый (rбaccefiн 
р.  Левый Кещон) . 
6 - вид с боковой стороны ; ба - вид с вентральной стороны. 

Фиг. 7. Porpoceras polare (Frebold ) . Экз. № 3 1 2- 1 96. Верхний тоар, зона Collшa 
mнcronata. Северо-Восток СССР (Омолонский ·ыасси·в ) ,  ·руч. Тенистый ( бассейн 
р. Левый I�ещон) . 

7 - вид с боковой стороны; ?а - вид с вентральной стороны. 
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