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ВВЕДЕНИЕ 

в работе приведены итоги ревизии и монографическое описание поздне
оленекских аммоноидей Сибири. Монография является одной из серии 
запланированных работ по переизучению триасовых бореальных аммоно
идей И палеонтологическому обоснованию зональных схем Сибири. Мате

риал, использованный в монографии (более 3500 эю.), был собран во вре· 
мя комnлексного изучения разрезов триаса преимущественно севера сред

ней Сибири (Восточный Таймыр, низовья р . Оленек, Оленекский залив 
моря Лаптевых, дельта и низовья р. Лены, Северный Хараулах) сотрудни
ками СНИИГГиМС (А.М. Казаков, В.Г. Князев, Н.И. Курушин) , Института 
геологии и геофизики СО АН СССР (А.С. Дагис, А.А. Дагис, А.Г. Кон· 
стантинов, Е.С . Собоnе1J), Института геonогии Якутского филима СО 
АН СССР (е.п . Ермакова), а также КосмоаэрогеолоrичеС1<ОЙ экспедиции 
N° 3 пго Азрогеоnогия (А .Ю. Егоров). Геоnогические аспе1<'l'Ы изучения 
триасовых сШlожений сейера Средней Сибири опубnикованы в отдеnьной 
рабо 'rе А.С. Дагиса и А.М. Каза1<ова (1984). Там же даны поnные описания 
всех разрезов И их ТОIlнал географичеС1<ая ПРИЗЯЗ1<а . 

Несмотря на многочиcnенность Ю)]1nе1<ЦИИ, материал распределен по ви· 
дам крайне нераююмерно. Поnо.вина Эt<земпляров приходится · на два 
t!ида - 01enikites spir1iplicatus (1000 зю.) и Boreoceras lепепве (800 З1<3.) . 
1 О .видов nредстаsn ены примерно 100 З1<зеМIU1ярами (реже до 300) -
Nordophiceras schmidti, Bajarunia euompha1a; Keyserlingites subrobustus, 
01enekoceras middendorffi, О . nikitini и др. Боnьшинст.во видов описаны 
по 15- 50 З1<зеМf!J1ярам и nишь неСКОЛЬ1<О форм изучены : 110 еДИНИЧllЫМ 
(менее 10) , ра1<овинам. Подавnяющее большинство материаnа имеет хо
рошую сохранность, npencTaвneHo целыми раковинами с сохранившимися 

жилыми 1<амерами и нередко их устьевой частью. Довольно часто В кон

крециях с раковинами аммоноидей или в жилых камерах отдельных форм 
встречаются анаптихи, что скорее У1<азывает на захоронение аммоноидей 

in situ и большую вероятность автохтонности ископаемых тафоценозов 
аммоноидей, происходящих из одного прослоя или одной конкреции. 
Посnеднее обстоятельство во многих случаях позволило изучить аммо
ноидей на попуnяционном (или близком к нему) уровне , что способство
ваnо выявлению пределов изменчивости и объема отдеnьных ископаемых 
видов. Тоnько на основании изучения изменчивости из выборок, проис
ходящих из одной конкреции (иnи ПРОСЛОЯ) , nроведена синонимизация 
видов, иногда отнесенных к различным родам в более ранних работах. В 

качестве примера можно привести Arctoprionites prontchischevi (Заха
ров, 1978) , который являетсЯ крайней модификацией Pseudosvalbardi
ceras sibiricum, приобретающей конвергентное сходство с родом Arcto
prionites в результате появления радиальных складок. 

В то же время мы считаем необоснованным объединение видов, проис

ходящих из различных местонахождений инередко отличающихся стра-
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тиграфических уровней на основании субъективной оценки морфологи

ческого сходства (т.е. оценки,· не базирующейся на изучении выборок из 
ископаемых популяций), как это бьmо проведено Б. Каммелом со мно
гими позднеоленекскими видами, в том числе СибирскиМJ:f (Kummel, 
1969). Критика взглядов Б. Каммела бьmа дана Э. Тозером (Tozer, 1971), 
и она является вполне обоснованной. В случаях, когда в коллекции от

сутствовал материал, достаточный для корректной оценки изменчивости, 

мы сохранили старые виды, полагая, 'по большую таксономическую пута

ницу создает преждевременная синонимизация видов, чем временное 

(до получения более полных коллекций) сохранение старых "типологи

ческих" видов . Так мы поступили при рассмотрении системы рода Ра

rasibirites, в' составе которого описан ряд видов (Попов, 1961; 1962; 
Бычков и др., 1976), на основании небольших изменений в скульптуре, 
проявляющихся на различных стадиях онтогенеза. Вполне возможно, 

эти виды являются наиболее частыми мутациями одного таксона видо-
. вого ранга, как полагал Б. Каммел (Kummel, 1969), но такие построения -
чисто интуитивные и не могут быть подтверждены фактами, т .к. все параси

бириты известны по малочисленным рассеянным находкам, не позволяю

щим объективно оценить изменчивость отдельных видов. 
В работе описаны почти все виды аммоноидей, обнаруженные в верхне

оленекских отложениях различных районов Сибири. Исключение состав

ляют лишь немногие формы - род Prosphingites, который монографи
чески описан в нашей более ранней работе (Дагис, Ермакова, 1981), род 
Pseudosageceras, ревизия которого будет завершена после изучения ранне
оленекских аммоноидей, и некоторые сомнительные формы, такие как 
Dieneroceras khelaliense, описанные по· неудовлетворительной сохраннос
ти материалу и имеющие сомнительную стратиграфическую привязку. 

Кроме монографического описания видов в работе приведена краткая 
характеристика основных разрезов верхнего оленека севера Средней Сиби

ри, предложена новая зональная схема этого подъяруса , рассмотрена ее кор

реляция в пределах как бореальных, так и тетических регионов . 

Работа выполнена в Институте геологии и геофизики . СО АН СССР и 
в Институте Якутского филиала СО АН СССР. Палеонтологическая часть 

работы подготовлена обоими соавторами, стратиграфическая часть

А.С. Дагисом. Им же ОСуШествлялось научное руководство исследо

ваниями. 

В процессе написания работы бьmи изучены коллекции А . Кейзерлинга 

(N° 11129), Э . Мойсисовича (N° 11137), Ю.Н. Попова (N° 6'399; 9335) и 
Ю.М. Бычкова (N° 8301), хранящиеся в Музее ЦНИГР им. Ф.Н. Чернышева. 
При написании работы важная информация и небольшой сравнительный 

материал бьmи получены от Ю.М . Бычкова, юд. Захарова, М.В. Корчин
ской, А.А. Шевырева. Очень полезными ,рказались результаты обсуждения 

палеонтологических и стратиграфических положений с доктором Э.Т. То

зеро м (Е.Т. Tozer), Геологическая служба Канады, Оттава. Фотографии 
выполнены в фотолаборатории Института геологии ЯФ СО АН СССР 

А.Г. Степановым. Всем лицам, содействовавшим выполнению данной 

работы, авторы выражают искреннюю признательность. 

Оригиналы хранятся в Монографическом отделе геологического музея 
Института геологии и геофизики СО АН СССР в г. Новосибирске. 
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Первая коллекция позднеоленекских аммоноидей была доставлена 

А. Миддендорфом в 1834 Г. из низовьев р . Оленек и описана А. Кейзер

лингом (Keyserling, 1845). В этой работе даны описания Ceratites he
denstromi, в состав которого включены все плоские инволютные формы, 

из которых Э. Мойсисовичем (Mojsisovics, 1886) впоследствии были 
выделены ~ качестве самостоятельных видов Meekoceras keyserlingi и 
М. rotundatum, а также Ceratites middendorffi,. С. euomphalus, С. eichwaldi. 

Большая коллекция триасовых аммоноидей, в которой представлены 

позднеоленекские формы, бьmа собрана АЛ. Чекановским из приустьевой 

части р. Оленек и описана в ставших классическими работах Э. Мойсисо

вича (Mojsisovics, 1886; 1888). 
Большинство видов, установленных Э. Мойсисовичем, сохранили валид

ность до настоящего времени и исключение составляют лишь формы, отне

сенные первоначально к родам Dinarites и Ceratites (группа obsoleti), 
которые необоснованно бьmи раздроблены на многочисленные виды. 

Ниже приведен список видов Э. Мойсисовича и их интерпретация, данная 
в работе. 

Mojsisovics, 1886, 1888 

1. Dinarites spiniplicatus 
2. О. volutus 
3. О. densiplicatиs 
4. О. tolli 
5. О. altus 
6. О. intermedius 
7. О. glacialis 
8. D. levis 
9. Ceratites fissiplicatus 
10. С. discretus 
11. С. multiplicatus 
12. С. hyperboreus 
13. Ceratites middendorffi 
14. С. schrenki 
15. С. nikitini 
16. С. subrobиstus 

17. С. bungei 
18. Sibirites eichwaldi 
19. S. pretiosиs 
20. Prosphingites czekanowskii 
21. Xenodiscиs karpinskii 

Современные определения 

1. Olenikites spiniplicatus 

" 2. Subolenekites altus 

" 3. Тimoceras glacialis 

" 4. Olenekoceras middendorffi 
5. О. schrenki 
6. О. nikitini 
7. Keyserlingites subrobustus 

" 8. Sibirites eichwaldi 
9. S. pretiosus 
1 О. Prosphingites czekanowskii 
11. Nordophiceras karpinskii 
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Mojsisovics, 1886, 1888 

22. Х. schmidti 
23 ~ Х. dentosиs 
24. Х. euomphalus 
25. Meekoceras keyserlingi 
26. М. rotundatum 
27. М. sibiricum 

Современные определения 

12. N. schmidti 

" 13. Bajarunia euomphala 
14. Breomeekoceras keyserlingi 
15. Arctomeekoceras rotundatum 
16. Pseudosvalbardiceras sibiricum 

Далее, вплоть до 60-х годов нашего века, позднеоленекские аммоно

идеи Сибири практически не изучались. Лишь один вид (Prosphirigites 
czekanov.rskii) бьm описан ЛЛ. Кипарисовой (1937) из Северного Хараула
ха. Существенно новые данные по рассматриваемой фауне были приведены 

в работах Ю.Н. Попова (1961, 1962). В монографии 1961 г. им описано 

22 позднеоленекских вида. Среди них ряд новых - Pseudosageceras longi
lobatum, Sibirites grambergi, S. pretiosus (оба Parasibirites), Dieneroceras de
П10kidоvi (= Boreoceras demokidovi), D. apostolicus ( = Praesibirites tuberculatus), 
D. khelaliense, N ordophiceras alexeevae (= Bajarunia alexeevae), N. olenekensis 
(= N. karpinskii), Koninckites pesterius (= Koninckitoides posterius), Arctoce
ras simplex (= Nordophiceras karpinskii). 

В этой же работе уст'ановлены два новых рода - Nordophiceras и Во
reomeekoceras. Почти одновременно этим же автором (Попов, 1962) 
бьm опубликован дополнительно ряд новых позднеоленекских видов из 

различных районов севера Средней Сибири - Pseudotirolites menensis 
(= Nordophiceras menense), Anasibirites multiformis, А. raricostatus (= Sibi
rites sp.), Parasibirites rariaculeatus, Р. mixtus, Inyoites eiekitensis (= Bajarunia 
eiekitensis), Dieneroceras nikabitensis (= Boreoceras demokidovi), Meekoceras 
contrarius (= Nordophiceras contrarium), Hemiprionites costatus (= Konincki
toides 'posterius), Arctomeekoceras rotundatum, Procarnites kummeli и ро
дов - Pseudotirolites (= Arctotirolites = Nordophiceras), Parasibirites 
и Arctomeekoceras. 

Первая попытка ревизии позднеоленекских аммоноидей Сибири была 

предпринята Б. Каммелом в его известной сводке, посвященной поздне

скифским аммоноидеям мира (Kummel, 1969). Однако в ЭТQЙ работе в 
силу недостаточной морфологической изученности таких относительно 

однообразных групп, как нордофицерасы, динер<щерасы он др., необо

снованио широкого трактования объема отдельных видов и ошибок в их 

стратиграфической привязке, многие вътоды являются явно неверными. 

В частности, Б. Каммел в синонимику Nordophiceras euomphalum· свел 
виды N. karpinskii и N. contrarium, ~отявсеонипроисходят из разных 
стратиграфических уровней и относятся к различным родам. Также не

обоснованно отнесение к одному таксону (Sibirites eichwaldi) всех видов 
родов Parasibirites и Sibirites, существенно отличаюшихся по морфологии 
и времени существования. Нельзя признать удачным также включение 

всех микоцератид с уплощенной вентральной стороной в состав рода Sval
bardiceras. Явно ошибочным является включение в состав оленекитовой 
фауны таких форм, как Сzеkапоwski decipiens (средний анизий), Propty-
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chito ides (Evenites) kummeli (зона contrarium), и исключение из нее 
рода Nordophiceras . Из всех изменений Б. Каммела в данной работе при
нята только система рода Olenikites. 

Несколько позднеоленекских видов из нижнего течения рек Лены и 

Оленека описаны СЛ. Ермаковой (1924, 1975, 1981), но все новые таксо
ны (Dieneroceras ogonerense, Koninckites dolosus и род Lenophiceras) 
в данной работе синонимизированы . Краткие описания ряда позднеоле
некских видов помещены в справочных изданиях (Воинова и др. , 1947; 
Возин, Тихомирова, 1964; Бычков и др., 1976), но лишь в последнем 
приведены три новых вида - Parasibirites kolymensis, Р. efiтovae, Pros
phingites tenuis. 

Наконец в последние годы одним из авторов (Дагис, 1983) бьmи опубли
кованы итоги ревизии рода Nordophiceras. Также бьmа проведена ревизия 
позднеоленекских видов рода Dieneroceras (Дагис, Константинов, 1984), 
отнесенных в данной работе к родам Boreoceras и Praesibirites. 

ОПИСАНИЕ АММОНОИДЕЙ 

с Е М Е Й С т в о PROPТYCНITIDAE WAAGEN , 1895 

Р о Д Evenites gen. поу. 

Н а з в а н и е р о Д а - по национальности эвены, живущие на севере 

Сибири . 

Т и п о в о й в и д. Procarnites kummeli Popow; оленекский ярус, зона 

contrarium; басс. нижнего течения р. Оленек. 
Д и а г н о з. Раковина полуинволютная, с глубоко объемляющими 

оборотами . Вентральная сторона округленная, боковые слабовыпуклые. 

Поперечное сечение оборота удлиненно-овальное с максимальным расши

рением в приумбиликальной части. Умбиликальная стенка высокая , 

умбиликус умеренно узкий, ступенчатый. Лопастная линия субаммони

товая с 5-6-ю умбиликальными лопастями во внешней части и отчетливо 

филлоидными седлами . 

В и Д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Типовой вид нового рода первоначально Ю.Н. Попо
вым (1962) был отнесен к роду Procarnites. От последнего рода Evenites 
отличается строением лопастной линии - меньшим количеством элемеН"10В, 

конфигурацией седел , значительно меньшей степенью расчлененности 

лопастей. Б . Каммел (Kummel, 1969) отнес Procarnites kummeli к роду 
Proptychitoides, от которого Evenites отличается главным образом фор

мой раковины и скульптурой . Для Proptychitoides характерны овально
треугольные обороты, имеющие наибольшую ширину у приумбиликаль

ного края, и радиальная скульптура в виде регулярных ребер, выраженных 

и на вентральной стороне. 

По форме раковины род Evenites наиболее близок к роду Proptychites , 
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но от последнего отличается более сложной и сильнее расчлененной лопаст

ной линией . 

Р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона contrarium севера 

Средней Сибири . 

Evenites kummeli (Popow), 1962 

Табл. У, фиг.. 1 

Procarnites kummeli: Попов, 1962, с. 187, табл. 2, фиг. 5. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 180/9335; басе. р. Оленек, р. Ныыкабыт, 
ол енекский ярус, зона contrarium. 
Фор м а. Раковина крупная (фрагменты жилой камеры, имеющиеся 

к описанному фрагмокону, показывают, что раковина достигала 130-
140 мм в диаметре), полуинволютная с относительно узкой, округленной 
вентральной стороной. Боковые стороны слабовыпуклые. Поперечное 

сечение оборота удлиненно-овальное с максимальным расширением в при

умбиликальной части. Вентро-латеральный и умбиликальный перегибы 

не отчетливые, округленные. Умбиликальная стенка высокая, отвесная. 
Умбиликус умеренно. узкий, ступенчатый . Жилая камера вероятно около 

оборота, форма устья не известна. 

Раз м еры (здесь и далее в мм) : 
Кол.NО Д В Ы Ду в/д Ы/Д Ду/Д 

766/ 118 60,3 31,3 20,2 
105,0 

11,2 52 
50 

33 
28 

19 
23 

С к у л ь п т ура. Поверхность раковины покрыта низкими неотчетли

выми радиальными складками, сглаживающимися на вентральной стороне. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 1). Субаммонитовая. Вентральная ло-
пасть глубокая с двумя-тремя крупными зубцами в основании . Боковая 

лопасть несколько глубже вентральной с зазубренным основанием и стен

ками. Три следующие умбиликальные лопасти также с зазубренными 

стенками и крупными зубцами в основаниях. Индивидуализированы еще 

Рис. 1. Лопастная линия Evenites kummeli 
Экз. N° 766/118, а - внешняя часть ЛШlИИ, ПрИ В = 22,0 мм; б - внутренняя часть 

ЛИНИИ, ПрИ В = 64,0 мм; дельта р . Лены, руч. Нууча, зона contrarium 
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три умбональные лопасти, но они не расчленены. Седла филлоидные . На 

внутренней стороне двураздельная дорсальная лопасть, внутренняя боко

вая и три умбональные с крупными зубцами в основаниях лопасти. Около 
приумБИJН[Кального шва, возможно, имеется еще ряд умбональных ло 

пастей, которые не видны из-за плохой сохранности материала. 

С р а в н е н и е. Род представлен одним видом. 

Р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона contrarium севера 
Средней Сибири. 

М а т е р и а л. дельта р. Лены, руч. Нучча - 1 экз. 

Р о Д Koninckitoides gen. nov. 

Koninckites: Попов, 1961, с. 51. 
Pseudaspidites: Kummel, 1969, с. 383. 

Н а з в а н и е р о Д а - по сходству с родом Koninckites Waagen. 
Т и п о в о й в и Д - Koninckites posterius Ророу, 1961; низовья 

р. Лены, руч. Булкур; оленекский ярус, зона contrarium. 
Д и а г н о з, Раковина инволютная, дискоидальная с глубокообъемлю

щими оборотами удлиненно-овального сечения, имеющими наибольшую 

ширину в средней части. Боковые стороны субпараллельны, вентральная 

округлая или немного уплощена. Умбиликус умеренно узкий. Умбили

кальная стенка невысокая, отвесная с отчетливым угловатым умбиликаль

ным перегибом. Скульптура в виде тонких радиальных складок, ослабе

вающих к вентральной стороне. Лопастная линия (V1 V 1 )L u 1 ui (еР = 
= S) 1 (D1D 1 ) С очень широкой сутура.i1ЬНОЙ лопастью еР, узкими, суб
филлоидными седлами. 

В и Д о в о й с о с т а в. Достоверно - типовой вид. У словно к новому 

роду отнесен Koninckitoides? taimyrensis sp. nov. из зоны gra.mbergi 
Таймыра и Pseudaspidites popovi Kummel, (1969, с. 383, табл. 55, фиг. 8, 
9) из колумбитовых слоев Айдахо. 

С р ав н е ни е. Новые род отличается от рода Koninckites Waagen 
строением лопастной линии с более узкими субфиллоидными седлами, 

более сложной сутуральной лопастью, а также более уплощенной ракови

ной и четким, угловатым умбиликальным перегибом. Б. Каммел (Kummel, 
1969) отнес Koninckitoides posterius к индско-раннеоленекскому роду 
Pseudaspidites Spath. От этого рода Koninckitoides отличается строением 
лопастной линии - формой седел, меньшей зазубренностью лопастей, менее 

расчлененной сутуральной лопастью, а также более отвесной умбиликаль
ной стенкой и угловатым умбиликальным краем. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зоны euomphala - gram
bergi севера Средней Сибири. 

Koninckitoides posterius (Popow), 1961 

Табл. YI, фиг. 1-3, табл. УН, фиг. 1 

Koninckites posterius: Попов, 1961, с. 51, табл. 4, фиг. 2; Возин, Тихомирова, 1964, 
с. 58, табл. 21, фиг. 1; Ермакова, 1981, с. 118, табл. 14, фиг. 2. 

Pseudaspidites posterius: Kummel, 1969, с. 384, рис. 10с. 
Koninckites dolosus: Ермакова, 1981, с. 120, 'табл. 14, фиг. 3. 
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Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N°415/6399, дельта р. Лены, руч. Нууча; 
оленекский ярус, зона contrarium. 
Фор м а. Начальная камера эллипсоидальная, размеры протоконха 

от 0,5 на 0,35 мм до 0,6 на 0,45 мм. Раковина l-го оборота близка к шаро
образной. На 2-м обороте происходит резкое увеличение диаметра умби

ликуса, умбиликус 2-го и 3-го оборотов умеренно широкий, реже широкий. 

На первых 3-х оборотах ширина значительно · больше высоты, на 4-м проис· 
ходит увеличение высоты оборота, поперечное сечение становится удлинен· 

но-овальным, вентральная сторона относительно узкая, округленная, бо· 

ковые - выпуклые. На 5-м обороте происходит резкое возрастание сте

пени инволютности раковины - 5-й оборот почти полностью перекрывает 

4-Й. Поперечное сечение оборота удлиненно-овальное, с наибольшей шири· 

ной в средней части оборота. Умбиликальная стенка невысокая, отвесная 

с отчетливым умбиликальным краем, на 6,м обороте степень объемле

мости оборота уменьшается. Взрослая раковина, образованная 6-7-ю 

оборотами, инволютная, дискоидальная, с узкой округленной или слабо 

уплощенной вентральной стороной. Боковые стороны субпараллельны 

с выпуклой средней и привентральноЙ · частью и слабовогнутой приумбили
кальной. Вентро-латеральный перегиб округленный, неотчетливый, умби· 
ликальный - отчетливый, угловатый. Умбиликальная стенка относительно 

невысокая, отвесная. Умбиликус узкий. Жилая камера занимает 2/3,ти 
оборота. Устье простое, с сильно оттянутой вперед вентральной частью. 

Раз м еры: 

кол. N" Д В III Ду В/Д Ю/Д ду/д 

766/119 74 35 12 11,6 17 16 16 
766/120 70,6 37 13,9 8,6 52 20 12 
766/121 43 22 10 6,0 51 23 14 
-,,- 17,2 7,5 4,8 4,8 44 28 28 
-,,- 7,8 3,3 2,6 2,3 42 33 30 
-,,- 3,40 1,5 1,6 1,1 44 47 32 

с к у л ь п т ура. Поверхность раковины покрыта тонкими радиальны· 

ми складками, ослабевающими к вентро·латеральному краю или гладкая. 

Струйки роста двусинусного типа с очень маленьким синусом в приумби

ликальной части и глубоким хорошо выраженным в привентральной. Вы· 

ступ на боковой стороне выражен очень слабо, на вентральной - резкий. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 2,3). Первая линия латиселятная, вен
тральная и боковые лопасти второй линии мелкие (см. рис. 2, а, б). десятая 
линия (см. рис. 2, в) четырехлопастная. При Ш = 0,75 мм и В = 0,35 мм 
появляется умбональная лопасть (см. рис. 2, г). При Ш = 1,05 мм и В = 
= 0,6 мм (см. рис. 2, д) возникают ветви вентральной лопасти. При Ш = 
= 2,0 мм, В = 1,9 мм двураздельной ст:новится дорсальная лопасть, начи
нается зазубривание лопастей L и u' и формируются первые элементы 
широкой сутуральной u2

• При В = 8,4 мм, Ш = 4,7 мм основания всех 
лопастей зазубриваются и линия приобретает вид, характерный для взрос

лых экземпляров (см. рис. 2, и). В дальнейшем зубец сутуральной лопасти 
индивидуализируется в лопасть на внешней стороне раковины (см. 

рис. 3, а). Развитие лопастной линии проходит по следующему плану: 
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Рис. 2. Онтогенез лопастной линии Koninckitoides posterius 

Экз. N° 766/123; а, б - первая И вторая линии, при III = 0,7 мм; в - 10 линия, при 
В = 0,3 мм и III = 0,62 мм; г - при В = 0,35 мм и III = 0,75 мм; д - при В = 0,6 мм и 
III = 1,05 мм; е - при В = 1,9 мм; ж - при В = 2,5 мм; з - при В = 4,0 мм; и - при 
В = 8,4 мм; низовья р. Лены, руч. Огонер, зона euomphala 

Рис. 3. Лопастные линии Koninckitoides 

I 
If 

а-К. posterins; экз. N° 11/151, при В = 33,5 мм; низовья р. Лены, руч. Огонер, 
зона euomphala; б -Koninckitoides ? taimyrensis; зкз. N° 766/124, при В = 31,0 мм; 
В. Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 

VL:ID "'* VLU1:ID "'* (V1V1)LUI:ID "'* (VIV1)LUIU2:I(DID1) "'* 
"'* (У 1 V 1) LUI Щ (Щ = S) 1 (О1 О 1 ). 

И З м е н ч и в о с т ь. Основные параметры раковины варьируют в не

больших пределах. Несколько более сильны изменения скульптуры. В 

коллекции имеются экземпляры практически гладкие, только с тонкими 

струйками роста и формы с различно развитыми складками. 
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С Р а в н е н и е. От Koninckitoides? taimyrensis отличается более слож
ной сутурой, большим диаметром умбиликуса и вогнутостью приумбили
кальной части боковых сторон последних оборотов. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зоны euompha!a и contra
rium севера Средней Сибири. 
М а т е р и а л, Восточный Таймыр, р. Чернохребетная - 2 ЗКЗ.; дельта 

р. Лены, руч. Нууча - 9 ЭКЗ.; низовья р. Лены, о-в Таас-Ары - 2 ЭКЗ.; 
руч. Нелигер - 1 О ЭКЗ. 

Koninckitoides? taimyrensis sp. noy. 

Табл. VI, фиг. 4; табл. VII, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и Д а - по п-ову Таймыр. 
Г о л о т и п. Музей ИГиГ N° 766/124; Восточный Таймыр, мыс Цветко

ва; оленекский ярус, зона grambergi. 
Фор м а. Раковина инволютная с глубоко объемлющими оборотами 

удлиненно-овальной формы. Вентральная сторона узкая, округленная, 

боковые сторьны уплощены, субпараллельны или не значительно выпуклы. 

Наибольшая ширина оборота приурочена к средней части или ближе к ум

биликусу. Умбиликальный перегиб резкий, · умбиликальная стенка отвес

ная, невысокая. Умбиликус узкий, субцилиндрическиЙ. Жилая камера 

занимает 2/З-ти посЛеднего оборота, устье простое. 
Раз м еры: 

Кол:. N° 

голотип 

766/125 

д в Ш Ду 

65,5 37,0 15,5 6,0 
44,3 24,0 8,8 4,8 

в/д 

56 
54 

ш/д ду/д 

24 9 
20 11 

С к у л ь п т ура. Поверхность гладкая с тонкими струйками роста. 

Иногда заметны неотчетливые, низкие радиальные складки. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. З, б). Во внешней части состоит 
из вентральной лопасти .с зазубренными ветвями, наиболее глубокой ло
пастью L1 , более мелкой U

1 и сильно зазубренной U2 (сутуральноЙ). 
С р а в н е н и е. От типового вида отличается более инволютной рако

виной, формой сечения оборотов и деталями строения лопастной линии -
более низкими и широкими седлами, менее зазубренными основаниями 

лопастей. Очень близкий внешний облик имееТ Pseudaspidites popovi 
Киmmе! (1969), который, возможно, относится к роду Koninckitoides. 
От последнего описываемый вид отличается главным образом более прос
той сутуроЙ. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi Восточного 
Таймыра. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 3 зкз . 
• 

с Е М Е Й С т в о MEEKOCERAТIDAE, WAAGEN, 1895 

Р о Д Nordophiceras Popow, 1961 
Xenodiscus: Mojsisovics, 1886, с. 74 (част.). 
Gyronites : Waagen, 1895, с. 288 (част. ). 
Nordophiceras: Popow, 1961, с. 38 (част.); Киmmе 1, 1969 (част.); Ермакова, 

1975 (част.); Бычков и др., 1976 (част.); Дагис,1983,с.43. 
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Arctoceras: Попов, 1961, с. 67. 
PseudotiIolites: Попов, 1962, с . 178. 
ArctotiIolites: Попов, 1963, с. 137. 
Meekoceras: Попов, 1962, с. 185. 
Svalbardiceras : Kummel, 1969, с . 450 (част . ). 
Karangatites: Захаров, 1978, с. 180. 
Lenophiceras: Ермакова, 1981, с. 104. 

Т ил о в о й в ид. Xenodiscus karpinskii Mojsisovics, 1886; низовья 

р. Оленек, руч. Менгилях; оленекский ярус, зона spinip1icatus. 
Д и а г н о з. Раковина обычно тонкая с мелким умбиликусом, от уме

ренно эволютной до умеренно инволютной. Боковые стороны уплощены, 

вентральная округлая или тоже уплощена; В последнем случае образуются 

вентро-латеральные гребни. Поверхность раковины с тонкими линиями 
роста, также могут присутствовать низкие складки. На З-4-м обороте 

появляются параболические бугорки, которые могут сохраняться и у 

взрослых экземпляров . Лопастная линия состоит из 10 лопастей. Формула 
лопастной линии (У! У! )LU! (tf = S) 1 (D! D!). 

В и Д о в о й с о с т а в . 6 видов, описываемых в данной работе. 
С р а в н е н и е. Наиболее близким к описываемому является род Baja

runia, виды которого постоянно рассматривались в составе рода Nordo
phiceras . Отличается присутствием параБОJlических бугорков. Этим же 
признаком род Nordophiceras отличается от всех остальных микоцератид. 

3 а м е ч а н и я. Б. Каммел (Kummel, 1969) ограничил объем рода Nordo
phiceras только формами с округленной вентральной стороной и полагал, 
что виды с уплощенной вентральной стороной (N.schmidti) следует рас
сматривать в составе рода Svalbardiceras. Однако эти формы имеют отчет
ливые параболические бугорки и с большим основанием могут быть отне

сены к роду Nordophiceras. В разной степени ' уплощенную вентральную 

сторону имеют другие виды рода Nordophiceras (N. popovi; N. menense, 
иногда N. contrarium), у которых этот признак изменчив, что ставит под 
сомнение целесообразность объединения видов с такой вентральной сто

роной в качество отдельного родового таксона . 
Род Arctotiro1ites (= Pseudotiro1ites) бьm выделен юл. Поповым 

(1962) на основании появления вентро-латеральных бугорков за которые 
ошибочно бьmи приняты сильно развитые параболические бугорки, что 

позволяет синонимизировать этот род. Параболические бугорки имеют 

также вид, описанный юл. Захаровым (1978) как Karangatites popovi, 
в связи с чем он включен в состав рода Nordophiceras. 

Б. Каммел (Kummel, 1969) включил в состав рода Nordophiceras мно
гие тетические виды из верхнего оленека (спата) Соляного Кряжа, Южного 

Китая и Айдахо. Некоторые из них, вероятно, относятся к роду Bajaru
nia, другие исключены из состава рода в связи с отсутствием параболи
ческих структур. Состав рода мы ограничиваем бореальными видами. 

Пока род Nordophiceras не известен вне Северо-Востока СССР. М.В. Кор
чинская (19&2) условно к этому роду отнесла N.? costatum, но этот вид 
имеет несомненное сходство с типичными Svalbardiceras. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зоны contrarium - spini
p1icatus Северо-Востока СССР. 
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Nordophiceras karpinskii (Mojsisovics), 1886 

Табл. 1, фиг. 1-6 

Xenodiscus karpinskii: Mojsisovics, 1986, с. 75, табл. XI, фиг. 13. 
Nordophiceras olenekensis: Попов, 1961, с. 90, табл. ХН, фиг. 8. 
Nordophiceras euomphalum: Захаров, 1978, табл. IX, фиг. 1-4. 
Arctoceras simplex: Попов, 1961, с. 67, табл. XVHI, фиг. 2. 
Nordophiceras pseudosimplex: Кummеl, 1969, с. 468 . 

. Nordophiceras karpinskii: Дагис,. 1983, с. 44, табл. lX, фиг. 2-4. 

г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 65/11137; низовья р. Опенек, устье руч. 
Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus . 
Фор м а. До 4-го оборота раковина относительно толстая со слабо

объемлющими оборотами, имеющими поперечно-овальную в сечении фор

му. 4-й-начало 5-го оборота округлые в сечении, по-прежнему незначитель

но охватывающие предыдущий оборот. При дальнейшем росте возрастает 

относительная высота оборота, уплощаются боковые стороны, сечение 

оборотов становится удлиненно-овальным, резко возрастает объемность 

оборотов, начинает формироваться умбиликальная стенка. Вентральная 

сторона на 5-6-м оборотах узкая, округленная или немного приостренная 

(у форм с наиболее высокими и объемлющими оборотами). Взрослые 
экземпляры состоят из 6,5-7-ми оборотов и имеют средние для рода раз

меры (диаметр до 65 мм). Боковые стороны уплощены, субпараллельны, 
вентральная суженная, округленная. ПОС.)lедниЙ оборот охватывает пре

дыдущий примерно на половину его высоты, но в терминальной части 

жилой камеры объемность несколько уменьшается. Умбиликальная стен

ка крутая, но низкая, умбиликус мелкий. Жилая камера имеет длину 

равную 2/5 длины последнего оборота. Устье простое, с выступающей 
вентральной частью. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В Т Ду В/Д т/д ДУ/Д 

694/39 60,5 23,5 11,5 21,0 38 19 35 
694/61 59,0 22,2 10,2 19,7 38 17 33 
694/68 53,0 22,1 12,0 18,0 41 22 34 
694/62 50,0 17,5 - 16,0 35 32 
694/42 43,0 16,0 8,5 17,0 41 20 38 
694/63 40,8 17,0 7,5 10,3 42 19 29 
694/38 30,0 12,2 6,5 7,1 41 22 24 
694/40 29,0 12,5 6,3 7,3 43 22 25 

С к у л ь п т ура. На поверхности раковины только тонкие струйки. 

Очень редко наблюдаются отдельные низкие складки. На 4-5-м оборотах 

имеются редкие параболические бугорки (не более 4 на оборот). На по
следнем обороте и жилой камере бугорки ~тсутствуют. 

Л О П а с т н а я л и н и я. (рис. 4, б). Лопасти отчетливо зазубренные 
в основании, наиболее глубокой является L, наиболее мелкой - u2

• Седло 
между 1 и U2 не отчетливо, слито с зубчиками лопасти U2 

• 

И З м е н ч и в о с т ь. Варьирует степень эволютности раковины и отно

сительная высота и толщина оборотов (см. размеры) . Наиболее тонкие 
раковины обычно имеют более высокие обороты и узкий умбиликус. В от

дельных случаях такие наиболее тонкие и инволютные раковины могут 
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Рис. 4. Лопастные линии Nordophiceras 
а - N. popovi; экз. N° 694/63, при В = 11 ММ; б - N. karpinskii; экз. N° 694/41, при 

В = 16 ММ; руч. Менгилях, зона spiniplicatus; в - N. contrarium; экз N° 694/26, при В = 
= 18,5 ММ, руч. Нууча, зона contrarium; г - N. schmidti; экз. N° 694/49, при В = 14 ММ, 
руч. Менгилях, зона spiniplicatus 

иметь на средних стадиях (5-й-начало 6-го оборота) слегка приостренную 
вентральную сторону, но на жилой камере. эта сторона всегда закруглена. 

С р а в н е н и е. От Nordophiceras contrarium отличается более узкой 
тонкой скульптурой и отсутствием параболических бугорков на послед

них оборотах. Параболических бугорков на взрослой раковине лишен 

также N. kazakovi sp. поу., от которого N. karpinskii отличается главным 
образом более эволютной раковиной и меньшими размерами. 

З а м е ч а н и я. Б. Каммел (Kumri1el, 1969), а вслед за ним и некоторые 
другие исследователи (Захаров, 1978) рассматривали N .karpinskii в ка
честве синонима вида euomphalus, но последний имеет существенно иную 
скульптуру и является типом нового рода Bajarunia (Дагис, 1983). Не от
личим от описываемого вида голотип N.olenekense (Попов, 1961), хотя 
паратипы этого вида могут быть определены только как Bajarunia еиот
pha1a. 

Б. Каммел (Kummel, 1969) обоснованно отнес экземпляр, описанный 

Ю.Н. Поповым (1961) как Arctoceras simplex, к роду Nordophiceras, но 
излишним является выделение нового вида - N. pseudosimplex. Последний 
вполне укладывается в диапазон изменчивости N. karpinskii, являясь 

одной из наиболее инвалютных форм. 
р а сп р о (; т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus севера 

Сибири. 
М а т е р и ал. Восточный ТаЙмыр, мыс Цветкова - 12 экз.; р. Оленек, 

устье руч. Менгилях - 31 экз.; р. Лена, о-в Таас-Ары - 3 экз.; мыс Че
куровский - 4 экз.; р. Эбитием - 3 экз. 
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Nordophiceras contrarium (Popow), 1962 

Табл. I1I, фиг. 1-6 

Meekoceras contrarius: Попов, 1962, с. 185, табл. III, фиг. 3; Возии, Тихомирова, 
1964, с. 55, табл. 30, фиг. 3. 

Nordophiceras o1enekensis: Ермакова, 1975, с. 104, табл. 1, фиг. 3. 
Lenophiceras olenekensis: Ермакова, 1981, с. 105, табл. У, рис. 3. 
Nordophiceras contrarium: Дагис, 1983, с. 46, табл. VIII, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 56/9335, дельта р. Лены, устье руч. Нууча; 
оленекский ярус, зона contrarium. 
Фор м а. До 4-го оборота раковины субофиоконические с прилегающи

ми, но незначительно объемлющими оборотами, имеющими толщину 

несколько больше высоты. На 4-м обороте - начале 5 -го оборота начинается 

отчетливое уплощение боковых сторон, поперечное сечение становится 

сначала округленно-прямоугольным, в дальнейшем удлиненно-овальным. 

Начиная с 5-го оборота возрастает относительная высота оборотов и сте
пень объемлемости, но как правило оборот не перекрывает предыдущий 

более чем на одну треть (рис. 5, а). Взрослые экземляры имеют крупные 
для рода размеры (до 105 мм). Раковина умеренно эволютная, причем 
эволютность довольно резко увеличивается на 7-м обороте. Одновременно 

значительно уменьшается скорость возрастания высоты оборотов и их 

объемлемость. Боковые стороны у взрослых форм отчетливо уплощены, 

субпараллельны, вентральная сторона округлена или незначительно упло

щена. В последнем случае могут появиться неотчетливые вентро-латераль

ные гребни. Умбиликальная стенка низкая, с округленным гребнем, умби

ликус мелкий. Жилая камера немного более половины оборота, устье 

простое. 

Раз м еры: 

кол. N° Д В Т Ду в/д Т/Д ду/д 

694/26 61,5 21,7 11,2 22,5 35 18 37 
694/27 65,0 24,0 11,5 23,5 37 18 36 
694/28 63,7 24,3 12,5 25,0 38 20 39 
694/29 105? 34,0 - 47,0 32 45 
694/30 59,0 22,1 11,2 21,0 37 19 36 
694/34 58,0 17,2 9,8 19,1 30 17 33 
694/35 45,0 17,4 9,1 15,0 38 20 33 
694/32 40,8 14,8 8,0 13,5 36 20 33 

с к у ль п т ура. На поверхности раковины струйки рос;:таи низкие 

складки, располагающиеся неравномерно и развитые в разной степени 

у отдельных экземпляров. Направленность и изогнутость струек и складок 

зависит от их положения по отношению к параболическим структурам. 

Параболические бугорки высокие, появляются на 3-м, 5-м оборотах и 

присутствуют на всех последующих o~pOTax и жилой камере в коли
честве 4-6 на оборот. У отдельных наиболее крупных экземпляров на 
ядрах жилой камеры появляются широкие пережимы, отходящие от пара

болических бугорков и развитые только ~a боковых сторонах. 
Л о п а с т н а я л и н ия: (см. рис. 4, в). Такая же, как у вышеописан

ного вида. 

И з м е н ч и в о с т ь. Вариации основных параметров раковины (см. 
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а - N. contrarium; экз. N° 694/31, руч. Нууча, дельта р. Лены, зона contrarium; 
б - N. schmidti; зкз. N° 694/48, руч. Менгилях, зона spiniplicatus; в - Bajarunia euompha· 
la; экз. N° 694/9, руч. Огонер, зона euomphala; х - параболические бугорки 

размеры) незначительны. Также меняется степень . развития радиальных 
складок, количество параболических бугорков на обороте . 

. С р а в н е н и е. От Nordophiceras schmidti отличается более эволютной 
раковиной и характером вентральной стороны. От N. popovi - меньшей 
эволютностью и толщиной раковины, значительно большими размерами. 

Характер скульптуры (более низкие параболические бугорки), более 
мелкий умбиликус и крупные размеры позволяют отличиrь N. contrarium 
от N. menense. 

р ajc про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона contrarium севера 
Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, р. Черно хребетная - 5 экз.; возвы

шенность Тулай-Киряка - 3 экз.; дельта р. Лены, руч. Нууча - 36 экз.; 
р. Лена, о-в Таас-Ары - 3 экз.; руч. Огонер -- 4 экз.; руч. Нелигер - 2 экз.; 
мыс Чекуровский - 2 экз.; р. Даркы - 2 экз. 

2. Зак. 2130 L ___ C_O_A_H' -:СС:::С:::;Р ::"...JI Институт геОJlОГИИ и ГОйQИЗИ, ;и 
NQ ;'66"S,r -- 17 



N ordophiceras kazakovi sp. поу. 

Табл. П, фиг. 1, 2 

Nordophiceras karpinskii: Дагис, 1983, с. 44, табл. IX, фиг. 1 (только). 
Н а з в а н и е в и Д а .- по фамилии А.М. Казакова. 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ N° 694/36; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, 
оленекский ярус, зона grambergi. 
Фор м а. На первых. 3-х. оборотах раковина с поперечно-овальными в 

сечении малообъемлющими оборотами, округлыми вентральной и боко
выми сторонами. Начиная с 4-го оборота начинают · уплощаться боковые 

стороны, обороты резко возрастают в высоту и уже 4-й оборот охватывает 

предыдущий почти на половину. 5-й и 6-й обороты отчетливо уruющены на 

боках и на 2/3 или более налегают на предыдущий оборот. Вентральная 
сторона узкая, округленная. На этой стадии начинает формироваться низ

кая умбиликальная стенка. Взрослая раковина имеет около 7-ми оборотов, 

она сильно уплощена, с высокими оборотами, объемлемость которых 

не уменьшается по сравнению с 5-ю и 6-ю оборотами или уменьшается не

значительно, но терминальный оборот охватывает предыдущий не менее, 

чем на 2/3. Боковые стороны субпараллельные, вентральная узкая, округ
ленная. Умбиликус мелкий, умбиликальная стенка низкая с слегка за

кругленным, но четким умбиликальным гребнем. Жилая камера до 2/3 дли
ны последнего оборота, устье простое. 

Раз м еры: 

Кол. ND Д В Т Ду В/Д т/д ду/д 

Голотип 89,5 35,4 14,0? 22,5 40 16? 25 
294/55 60,2 26,0 12,1 15,2 43 20 25 
294/56 60,0 27,1 12,0 13,7 45 20 23 
294/57 59,0 25,5 10,5 13,1 43 18 22 
294/58 37,5 17,2 9,1 9,7 45 24 23 
294/59 36,5 14,8 8,0 9,8? 41 22 27? 

С к у л ь п т ура. На поверхности раковины тонкие струйки роста и 
низкие складки, развитые в различной степени, обычно хорошо видные на 

последних оборотах, но иногда появляющиеся и на ранних стадиях (табл. П, 

фиг. 2). Параболические бугорки редкие (около 4) на 3-5-м оборотах и от
сутствуют на взрослых раковинах. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 6) . Как и у остальных видов рода наибо
лее глубокой является лопасть L. Все лопасти сильно зазубрены в основа
нии.Седла на внешней части сутуры примерно одинаковой ширины. 

С р а в н е н и е. Отличия от Nordophiceras karpinskii приведены выше. 
от N. contrarium отличается более инволютной раковиной и отсутствием 
параболических бугорков на последних оборотах. Этими же признаками 

и более тонкой раковиной описьmаемый вид отличается от N. popovi и 
N. menaense. • 

3 а м е ч а н и я. Ранее этот вид бьm включен в состав N. karpinskii 
(Дагис, 1983). Однако более древние экземпляры, происходящие из зоны 
gramberg i, имеют постоянно более инволютную и сильнее скульптирован
ную раковину по сравнению с N. karpinskii. Это обстоятельство, а также 
различное время существования явились основанием для интерпретации 

форм из зоны grambergi в качестве самостоятельного вида. 
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р и с'.-·6. Лопастные линии Nordophiceras kazakovi 
а - ЭКЗ. N°· 694(57, ПРILВ ,;о 21,3 ММ; б - ЗКЗ. N° 694/36, при В ;о 24,4 ММ; В. Таймыр, 

мыс Цветкова, зона grambergi 

р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона grambergi севера Сред· 
ней Сибири. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 8 экз.; р. Чернохре

бетная - 3 ЭКЗ.; р. Лена, о-в Таас-Ары - 2 ЭКЗ. 

Nordophiceras schmidti (Mojsisovics), 1886 
Табл. Н, фиг. 3-6 

Xenodiscus schri1idti: Mojsisovics, 1886, с. 77, табл. XI, фиг. 8- 11. 
Xenodiscus dentosus: Mojsisovics, 1886, с. 78, табл. XI, фиг. 12. 
Gyronites: schmidti: Воинова и др., 1947, с. 134, табл. 30, фиг. 4,5. 
Svalbardiceras schmidti: Kummel, 1969, с. 451 (част.) . 
Nordophiceras scl1midti: Захаров, 1978, табл. УН, фиг. 4- 9; Дагис, 1983, с. 45, 

табл. Х, фиг. 1-4. 

Л е к т о т и п. Музей ЦНИГР N° 69/11137; низовья р. Оленек, устье 
руч. Менгилях; оленекский ярус, зона spinip1icatus. 
Фор м а. На первых 3-х оборотах раковина с толстыми, поперечно

овальными в сечении оборотами, имеющими слабую объемлемость. 

На 4-м обороте сечение округлое, и оно охватывает предыдущий примерно 

на половину высот. На последующих оборотах раковина уплощается, бо

ковые стороны становятся субпараллельными, на 5-ом обороте начинается 

уплощение вентральной стороны (рис. 5, б) . Взрослые экземпляры неболь
ших размеров (до 50 мм в диаметре) имеют 6-6,5:й оборотов, умеренно 
инволютные . Боковые и вентральная сторона уплощены, на вентро-лате

ральном перегибе формируются отчетливые гребни. Последний оборот ох

ватывает предьщущий на 2/3 реже 1/2 (у наименее инволютных форм). 
Жилая камера около 2/3-ти оборота, устье простое. 

Раз м еры: 

Кол. N" Д В Т Ду BIд Т/Д ДyjД 

694/44 35,0 14,5 6,5 10,1 41 19 29 
694/45 38,0 14,5 7,3 12,5 38 19 32 
694/50 39,5 15,8 7,8 11,0 40 20 28 
694/51 36,6 15,5 7,2 9,0 42 20 25 
694/47 32,2 13,1 7,7 11,2 41 24 34 
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Кол.NО 

694/53 
694/46 
694/54 

д 

31,5 
27,0 
50,0 

в 

13,2 
11,5 
21 ,6 

т 

6,5 
6,4 
8,2 

дУ 

8,1 
7,1 

12,0 

в/д 

42 
43 
43 

т/д дУ/д 

21 26 
24 26 
17? 24 

С к у л ь п т ура. На поверхности раковины тонкие струйки роста, 
реже низкие складки. Параболические бугорки редкие, обычно менее 

4-х на оборот, прослеживаются до жилой камеры. На, средних стадиях 

от параболических бугорков отходят пережимы, выраженные только 

на ядрах. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис . 4,г, 7). Такая же, как и у других ви
дов рода. 

И з м е н ч и в о с т ь. Существенно колеблется степень инволютности 

раковины и ОТНОСИТельная высота оборотов. Также подвержена изменени

ям относительная толщина оборотов, которая обычно большая у наиболее 

эволютных экземпляров. 

С р а в н е н и е. От остальных видов рода Nordophiceras отличается уп
лощенной вентральной стороной и развитием вентро-латеральных гребней. 

3 а м е ч а н и я . В синонимику описываемого вида включен N. dento
sus, укладывающийся в пределы изменчивости N. schmidti. Б. Ка мм ел 
(Kummel, 1969) к этому виду отнес ряд экземпляров из оленекских отло
жений Свальбарда, но они по всей вероятности являются настоящими 

Svalbardiceras, а N. sсhшidti не известен вне севера Сибири. 
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Рис. 7. Онтогенез лопастной линии Nordophiceras schmidti 
Экз. N° 694/52, а, б - первая и вторая линии, при III = 0,38 ММ; в - 4 линия, при 

III = 0,4 ММ, В = 0,29 мм; г - при В = 0,38 ММ, III = 0,5 ММ, конец l-го оборота; д -
при в = 0,5 ММ и III = 0,7 ММ, начало 2-го оборота; е - при В = 0,9 ММ, III = 1,0 ММ, ко
нец 2-го оборота; ж - при В = 1,1 ММ, 3-й оборот; з - при В = 3,25 ММ, 4·Й оборот; 
u - при В = 14,0 ММ; руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
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Р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус , зона spinip1icatus севера 
Средней Сибири. 

М а т е р и ал. Р. Оленек, устье руч . Менгилях - более 50 экз. ; Оленек

ский залив, пос. Ыстаннах-Хочо - 3 экз.; р . Лена , о-в Таас-Ары - 13 экз. ; 

басс. р. Лены - 12 экз.; р . Эбитием. 

Nordophiceras popovi (Zakharov), 1978 
Табл. 1 , фиг. 7 

Karangatites popovi : Захаров, 1978, с. 180, табл. IX, фиг. 7, 4. 
Nordophiceras popovi: Дагис, 1983, с . 45, табл. Х, фиг. 5. 

Фор м а. Раковины небольших: для рода размеров , относительно 
эволютные (Ду/Д = 35-38) с незначительно объемлющими оборотами 
(перекрьпие оборотов не более 1/4). Вентральная и боковые стороны 
уплощены, вентро-латеральные плечики округлены. Обороты у взрослых 

экземпляров толстые, невыеокие, высота оборотов, примерно, в полтора 

раза больше ТОЛЩИНЬL Умбиликус широкий, умбиликальная стенка низ

кая, с круто округленным краем. 

Раз м еры: 

Kon:. N° 

157/802 
158/802 

д в 

28,9 11 ,1 
27,4 10,0 

т дУ 

7,8 10,2 
1,8 10,5 

в/д т/д 

40 27 
37 25 

дУ/д 

35 
38 

С к у л ь п т ура. На боковых сторонах низкие, достаточно регулярные 

складки, прослеживающиеся в несколько ослабленном виде и на вентраль

ной стороне. На месте пересечения складок с вентро-латеральным переги

бом образуются низкие бугорки. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 4, а) . Голотип и изученный нами эк
земпляр имеют узкую лопасть U1 и широкую L. Наиболее высоким явля
ется седло LjU1 

, наиболее глубокой - лопасть L. 
С р а в н е н и е. От наиболее эволютных экземпляров Nordophiceras 

schmidti отличается более толстой и эволютной раковиной, от N. тепеп
se - скульптурой. 

Р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус , зона spinip1icatus севера 
Средней Сибири. 

М а т е р и ал. Р, Оленек, устье руч. Менгилях - 2 экз. 

Nordophiceras menense (Popow), 1962 
Табл. 1 "фиг. 8 

Pseudotirolites rnenensis: Попов, 1962, с. 178, табл. П, фиг. 4. 
Nordophiceras rnenensis: Дагис, 1983, С. 46, табл. Х, фиг. 6. 

Фор м а. Раковина небольших для рода размеров (диаметр 35 мм) , 

умеренно эволютная (Ду/Д = 35) с толстыми оборотами. Боковые стороны 
уплощены, вентральная также немного уплощена, вентро-латеральные греб

ни округлены. Объемлемость оборотов небольшая, менее 1/2 оборота. Ум
биликус относительно глубокий, умбиликальная стенка отвесная , высо

кая, с округленным гребнем. 

С к у л ь п т ура. На боковых сторонах развиты низкие складки . Пара

болические бугорки частые (6 на оборот) и очень высокие . 
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Л о п а с т н а я л и н и я. Описана Ю.Н. Поповым (1962), не отличается 
от других видов рода Nordophiceras. . 

С Р а в н е н и е. От остальных видов рода Nordophiceras отличается бо
лее толстыми оборотами, глубоким умбиликусом и сильно развитыми па

раболическими бугорками. 

3 а м е ч а н и я. Вид известен всего по одному экземпляру. По данным 
Ю.Н. Попова, он встречен совместно с Parasibirites grambergi, но в осы
пи, что не исключает его более древнего возраста . Не исключено, что 

N. menense является аберрантной формой N. contrarium. 
Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi? севера 

Средней Сибири. 

М а т е р и ал. Басс. р. Оленек, р. Манэ - 1 экз. 

р о Д Bajarunia Dagys, 1983 

Nordophiceras: Попов, 1961, с. 38 (част.); Киmmеl, 1966, с. 397; 1969, с. 465 
(част;)'; : Ермакова, 1975, с. 99 (част.); 1981, с . 100 (част.). 

Inyoites: Попов, 1962, с. 184. 
Bajarunia: Дагис, 1983, с. 47. 

Т и п о в о й в ид. Ceratites euomphalus Keyserling, 1845; оленекский 
ярус, зона euomphala басс. нижнего течения р. Оленек. 
Д и а г н о з. Раковины платиконические со слабовыпуклыми или упло

щенными боковыми сторонами и округлой или немного приостренной 

вентральной стороной, от умеренно инволютных до умеренно эволютных. 

Умбиликус мелкий, умбиликальная стенка низкая. Жилая камера 
до 2/3 оборота, устье простое с выступающей вентральной частью. Поверх
ность несет тонкие струйки роста, изогнутые к устью на вентральной сторо

не. Иногда имеются низкие складки. На начальных оборотах могут присут

ствовать бугорки на боковых сторонах и пережимы, хорошо заметные толь

ко на ядрах. Параболические структуры отсутствуют. Лопастная линия та
кая же, как у рода Nordophiceras. 

В и д о в о й с о с т а в. Достоверно к Bajarunia могут быть отнесены 
только описываемые ниже виды. 

С р а в н е н и е. Отличия от рода Nordophiceras приведены при описании 
последнего. От близких по форме раковины индских (Gyronites, Gyrole
canites) и раннеоленекских (Meekoceras, Wyomingites) родов отличается 
закругленной вентральной стороной . Сходную с Bajarunia сутуру и ее он
тогенез имеет род Karangatites, но последний характеризуется более низ-
кими и толстыми оборотами и офиоконовой раковиной. . 

3 а м е ч а н и я; Кроме описываемых в данной работе видов, к роду 
Bajarunia, возможно, относятся некоторые тетические виды, включенные 
Б. Каммелом (Kummel, 1969) в состав рода Nordophiceras - Lecanites 
planorbis Waagen (1895) и Meekoceras tompressum Chao (1959). Однако 
эти формы распространены в более молодых, чем настоящие Bajarunia, 
отложениях, описаны по материалу не вполне удовлетворительной сохран

ности и требуют дальнейшего изучения. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона euompha1a Сибири; 
колумбитовые слои Айдахо . 
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Baj arunia euompha1a (Keyser1ing), 1845 
Табл. Ш, фиг. 3-5 

Ceratites euornpha1us: Keyserling, 1845, е. 171, табл. Ш, фиг. 7-9. 
Xenodiseus euornphalus: Mojsisovies, 1886, е. 77, табл. IП, фиг. 7. 
Nordophieeras euornphalus : Kurnrnel, 1969, е. 465, табл. 45, фиг. 6-8; Ермакова, 

1975, е . 99, табл. 1 , фиг. 1 ; 1981, е . 102, табл. У, фиг. 2. 
Nordophiceras karpinskii: Попов, 1961, е. 41 , табл. ХУ, фиг. 6; Ермакова, 1975, 

е. 101, табл. 2, фиг. 1. 
Nordophiceras sehrnidti: Попов, 1961, е. 39, табл. ХН, фиг. 3. 
Prionolobusjaeksoni: НуаН, Srnith, 1905, е. 151, табл. 151, фиг. 11-21. 
Ophicerasjaeksoni : Srnith, 1932, е. 49, табл. 62, фиг. 11-21. 
Nordophieeras jacksoni: Kurnrnel, 1969, С. 468, табл. 47, фиг. 1-5, табл. 48, фиг.1 -4. 
Bajarunia euornphalus: Дагие, 1983, е. 47, табл. УН, фиг. 1,2. 

Г о л о т и П . Музей ЦНИГР N° 9/11129; низовья р. Оленек; оленекский 
ярус, зона euomphala. 
Фор м а. 1-3-й обороты толстые , поперечно-овальные в сечении, слабо

объемлющие с шириной всегда большей высоты. 4-й оборот имеет округлое 

сечение и округленны~ вентральную и боковые стороны. Объемлемость 

по-прежнему незначительная, менее 1/3 высоты оборота. Начиная с 5-го обо
рота резко возрастает высота оборотов и их объемлемость. 5-й и б-й оборо

ты охватьmают предыду~ий на 1/2 и даже 3/4 (у наиболее инволютных 
форм). Сечение оборотов становится удлиненно-овальным, уплощается 

вентральная сторона, формируется отвесная умбиликальная стенка. 

На 7-м обороте вновь замедляется скорость нарастания относительной вы

соты оборотов, меньшей становится их объемлемость, увеличивается эво

лютность раковины (см. рис. 5, в). Взрослые раковины имеют крупные 
размеры (до 100 мм в диаметре), уплощенные , слабо выпуклые боковые 
стороны и округленную вентральную сторону. Поперечное сечение оборотов 

удлиненно-овальное. Умбиликальная стенка низкая, наклонена, умбили

кальный перегиб закруглен. Жилая камера от 1/2 до 2/5 оборота, устье 
простое, с оттянутой вперед вентральной частью. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В Т Ду В/Д Т/Д дУ/д 

264/1 99,0 35 ,0 19,5 34,5 35 19 35 
264/ 2 95 ,5 35 ,5 19,0 32,5 37 19 34 
694/3 81,0 29,7 17,0 26,5 37 21 33 
694/ 4 82,0 32,0 16,5 25,0 39 20 31 
694/5 61,0 24,0 13,0 19,0 39 21 24 
694/6 52,0 20,5 10,5 13,5 39 20 26 
694/7 52,5 21,5 10,5 15,0 40 20 29 
294/8 48,0 19,0 10,0 14,0 40 21 29 
262/2 60,0 21,5 12,0 15,0 44 20 25 

С к у л ь п т ура. На поверхности раковины обычно имеются тонкие 

струйки, довольно ::ильно изогнутые к устью на вентральной части. Иногда 

появляются неотчетливые и неравномерно расположенные морщинки. 

Пережимов на ранних стадиях нет. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 9). Все лопасти отчетливо зазубрены, су
туральная лопасть очень широкая . L всегда глубже V и умбиликальных ло
пастей. Онтогенез лопастной линии приведен на рис. 8. 
И з м е н ч и в о с т Ь. Существенно варьирует у описьmаемого вида сте-
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Рис. 8. Онтогенез лопастной линии Bajarunia euomphala 
Экз. N° 694/13, а - при III = 0,54 ММ и В = 0,25 ММ; б - при В = 0,7 ММ и III = 

= 0,95 ММ, конец l-го оборота; в - при В = 0,95 ММ и III = 1,2 ММ, конец 2-го оборота; 
г - при В = 1,2 ММ и III = 1,7 ММ, 3-й оборот; д - при В = 2,8 мм, 4-й оборот; е - при 
В = 3,5 ММ; ж - при В = 10,0 ММ, руч. Огонер, зона euomphala 

v 
IZ 

v 
Рис. 9. Лопастные линии Bajarunia euomphala 

а - экз. N° 694/11, при В = 22,5 ММ; б - экз. N° 694/12, при В = 14 ММ; руч.Огонер, 
зона euomphala 

пень инволютности раковины и относительная высота оборотов . Значе

ния дУ/д изменяются в широких пределах от 23 до 39, причем очень су
щественно могут отличаться средние значения этого показателя из отдель

ных выборок. В частности для выборки из одного слоя конкреций 

на р. Ныыкабыт оно равно 33, аналогичtIой выборки из низовьев р. Лены 
(руч. Огонер) - 28 и р. Чернохребетной на Таймыре - 26. Есть некоторые 
основания полагать, что степень инволютности раковины зависит и от воз

раста выборки - наиболее эволютные экземпляры являются, вероятно , наи

более древними и объемлемость оборотов увеличивал ась с возрастом. Если 

это предположение подтвердится, оно даст возможность для выделения 

хроноподвидов. 
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с р а в н е н и е. or Bajarunia eiekitensis отличается скульптурой ранних 
оборотов, отсутствием пережимов, большей инволютностью раковины и 
значительно большими размерами. 

З а м е ч а н и я. В данной работе вид В. euomphala трактуется в узком 
смысле (Дагис, 1983). Как уже отмечалось, широкое толкование объема 
этого вида БЬDIО связано с непрерывной трактовкой местонахождений и 

возраста голотипа. Э. Мойсисович (Mojsisovics, 1886) полагал, что тип 
этого вида происходит из основного местонахождения А. Чекановского, 

в связи с чем он идентифицировался с Nordophiceras karpinskii (Kummel, 
1969; Захаров, 1978 и др.). в действительности в наиболее высоких слоях 
оленека у руч. Менгилях В. euomphala и род Bajarunia в целом отсутствуют. 
Первым из авторов БЬDIО высказано предположение, что голотип описывае
мого вида происходит из р-на пос. Тюмяти на р. Оленек или же собран из 
алювия, где В. euomphala встречается достаточно часто. 

В синонимику В. euomphala мы включили американский вид из колум
битовых слоев первоначально описанный как Prionolobus jacksoni, от
несенный впоследствии Б. Каммелом к роду Nordophiceras. Как явствует 
из полных описаний этого вида, приведенных американскими палеонтоло

гами (Smith, 1932; Kummel, 1969), он лИшен параболических бугорков на 
всех стадиях роста и несомненно относится к роду Bajarunia. Также к этому 
роду (а не к роду Xenoce11ites, как полагал Б. К,аммел) скорее принадле
жит вид spencei из колумбитовых слоев Айдахо. 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона euomphala севера си
бири. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, р .' Чернохребетная - более 50 экз.; 
р. Ныыкабыт, басс. р. Оленек - более 100 экз.; р. Лена, о-в Тас-Ары -
35 экз.; басс. р. Кендей - 21 экз.; басс . р. Лены, руч. Огонер - бо

лее 100 экз.; р. Нелигер - 30 экз.; р. Эбитием - 18 экз.; р. Лена, мыс Че
куров ский - 8 экз. 

Bajarunia eiekitensis (Pbpow), 1962 

Табл. IV, фит. 3-8 

Inyoites eiekitensis: Попов, 1962, с. 184, табл. Ш, фиг. 5. 
Bajarunia'alexeevae: Дагис, 1983, с. 48, табл. УIII, фит. 3-5. 

Фор м а. до 4-го оборота раковина толстая с поперечно-овальными в се

чении оборотами. 4-й - начало 5-го оборота имеют округлые в сечении обо

роты с одинаковой высотой и толщиной. Боковые и вентральная стороны 

округлены, объемлемость оборотов незначительная . На 5-м обороте начи

нается ускорение нарастания высоты оборотов, увеличивается их объем

лемость. Наиболее крупные раковины имеют 6-6,5-й оборотов. Размеры ра

ковины взрослых экземпляров, вероятно, небольшие, диаметр не превыша

ет 40 мм. Они умеренно эволютные, с удлиненно-овальными или округлен
но-треугольными в сечении оборотами, слабо выпуклыми или немного 

уплощенными боковыми сторонами и приостренной (но не острой) вент
ральной стороной. Умбиликальная стенка низкая, гребень закруглен, ум

биликус мелкий. Длина жилой камеры до 3/5 оборота, характер устья 
не выявлен. 
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Раз м еры: 

Кол. N" Д В Т Ду в/д Т/Д Ду/Д 

694/13 26,0 9,2 6,3 9,8 35 24 38 
694/14 26,0 10,0 6,1 10,1 38 20 39 
694/15 25,0 8,5 10,0 34 40 
694/16 26,5 9,0 5,5 9,5 34 21 36 
694/18 32,0 11,0 13,5 34 42 
69.4/20 25,6 8,5 6,0 11,0 33 23 43 
694/22 34,0 11,7 13,0 34 38 

С к у л ь п т ура. На первых 4-4,5-й оборотах имеются удлиненные бу

горки на боковых сторонах, количество которых достигает 8 на оборот. 
Степень развития бугорков сильно варьирует, имеются почти гладкие рако
вины. На ядрах ранних оборотов развиты частые пережимы, которые связа

ны со скульптурой - бугорки располагаются непосредственно адорально 

от каждого пережима. Обычно коррелятивно связана степень развития бу
горков и глубина пережимов, но отдельные пережимы могут не отразить

ся в скульптуре раковины. Последние 2 оборота гладкие с тонкими струй
ками, изогнутыми к устью на вентральной стороне. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 1 О) . Близка к сутуре типового вида и 
отличается лишь немного меньшей зазубренностью лопастей и более слабой 
расчлененностью сутуральной части. 

С р а в н е н и е. От типового вида отличается большей эволютностью ра

ковины, приостренностью ее вентральной стороны и характером 

скульптуры. 

3 а м е ч а н и я. В предыдущей работе А.С . Дагис (1983) рассматривал 
описываемый вид в качестве младшего синонима Bajarunia alexeevae на ос
новании сходства скульптуры начальных оборотов. Более детальные иссле
дования показали, что эти виды довольно сильно отличаются по остальным 

признакам и в первую очередь по степени инволют'ности раковины и форме 
вентральной стороны. Кроме того, определенные отличия имеются и в строе

нии скульптуры этих видов . У В. eiekitensis бугорки более грубые, редкие 
и менее регулярно расположенные, чем у В. alexeevae. Также скорее всего 
у В. alexeevae бугорки' не связаны спережимами. 

о 

Ii 

Рис. 10. Лопастные линин Bajarunia еiеkitепsis 
а - экз. N° 694/16, при В = 7,0; б - экз . N° 694/15, при В = 7,6 ММ; низовья р.Буур, 

басе. р . Оленек, зона euomphala 
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Оригинальная коллекция, по которой бьm описан рассматриваемый вид, 
утеряна (не бьmа цередана автором в музей) . Предлагаемое описание сос
тавлено по топотипам, собранным в бассейнах рек Буур и Ныыкабыт . 

ю.н. Попов (1962) относил описываемый вид к роду Inyoites, но он лишен 
киля и с большим основанием может быть включен в состав рода Bajarunia. 

р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона euomphala севера Сред
ней Сибири. 

М а т е р и а л. Басс. р. Оленек, нижнее течение р. Буур, руч. Тойон-Уйо
лаах - более 50 экз. (с давленными жилыми камерами); р. Ныыка
быт - 11 экз. (из осьши) . 

Baj arunia аlехееуае (Popow), 1962 

Табл. П, фиг. 7 

Nordophiceras alexeevae: Попов, 1961, с. 39, табл. XXV, фиг. 7. 
Баjаruniа аlехееуае: Дагис, 1983, с. 48, табл. Х, фиг. 7. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 364/6399; Восточный Таймыр, р. Черно
хребетная, оленекский ярус, зона euomphala. 
Фор м а. Раковина небольших для рода размеров ( Д = 41,5 мм), 

умеренно инволютная (Ду Iд = 26). Последний оборот уплощен со слабо 
выпуклыми боковыми сторонами и узкой, но отчетливо закругленной вен
тральной стороной, охватывает предьщущий оборот примерно на половину. 
Умбиликальная стенка низкая, закругленная, умбиликус мелкий. 

С к у л ь n т ура. На последних оборотах тонкие струйки, изогнутые к 
устью в вентральной части. На первых 5 -6-ти оборотах частые (до 16 flа 
оборот), низкие, косонаправленные бугорки . Параболические бугорки не 
развиты. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Такая же, как и у остальных видов рода 
Bajarunia. 

С р а в н е н и е. По основным параметрам вид тождественен В. еuomр

мla, от которого отличается лишь характером скульптуры ранних оборо

тов. Отличия от В. eiekitensis приведены при описании последнего вида. 
3 а м е ч а н и я. В. alexeevae описан по единственному экземпляру, 

происходящему из зоны euomphala р. Чернохребетной (Восточный Таймыр). 
Дополнительные сборы в этом районе позволили собрать лишь В. еиоmр
hala_ Не исключена возможность, что описываемый вид является лишь абер
рантной формой В. euomphala, но этот вопрос невозможно решить до по
лучения дополнительного материала. 

р а с про с т р а н е н и е и м а т е р и а л. См. голотип. 

Bajarunia sp. 
Табл. IV, фиг. 1,2 

Фор м а. Крупные, относительно эволютные раковины со слабо выпук
лыми боковыми и округленной или слегка приостренной вентральной сто

роной . Поперечное сечение умеренно толстых оборотов удлиненно-оваль
ное. Умбиликальная стенка довольно высокая, слегка наклонная, умбили
кус широкий, мелкий. 
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Раз м еры : 

Кол. N° Д В 1II Ду В/Д Ы/Д 

694/70 94,0 28 16,5 42,0 30 18 
694/71 71,5 25 ,0 15 ,0 29,7 35 21 

Ду/Д 

45 
42 

С к у л ь п т ура. На поверхности в разной степени развиты радиальные 
складки, изогнутые к устью на вентральной стороне . 

Л о п а с т н а я л и н и я. Близка к таковой типового вида. 
3 а м е ч а н и я. Описываемые формы близки к В. euomphala, но они 

более эволютные и имеют более толстые обороты. Вполне возможно, что 

это самостоятельный вид, предшествующий В. euomphala (он встречен в ни
зах разреза верхнего оленека) . Описан в открытой номенклатуре в связи 
с ограниченностью материала. 

Р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона euomphala севера Сред
ней Сибири. 

М а т е р и а л. Дельта р. Лены, РУЧ. Нууча - 3 экз. 

Р о Д Boreomeekoceras Popow, 1961 

Gruppe der Meekoceras sibiricum: Mojsisovics, 1886, с . 81. 
Boreomeekoceras: Попов , 1961, с . 41; Кummеl, 1969, с. 476. 

Т и п о в о й в ид. Meekoceras keyserlingi Mojsisovics, 1886; низовья 
р . Оленек, руч. Менгилях, оленекский ярус , зона s piniplicatus. 
Д и а r н о з . Раковина тонкая, дискоидальная, инволютная с приострен

ной 'вентральной стороной и уплощенными или слабо выпуклыми боковы
ми сторонами. Умбиликус очень узкий , почти закрытый , глубокий, цилинд

рический. Умбиликальная стенка высокая, отвесная. Скульптура в виде низ

ких, неравномерно расположенных радиальных складок, сглаживающихся 

к вентральной стороне. Формула лопастной линии - (Vl У 1 ) LU1 (U2 = S) 
1 (D1 Ь1 ). Седла широкие и низкие, лопасти неглубокие с сильно зазубрен

ными основаниями, U2 
- очень широкая с многочисленными мелкими зуб

чиками, обычно неотчетливо отделена от седла U1 jU2 
. 

В И Д О В О Й с о с т а в. Типовой вид . 

С р а в н е н и е. Сходную лопастную линию имеет род Arctomeekoceras , 
от которого описываемый род отличается приостренной вентральной сторо

ной взрослых экземпляров и большей инволютностью раковины. 

От рода Pseudosvalbardiceras gen. поу., имеющего близкую к дискоген
ной раковину, отличается более инволютной раковиной , приостренной вент

ральной стороной, а также более широкой и сильнее зазубренной 

лопастью U2 
• 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зоны grambergi и spinip
licatus севера Средней Сибири. 

• 
Boreomeekoceras keyserliпgi (Mojsisovis), 1886 

Табл. VII, фиг. 3- 6; табл. 8, фиг. 1- 3 

Ceratites hedenstroemi: Keyserling, 1845, с. 244, табл. 3, фиг. 1- 3. 
Meekoceras keyserlingi : Mojsisovics, 1886, с . 81 , табл. 10, фит. . 13-15. 
Boreomeekoceras keyserlingi: Popow, 1967, с. 42, табл. 10, фиг. 4; Кumтеl , 1969, 

с. 477; Бычков и др. , 1976, табл. 2, фиг. 7. 
Koninckites keyserlingi: Возии, Тихомирова, 1964, с. 58, табл. 31, фиг. 2. 
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Рис. 11. Поперечные сечения раковин 

Boreomeekoceras keyserlingi 
а - ЭКЭ. N° 766{132; б - экз. N° 766{134; 

руч. Менгилях, зона spiniplicatus 

г о л о т и п. Музей ЦНИГР 

N° 2/11129, низовья р. Оленек, 
руч. Менгилях; оленекский ярус, 

зона spiniplicatus. 
Фор м а (рис. 11). Раковина 

l-го оборота с серповидным попереч

ным сечением, выпуклой вентральной 

стороной. На 2-м обороте сечение 

становится поперечно-овальным, ум

биликус умеренно узкий, вентраль

ная и боковые стороны выпуклые. 

На 3-м обороте возрастает относитель

ная величина высоты, поперечное сече

ние близко к удлиненно-овальному . 

На 4-м обороте происходит уплощение 

боковых сторон, поперечное сечение 

удлиненно,овальной формы, умбили- {j 

кус умеренl'lO узкий, умбиликальная 

стенка низкая. 5-й оборот полностью перекрывает 4-й, а иногда 3-й и 2-Й . 

Умбиликус очень узкий. Взрослая раковина, образованная семью оборота

ми, дискоидальная с поперечным сечением оборота удлиненно-серповидной 

формы. Вентральная сторона обычно в различной степени приостренная . Бо· 

ковые стороны слабо выпуклые или уплощенные . Умбиликальная стенка 

высокая, умбиликальный перегиб округлен. Умбиликус очень узкий, ци
линдрической формы. Жилая камера занимает 2/3 оборота. Устье простое. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В 1II Ду В/Д 1II/Д Ду/Д 

766/126 73,0 40,0 14,1 4,3 55 20 6 
766/127 66,1 37,3 14,4 2,9 56 22 4,3 
766/128 56,0 36,0 13,0 0,2 64 23 0,4 

24,3 14,5 6,3 0,3 60 26 1,2 
9,4 5,0 3,0 1,7 53 32 18 
4,25 1,9 1,6 0,9 45 38 21 

с к у л ь п т ура. Поверхность раковины покрыта тонкими струйка

ми роста и низкими складками, наиболее отчетливыми в приумбиликаль

ной ЧаСТИ и затухающими к вентральному краю. У отдельных экземпляров 

складки могут быть не выражены. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 12, 13). Первая линия во внешней части 
состоит из относительно широкого седла и узких боковых лопастей с обеих 

его сторон (см. рис . 12, а). Вентральная и боковая лопасти второй линии 
широкие и неглубокие (см. рис. 12, б). Пятая линия при Ш = 0,6 мм и 
В = 0,3 мм четырехлопастная (см . рис . 12, в). В конце 1 -го - начале 2-го 
оборота в вершине седла ЦI появляется умбональная лопасть (см. 
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Рис. 12. Онтогенез лопастной линии Boreomeekoccras keyserlingi 
Экз. N° 766/136; а, б - первая и вторая линии при Ш "0,6 мм; в - пятая линия, при 

В = 0,3 мм, Ш = 0,6 мм; г - при В = 0,5 мм, Ш = 0,73 мм, 2 ·Й оборот; д - при В = 
= 1,1 мм, Ш = 1,4 ММ, начало 3-го оборота; е - при В = 3,5 мм, конеЦ 3 -го оборота ; 
Ж - при В = 7,6 мм, 4-й оборот; руч. Менгилях, зона spiniplicatus 

tl 

tf 

Рис. 13. Лопастные линии Boreomeekoccras key~erlingi 
а - ЭК3. N° 766/135 , при В :: 20,6 мм (хз); низовья р . Ол·тек , урочище Хара-Сыр; 

б - ЗКЗ. N° 766/131, при В = J3,O мм (Х 4,8), в _. ЭКЗ. N° '/66/129, при В = З4,О мм 
(Х2,4) ; руч. Менгиллх; зона spiniplicatus 

• 
рис. 12, г). в начале 3-го, оборота вентральная лопасть двураздельная и 
появляется еще одна умбональная лопасть - U2 (см, рис , 12, д), При 
1II = 4,3 мм и В = 7,6 мм в начале 5-го оборота основания всех лопастей за
зубрены. Лопасть становится сильно расчлененной с ДJIинным рядом зуб

чиков на внеurnей и внутренней стороне . Развитие лопастной линии можно 

выразить в следующем виде: VL : 10 ~VLUl : 10 ~(V1Vl)Lulu2 : 1O~ 
(У1 V 1)LU1 U2 

: I(D1D1) ~ (У1 У ) )LU1 (U:l = S) I(D 1 D1 ). 
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и з м е н ч и в о с т ь . Вид характеризуется слабо изменчивой формой 

раковины , небольшие изменения отмечаются в интенсивности скульпту

ры. Поверхность раковины большинства экземпляров с тонкими, низкими 

радиальными складками, затухающими у вентрального края. Встречаются 

экземпляры, у которых складки развиты значительно сильнее (табл. VHI, 
фиг. 1) и практически гладкие экземпляры (табл. VHI, фиг . 2). Значитель
но варьирует у описьmаемого вида строение лопастной линии и главным об

разом лопасти u2
• У большинства экземпляров лопастная линия с широки

ми седлами и U2 представленной длинным рядом мелких зубчиков на 
внешней и внутренней стороне (см. рис. 13, б). Встречаются экземпляры, 
у которых этот ряд индивидуализируется на ряд лопастей (см. рис. 13, а) 
или представлен неравномерно распределенными крупными зубцами (см. 
рис. 13, в) . Очень редки экземпляры с широкой боковой лопастью и неясно 
выраженными U1 и u2

. 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид является единственным представи

телем рода Boreomeeko'ceras. 
р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зоны gгаmЬегgiи spinip1i

catus севера Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 18 экз.; нижнее 

течение р. Оленек, руч. Менгилях и урочище Хара-Сыр - 55 экз.; дельта 

р. Лены, руч. Таас-Крест - 2 экз.; р . Эбитием, басс. нижнего течения 

р. Лены - 3 экз. 

Boreomeekoceras aff. keyserlingi (Mojsisovics), 1886 
Табл. VШ, фиг. 4 

Фор м а. Взрослая раковина инволютная, дискоидальная с узкой, 

приостренной вентральной стороной. Поперечное сечение удлиненно-оваль

ное с наибольшей шириной в средней части . Боковые стороны слабо вы

пуклы. Вентро-латеральный и умбиликальный перегибы неотчетливые , ок

ругленные . Умбиликальная стенка высокая. Умбиликус очень узкий. 
С к у л ь п т ура. Поверхность раковины покрьпа грубыми ради

альными складками, наиболее интенсивно выраженными в средней 

части оборота. На оборот приходится до 14 складок. 
Л о п а с т н а я л и н и я . Такая же, как у Boreomeekoceras keyser-

1ingi. 
С р а в н е н и е . От Boreomeekoceras keyser\ingi отличается значительно 

сильнее развитой скульптурой. 

З а м е ч а н и я. Описываемый вид резко отличается от типового вида 

рода Boreomeekoceras, но не исключено, что он является лишь крайней 

изменчивой формой или аберрантным экземпляром . 

р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spinipcatus : севера 
Средней Сибири. 

М а т е р и а л. Низовье р. Оленек , руч. Менгилях - 1 экз. 

31 



Р о Д Arctomeekoceras Popow, 1962 

Gruppe der Meekoceras sibiricum: Mojsisovics, 1886, с. 8'1 (част . ). 
Arctomeekoceras: Попов, 1962, с . 186; Киmmеl, 1969, с . 476. 

Т и п о в о й в и д. Meekoceras rotundatum Mojsisovics, 1886; низовья 
р. Оленек, руч. Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Д и а г н о з . . Раковина тонкая, инволютная с округленной вентральной 

стороной и уплощенными боковыми. На ранней и средней стадиях разви

тия обороты более выпуклы в средней и умбиликальной части, на позд

них - в верхней трети оборота. Умбиликальная стенка высокая и отвес

ная, умбиликус узкий и глубокий . Скульптура в виде низких радиальных 

складок. Формула лопастной линии (У ! У1 ) LUl (u2 = S) I(DlDl ). U2 очень 
широкая, представленная многочисленными зубчиками на внешней и 

внутренней стороне, обычно не четко отделена от седла Ul /U2 
. 

В И Д О В О Й с о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким к описываемому является род Bore
omeekoceras, от которого Arctomeekoceras отличается несколько бо'льшим 
умбиликусом и отчетливо округленной вентральной стороной . Близкую 

лопастную линию имеет род Pseudosva1bardiceras, от которого описываемый 
отличается отсутствием уплощения на вентральной стороне, иной формой 

поперечного сечения оборотов. 

3 а м е ч а н и я. Б. Каммел (Kummel, 1969) определил род Arctomeeko
ceras из нижнетриасовых отложений Соляного Кряжа (Пакистан) . Отне
сенные к этому роду экземпляры (Arctomeekoceras sp. ind.) лишь по внеш
нему облику напоминают бореальный род Arctomeekoceras и отличаются 
строением лопастной линии, главным образом лопасти u2

• 

Р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона spiniplicatus севера 
Средней Сибири. 

Ar~tomeekoceras rotundatum (Mojsisovics), 1886 

Табл. УIII, фиг. 5; 6; табл. IX, фиг. 1-3 

Ceratites hedenstroemi: Keyserling, 1845, с. 244, табл . 3, фиг . 4-5 . 
Meekoceras rotundatum: Mojsisovics, 1886, с . 83, табл. 10, фиг. 16 . 
Arctomeekoceras rotunda tum: Попов, 1962, с. 187 , табл. 1, фиг. 5; табл. 3, фиг. 4 ; 

Захаров, 1978, табл. 10, фиг. 8-14. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 3/11129 ; ниэовья р . Оленек, руч. Менги
лях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Фор м а (рис. 14,8) . Раковина 1-го оборота с серповидным попереч

ным сечением, на 2-м обороте сечение поперечно-овальное. На 3-м - увели

чивается относительная высота оборота и поперечное сечение становится 

близким к округлому . Вентра.,1ьная и боковые стороны выпуклые. На 

4-м обороте происходит уплощение б.оковых сторон, поперечное сечение 

удлиненно-овальное. Обороты на ранних стадиях глубокообъемлющие, 

умбиликус умеренно узкий. 5-й оборот практически полностью перекры

вает предыдущий, умбиликус становится очень узким, поперечное сече

ние овально-треугольной формы с наибольшей шириной в приумбили

кальной части . Взрослая раковина, образованная 6-ю оборотами, инво

лютная. Поперечное сечение оборота удлиненно-овальное с наибольшей 

шириной в верхней части оборота . Характерна слабая вогнутость приум-

31 



Рис. 14. Лопастные линии и поперечное сечение Arcto
meekoceras 

а - А. rotundatum; ЭКЭ. N° 76.6/136, при В = 15,7 мм; 
б - А. aff. rotundatum (Mojsisovics) ; экз. N° 766/142, 
при В = 14,0 мм; в - А. rotundatиm (Mojsisovics); экз. 
N° 766/ 140; руч. Менгилях, зона spiniplicatus 

биликальной части жилой камеры . Вентральная сторона фрагмакона 

узкая, округленная, становится широкой на жилой камере. Вентро-лате

ральный и умбиликальный перегибы округленные. Умбиликус глубокий , 

очень узкий. Умбиликальная стенка высокая. Жилая камера занимает 

2/3 оборота, устье простое. 
Раз м еры: 

Кол. N° Д В III Ду BjД IIIIд ДУ/Д 

766/138 40,4 21,6 9,5 4,5 53 24 11 
766/139 36 18,2 - 3,9 51 11 
766/140 36 19,1 9,8 4,4 53 27 12 

16 9,1 5,6 1,5 57 35 19 
6,2 3,0 2,7 1,5 48 44 24 
2,8 1,2 1,5 0,7 43 54 25 
1,3 0,6 0,85 0,35 46 65 27 

с к у л ь п т ура. Поверхность раковины покрыта невысокими радиаль

ными, слабо изгибающимися складками, затухающими к вентральному 

краю. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см . рис. 14,а) . Ветви вентральной лопасти, 
как правило, мелкие с несколькими зубчиками в основаниях. Боковая 

и первая умбональная лопасти широкие и неглубокие. Вторая умбональ

ная лопасть (u2
) представлена длинным рядом мелких зубцов на внешней 

и внутренней стороне. 

С р а в н е н и е. Вид является единственным представителем рода 

Arctomeekoceras. 
3 а м е ч а н и я. В синонимику вида не включены формы, описанные 

как А. rotundatum Ю.М. Бычковым и др . (1976, с. 100, табл. 11, фиг. 5) 
с побережья Охотского моря и Ю.Н. Поповым (1962, с. 187, табл. 1, фиг. 1) 
из Восточного Таймыра, которые имеют отчетливые бугорки на ранних 

стадиях развития и скорее относятся к роду Subolenekites. 
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Р а с про с т р а н е н и . е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus севера 
Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Низовья р. Оленек, руч. Менгилях - 8 экз.; урочище 

Хара-Сыр - 5 экз.; Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 6 экз. 

Arctomeekoceras aff. rotundatum (blojsisovics), 1886 

Табл. IX, фиг. 4 

Фор м а. Взрослая раковина дискоидальная, инволютная с узкой, 
округлой вентральной стороной и уплощенными боковыми сторонами. 

Поперечное сечение оборота овально-треугольной формы с максимальным 

расширением в приумбиликальной части. Веитро-латеральный пере гиб 
неотчетливый, округлый, умбиликальный - резкий. Умбиликальная стен

ка высокая, отвесная. Умбиликус глубокий, узкий. Жилая камера зани

мает 2/3 оборота , устье простое. 

Раз м еры: 

кол. N° Д В W Ду 

766/141 36,5 19,7 N2No 2,7 
в/д Ш/Д 

54 30 
ду/д 

7 

С к у л ь п т ура. Поверхность раковины покрыта низкими, радиаль

ными, слабо изгибающимися складками. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 14,б). Близка к таковой А. rotunda
tum. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Описываемые формы по строению 
лопастной линии не отличаются от А . rotundatum, но имеют более узкую 
вентральную сторону и иное поперечное сечение оборотов с наибольшей 
шириной; приуроченной к умбиликальному краю. На имеющемся ограни· 
ченном материале трудно определить, являются ли рассматриваемые фор
мы отклоняющимися зкземплярами А. rotundatum или новым видом, 
в связи с чем они описаны в открытой номенклатуре. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus севера 
Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Низовья р . Оленек, руч. Менгилях - 2 ЭКЗ. ; урочище 

Хара-Сыр - 3 экз. 

Pseudosvalbardiceras gen. поу. 

Gruppe der Meekoceras sibiricum: Mojsisovics,1886, с . 81 (част.). 
Svalbardiceras: Kummel, 1969, с. 453 (част.); Захаров, 1978, с. 181. ' 

Т и п о в о й в ид . Meekoceras sibiricum Mojsisovics; низовья р. Оленек, 
руч . Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Д и а г н о з . Раковина инволютная или полуинволютная с отчетливо 

уплощенной вентральной стороной. Б'Ьковые стороны также ушющены, 
веитро-латеральный перегиб угловатый. Умбиликальная стенка высокая, 

отвесная, умбиликус глубокий. Наибольшая ширина оборота приурочена 

к приумбиликальной части . Скульптура в виде низких не всегда регуляр
ных складок, обычно не прослеживаюшихся на вентральной стороне . 

Формула лопастной линии (V1 V1) LU1(U2 = S) I(D1Dl)' 
В и Д о в о й с о с т а в. два вида: Meekoceras sibiricum Mojsisovics (1886, 
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с. 85, табл. П, фиг. 1-6); Svalbardiceras asiaticum (Захаров, 1978, с. 181 
табл. 10, фиг. 6-7). . , 

С Р а в н е н и е. От имеющих сходную лопастную линию родов Arcto
meekoceras и Boreomeekoceras новых род отличается отчетливо УПЛОщенной 
вентральной стороной. По внешнему облику взрослых форм описываемый 
род очень сходен с родом Svalbardiceras. От последнего он отличается от
сутствием бугорков на ранних стадиях развития, а также более СЛО}j(НОЙ 

лопастной линией - сильнее рассеченной u2
• Также по внешнему обnику 

новый род очень схож с некоторыми видами рода Nordopblceras, имеющи_ 
ми уплощенную вентральную сторону и в первую очередь такими, как 

N. schmidti, от которых он отличается отсутствием параболических струк
тур, а также строением лопастной линии. 

Р а с про с т р а н ен и е . Оленекский ярус, зона spiniplicatus севера 
Средней Сибири. 

Pseudosvalbardiceras sibiricum (Mojsisovics), 1886 

Табл. Х, фиг. 1-4 

Meekoceras sibiricum: Mojsisovics, 1886, с . 85, табл. П, фиг. 1-6. 
Meekoceras? sibiricum: Воинова и др ., 1947, с. 150, табл. 35, фиг. 2. 
Svalbardiceras sibiricum: Kummel, 1969, с . 453. 
Arctoprionites prontchischevi, Захаров, 1978, с . 183, табл. Д фиг. 3, 4. 

Л е к т о т и п. Музей ЦНИГР N° 73/11137, низовья р. Оленек, руч. Мен
гилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Фор м а (рис. 15,з). Начальная камера эллипсоидальная с размерами 

протоконха 0,5 на 0,35 мм. На первых 2-х оборотах раковина с объемлю_ 
щими, поперечно-овального сечения оборотами. На 3-м обороте возраСтает 
относительная высота, и поперечное сечение становится близким к OI<pyr 
лому. Вентральная и боковые стороны выпуклые. На 4-м обороте Возра
стает степень объемлемости оборотов, уплощаются боковые СТОРоны, 

поперечное сечение оборота становится овально-треугольной формыI с 
наибольшей шириной в приумбиликальной части, вентральная СТОрона 
уплощенная. Взрослая раковина, образованная 5-5,5-й оборотами, Инво
лютная. Поперечное сечение оборота овально-треугольное С уплощенной 

вентральной стороной. Умбиликальная стенка высокая, отвесная. Вентро
латеральные перегибы отчетливые, угловатые, умбиликальный - OI<pyr
ленный. Боковые стороны уплощенные. Умбиликус глубокий, УЗI<ИЙ. 

Жилая камера занимает 2/3-х оборота, устье простое. 

Раз м еры : 

Кол. N° Д В nI Ду в/д nI/Д ду/д 

124/766 37,7 19,5 9,8 3,7 52 26 10 
125/766 31 ,3 16,1 8,8 4,5 51 28 14 
126/766 30,0 15,5 7,0 4,0 52 23 13 
127/766 29,0 14,0 9,0 4,3 48 31 15 
128/766 28,8 16,0 8,3 4,2 55 29 15 
129/766 28,0 15,5 8,0 3,0 55 29 11 

11,5 6,3 4,4 1,9 55 38 16 
4,6 2,1 2,3 1,2 46 50 26 

С к у л ь ii т ура. Начиная с 4-го оборота, поверхность раковины ПОI<ры
та низкими, часто неравномерными радиальными, слабо изгибающиl\liИ_ 
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Рис. 15. Поперечное сечение и лопастные линии Pseudosva1bardiceras 
а - Р. aff sibiricum ; ЭКЗ. N° 766/ 159, при В = 9,2; б-ж - Р. sibiricum; б, в - ЭКЗ. 

N° 766/150; б - при В = 4,6 ММ, в - при В = 8,0 ММ; г-ж - ЭКЗ. N° 766/149, г - при 
В = 2, 5 ММ, д - при В = 5,5 ММ, е - при В = 5,5 ММ, ж - при В = 9,8 ММ; 3- Р. sibiri
сит; ЭКЗ. N° 766/147; руч . Менгилях, зона spiniplicatus 

ся складками, не всегда прослеживающимися на вентральной стороне. 

Струйки роста двусинусного типа со слабым выступом на вентральной 

стороне. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 15,6, ж, 16) . Первая линия лати
селятная . У второй линии во внешней части мелкая широкая вентральная 

лопасть и узкая боковая (см. рис . 16,6). Вентральная лопасть третьей 
линии становится узкой и глубокой (см. рис . 16,в). Седьмая линия че
тырехлопастная с очень глубокой вентральной лопастью и мелкими боко

вой, внутренней боковой и дорсальной (см. рис. 16,г) . В середине 1-го 
оборота эти лопасти становятся более глубокими (см . рис. 16,д). В пер
вой половине 2-го оборота седло ЦI вь'полаживается (см . рис . 16,е), а во 
второй половине оборота возникает первая умбональная лопасть, вентраль

ная лопасть становится двураздельной (см. рис . 16,ж). В начале 3-го обо
рота в основании дорсальной лопасти появляются зубчики (см. рис. 16,з). 
В середине 3-го оборота появляется еще одна умбональная лопасть - U2 

(см . рис. 16,и) . С конца 3-го оборота в приумбиликальной части возни
кают и последовательно распределяются на внеUlliЮЮ и внутреннюю сторо 

ну элементы сутуральной лопасти u2
• Развитие лопастной линии следую-

36 



Рис. 16. Онтогенез лопастной линии Pseudosva1bardiceras sibiricum 
Экз. N° 766/154; а, б, в - первая,вторая и третья линии, приlII= 0,5 мм; г - седьмая 

линия, при В = 0,3 мм, III = 0,5 мм; д - при В = 0,3 мм, III = 0,65 мм, средина l-го обо
рота; е - при В = 0,55 мм, III ·= 0,9 мм, начало 2-го оборота; ж - при В = 0,7 мм, III = 
= 1,2 мм, конец 2-го оборота; 3- при В = 1,0 мм, III = 1,45 мм, начало 3-го оборота; 
u - В = 1,3 мм, III = 1,75 мм, середина 3-го оборота; к - при В = 2,2 мм, III = 1,8 мм, 
конец 3-го оборота; л - при В = 3,7 мм, м - при В = 7,1 мм; руч. Мею'ИЛЯХ, зона 

spini plica tus 

щее : VL:ID ~ (V1V1)LU1 :ID --+ (VIVl)LUl:I(DlDl) ~ 
~(VIVl)LUlU2 :I(DIDl)~(VlVl)LUl(U2 =S)I(D1 D1 ). 

И з М е н ч и в о с т ь. Основные параметры раковины варьируют в не

больших пределах. Более заметны вариации радиальной скульптуры . 

Большинство зкземпляров имеют слабо выраженные низкие складки, 

но у отдельных форм они усиливаются и приобретают вид толстых, почти 

прямых ребер (табл. Х, фиг. 2). Несколько более значительна изменчи
вость лопастной линии. Она выражается в различной конфигурации ло

пастей и седел, а также степени зазубренности оснований лопастей и расчле

ненности сутуральной лопасти U2 
• 

С Р а в н е н и е. От Pseudosvalbardiceras asiaticum описываемый вид 
отличается большей инволютностью и большей толщиной раковины. 

З а м е ч а н и я. ЮЛ. Захаров из классического месторождения у устья 

руч. Менгилях описал вид Arctoprionites prontchischevi. Это определение 
вызывает сомнение, поскольку прионитиды являются группой, характер

ной для раннего оленека (Tozer, 1981). Имеющийся в нашем распоряжении 
материал показывает, что формы, отнесенные к А. prontchischevi, являются 
груборебристыми модификациями Pseudosvalbardiceras sibiricum. В лучшем 
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случае эти формы могут быть интерпретированы в качестве самостоятель

ного вида, но только в составе рода Pseudosva1bardiceras. 
Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus севера 

Средней Сибири. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, -- 3 экз.; низовья 

р. Оленек, руч . Менгилях - 30 экз.; урочище Хара-Сыр -10 экз.; дельта 
р. Лены, руч. Таас-Крест - 2 экз.; низовья р . Лены, о-в Таас-Ары - 3 экз.; 
р. Эбитием - 4 экз. 

Pseudosva1bardiceras asiaticum (Zakharov), 1978 

Табл. Х, фиг. 6, 7 

Svalbardicerasasiaticum: Захаров, 1978,с.181,табл.l0,фиг. 6-7. 
Г о л о т и п. БПИ N° 226/802, побережье Оленекского залива, пос. Ыстан

нах-Хочо; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Фор м а. Взрослая - раковина полуинволютная, относительно тонкая 

с уплощенной вентральной стороной. Поперечн.ое сечение оборота близко 

к прямоугольному С небольшим расширением в приумбиликальной части. 

Боковые стороны уплощены. Вентро-латеральный и умбиликальный пере-

J 
Рис. 17. Лопастная линия Pseudosvalbardiceras asiaticum 

Экз. N° 766/155, при В = 8,3 ММ; побережье Опенекского залива, п. Ыстаннах-Хочо, 
зона spiniplicatus 

гибы отчетливые, угловатые. Умбиликальная стенка высокая, отвесная, 

умбиликус глубокий, умеренно узкий. Жилая камера занимает 2/3 обо
рота_ 

Раз м еры: 

Кол. N° д в III Ду В/Д 

766/155 27,0 11,2 5,9 41 
голотип 33,7 15,1 7,1 8,2 45 

ы/д Ду/Д 

22 
21 24 

С к у л ь п т ура. Поверхность раковины покрыта низкими радиаль

НЪ~,слабоизгибШЮПUDdИсяскладКами. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис_ 17). Такая же, как и у типового вида . 
С р а в и е н и е_ От Pseudosva1bardiceras sibiricum отличается более тон

кой и более эволютиой раковиной. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленек~ий ярус, зона spiniplicatus севера 
Средней Сибири_ 

М а т е р и а л. Побережье Оленекского залива, пос_ Ыстаинах-Хочо-
3 экз_ 
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Pseudosvalbardiceras aff. sibiricum (Mojsisovics),1886 

Табл. ХШ, фиг. 4-7 

Фор м а. Взрослая раковина инволютная с округленной или слабо 

уruющенной вентральной стороной. Поперечное сечение оборота овально

треугольной формы с максимальным расширением в приумбиликальной 

части. Боковые стороны уплощены. Вентро-латеральный и умбиликаль

ный перегибы округленные. Умбиликальная стенка высокая, отвесная . 

Умбиликус узкий. Жилая камера занимает 2/3 оборота. 
Раз м еры: 

Кол. N° Д В III Ду В/Д III/Д ду/д 

766/157 28 13,9 8,3 4,0 50 30 14 
766/158 26,4 13,5 8,0 3,6 51 30 14 
766/159 24,7 11,8 6,8 3,7 48 28 15 
766/160 23 12,0 6,4 2,5 52 28 11 

С к у л ь п т ура. Поверхность раковины гладкая или снеотчетливыми 

низкими радиальными складками, ослабевающими к вентральному краю. 

Струйки роста двусинусного типа. . 
Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 15 ,а). Близка к лопастной линии 

Р. siЫгicuш . 

С Р а в н е н ие и з а м е ч а н и я.- Описываемые формы очень близки к 
Pseudosvalbardiceras siЫгiсuш и отличаются от последнего лишь более узкой, 
округленной вентральной стороной. На немногочисленном материале, 
имеющемся в коллекции, трудн(; определить, являются ли эти формы но

вым видом или это отклоняющиеся экземпляры Р. siЫгiсuш. 
Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus севера 

Средней Сибири. 

М а т е р и а л . Низовья р. Оленек, руч. Менгилях - 8 ЭКЗ.; урочище 
Хара-Сыр - 5 экз. 

С Е М Е Й С Т В О KEYSERLINGIТIDAE~ ZAKHAROV, 1970 

Р о Д Keyserlingites Hyatt, 1900 

Ceratites: Keyser1ing, 1985, с . 160 (част.). 
Gruppe der Ceratites subrobusti: Mojsisovics, 1886, с. 38 (част.). 
Keyserlingites: Hyatt, 1900, с. ~oo (част.); Diener, 1915, с. 179 (част.); Spath,1934, 

с. 335 (част.); Arkell et al, 1957, с. 146 (част . ); Попов, 1961, с. 54 (част _ ); Tozer, 
1965, с. 30, (част.); Киmmе1, 1969, с . 485 (част.); Корчинская, 1969, с. 84; Корчин
ская, 1982,с. 50. Дагис, Ермакова, 1986,с. 21 

Rubustites: Phillippi, 1901, с. 89 

Т и п о в о й в и д . Ceratites subrobustus Mojsisovics; оленекский ярус, 
зона spiniplicatus низовьев р. Оленек. 
Д и а г н о з. Раковина крупных размеров с умеренно , объемлющими 

оборотами, вентральная и боковые стороны слабо уплощены, поперечное 

сечение от округленно-трапециевидного до субквадратного, умбиликаль

ная стенка высокая. Начиная со 2-го оборота, развиты отчетливые приум
биликальные, а с 5-6-го и вентро-латеральные бугорки. Наряду с бугор

ками отмечаются бифуркирующие на боковых сторонах низкие ребра 

или складки, нередко выраженные и на вентральной стороне. На 5-7-м 
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оборотах могут быть развиты срединные вентральные пораболические 

бугорки. Лопастная линия с сильно рассеченной и глубокой вентральной 

боковой лопастью, двумя умбональными, внутренней боковой и двураз

дельной дорсальной лопастями, лопасти V и L, примерно одинаковой 
глубины. Формула лопастной линии: (v1 v 1

) LU1 U2 : I(D1 D1 ). 

в и Д о в о й с о с т а в. Номинальный вид и возможно Keyserlingites 
wichensis Корчинская, 1982, с . 50, табл. 9, фиг. 2, табл. 10, фиг. 1,2. 

С р а в н е н и е. ОТ рода Olenekoceras отличается прежде всего строением 
лопастной линии - глубокой вентральной, индивидуализированной третьей 

умбональной (U2
) и двураздельной дорсальной лопастями. Кроме того, 

более вздутой формой раковины и отчетливой битуберкулятной скульпту

рой, появляющейся на более ранних стадиях индивидуального морфогенеза. 

3 а м е ч а н и я. Род Keyserlingites достоверно включает только типовой 
вид. К. wichensis отнесен к нему условно, поскольку лопастная линия 

его не известна. 

Б. Каммел (Kummel, 1969) и Э. Тозер (Tozer, 1965, 1971) полагали, 
что синонимом рода Keyserlingites является род Durgaites. Сейчас можно 
считать достоверным раннеанизийский возраст Durgaites (Wang, 1984). 
Опеределенные отличия имеются и в морфологии этих родов, в том числе 

в строении сутуры. У Durgaites более узкие и высокие седла, причем пер
вое может приобретать филлоидные очертания (Welter, 1915, фиг. 12), 
лопасти с более высоко зазубренными стенками. Отлична у рода Durgai
tes скульптура, особенно молодых оборотов. У него значительно дольше 

сохраняется "тиролитовая" стадия с привентральными бугорками, сильно 

выражены серповидные, изогнутые к устью ребра на вентральной стороне 

и др. Необходимы дополнительные исследования индивидуального морфо- ' 

гене за рода Durgaites, но самостоятельность этих родов нам ка~ется 

вполне реальной. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus Сибири; 
зона subrobutus Канады и Свальбарда . 

Keyserlingites subrobustus Mojsisovics, 1886 

Табл. IX, фиг. 5,6; табл. Х, фиг. 5; табл. XI, фиг. 1; 
· табл. ХН, фиг. 1; табл. ХIII, фиг. 1-3 

Ceratites subrobustus: Mojsisovics, 1886, с . 44, табл. 4, фиг. 2; табл . 5, табл. 6, фиг. 1; 
Keyserlingites subrobиstus: Hyatt, 1900, с . 559; Spath, 1934, с. 355, фиг. 119 а-с; 

Попов, 1961, с. 55, табл. 15, фиг. 1; Возии, Тихомирова, 1964, с. 65, табл. 35, фиг. 4, 
табл . 36, фиг. 1; Tozer, 1965, с. 31, табл . 5, фиг. 1, табл. 6, фиг. 1,2, табл. 7, фиг. 1-3, 
табл. 8, фиг. 1,2; Кuшmеl, 1969, с. 485 , табл; 26, фиг. 6, 7; Корчииская, 1969, с. 84, 
табл. 5, фиг. 1- 5; табл. 6, фиг. 1-3; 1982, табл. 15, фиг. 1,2. 

Keyserlingites cf. subrobustus: Frebold, 1929, с . 12, табл. 2, фиг. 8, 9; Tozer, 1963, 
табл . 4, фиг. 6 а-с. 

Ceratites bungei: Mojsisovics, 1888, с . 8, табл.", фиг. 14. 
Ceratites ind.: Mojsisovics, 1886, с . 48, табл. 2, фиг. 14. 

Л е к т о т и п. Музей ЦНИГР N° 136/1137, нижнее течение р. Оленек, 
устье руч. Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Фор м а. Начальная камера эллипсоидальная, достигающая 0,7 мм по 

длинной оси. Раковина первых 4-5-ти оборотов кадиконовая, эволютная 

с налегающими оборотами удлиненно-овальной формы. lIIирина оборота 
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в полтора раза превышает высоту. Вентральная и боковые стороны слабо 
выпуклые. На 5-6-м оборотах возрастает их относительная высота, обо

роты становятся умеренно объемлюшими, поперечное сечение близко 

к круглому, вентральная и боковые стороны слабо выпуклые. На 6-7-м 
оборотах у многих экземпляров происходят резкие изменения в скорости 

нарастания оборотов в высоту и ширину. Увеличивается объемлемость 

оборотов, резко возрастает высота умбиликальной стенки. Поперечное 

сечение оборота близко к округленно-квадратному или округленно-трапе

циевидному с наибольшей шириной в приумбиликальной части (рис. 18,в). 
Взрослая раковина имеет около 8-ми оборотов, полуэволютная с от

четливо уплощенной вентральной стороной и угловатыми вентролатераль

ными перегибами. Поперечное сечение обычно близко к округленно-квад

ратному или округленно-трапециевидному. Умбиликальная стенка высо

кая, отвесная, умбиликус глубокий, умеренно широкий. Жилая камера 

занимает 2/3 - 3/4' оборота. 
Раз м еры: 

Кол. N° Д В 1II 1II1 дУ В/д 1II/Д 1II 1 /д дУ/д 

15/766 137,0 62,0 74,0 79,0 39 45 54 58 28 

16/766 111,0 50,0 58,0 66,0 30 45 52 59 27 

17/766 100,0 46,0 50,5 56,0 29 46 50 56 29 

18/766 70,0 32,0 34,0 38,0 22,0 46 49 54 31 

19/766 33,4 11,6 15,0 17,4 12,8 35 45 52 38 

с к у л ь п т ура. Бугорки на боковых сторонах появляются уже на 

2-м обороте. Количество бугорков и степень их развития изменчивы у 
отдельных экземпляров. До 5-6-го оборотов бугорки (или шипы) зани
мают всю боковую поверхность . Начиная с 6-7 -го оборотов они смешаются 
в приумбиликальную область. В это же время появляется второй . ряд 
бугорков более мелких и более частых (соотношение 1 : 1,5-2) на вентро
латеральном перегибе . Наряду с бугорками обычно развиты ребра, как 

правило, отходящие от умбиликальных бугорков, бифуркирующие , реже 

простые, встречаются также и вставные ребра. На вентральной стороне 
они сглаживаются, но могут быть и достаточно четко выражены (табл. XHI, 
фиг . 1). На 5-7-м оборотах нередко развиты параболические бугорки 
на середине вентральной стороны. Струйки роста латерально-синусного 

типа. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис . 18,а, б, 19). Первая линия во внеш
ней части состоит из высокого вентрального седла и не очень глубокой 

боковой лопасти (см . рис. 19,а). Вентральная лопасть второй линии отно
сительно глубокая, а боковая очень мелкая (см. рис. 19,6). На третьей 
линии БОковая лопасть становится глубокой (см. рис . 19,в). В конце 

первого оборота шестая линия четырехлопастная (VL: ID) . Вентральнал 
лопасть глубокая, остальные - мелкие и широкие (см. рис . 19,г) . В на
чале 2-го оборота (111 = 0,75 мм и В = 0,45 мм) происходит разделение 
вентральной лопасти на 2 ветви (см . рис. 19 ,д). В начале 3-го оборота 
появляется первая умбональная лопасть (см. рис. 19,е). В конце 3-го 
оборота на умбиликальном крае закладывается еще умбональная лопасть , 

а дорсальная становится двураздельной (см. рис. 19,ж). На обороте в 
основаниях лопастей появляются зубчИки (см. рис. 19,з). Формула лопаст-
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Рис" 18. Лопастные линии и поперечное сечение Keyserlingi tes 
subrobustus 

а - экз. N° 766/11, при В = 29,3 ММ; б - экз. N° 766/ 17 1, 
при В = 16,0 ММ; в - экз. N° 766/171; руч. Менгилях. зона 
spiniplicatus 

Рис. 19. Онтогенез лопастной линии Keyserlingites subrobustus 

f( 

lf 

Экз. N° 766/172; а, б, в - первая, вторая 11 третья линии, при III = 0,67 ММ; г - 6 ли
ния, при В = 0,45 ММ, III = 0,75 ММ, д - при В = 0,45 ММ, III = 0,75 ММ, начало 2·го обо· 
рота; е - при В = 0,75 ММ, III = 1,15 мм, З-й оборот; ж - при В = 1,5·MM; 3 - при 
В = 2,1 ММ; и - при В = 3,9 ММ; /с - при В = 11,0 ММ; руч. Менгилях, зона spinipli
catus 
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ной линии (У 1 V 1) LU1 U2 
: I(D 1 D1 ). Взрослая линия характеризуется 

вентральной лопастью, разделенной срединным седлом на 2 IШIрокие 
и глубокие ветви. Боковая лопасть узкая, глубина ее та же что и у вент

ральной. Дорсальная лопасть двураздельная. 
И з м е н ч и в о с т ь. Изменения основных параметров раковины -

высоты и ширины оборота, диаметра умбиликуса незначительны, и часто 

они обусловлены различными темпами индивидуального морфогенеза. 

Формы, у которых изменения скорости нарастания высоты и ширины 

оборотов менее значительны и начинаются позднее в онтогенезе, харак

теризуются, как правило, меньшими размерами, более тонкой и эволют

ной формой раковины. 

Наиболее изменчивой является скульптура, причем основные изменения 

происходят на ранней и средней стадии развития. Одни экземпляры на 

ранних стадиях (до 6-го оборота) имеют очень крупные шиповидные 
бугорки, которые ввиду их относительно высокого положения частично 

облекаются последующим оборотом и отпечатываются на внутренней 

его стороне. В результате такого облекания на этих оборотах формирует

ся видимое полигональное навивание раковины, отмеченное еще Э . Мой

сисовичем (табл. ХIII, фиг . 2). Оно заметно обычно на З-6-м оборотах. 
Бугорки малочисленны, не более 5-6 на оборот. При увеличении коли
чества бугорков на ранних стадиях полигональность . навивания раковины 
исчезает и, как правило , уменьшается высота бугорков. Крайние в этом 

ряду формы имеют многочисленные низкие, удлиненные бугорки (табл. IX, 
фиг. 5). В сибирском материале имеются различные модификации ранних 
стадий развития скульптуры, но в Британской Колумбии Э. Тозером 

(Tozer, 1961) описаны только формы с частыми и многочисленными бугор
ками на ранних стадиях. Такие формы, как правило, имеют более четко 

выраженные ребра на взрослой стадии. К этой же группе относятся все 

экземпляры с более четко выраженными ребрами на вентральной стороне 

(табл. ХIII, фиг. 1) . 
С Р а в н е н и е . Вероятно, к роду Keyserlingites относится К. wichensis, 

описанный' из верхнеоленекских отложений Свальбарда (Корчинская, 
1982). От этого вида номинальный отличает более эволютная форма рако
вины, более редкие и значительно сильнее выраженные приумбиликаль

ные и вентро-латеральные бугорки. 

р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний триас, оленекский ярус, зона spinip
licatus севера Средней Сибири, зона subrobustus Сваль5арда, Канады. 
М а т е р и а л . Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 3 экз.; нижнее 

течение р. Оленек, руч. Менгилях - 45 ЭКЗ.; урочище Хара-Сыр - 12 ЭКЗ.; 
дельта Лены, руч. Таас-Крест - 10 экз.; о-в Таас-Ары - 2 экз.; низовье 
р. Лены, р. Булкур - 1 ЭКЗ.; р. Хатыстах - 1 ЭКЗ.; р. Эбитием - 4 ЭКЗ.; 
Чекуровский мыс - 1 ЭКЗ.; руч. Нелигер - 1 ЭКЗ. 

р о Д OIenekoceras Dagys et Ermakova, 1986 

Ceratites: Keyserling, 1945, с. 160 (част. ). 

Gruppe der Ceratites subrobusti: Mojsisovics, 1886, с. 38 (част.). 
Keyserlingites : Hyatt, 1900, с. (част.), Diener, 1915, с. 179 (част.), Spath, 1934, с. 335 

(част.), Arkell et al., 1957, с. 148 (част . ), Попов, 1961 , с. 54 (част . ) , Kummel, 1969, 
С.485 (част.), Захаров , 1968, с. 128. 

Olenekoceras: Дагис, Ермакова. 1986, с. 22. 
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Тип о в о й в и д. Ceratites middendorffi Mojsisovics, 1886, низовья 
р. Оленек, руч Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Д и а г н о з. Раковина обычно крупных размеров от эволютной до 

умеренно инволютной . Вентральная и боковые стороны слабо выпуклы 

или уплощены, поперечное сечение оборота от округленно'ПРЯМОУГОЛЬ

ного до округленно-трапециевидного с наибольшей шириной обычно 

в приумбиликальной части. Умбиликальная стенка относительно низкая 

на ранних и достаточно высокая на поздних стадиях. Начиная с 3-го обо

рота хорошо выражены приумбиликальные бугорки, которые могут сгла

живаться на жилой камере взрослых форм. Вентро-латеральные бугорки 

появляются у отдельных видов на относительно поздних стадиях разви

тия (6-7-е обороты). Наряду с бугорками могут быть развиты бифурки
рующие ребра или складки, иногда выраженные на вентральной стороне . 

Лопастная линия с широкой второй умбональной лопастью, состоящей 

из многочисленных зубчиков, располагающихся на внешней и внутрен

ней стороне. Ветви вентральной лопасти значительно короче боковой, 

дорсальная лопасть с многими зубчиками в основании. Формула лопаст
ной линии (V1 V1) Lu1 (U2 = S) I(D1D1), 

В и д о в о й с о с т а в. Ceratites middendorffi (Keyserling, 1845, с. 169, 
табл. 2, фиг. 1,3); С. nikitini (Mojsisovics , 1886, с. 6, табл. 1, фиг. 12 а-с); 
С. schrenki (Mojsisovics, 1886, с . 47, табл . 4, фиг. 1); Keyserlingites mirosh
nikovi Buriy et Zharnikova (Захаров, 1968, с . 129, табл. 24, фиг .2, табл. 25, 
фиг. 2,3); К. stephensoni (Kummel, 1969, с. 487, табл . 46, фиг. 1); Olene
koceras levigatus (Дагис, Ермакова, 1986, с. 23, табл. 2, фиг. 1-4). 

С р а в н е н и е. От рода Keyserlingites отличается строением лопаст

ной линии - короткими ветвями вентральной лопасти, отсутствием диф.

ферренцированной второй умбональной лопасти, сильно зазубренной 

дорсальной лопастью. Кроме того, более слабо развитыkи и позднее появ
ляющимися в индивидуальном морфогенезе вентро-латеральными бугор

ками, слабее развитыми параболическими структурами . От рода Subole
nekites, 1978, отличается в основном формой раковины, сильнее выражен
ными бугорками и существенно большими размерами. 

З а м е ч а н и я. К новому роду отнесено большинство видов, вклю

чавшихся ранее в род Keyserlingites, за исключением некоторых форм, 
у которых обнаружены существенные отличия от типового вида. В состав 

рода не включен Keyserlingites meridianus (Захаров, 1968, с. 128, табл. 24, 
фиг. 1; табл. 25, фиг . 1) из колумбитовых слоев Приморья. Этот вид 
лишен бугорчатой скульптуры на ранних оборотах , чем существенно отли

чается от других видов родов Olenekoceras и Keyserlingites . Виды, описан
ные Б. Каммелом (Kummel, 1969) из верхнего Тайне с формации Айдахо -
Keyserlingites bearlakensis и К. bearriverensis, имеют отличающуюся от настоя
щих Olenekoceras скульптуру, иное ст~оение вентральной лопасти и не 

относятся к описываемому роду. Вероятно, прав Э. Тозер (Tozer, 1971) 
полагая, что эти виды должны быть объединены в новый род. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зоны grambergi и spinipli
catus Сибири, колумбитовые слои Айдахо и зона insignis Приморья. 
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Olenekoceras middendorffi (Keyserling), 1845 

Табл. XIV, фиг. 1-5; табл. XV, фиг. 1; табл. XVI, фиг. 1,2 

Ceratites middendorffi: Keyserling, 1845, с. 169, табл . 2, фиг. 1, 3; Mojsisovics, 1886 , 
С. 38, табл. 2, фиг. 12, 13, табл.3 , табл.20, фиг. 10. 

Keyserlingites middendorffi: Spath,1934, С. 355, фиг. 119 д; Воинова и др., 1947, 
С. 165, табл. 51, фиг. 1, табл . 52, фиг. 1; Попов , 1961, С. 54, табл. 15, фиг. 2, 3; ' Возин, 
Тихомирова, 1964, С . 65, табл. 34, табл. 35, фиг. 2-4; Киmmе1, 1969, С. 486, фиг. 38 б; 
Бычков и др., 1976, С. 109, табл. 13, фиг. 3-5 . 

Keyserlingites middendorffi dimorpha В : Захаров, 1970, С . 30, табл. 5, фиг. 5- 10; 
1978, табл. 16, фиг. 2-4, табл. 17, фиг. 2,4, 5, 8. 

Л е к т о/",т И П. Музей ЦНИГР N° 5/11129, низовья р . Оленек, РУЧ. Менги
лях; олеНексКий ярус, зона spiniplicatus . 
Фор м а. Начальная камера близка к округлой , достигает 0,9 мм в диа

метре. Раковина на первых 2-х оборотах кадиконовая с широкой выпуклой 

вентральной стороной. Поперечное сечение оборота овальное с IlIИРИНОЙ 

не значительно преВЫIlIающей высоту. Обороты слабообъеМЛЮIlIие. Умби

ликальная стенка низкая, умбиликус мелкий. НачИная с 3-го оборота про
исходит резкое увеличение ' высоты и IlIИРИНЫ оборота. Поперечное сечение 
на 3-4-м оборотах остается поперечно-овальным, но возрастает степень 

объемлемости оборотов. На 5-6-м оборотах поперечное сечение близко 
к ОКРУfЛОМУ, вентральная сторона становится более вьmуклой, увеличи
вается высота умбиликальной стенки. На 6-7 -м оборотах поперечное 

сечение становится близким к округленно-трапециевидному с наиБолыlIйй 

IlIИРИНОЙ в приумбиликальной части, вентральная сторона уплощается 
и еще более возрастает высота умбиликальной стенки. (рис . 20, а) . 

Взрослая раковина имеет 8-8,5-й оборотов, полуэволютная с уплощен

ной вентральной стороной. Боковые стороны также УПЛОIlIены. Поперечное 

сечение оборотов округленно-трапециевидной и округленно-квадратной 

формы с наиБолыlIйй IlIИРИНОЙ в приумбиликальной части . Вентро-латераль

ные перегибы отчетливые. Умбиликальная стенка высокая , умбиликаль

ный перегиб округлен . Умбиликус умеренно IlIИрокиЙ . Жилая камера за
нимает не менее 2/3-х оборота . Устье простое (у молодых экземпляров). 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В Ш ш' Ду В/Д ш/дш' Д ДyjД 

12/766 150,0 63,0 54,0 81,0 47,0 42 36 54 31 
32/766 114,1 44,8 38,2 52,0 38,1 41 33 45 33 
33/766 107,1 41 ,0 44,0 55 ,0 35 ,2 38 41 51 33 
34/766 100,0 41 ,0 38,0 46,0 28,4 41 38 46 28 
35/766 85,0 29,0 29,0 34,3 31 ,0 35 34 40 36 
36/766 86,0 34,0 34,8 27,0 39 40 31 

42,3 16,6 17,8 11,8 39 42 28 
38/766 35,0 15,5 14,6 17,0 10,0 44 42 48 26 

С к у л ь п т ура. Первые 2 оборота гладкие. Слабые бугорки появляют
ся на 3-м обороте. На 3-4-м оборотах бугорки (или шипы) занимают всю 
боковую поверхность, 5-7 на оборот . Начиная с 5-го оборота происходит 
их смещение в приумбиликальную область. Количество бугорков и стеПень 

их развития различны у отдельных экземпляров. На 7-м обороте бугорки 

нередко удлиняются и от них отходят низкие, IlIИрокие складки, обычно 

бифуркирующие, реже от одного бугорка отходят 3 складки , которые 
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Рис. 20. Поперечные сечения 01enekoceras 
а-О. middendorfii; экз. N° 766/191; б-О. nikitini; экз. N' 766/207; руч. Менгилях. 

зона spiniplicatus; в-О. levigatum ; экз. N° 766/7; р . Даркы. зона grambergi 

при пере сечении вентро-латерального края образуют второй ряд бугорков. 

У отдельных экземпляров слабые складки выражены и на вентральной 

стороне. На вентральной стороне 1-5 оборотов, при диаметрах раковины 
от 5 до 15 мм спорадически встречаются редкие (1-3 на оборот) парабо
лические бугорки. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 21, 22, б). Первая линия во внешней 
части состоит из относительно высокого вентрального седла и не глубо

кой боковой лопасти (см. рис. 21, а). Шестая линия при Ш = 0,95 мм и 
В = 0,5 мм четырехлопастная (см. рис. 21, в). Одиннадцатая линия (2-й 

оборот) пятилопастная, в вершине седла ЦI появилась еще одна умбональ
ная лопасть u1

. Вентральная лопасть двураздельная, глубокая, боковая 
мелкая (см. рис . 21, г). в конце 2-го - начале 3-го оборотов боковая ло
пасть становится глубокой, равной глубине вентральной лопасти и появля

ется еще одна умбональная лопасть (см. рис . 21, д) . В конце 3-го оборота 

боковая лопасть становится очень глубокой, значительно глубже вентраль

ной. При В = 2,9 м дорсальная лопаст~ становится двураздельной (см. 

рис. 21, ж) . При в · = 6,8 м основание всех лопастей кроме U2 зазубрены 
(см. рис. 21, з). С дальнейшим ростом раковины U2 становится широкой 
с рядом зубчиков (см . рис. 21, к). Основание дорсальной лопасти взрос
лой линии с 4 и более зубчиками в основании. Формула лопастной линии 
(V1V 1) LU1 (U2 =S) 1 (D1D1) . 
И З М е н ч и в о с т ь. Довольно заметно варьируют у ОПисываемого 
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р и с. 21 . Онтогенез лопастной линии 01enekoceras middendorffi 
Экз. N° 766{195; а, б - первая и вторая линии, при l1l = 0,94 ММ; в - шестая ли

ния, при В = 0,5 ММ, l1l = 0,95 ММ; г - при В =0,7 MM,l1l = 1,1 ММ, конец 2-го оборота; 
д - при В = 1,0 MM,l1l = 1,25 ММ; е - при В =2,2 MM,l1l =2,4 ММ; ж- при В =2,9 ММ; 
3 - при J:j = 6,8 ММ; и - при В = 9,1 ММ; К - при В = 16,0 ММ; руч. Менгипях, зона 
spiniplicatus 

вида основные параметры раковины. Достаточно большие изменения 

наблюдаются в степени эволютности раковины (Ду/ Д от 0,24 до 0,35), 
причем более инволютные раковины обычно имеют наиболее толстые и 

низкие округленно-трапециевидные обороты (табл. ХУ, фиг. 1), а эволют
ные формы характеризуются более вытянутыми в высоту и более тон

кими оборотами. Варьирует также количество и степень развития бугор

ков, особенно на начальных стадиях развития. Большинство экземпляров 

на 3-5-м оборотах имеют 5-7 крупных шиповидных бугорков, которые 
частично облекаются последующим оборотом, что создает видимость 

полигонального навивания (табл. XIV, фиг. 2). Имеются формы, у кото
рых на этой же стадии бугорки более многочисленны и значительно слабее 
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Рис. 22. Лопастные линии 01enekoceras 
а-О. niki!ini; экз. N° 766/14, при В = 26,0 мм; б-О. middendorffi; экз. N° 766/12, 

при В = 61,0 мм; руч. Менгилях, зона spinipIicatus 

развиты. Изменчиво также время появления и степень развития вентро

латеральных бугорков в индивидуальном морфогенезе. Изменчивость 

лопастной линии незначительна, она выражается, в основном, в различной 

конфигурации лопастей и седел. 

С р а в н е н и е. От Olenekoceras nikiti.~i описываемый вид отличается 
большей инволютностью раковины, более толстыми округленно-трапе

циевидными оборотами и сильнее развитыми приумбиликальными бу

горками на взрослой стадии развития. 

От О. schrenki отличается более толстой и более эволютной формой 
раковины, значительно сильнее выраженными приумбиликальными бу

горками и наличием вентро-латеральных бугорков у крупных экземпля

ров. 

р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, ЗОНы grambergi и spini
plicatus Сибири. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 20 экз.; р. Черно

хребетная - 15 экз.; низовья р. Оленек. руч. Менгилях - 35 экз.; урочище 
Хара-Сыр - 15 экз.; побережье Оленекского залива пос. Ыстаннах-Хочо -
5 экз.; дельта р. Лены, руч. Таас-Крест - 17 экз.; о-в Таас-Ары - 2 экз.; 
низовья р. Лены, руч. Хатыстах - 2 экз.; руч. Огонер - 4 экз.; руч . Нели
гер - 2 экз.; Чекуровский мыс - 3 экз.; р. Даркы - 5 экз.; р . Эбитием -
3 экз. 

Olenekoceras nikitini (Mojsisovics), 1888 

Табл. XVH, фиг. 1-6; табл. XVIII, фиг. 1 

Ceratites middendorffi: Keyserling, 1845, с. 246~ табл. 2, фиг. 4. 
Ceratites nikitini: Mojsisovics, 1888, с . 6, табл. 1, фиг. 12, 13. 
Keyserlingites nikitini: Попов, 1961, с, 56, табл. 15, фиг. 4; Бычков и др., 1976, 

с. 110, табл. 12, фиг. 6, табл. 13, фиг. 2. 
Keyserlingites middendorffi di.шоrрhа А: Захаров, 1970, с. 26, табл. 5, фиг. 1-4; 

1978, табл. 17, фиг. 1, 3,6,7. 

Л е к т о т и п. Музей ЦНИГР N° 12/11138; низовья р. Оленек, руч. Мен
гилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
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Фор м а. Раковина первых 4-х оборотов кадиконовая с выпуклой 
вентральной стороной и поперечно-овальным сечением оборота, ширина 

которого незначительно превышает высоту . Обороты слабообъемлющие . 
Умбиликус умеренно широкий. На 5-м обороте возрастают степень·объем
лемости и высота оборота, поперечное сечение становится близким к округ

лому. Вентральная и боковые стороны выпуклые. На 6-м обороте, как 
правило, происходит уплощение вентральной и боковых сторон, попереч
ное сечение оборота становится округленно-прямоугольной или удлиненно

овальной формы (см. рис. 20, б). Взрослая раковина имеет 7,5-8 оборо
тов, эволютная с уплощенной вентральной и субпараллельными боковыми 

сторонами. Поперечное сечение оборота округленно-прямоугольное. Вент

ро-латеральные перегибы отчетливые, округленные. Умбиликальная стенка 
относительно не высокая, умбиликальный перегиб округленный. Умбили

кус широкий . Жилая камера занимает около 2/3-х оборота, устье простое. 
Раз м еры: 

кол. N° Д В IU IU' Дн В/Д IU!д IU' Д Ду!д 

766/199 124,0 43,0 51 ,0 35 41 
766/200 92,0 28,0 38,0 30 41 
766/201 76,0 28,0 25,0 29,0 29,0 37 33 38 38 
766/202 72,0 24,0 21,0 - 30,2 33 29 42 
766/203 68,0 23,0 20,0 21,0 25,4 33 30 37 
766/204 55,0 16,4 16,0 18,0 21,5 29 33 37 41 
766/205 45,1 14,3 12,1 - 18,0 0,32 0,27 0,40 
766/206 43,0 12,6 14,0 - 19,2 0,29 0,32 - 0,45 

С к У ль п т ура. Слабые бугорки появляются на 3-м обороте. На 3-4-м 

оборотах высокие бугорки (или шипы) занимают срединное положение 
на боковой стороне, на 5-м обороте они смещаются к умбиликальному 

краю. Количество бугорков на этой стадии различно - от 5 до 9. На вен

тральной стороне 4, реже 5 оборотов у отдельных экземпляров споради
чески встречаются редкие (1-3 на оборот) параболические бугорки. На 
6-м обороте приумбиликальные бугорки, как правило , удлиняются и ОТ 
них отходят широкие, низкие складки, обычно бифуркирующие и пере
кидывающиеся через вентральную сторону и образующие на 7 -м обороте 
при пере сечении вентро-латерального края бугорки . На жилой камере 
взрослых экземпляров степень выраженности приумбиликальных бу

горков часто уменьшается. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Вен тральная лопасть широкая с 2 неглу
бокими, зазубренными в основании ветвями. Боковая лопасть относи
тельно узкая и очень глубокая, первая умбональная лопасть также уз

кая и относительно глубокая. Лопасть U2 
- с длинным рядом зубчиков 

на внешней и внутренней стороне. Дорсальная лопасть с 4-6 зубчиками 
в основании, седла высокие, относительно узкие. Седло U2 /1, как правило, 
очень маленькое, выражено не отчетливо . 

И з м е н ч и в о с т ь . Меняется относительная ширина умбиликуса 
(от 35 до 42), а также высота (29-41) и ширина (27-36) оборотов , сте
пени уплощенности боковых сторон . Также варьирует скульптура - ко

личество и степень выраженности приумбиликальных, а также вентро

латеральных бугорков , степень выраженности ребер . 

С р а в н е н и е. ОТ Olenekoceras middendorffi отличается большей 
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эволютностью раковины, более тонкими оборотами с уплощенными бо

ковыми сторонами, а следовательно, и иной формой поперечного сече

ния оборотов, более сильной ребристостью, как правило, выраженной 
и на вентральной стороне, слабее развитыми приумбиликальными бу

горками у взрослых экземпляров . 

ОТ О. schrenki отличается более эволютной формой раковины, хорошо 
выраженными скульптурными образованиями - наличием привентраль

ных бугорков , ребрышками, перекидывающимися через вентральную 

сторону. 

З а м е ч а н и я. Ю .Д . Захаров в ряде своих работ (1969, 1970, 1978) 
рассматривает О. nikitini как синоним О. middendorffi полагая, что он 
является эволютоконком (или диморфой А) последнего вида. Имеющий
ся в коллекции большой материал показывает достаточную морфологи

ческую дискретность этих видов . Очень важным фактом, позволяющим 

отвергнуть гипотезу ю.д. Захарова, является стратиграфическое распро

странение этих видов: О. middendorffi известен из зоны grambergi и spi
niplicatus, в то время как О. nikitini обнаружен только в зоне spiniplica
tus, в связи с чем он не может рассматриваться в качестве диморфы пер
вого вида. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона sрiпiрliсаtus Сибири. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 26 ЭКЗ . ; низовья 

р. Оленек, руч. Менгилях - 45 экз . ; урочище Хара-Сыр - 20 ЭКЗ.; дельта 
р. Лены, руч. Таас-Крест - 3 ЭКЗ . ; нижнее течение р. Лены , о-в Таас-Ары-

2 ЭКЗ.; р. Эбитием - 2 экз. 

Olenekoceras schrenki (Mojsisovics), 188'6 

Табл. ХVПI, фиг.; табл . XIX, фиг. 1, 2; табл. ХХ, фиг. 1, 
табл. XXI, фиг. 1; табл . ХХII 

Ceratites schrenki: Mojsisovics, 1886, С. 47, табл. 4, фиг. 1. 
Keyserlingites schrenki: Бычков и др., 1976, С. 110, табл. 13, фиг. 1. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 135/11137, низовья р. Оленек, руч. Мен
гилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus . 
Фор м а. Раковина до 6-7-ми оборотов очень близка и практически 

неотличима от О. nikitini. На 7-м обороте происходит резкое увеличение 
относительной высот:ыI оборота и увеличение степени инволютности рако

вины. Взрослая раковина имеет отчетливо уплощенные боковые стороны; 
узкую, выпуклую, у наиболее крупных экземпляров - слегка уплощенную 

вентральную сторону. Высота оборота больше ширины, поперечное сече 
ние приближается к округленно-треугольному с максимальным расшире

нием в приумбиликальной части. Умбиликус умеренно широкий. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В 111 1111 Ду • в/д I1I/Д 1111 Д Ду/Д 

766/215 190 86,0 71,8 85,0 50 45 38 45 26 
766 103 42,0 30,8 41 30 

766/216 86,0 32 29,4 32,0 27,6 39 34 37 32 

766/217 85,5 36,7 28,0 32,0 26,5 43 33 37 31 

766/218 77,2 34,2 25,4 44 33 

766/219 72,0 30,0 24,0' 28,0 20,0 42 33 39 28 

766/220 56,0 22,0 18,2 21,0 21,0 39 32 37 37 
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Рис. 23. Лопастные линии 01enekoceras 
а, б-О. levigatum; а - экз. N° 766/5, при В = 15,0 мм; б - экз. N° 766/7, при В = 

= 8,0 мм; низовья р. Лены, р. даркы, зона grambergi; в, г-О. schrenki ; в - экз. N° 766/ 
/218, при В = 30,1 мм; г - экз. N° 766/217, при В = 16,0 мм; руч. Менгилях, зона 
spiniplicatus 

с к у л ь п т ура. Умбиликальные бугорки достаточно отчетливые на 

первых 6-ти оборотах, количество их не превышает 6-8 на оборот. У боль
шинства экземпляров в конце 6-го - начале 7 -го оборота намечается ста
дия почти лолоборота длиной, на которой бугорки резко сглаживаются 

или же полностью исчезают. В конце гладкой стадии обычно развит от
четливый пережим, за которым происходит резкое возрастание оборота. 

При резком возрастании (7-й оборот) высоты оборота и инволютности 
раковины степень выраженности приумбиликальных бугорков вновь 
усиливается. К концу 7-го оборота у отдельных экземпляров появляются 

неотчетливые, низкие вентро-латеральные бугорки. Ребра, как правило, 

неразвиты, от приумбиликальных бугорков отходят низкие складки, 
расщепляющиеся на 2-3 по направлению к вентральному краю. У от

дельных экземпляров складки выражены на вентральной стороне. Наибо

лее крупный (Д = 220 мм) имеющийся в коллекции экземпляр гладкий 
с редкими, низкими приумбиликальными бугорками. Струйки роста 

очень отчетливые, латерально-синусного типа, со слабым выступом на 

вентральной стороне. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 23, в, г). Вентральная лопасть с сильно 
расчлененными короткими ветвями, боковая глубокая, первая умбональ-
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ная относительно мелкая. Вторая умбональная лопасть (u2
) широкая, 

представленная рядом зубчиков, в основном расположенных на внешней 

части раковины. Седло U2 /I практически не выражено. В основании дор
сальной 1Jопасти появляются дополнительно еще 2 зубчика и дальнейшего 
зазубривания лопасти не происходит. 
И з м е н ч и в о с т ь. Вид изучен по небольшому количеству взрослых 

экземпляров, по которым трудно оценить диапазон изменчивости. Несколь
ко варьируют основные пара метры раковины, а также скульптура, в част

ности, степень выраженности гладкой стадии на обороте, характер вентро

латеральных бугорков. 

С р а в н е н и е . Наиболее близким кО. sehrenki видом является О. niki
tini. Как уже отмечалось, они трудно отличи мы до 7 -го оборота. Взрослые 
экземпляры легко отличаются по форме раковины. Описываемый вид 
имеет существенно более высокие обороты и более инволютную форму 

раковины. 

От О. middendorffi отличается более тонкой и более инволютной фор
мой раковины, слабее выраженной скульптурой взрослых экземпляров, 

практически полным отсутствием вентро-латеральных бугорков. 
3 а м е ч· а н и я. Голо тип вида - давленный экземпляр (табл. XIX, 

фиг. 1). Некоторые авторы (Kummel, 1969) рассматривают этот вид в 

качестве синонима О. middendorffi, вероятно, основываясь на описании 
Э.МоЙсисовича . (Mojsisovics, 1886), который указывал, ЧТQ ранние стадии 
развития О. schrenki близки или совпадают с О. middendorffi. Изучение бо
лее обильного и лучшей сохранности топотипического материала показы

вает, что эти виды являются несомненно самостоятельными 'И отличающи

мися не только на взрослой стадии, но и на всех стадиях индивидуального 

морфогенеза раковины. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus Сибири. 
М а т е р и а л. Низовье р. Оленек, руч . Менгилях - 7 экз.; урочище 

Хара-Сыр - 5 экз. 

Olenekoceras levigatum Dagys, Ermakova, 1986 

Табл. XXI, фиг. 2,3; табл. ХХII, фиг. 2; табл. ХХIII, фиг. 1 

Г о л о т и п. Музей ИГиГ N° 1/766, Восточный Таймыр, мыс Цветкова ; 
оленекский ярус, зона grambergi. 
Фор м а (см. рис. 20, в). Раковина первых 4-х оборотов кодиконовая 

со слабообъемлющими оборотами, выпуклыми вентральной и боковыми 
сторонами. На первых 2-х оборотах сечение поперечно-овальное, на 3-4-х 
близкое к округлому. На 5-м обороте боковые стороны уплощаются, 

вентральная остается выпуклой, поперечное · сечение оборота округленно
трапециевидное или округленно-треугO'hьное с наибольшей шириной в 
приумбиликальной части. На 6-м обороте, как правило, происходит уплоще
ние вентральной стороны. Взрослая раковина, образованная 6-7,5-й оборо
тами, полуинволютная, с уплощенными вентральной и боковыми сторо
нами. Поперечное сечение оборота округленно-трапециевидное или близкое 
к округленно-прямо угольному. Вентро-латеральный и умбиликальный 
перегиб округленные, умбиликальная стенка высокая, отвесная. Умбили-
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кус от умеренно узкого до умеренно широкого. Жилая камера занимает 

до 3/4 оборота, устье простое. 
Раз м еры: 

кол. N° Д В 1II ду в/д lII/Д ду!д 

голотип 68 28 25 18,7 41 37 27 
2/766 77 34 23 19 44 30 25 
3/766 63 24,6 22,7 19 39 36 30 
4/766 58 26,2 21 15 45 36 26 
5/766 53 21,7 18,3 15,6 41 34 29 
6/766 51,7 21,6 20 14,9 42 39 29 
7/766 37 15 14 9,8 40 38 26 

С к у л ь п т ура. Первые низкие бугорки появляются в конце 3-го 
оборота, на 4-м обороте бугорки отчетливые, их количество не превышает 

6-7. На 5-6-м обороте количество бугорков возрастает до 9-11, они при
обретают, как правило, удлиненную форму и занимают приумбиликальное 

положение. На жилой камере (7-м обороте) бугорки сглаживаются, у 
некоторых экземпляров полностью исчезают. От бугорков отходят неот

четливые ребра (складки), которые резко понижаются к вентральной 
стороне и разделяются на 2-3 еше более трудно различимые складки. 
Иногда складки пересекают вентральную сторону. На месте пересечения 

вентро-латерального перегиба бугорки не развиты. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 23,а, б). Вентральная лопасть широ
кая с неглубокими сильно расчлененными ветвями. Лопасть L наиболее 
глубокая, значительно шире U1 

. Лопасть U2 с многочисленными зубчиками, 
расположенная в основном на внешней части, но небольшая часть этой 

лопасти переходит и на внутреннюю сторону. Во внутренней части линия 

состоит из внутренней боковой и дорсальной лопастей. Седло U2 /I выраже
но обычно слабо. В основании дорсальной лопасти уже в конце 5-го оборота 

появляются дополнительные зубчики. 

И з м е н ч и в о с т ь. Вид относительно слабо изменчив. Внебольших 

пределах варьируют основные параметры раковины, форма поперечного 
сечения оборота, степень уплощенности боковых сторон. Также незначи

тельно изменчива скульптура, главным образом количество и степень 

развития умбиликальных бугорков, особенно на жилой камере взрослых 

экземпляров. 

С р а в н е н и е. От Olenekoceras middendorffi описываемый вид отли
чается слабее выраженными у взрослых экземпляров умбиликальными 

бугорками, отсутствием вентро-латеральных бугорков, более уплощенны

ми боковыми сторонами. От О. schrenki - значительно более инволютной 

и толстой раковиной на средних стадиях индивидуального морфогенеза и 

более низкими и толстыми оборотами у взрослых экземпляров. От О. niki
tini - существенно более инволютной формой и слабее скульптированной 

раковиной. 
Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона ' grambergi ceBep<t 

Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 6 экз.; р. Чернохре

бетная - 3 экз.; нижнее течение р. Лены, р. Даркы - 5 экз.; р. Эбитием-
2 экз.; руч. Нелигер - 3 экз. 
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р о Д Subolenekites Zakharov, 1978 

Subolenekites: Захаров, 1978, с. 184. 
Т и п о в о й в и д. Dinarites altus Mojsisovics, 1886; низовья р. Оле

нек, руч. Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Д и а г н о з . Раковина небольших размеров, умеренно инволютная. 

Боковые стороны уплощены, вентральная округлая, реже слабо уплощен
ная. Поперечное сечение оборота овально-треугольное с наибольщей щири

ной, приуроченной к умбиликальному краю. Умбиликальная стенка высо

кая, крутая, умбиликус глубокий . Начиная с 4-го оборота обычно развиты 

приумбиликальные бугорки , переходящие на боковых сторонах в низкие 

складки . Формула лопастной линии (У 1 V 1) LU1 (U2 = S) 1 (D1 D1). 

в и Д о в о й с о с т а в. Два вида : Dinarites altus Mojsisovics (1886, 
с. 16, табл. 2, фиг. 8) и Olenikites pilaticus (Tozer, 1967, с. 88, табл. 6, 
фиг. 1-5). 

С Р а в н е н и е. От рода Olenikites отличается более инволютной рако
виной с относительно высокими оборотами и более сложной лопастной 

линией. Близкий внещний облик имеет род Kazakhstanites, от которого 
Subolenekites отличается главным образом появлением второй умбональ
ной лопасти (u2

). Сходную С родом Subolenekites лопастную линию имеют 
роды Kiparisovites, а также Hyrcanites, являющийся, вероятно, синонимом 
рода Kiparisovites. От этих родов описываемый отличается более инволют
ной раковиной и иной формой поперечного сечения оборотов. 

3 а м е ч а н и я. Э .Т. Тозер (Tozer, 1981) полагает, что род Subolenekites 
является синонимом рода Olenikites, но SuЬоlепеkitеsчетко отличается от 
поqrеднего более сложной лопастной линией - существенно сильнее зазуб

ренными лопастями и наличием второй .умбональноЙ лопасти. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi и spinip1i
catus Сибири, зона pilaticus Канады. 

Subolenekites altus (Mojsisovics), 1886 

Табл . ХХШ, фиг. 2-6 

Dinarites altus: Mojsisovics, 1886, с. 16, табл. 2, фиг. 8. 
Dinarites intermedius: Mojsisovics, 1886, с. 17, табл. 2, фиг. 9. 
Arctomeekoceras rotundatum : Попов, 1962, с. 187, табл. 1, фиг. 1; Бычков и др., 

1976, с. 100, табл. 2, фиг. 5. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 25/11137; низовья р. Оленек, руч. Мен
гилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus . 
Фор м а. Начальная камера эллипсоидальная, размеры протоконха 

0,46 мм на 0,35 мм. Первые 2 оборота глубокообъемлющие, поперечное 
сечение l-го оборота серповидное , 2-го - поперечно-овальное. На 3-м обо

роте поперечное сечение становится БЛIj\ЗКИМ к округлому С широкой 

вентральной стороной и выпуклыми боковыми. На 4-м обороте значительно 

возрастает его высота , поперечное сечение становится округленно-прямо

угольным. На 5-м обороте наибольшая ширина приурочена к приумбили

кальной части, вентральная сторона становится узкоокругленной , боко
вые - слабо уплощенными (рис. 24,а, б) . Взрослая раковина имеет 6 обо
ротов, полуинволютная с глубокообъемлющими оборотами. Поперечное 

сечение округленно-треугольной формы с наибольшей шириной в приум-
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Рис. 24. Поперечные сечения Subolenekites 
а, б - s. altus; а - экз. N° 766/2ЗО; б=-. экз. N° 766/225; в. Таймыр, мыс Цветкова, 

зона spiniplicatus; в, г - S. pilaticus; в - экз. N° 766/241; г - экз. N° 766/240; в. Таймыр, 
мыс Цветкова, зона grambergi 

биликальной части. Вентральная сторона относительно узкая, округленная, 

боковые - уплощенные. Вентро-латеральный перегиб не отчетливый, округ
ленный, умбиликальный - отчетливый, округленный . Умбиликальная 

стенка высокая, крутая. Умбиликус умеренно узкий. Жилая камера зани

мает до 3/4 оборота, устье простое. 
Раз м еры: 

Кол. N° Д В 1II Ду В/Д lII/Д ду!д 

766/221 37,0 18,0 12,1 6,7 49 33 18 
766/222 28,4 12,0 - 7,0 42 25 
766/223 27,7 12,0 10,0 6,0 43 36 22 
766/224 27,0 10,0 7,7 7,0 37 29 26 
766/226 23,5 10,5 7,6 5,9 45 32 25 
766/225 24,0 12,1 8,9 4,0 50 37 17 

- - 10,1 5,1 3,6 1,9 50 36 19 
" 4,1 1,8 1,8 1,1 44 44 27 

с к у л ь п т ура. Раковина первых 3-х оборотов гладкая . В конце 4-го 
оборота в приумбиликальной части появляются бугорки, становятся более 

низкими и продолжаются на боковых сторонах в виде неравномерно распо

ложенных складок. Струйки роста двусинусного типа, слабоизгибающиеся 

с небольшим выступом на вентральной стороне. 
Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 25, 26,а, б). Первая линия во внешней 

части состоит из высокого срединного седла и глубоких боковых лопастей 

(см . рис. 25,а). Вторая линия четырехлопастная с глубокой вентральной 
и мелкими остальными лопастями (см. рис. 25,6). В середине 2-го оборота 
в вершине седла ЦI появляется умбональная лопасть (см . рис. 25, г). 
На 3-м обороте вентральная лопасть двураздельная с широкими и неглубо-
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Экз. N° 766/231; а, б - первая и вторая линии, при III = 0,46 ММ; в - 3 линия, при 
III = 0,46 ММ; г - при В = 0,5 мм, III = 0,7 мм, середина 2-го оборота; д - при В = 
= 1,0 мм, III = 1,3 ММ, 3-й оборот; е - при В = 2,1 ММ, конец 3-го оборота, ж - при 

В = 2,5 ММ; з - при В = 3,3 ММ; u - при В = 5,4 ММ; в. Таймыр, мыс Цветкова, зона 
spiniplicatus 

кими ветвями, боковая лопасть глубокая, первая умбональная мелкая и 

широкая, седло U l /1 выполаживается, дорсальная лопасть широкая и 
глубокая, а внутренняя боковая узкая и мелкая (см. рис. 25,д). в конце 
З-го оборота дорсальная лопасть становится двураздельной (см. рис. 25, е) . 
в начале 4-го оборота основания умбональных лопастей мелко зазубрены 

(см. рис. 25,ж). В середине этого оборота зубчики появляются в основа
ниях всех лопастей (см . рис. 25,з). Развитие лопастной линии можно выра
зить в следуюшем виде: VL:ID --)- VLU1 :ID --)- (У1 V1)LU1: I(D1D1) --)
--)- (У I V 1) LU1 (U2 = S) 1 (D1 D1). Седло L/U1 взрослой лопастной линии, 
как правило, шире и выше седла V I V 1 /L. 
И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее заметно варьирует скульптура раковины, 

особенно продолжительность стадии с бугорками - от 0,5 до 1,5 оборотов, 
а также степень выраженности бугорков. Заметно изменяется форма рако

вины, степень вздутости · оборотов в Пfиумбиликальной части. Диаметр 

умбиликуса также варьирует в довольно широких пределах (от 17 до 25) . 
Изменчивость в строении лопастной линии выражается в различной конфи
гурации лопастей и седел. Наиболее изменчиво строение вентральной и 
второй умбональной (u2

) лопастей (см . рис. 26, в) . 
С Р а в н е н и е. От SuЬоlепеkitеs pi1aticus отличается более инволютной 

формой раковины, менее выраженной скульптурой и, как правило, мень

шими размерами. 
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Рис. 26. Лопастные линии Subolenekites 
а, б - S. altus; {l-ЭКЗ. N° 766 / 222, при В =7,6 мм, б - зкз . N° 766/229, при В = 

= 6,0 мм; урочище Хара-Сыр, зона spiniplicatus; в-д - S. pilaticus; в - экз. 
N° 766/ 232, при В = 10,8 мм; г - экз. N° 766/237, при В = 7,8 мм; д - зкэ. N° 766/235, 
при В = 9,7 мм; В. Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 

р а сп р о с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зоны grambergi и spinip-
1icatus севера Средней Сибири. 
М а т е р и а л . Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 32 экз .; р. Черно

хребетная - 8 экз.; низовья р. Оленек, руч. Менгилях - 26 экз.; урочище 
Хара-Сыр - 15 ЭКЗ . ; дельта р . Лены, руч. Таас-Крест - 7 экз.; о-в Таас

Ары - 3 ЭКЗ.; руч. Артист (басс. р. Кендей) - 6 ЭКЗ.; р. Эбитием - 5 ЭКЗ .; 
р. Даркы - 9 экз . 

Subolenekites pilaticus (Tozer), 1967 

Табл. ХХIII, фиг. 7-10, 12 

Olenekites pilaticus: Tozer,l967, с. 88, табл. 6, фиг. 1-5. 
Фор м а. Начальная камера эллипсоидальная , размеры протоконха 

0,42 мм на 0,28 мм. Первые 2 оборота объемлющие, поперечное сечение 
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1-го оборота серповидное, 2-го - поперечно-овальное. На 3-м обороте 

происходит увеличение высоты оборота, поперечное сечение становится 

близким к округлому. Вентральная и боковые стороны выпуклые. На 
4-м обороте резко возрастает степень объемлемости, боковые стороны 

уплощаются, поперечное сечение становится округленно-прямо угольной 

формы с неБОЛЫIlИМ расширением в приумбиликальной части. Взрослая 
раковина, образованная 6-ю оборотами, полуинволютная с глубоко объем
лющими оборотами (см. рис. 24, в, г) . Поперечное сечение округленно-треу
гольной формы с наибольшей шириной в приумбиликальной части. Вент

ральная сторона относительно узкая, округленная, на жилой камере 

несколько уплощается. Боковые стороны уплощенные. Вентро-латеральный 

и умбиликальный перегибы округленные, умбиликальная стенка высокая, 

крутая. Умбиликус умеренно узкий. Жилая камера занимает до 3/40боро-
та, устье простое. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В lli Ду в/д Ш/Д Ду/Д 

766/232 39,3 17,0 12,0 9,6 43 30 24 
766/233 37,8 19,1 13,0 6,1 50 34 16 
766/234 33,8 15,2 11,6 8,2 44 31 24 
766/235 32,6 13,9 10,0 8,9 43 31 27 
766/236 31,6 14,0 10,1 7,9 44 32 25 
766/237 28,3 12,0 9,0 7,2 42 32 25 

С к у л ь п т у р а.Раковина первых 3-хоборотов гладкая. Отчетливые 
бугорки появляются в начале-конце 4-го оборота в приумбиликальной 

области. На 5-м обороте они обычно крупные, высокие, конусообразные, 
до 8-11 на оборот. На жилой камере взрослых экземпляров приумбили
кальные бугорки становятся более низкими, вытягиваются в длину и 

продолжаются на боковых сторонах в виде низких неравномерно располо

женных складок, которые прослеживаются и на вентральной стороне. 

На последнем обороте до 10-14 складок. Струйки роста двусинусного типа 
слабоизгибающиеся с небольшим выступом на вентральной стороне. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 26,6, г, 27). Первая линия во внешней 
части состоит из высокого и относительно широкого срединного седла и 

боковой лопастей с обеих его сторон (рис. 27 ,а). Четвертая линия четырех
лопастная с глубокой дорсальной и мелкими боковой и внутренней боко

вой лопастями (рис. 27, в) . В конце 1-го оборота седло L/I выполаживается 
(рис. 27, г). В начале 2-го оборота появляется умбональная лопасть (U1 ), 

дорсальная лопасть становится глубокой (рис. 27, д) . В начале 3-го оборота 
появляется еще одна умбональная лопасть u2

, вентральная лопасть стано
вится двураздельной (рис. 27, ж). В конце 3-го оборота основания боко
вой и умбональной лопастей зазубрены, дорсальная лопасть двураздельная 

(рис, 27, 3). В начале 4-го оборота п~являются зубчики в основаниях 
ветвей вентральной и внутренней боковой лопасти (рис. 27, и). Развитие 
лопастной линии можно выразить в следующем виде: VL:ID ~ VLU1 :ID ~ 
~ (У 1 V 1) . LU1 U2 

: ID ~ (У 1 V 1) LU1 U2 
: 1 (Dl D1 ) ~ (У 1 V 1) LU1 (U2 = S) 

1 (D1 D1). Седло L/U1 взрослой лопастной линии вьппе седла (У 1 V 1) /L. 

58 



к 

~e 
~o 

I I 
~г 
~9 

I~I 
I ~5 

I 

Рис. 27. Онтогенез лопастной линии Subolenekites pilaticus 
Экз. N° 766/242; а, б - первая и вторая линии, при III = 0,44 ММ; В = 0,3 мм;г

- при В. = 0,36 ММ, III = 0,54 ММ, коиец 1-го оборота; д - при В = 0,42 ММ, 
III = 0,65 ММ, начало 2-го оборота; е - при В= 0,7 ММ, III = 0,9 ММ,конец :z..ro оборота; 
ж - при В = 0,9 ММ, III = 1,1 ММ, иачало 3-го оборота; 3 - при В= 1,9 мм, III= 1,9 ММ, 
коиец 33-го оборота; u - при В = 3,8 ММ, начало 4-го оборота; к - при В = 6,6 ММ; 
В. Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi. 

и з м е fI ч и в о с т ь. Заметно варьирует только скульптура раковины 
описьmаемого вида . В коллекции наряду с экземплярами, имеющими 
высокие шиповидные приумбиликальные бугорки на 4-5-ти оборотах 

(табл. XXIII, фиг. 8), встречаются формы с низкими, удлиненными бугор
ками на всех стадиях (табл . ХIII, фиг. 9). 

С р а в н е н и е. От типового вида описьmаемый отличается б6льшей 
эволютностью раковины, сильнее выраженной скульптурой и более круп
ными размерами. 

З а м е ч а н и я. Сибирские экземпляры, отнесенные к S. pilaticus, 
близки к канадским формам и отличаются лишь несколько более узкой 

вентральной стороной, а также слабее развитыми приумбиликальныМи 
бугорками, точнее появлением в выборках экземпляров с низкими удли

ненными бугорками и радиальными складками . 
. ОписьmаемыЙ вид Э.Т. Тозер (Tozer, 1965, 1967, 1971 и др.) в разных 

работах относил к родам Nordophiceras, Olenikites, а в последнее время 
рассматриваетвсоставе рода Kazakhstanites, но последний род (lIIeBblpeB, 
1968) имеет более простую лопастную линию - у Subolenekites четко раз
вита U2 

, не известная у типичных представителей рода Кazakhstanites. 
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р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона pilaticus Канады ; 

зона grambergi севера Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 8 экз .; нижнее 

течение р . Лены, о-в Таас-Ары - 2 экз .; р . Даркы - 3 экз . 

Subolenekites aff. pilatus Smith, 1905 

Табл. ХХIII, фиг. 11 

Фор м а. Раковина полуинволютная с глуБОi<ооБъемлющими, округ
ленно-прямоугольного сечения оборотами. Вентральная сторона относи

тельно широкая, округленная. Боковые стороны слабо выпуклы в средней 

и вентро-латеральной части оборота и несколько вогнуты в приумбиликаль

ной. Вентро-латеральный перегиб неотчеТЛИВ~IЙ, округленный, умбили

кальный - отчетливый, круто закругленный . Умбиликальная стенка отно

сительно высокая, отвесная. Умбиликус умеренно узкий. Жилая камера 

занимает 2/3 оборота . 
Раз м е р.ы: 

Кол. N· Д 

766/243 52,4 
в 

24,0 
III 
16,0 

ду в/д III/Д дУ/д 

12,6 46 30 24 

С к у л ь п т ура. На ранних оборотах в приумбиликальной части разви

ты конусообразные бугорки, которые с ростом раковины переходят в 
радиальные складки, усиливающиеся на жилой камере. Складки широкие, 

отчетливые. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 28 , б) . Во внешней части состоит из вент
ральной лопасти с двумя мелкими, широкими ветвями, боковой и двух 

умбональных лопастей. Лопасть U2 широкая, состоит из ряда зубчиков. 
С р а в н е н и е. Наиболее близким по строению лопастной линии и 

характеру скульптуры является Subolenekites pilaticus, от которого описы
ваемый вид отличается формой раковины - отсутствием вздутия в при

умбиликальной части и широкой вентральной стороной. От близкого 

по форме раковины Subolenekites? shevyrevi отличатся более зволютной 
раковиной и менее широкой второй умбональной лопастью. 

о. 

§ 

Рис. 28. Лопастные линии Subolenekites 
а - Subolenekites? shevyrevi; экз. N· 766/244, при В = 21,0 мм; б - S. aff. pilatus ; 

экз. N· 766/243, при В= 18,4 мм; В. Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 
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3 а м е ч а н и я. Взрослая раковина рассматриваемой формы очень 

близка к Meekoceras pilatum, описанному из колумбитовых слоев Айдахо, 
но у последнего не отмечены приумбиликальные бугорки на средних стади

ях (Smith, 1932; Kumml, 1969; Tozer, 1967), хотя их присутствие , судя 
по вздутию складок в приумбиликальной части, вполне вероятно . По этой 

причине вид описан в открытой номенклатуре. 

От типичных Subolenekites он отличается формой сечения оборотов и 
наибольшей ТОЛЩИНОЙ,приуроченной к средней части. Б . Каммел (Kummel, 
1969) вид pilatum отнес к роду Nordophiceras, но изученный экземпляр 
резко отличается от типичных Nordophiceras как формой раковины, так 

и скульптурой . 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi севера 
Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 1 экз. 

Subolenekites? shevyrevi sp. nov. 

Табл. XXIV, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а. В честь А.А. lIlевырева. 
Г о л о т и п. ИГиГ N° 766/244; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 

оленекский ярус, зона grambergi (?). 
Фор м а. Раковина инволютная с глубоко объемлющими оборотами 

удлиненно-овального сечения. Вентральная сторона узкая, округленная, 

на более ранних оборотах становится широкой, слегка уплощенной на 

жилой камере. Боковые стороны несколько выпуклы в средней части 

и слегка вогнуты в приумбиликальноЙ. Вентро-латеральный перегиб неот

четливый, округленный, умбиликальный отчетливый, округленный. Умби
ликальная стенка относительно высокая, отвесная. Умбиликус узкий. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В III Ду В/Д III{Д Ду{Д 

766/244 52,2 27,3 13,4 7,2 52 26 14 

С к у л ь n т ура. На ранних стадиях развития в приумбиликальной 
части крупные конусообразные бугорки. t.: дальнейшим ростом раковины 
они переходят в радиальные складки, достигающие вентро-латерального 

края и ослабевающие на жилой камере. 

Л о n а с т н а я л и н и я (см. рис . 28,а). С довольно узкими лопастями 
L и U1 И очень широкой, сильно зазубренной лопастью U2 

. Наиболее глубо
кая лопасть L. 

С р а в н е н и е. Ранние обороты выделяемого вида обнаруживают боль
шое сходство с Subolenekites altus, отличаясь только лишь более тонкой 
раковиной. Взрослая раковина от известных видов рода Subolenekites 
отличается формой раковины, небольшой вогнутостью в приумбиликаль

ной части и строением лопасти U2
, которая у описьmаемого вида очень 

широкая с многочисленными мелкими зубчиками. От близкого по форме 

раковины Subolenekites? pilatum отличается большей Иf!ВОЛЮТНОСТЬЮ, 

менее выраженной скульптурой и очень широкой лопастью u2
• 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi? севера 
Средней Сибири. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 1 экз . 
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С Е М Е Й С Т В О OLENIKIТIDAE, TOZER, 1971 

Р о Д Olenikites Пуаtt, 1900 
Gruppe der Dinarites circumplicati: Mojsisovics, 1886, с. 10 (част.). 
Dinarites: Mojsisovics, 1888 , с. 2 (част.). 
Olenikites: Hyatt, 1900, с . 559; Spath, 1934, с. 360; Воинова и др., 1947, с. 166; 

Попов, 1961, с. 33 (част.); Возии, Тихомирова, 1964, с . 67 (част.); Kummel,1969, 
с. 488; Захаров, 1970, с. 11; Бычков и др., 1976, с. 111; Ермакова, 1981, с. 97. 

Т и п о в о й в ид. Dinarites spiniplicatus Mojsisovics; низовья р. Оле
нек, руч. Менгилях; оленекский ярус, зона s.piniplicatus. 
Д и а г н о з. Раковина небольших размеров, умеренно эволютная. Вент

ральная и боковые стороны вьmуклые, реже слабоуruющенные, поперечное 

сечение оборота овальное или округленно-трапециевидное с небольщим 

расширением в приумбиликальной части. Первые обороты гладкие. Начи

ная с 4-го оборота появляются бугорки, обычно прослеживающиеся до 

жилой камеры, на которой они часто переходят в ребра. Лопастная линия 

с обычно мелкой вентральной лопастью и двумя умбональными слабо 

зазубренными в основании лопастями во внещней части. Формула лопаст

ной линии: (V1 V1 ) LU1 :I(D1 D1). 

В и Д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е . От рода Subolenekites отличается более эволютной 

раковиной, иной ее формой, простым строением лопастной линии (отсутст

вие лопасти lf). Некоторые наиболее гладкие формы типового вида 
обнаруживают определенное сходство с совместно встречающимся родом 

Timoceras, от последнего 01enikites отличатся сильнее выраженной скуль
птурой, иной формой поперечного сечения оборотов, менее. сложной ло

пастной линией. 

З а м е ч а н и я. Род 01enikites достоверно включает типовой вид. Воз
можно, к нему может быть отнесен О. canadensis из зоны Keyserlingites 
subrobustus Британской Колумбии (Tozer, 1961). Впоследствии объем 
этого вида Э. Тозером (Tozer, 1965) бьm значительно расщирен, но вклю
ченные в О. canadensis новые варианты имеют значительно более сложную 
лопастную линию и вероятнее всего принадлежат к роду Svalbardiceras. 
Из оленекского яруса Южного Приморья Ю.Д. Захаровым (1968) к рас
сматриваемому роду отнесен O1enikites sonticus. По форме раковины и 
строению лопастной линии этот вид не может быть сближен с представи

телями рода O1enekites. 
р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus Сибири. 

01enikites spiniplicatus Moj sisovics, 1886 

Табл. XXIV, фиг. 2-14 

Dinarites spiniplicatus: Mojsisovics, 1886, с. 10, табл. 1, фиг. 1- 5, 8-16, 18-
26, табл. 2, фиг. 1-5, 7; 1888, с. 2, табл. 1, фиг~I-3. 

Dinarites volutus: Mojsisovics, 1886, с. 14, табл. 1, фиг. 6, табл. 2, фиг. 6; 1888, с. 4, 
табл. 1, фиг. 5, 6. 

Dinarites densiplicatus: MojsisovicS,1886, с. 15, Т'абл . 1, фиг. 7; 1888, с . 4, табл. 1, 
фиг. 4. 
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Dinarites tol1i: Mojsisovics, 1888, с. 5, табл. 1, фиг. 1 
Dinarites intermedius: Mojsisovics, 1888, с. 5, табл. 1, фиг. 8-10. 
Dinarites indet: Mojsisovics, 1886, с. 16, табл. 1, фиг. 17. 
Dinarites поу. f. ind.: Mojsisovics, 1888, с. 3, табл. 1, фиг. 7. 



Olenikites spiniplicatus: Spath, 1934, с. 361, табл. 7, фиг. 3; Воинова и др., 1947, 
с . 166, табл. 38, фиг. 7,8; Попов, 1961, с. 34, табл. 14, фиг. 3,4; Возин, Тихомирова, 
1964, с. 67, табл. 33, фиг. 1-7; Захаров, 1970, с . 11, табл. I-IV; Бычков и др., 1976, 
С . 111, табл. 12, фиг. 7; Ермакова, 1981, С. 97. 
Л е к т о т и п . Музей ЦНИГР N° 1/11137; низовья р . Оленек, устье 

РУЧ. Менгилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Фор м а (рис . 29). Начальная камера эллипсоидальная с шириной 

0,45-0,54 мм. На первых 2-х оборотах раковина с очень глубоко объем
люЩими, низкими серповидными оборотами. Вентральная сторона широ
кая, слабо выпуклая, умбиликус умеренно узкий. На 3-м обороте происхо

дит значительное увеличение диаметра умбиликуса, поперечное сечение 

оборота становится близким к округлому. На 4-м обороте относительная 

величина диаметра умбиликуса уменьшается, умбиликус ,становится уме
ренно широким, поперечное сечение оборота овальное с высотой, превы

шающей ширину. Обороты глубоко объемлющие, почти на 1/2 высоты обо
рота. На 5-м обороте вновь происходит, но уже незначительное увеличение 
относительной величины диаметра умбиликуса, а после 5-го оборота у 
одних экземпляров относительная величина диаметра умбиликуса увеличи

вается, у других нет. Взрослая раковина, образованная б-б,5-й оборотами, 

полуэволютная. Поперечное сечение ' оборота округленно-трапециевидное , 
реже овальное. Вентральная сторона относительно узкая, вентро-латераль

ные перегибы нечеткие, округленные, боковые CTOPOHbI обычно выпуклые, 
наибольшая ширина приурочена к приумбиликальной части. Умбиликаль
ная стенка чаще высокая, умбиликальный перегиб округлен. Умбиликус 

от умеренно широкого до широкого. Жилая камера занимает до 3/4 оборо
та. Устье простое со слегка выступающей ,вентральной частью. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В III Ду В/}1. Щ/Д ду!д 

766/245 27,0 9,0 8,0 12,0 33 30 44 
766/246 26,3 8,5 9,0 11,0 32 34 42 
766/247 23,1 9,0 8,1 7,8 39 35 34 
766/248 23,0 7,4 7,0 10,4 32 30 45 
766/249 21,3 7,8 7,3 8,4 37 34 39 
766/250 21,3 7,6 8,5 8,8 36 40 41 

12,0 4,5 5,5 3,7 37 46 31 
5,8 2,4 2,6 1,5 41 45 26 
2,3 1,1 1,2 0,75 48 52 33 

с к у л ь п т ура. Раковина первых 3-х оборотов гладкая, но иногда 
гладкая стадия может сохраниться до 5-го оборота. У большинства экзем

пляров на 4-м обороте появляются редкие от 2 до 4 на середине боковой 
стороны бугорки. На 5-б-м оборотах бугорки обычно отчетливые и зани

мают приумбиликальное положение. На жилой камере, как правило, бугор

ки становятся более низкими, удлиненными и постепенно переходят в 

низкие складки, выраженные достаточно отчетливо на боковых сторонах. 

Количество бугорков на последних оборотах изменчиво и колеблется 

от 5 до 12. Поверхность раковины покрыта слабо изогнутыми струйками 
роста двусинусного типа. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 30, 31). Первая линия во внешней части 
состоит из высокого срединного седла и боковых лопастей с обеих его 
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Рис. 29. Поперечные сечения OIenikites spiniplicatus 
а - экз. N° 766/250; б - экз. N° 766/260; в - экз. N° 766/261; г - экз. N° 766/262; 

руч. Менгилях, эона spiniplicatus 
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Рис. 30. Онтогенез лопастной линии OIenikites spinipIicatus 

Экз. N° 766/270; а, б - первая и вторая ЛИI5ИИ, при III = 0,49 мм; в - 5 линия, прн 
III= 0,5 мм; г - при Б = 0,5 мм, III = 0,85 мм, 2-й оборот; д - при Б =1,1 мм, III =1,7 мм, 
начало 4-го оборота; е - при Б = 2,5 мм; ж - при Б = 6,0 мм; руч. Менгилях, зона 
spiniplicatus 
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Рис. 3 1. Лопастные линин 01enikites spiniplicatus 
а - ЭК3 . N° 766/264, при В = 4,2 ММ; б - ЭК3 . N° 766/263, при в= 5,0 ММ; в - экз. 

N° 766/265', при В= 5,1 ММ; г - экз. N° 766/266 , при В = 6 ,6 ММ; д - ЗК3. N° 766/267, 
при В = 5,3 ММ; руч, Менгилях, зона sp1niplicatus 

сторон (см. рис. ЗО, а). Во вне1Ш!еи части второй линии неглубокие вент
ральная и боковая лопасти (см. рис. ЗО, б). Пятая линия четырехлопастная 
с широкой и глубокой вентральной лопастью, мелкой широкой боковой, 

глубокой внутренней боковой и очень мелкой дорсальной лопастью (см. 

рис. ЗО, в). В начале 4-го оборота появляется умбональная лопасть (см. 
рис. ЗО,д). На 5-м обороте вентральная лопасть мелкая, боковая узкая и 
глубокая, дорсальная двураздельная (см. рис. ЗО , е), на более поздних 
стадиях развития вен тральная лопасть остается мелкой, с очень низким 

медиальным седлом, боковая узкая и глубокая, внутренняя боковая 

лопасть обычно мелкая и относительно узкая (см. рис. ЗО,ж) . Развитие 
лопастной линии можно выразить в следующем виде: VL: UD -+ VLU1 

: ID -+ 

-+ (У i V 1) LU1 :1 (D1 D1 ). в основаниях умбональных лопастей взрослой 
линиц часто появляется слабая зазубренность. 

И з м е н ч и в о с т ь. Как отмечал еще Э. Мойсисович, этот вид является 

одним из наиболее изменчивых среди триасовых аммоноидеЙ. довольно 
в больших пределах изменяется форма раковины от полуинволютных, 

имеющих обычно высокие округленно-трапециевидного сечения обороты, 

высокую умбиликальную стенку и глубокий умбиликус (табл . XXIV, 
фиг. 5), до относительно эволютных с удлиненно-овальным или почти 
круглым поперечным сечением, менее высокой умбиликальной стенкой и 

соответственно мелким умбиликусом . Наиболее изменчивым признаком 
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у описьmаемого вида является скульптура . Боковые бугорки могут быть 

развиты в различной степени, появляться на разных стадиях . роста и просле

живаться на различном количестве оборотов. Обычно бугорки появляются 
на 4-м обороте и прослеживаются до жилой камеры, но не редки экземпля
ры, бугорки у которых появляются на 5-м обороте. Как правило, бугорки 

хорошо развиты на последних 2-х оборотах, за исключением последней 
трети жилой камеры, но встречаются экземпляры, бугорки у которых 

развиты на 2/3-1/2 оборота (табл. XXIV, фиг. 2). Имеются также экзем
пляры со спорадически возникающими отдельными бугорками (табл. XXIV, 
фиг. 10). Наконец, у наиболее гладких форм настоящие бугорки отсутст
вуют (табл. XXIV, фиг. 4,14). У них на боковых сторонах неравномерно 
расположены широкие складки, напоминающие удлиненные бугорки. 

Индивидуальная изменчивость лопастной линии выражается в основном 

в различной конфигурации в большей степени лопастей и в меньшей седел. 

Наиболее изменчива конфигурация лопасти u1 . L и U1 могут иметь как 
слабо зазубренные основания, так и гладкие. Особо изменчиво седло U1 /1; 
оно может быть гладким, у отдельных экземпляров может появиться 

один, реже два зубчика, и очень редко оно представляет собой волнистую 
линию. 

3 а . м е ч а н и я. Вид spiniplicatus описан Э. Мойсисовичем на основе 
изучения 64 экземпляров. При его описании Э. Мойсисович подчеркнул, 
что не знает второго случая такого широкого расхождения индивидуальных 

особенностей у аммоноидей и нет у этого вида двух совершенно одина

ковых особей. В то же время несколько отклоняющихся форм он Bыд-

лил В самостоятельные виды: volutus, densiplicatus, tolli, хотя они бьmи 
прослежены на крайне ограниченном материале (I - 4 экз.). Огромный 
материал (около 1000 экземпляров), собранный из того же обнажения, 
что и коллекция, обработанная Э. Мойсисовичем, позволил более полно 

выявить изменчивость вида и включить отмеченные формы в синонимику 

Olenikites spiniplicatus. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spiniplicatus Сибири. 
М а т е р и а л. Низовья р. Оленек, руч. Менгилях и урочище Хара-Сыр -

около 1000 зкз.; Оленекский залив, пос. Ыстаннах-Хочо - 20 ЗКЗ . ; дельта 

р. Лены, руч. Таас-Крест - более 50 ЗКЗ.; о-в Таас-Ары - 10 ЗКЗ.; р. Кендей, 
руч. Артист - 5 экз.; басс. р. Лены, руч. Хатыстах - 11 экз.; р. Эбитием -
6 ЗКЗ.; р. Даркы -7 ЗКЗ. 

р о Д Timoceras gen. nov. 

Gruppe Diшцitеs obsoleti: Mojsisovics, 1886, с. 25. 
Gruppe Dinarites medi: Mojsisovics, 1885, с. 18. 
Olenekites: Kummel, 1969, с. 488 (част.). 
Н а з в а н и е р о Д а. По имени и~естного исследователя триаса ка

надского палеонтолога Э.Т. Тозера. 

Т и п о в о й в и д. Dinarites glacialis Mojsisovics; низовья р. Оленек, 
руч. Менгилях; оленекский ярус, зона spinip1icatus. 
Д и а г н о з. Раковина небольших размеров, эволютная с округленной 

вентральной и слабо вьmуклыми боковыми сторонами. Умбиликус мелкий, 

широкий. Умбиликальная стенка низкая, умбиликальный перегиб округ
ленный. Боковые стороны гладкие или со слабыми радиальными складка-
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ми, реже бугорками на средних стадиях развития. Формула лопастной 
линии: (V1 V1 )LU1 (U2 =S)I(D1 D1 ). 

В И Д О В О Й с о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е. От рода Olenikites, имеющего близкую по форме и сте· 

пени зволютности раковину, новый род отличается почти полным отсут
ствием бугорков и более сложной лопастиой линией - появлением вто

рой умбональной лопасти (u2
). Сходную лопастную линию имеет род 

Subolenekites, от которого Timoceras ' отличается существенно более эво 

лютной раковиной, формоЙ оборотов, а также скульптурой. В известной 
мере сходную раковину имеет ряд видов рода Svalbardiceras. От этого 
рода описьшаемый отличается главным образом округленной вентраль 

ной стороной и отсутствием регулярной бугорчатости на ранних оборотах. 
Среди тетических оленикитид наиболее близким родом является Tjurupi· 
tes, но последний имеет более сильно выраженные бугры на ранних стади
ях и отчетливые ребра на взрослой раковине. 

3 а м е ч а н и я. Б.Каммел включил типой вид нового рода в синони
мику Olenikites spinip1icatus, но TimoceTas glacia1is отличается от О. spini
plicatus не только скульптурой, но и строением сутуры (появлениемлопас
ти u2

). Ю.Д.Захаров (1978) отнес гладкие оленикитиды к роду Xenocelti
tes, от которого они отличаются отсутствием пережнмов, и также более 
сложной лопастной линией. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона spinip1icatus севера 

Средней Сибири. 

Timoceras glacialis (Mojsisovics), 1886 

Табл. ХХУ, фиг. 1-11 

Dinarites glacialis: Mojsisovics, 1886, с . 18, табл. 2, фиг. 11. 
Dinarites levis: Mojsisovics, 1886, с. 18, табл. 9, фиг. 19. 
Ceratites fissiplicatus: Mojsisovics, 1886, С. 26, табл. 9, фиг. 18, 19. 
Ceratites discretus : Mojsisovics , 1886, С. 26 , табл. 9, фиг. 20. 
?Ceratites multiplicatus: Mojsisovics, 1886, С. 25 , табл. 9, фиг. 15. 
?Ceratites.hyperboreus : Mojsisovics, 1886, с. 26, табл. 9, фиг. 16, 17" 
Xenoceltites glacialis: Захаров, 1978, табл. 12, фиг. 1-4. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 35/11137; низовья р. Оленек, руч. Мен
гилях; оленекский ярус, зона spinip1icatus. 
Фор м а. Начальная камера эллипсоидальная (0,45 мм на 0,32 мм). На 

l·х оборотах раковина с IШIрокой слабовьmуклой вентральной стороной 
и глубоко объемлющими оборотами, умбиликус умеренно узкий. На 

3-4-м оборотах происходит резкое увеличение диаметра умбиликуса до 
IШIрокого, а поперечное сечение оборота становится близким к округло

му. С дальнейlШlМ ростом раковины относительная высота оборота уве

личивается, а IШIрина уменьшается (рис. 32, д). Взрослая paKOB:~Ha зво
лютная, состоит из 7-ми оборотов. Поперечное сечение оборота удлинен

но-овальной формы с высотой, преВЬШIающей IШIрину. Наибольшая 1ШI" 

рина оборота приурочена к средней части или ближе к умбиликальному 

краю. Вентральная сторона относительно узкая, округлая. Вентральные 

перегибы плавные, умбиликальный - округленный, умбиликальная стен

ка низкая. Жилая камера занимает 2/3- 3/4 оборота, устье простое. 
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Раз ме р ы: 

Кол. N° Д В I1I ду В/Д I1I/Д Ду/Д 

766/283 45,0 13,2 13,0 19,8 29 29 44 
766/284 44,5 15,0 10,0 18,0 34 22 40 
766/286 34,3 12,1 9,1 13,0 35 26 38 
766/287 33,9 12,2 . 9,0 12,3 36 26 36 

16,0 6,6 4,8 5,6 41 30 35 
7,4 3,1 2,9 2,7 42 39 36 
3,5 1,3 1,6 1,45 37 46 41 

С к у ль п т ура. Раковина первых 3-х оборотов гладкая. На 4-м обо
роте в приумбиликальной части появляются низкие lllliрокие ребра (до 

7-9 на оборот) или удлиненные, низкие бугорки. На б-м обороте в кон
це фрагмокона они обычно ослабевают или полностью исчезают. У ряда 

экземпляров ребра вновь усиливаются на жилой камере. Струйки роста 
двусинусного типа. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 32, а-г, 33). Седьмая линия четырехло
пастная с глубокими вентральной и дорсальной лопастями и мелкими 

боковой и внутренней боковой (рис. 32, г). В начале 2-го оборота линия 

а 

§ 

Рис. 32. Лопастные линии и поперечное сечение Timoceras glacialis 
а - экз. N° 766/288, при В = 8,0 мм; б - зкз. N° 766/294, при В=7,3 мм; в - экз . 

N° 766/283, при В = 10,2 мм; г - экз. 766/290, при В =7,6 мм; д - экз. N° 766/287; 
руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
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Рис. 33 . Онтогенез лопастной линии Тimoceras glacialis 
3кз. N° 766/285; а. б. в - первая, вторая и третья линии, при 1II = 0,45 ММ ; г - 7 ли· 

ния, при 1II=O,5 ММ, В =0,3; д - при в= 0,38 ММ, 1II= 0,6 ММ, начало 2-го оборота; 
е - при в= 0,6 ММ, 1II =0,82 ММ, конец 2 -го оборота; ж - при В =0,7 ММ, 1II = 0,98 ММ, 
начало 3-го оборота; 3 - при В = 1,1 ММ, 1II =1,4 ММ, конец 3-го оборота ; и - при 
В = 2,6 ММ; к - при В ~ 7,0 ММ; руч. Менгилях, зона spiniplicatus 

четырехлопастная с IlШроким седлом ЦI (рис . ЗЗ, д). В конце 2-го обо
рота появляется первая умбональная лопасть (рис. ЗЗ, е) . В начале З-го 
оборота вентральная лопасть двураздельная, в конце З -го оборота появ

ляется вторая умбональная лопасть (рис. ЗЗ, Ж, 3). На 4-м обороте в осно 
вании первой умбональной лопасти появляются зубчики, а вторая умбо

нальная лопасть приобретает вид ряда вспомогательных зубцов (см. 

рис. ЗЗ,u). Развитие лопастной линии можно выразить в следующем 

виде: VL:ID -+ VLU1 : 1D -+ (V 1 V1 )LU1 :1D -+ (V 1 V1 )LU1 U2 :1D -+ 

-+ (V1 V1 )LU1 (U2 = S)I(D1 D1). Седло L/u1
, как правило, выше и часто 

IlШре седла V /L. 
И з м е н ч и в о с т ь. Вид слабо изменчив. В неболыlшx пределах варьи 

рует степень инволютности раковины; отношение диаметра умбиликуса 
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к диаметру раковины изменяется от 35 до 44. Изменяется толщина и COO',f

ветственно форма оборотов от удлиненно-овальных с уплощенными боко

выми сторонами до почти круглых с вьmуклыми боковыми сторонами. 
Незначительно варьирует интенсивность скульптуры. Наряду с формами, 

имеющими равномерно выраженные складки, встречаются экземпляры 

почти гладкие. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид является единственным представи

телем рода Timoceras. 
р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус,. зона spiniplicatus севера 

Средией Сибири . 
М а т е р и а л. Низовья р.Оленек, урочище Хара-Сыр - 8 экз.; руч. Мен

гилях - 44 экз.; дельта рЛены, руч.Таас-Крест - 3 экз.; низовья р.Лены, 
р.Эбитием - 4 экз.; басс. р.КендеЙ, руч.Артист - 2 экз. 

?С Е М Е Й С Т В О OPНlCERA ТШАЕ ARTHABER, 1911 

Р о Д Boreoceras gen. nov. 

Celtites: Spath, 1932, с. 103 (част . ) 

Dieneroceras: Попов, 1961, с. 35; Kummel, 1969, с. 367 (част.); Ермакова, 1974, 
с. 137; Ермакова, 1975, с. 178 (част.); Бычков, 1979, с. 96; Ермакова, 1981, с. 89 
(част . ) ; Дагис. Константинов, 1984, с. 29 (част.). 

Н а з в а н и е р о Д а - от boreus (лат.) - север. 
Т и п о в о й в и Д - Dieneroceras demokidovi Popow; оленекский 

ярус, зона euomphala севера Средней Сибири. 
Д и а г н о з. Взрослые раковины эволютные офиоконы с IIШроким, мел

ким умбиликусом, неотчетливой умбиликальной стенкой. Поперечное сече

ние последнего оборота от овального до субпрямоугольного, вентральная 

сторона округлая, реже уплощенная, боковая сторона от вьmуклой до 

уплощенной. Молодые раковины часто субкадиконические, с IIШрокими 

поперечно-овальными или субтрапециевидными в сечении оборотами, от

четливой умбиликальной стенкой и довольно глубоким умбиликусом. 

Жилая камера около 1-го оборота, устье простое. Поверхность гладкая, 

с тонкими линиями нарастания. Иногда на ранних стадиях могут быть раз-

виты на боковых сторонах низкие, неотчетливые бугорки. I 

Сутура пятилопастная, развивается по типу YL: ID -+ (У 1 У 1) L: ID -+ 

-+ (У 1 У 1) LU1 
: ID -+ (У 1 У 1) LU1 

: 1 (D1 D!). Лопасти обычно слабо зазуб
рены. Характерной чертой является относительно глубокая У, обычно более 

длинная (реже равная) L. 
С о с т а в. Уверенно к роду Boreoceras могут быть отнесены только 

виды, ОШlСaшIые в данной работе: В. demokidovi Popow, Rapostolicum 
Smith, В. lenaense Dagys et Konst., В. planorbis sp. поу., В. mirabi1e sp. поу. 

С р а в н е н и е. От рода Dieneroceras, в составе которого описывались . -
ранее виды нового рода, отличается отсутствием радиальнои скульптуры 

и строением лопастной ЛИIШИ. У Boreoceras самой глубокой является вен
тральная лопасть, тогда как у раннеоленекских динероцерасов L всегда 
глубже У. от рода Praesibirites Boreoceras отличается скульптурой. Веро
ятно, близким к описьmаемому является род Xenoce1tites, от которого 
Boreoceras отличается более эволютной раковиной, формой оборотов, 

характером скульптуры на ранних стадиях. 
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3 а м е ч а н и я. В новом роде объединены позднеоленекские (спат

ские) виды, ранее отнесенные всеми исследователями к раннеоленекскому 
роду Dieneroceras, от которого онн отличаются с большим трудом. Для 
типового вида рода Dieneroceras Дж.Смитом (Smith, 1932) отмечалась 
р~альная струйчатость и это указание является справедливым (устное 

сообщение Е. Тозера, изучившего типовую коллекцию D. dieneri), но у 
других видов этого рода, описанных главным образом из микоцерасо

вых слоев США (Smith, 1932; Kummel, Steele, 1964) и имеющих неред
ко хорошую сохранность, эта черта не обнаружена. В то же время ради

альная скульптура иногда указьmается для видов рода Boreoceras (Ер

макова,1974; 1981); но в последнем случае за нее принимается скульп
тура морщинистого слоя. Более четко позднеоленекские виды отличают

ся деталями лопастной линии, а именно относительно глубокой V и ко
роткой L. У Boreoceras L лишь у древнейших видов (В. planorbis. В . аро

stolicum) приближается по длине к У, тогда как более поздние випы 
имеют L значительно короче У. У смитских ;tт,инероцерасов L постоянно 
является самой глубокой лопастью. Наконец, большинство видов рода 

Dieneroceras имеют довольно высокую и крутую умбиликальную стенку 
на жилой камере. Подобная стенка известна только у молодых экземпля
ров рода Boreoceras, в то время как на жилой камере умбиликальная стен
ка низкая, постепенно переходит в боковые стороны. 

В состав рода нами включены только бореальные позднеоленекские 

виды. Б.каммел (Kummel, 1969) совместно с сибирскими видами к роду 
Dieneroceras отнес ряд форм из субколумбитовых слоев Албании (D. medi
terranea Arth., D. scutarensis Arth.) . Тетические формы отличаются от ви
дов рода Boreoceras как формой раковины (наличием довольно высокой 
умбиликальной стенки на жилой камере), так и более сложной 6-лопаст

ной сутуроЙ. 

Сходную С родом Boreoceras лопастную линию имеет форма, описанная 
из субколумбитовых слоев Приморья ПД.КипарисовоЙ (1961) как Diene
roceras dieneri. которая Б.каммелом .бьmа выделена в новый вид D. kara
zini (Kummel, 1969). Приморский вид имеет форму раковины, свойствен
ную тетическим "динероцерасам" - высокую, отвесную умбиликальную 

стенку на жилой камере, чем отличается от видов рода Boreoceras. 
Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зоны euomphala и contra

rium Сибири и колумбитовые слои (зона parisianus) Айдахо. 

Boreoceras apostolicum (Smith) 

Табл . XXVI, фиг. 1-3 

Celtites apostolicus: Smith, 1932, с. 104, табл. 48, фиг. 1-10. 
Ce1tites planovolvis: Smith, 1932, с. 104, табл. 48, фиг. 11-20. 
Celtites urensis : Smith, 1932, с. 104, табл. 47, фиг. 11 - 23. 
Dieneroceras apostolicum: Киmтеl, 1969, с. 371, табл. 53, фиг. 1-12; Ермакова, 1981, 

с . 89, табл. IV, фиг. 1-5, рис. 33,34; Дагис, Константинов, 1984, с. 29, табл . IV, 
фиг. 1-6. 

Dieneroceras ogonerense: Ермакова, 1974, с. 137, рис. 1-3. 

Фор м а. Раковины достаточно крупных для рода размеров. Начальная 

камера эллипсовидная, шириной около 0,45 мм. На первых 5 -ти оборотах 
раковина субкадиконовая, с шириной, уплощенной или пологовьmуклой 
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вентральной стороной. Вентральный перегиб округленный, реже угловатый. 
Боковые стороны вьmуклые. Умбональная стенка не выражена. Попереч
ное сечение оборотов поперечно-овальное или округленно-трапециевидное 

с шириной, преВЬШIaющей высоту в 2-3 раза. Обороты малоохватьmающие, 
степень объемrIемости незначительная. Умбиликус широкий, чашеобразный. 

После 5 -го оборота форма раковины меняется, она становится более 
уплощенной, офиоконовоЙ.Поперечное сечение б-го оборота округлое или 

округленно-четырехугольное, в дальнейшем оно становится близким к 

удлиненно-овальному. С возрастом происходит постепенное увеличение 

относительной высоты оборота и уплощение боковых сторон. Вентраль

ная сторона у взрослых экземпляров округлена и плавно переходит в боко

вые стороны, которые на последнем обороте часто уплощены. 
Жилая камера около l-го оборота. Устье простое, с округленным высту

пом на вентральной стороне, на боковых сторонах край устья образует 

синус. 

Раз м еры: 

Экз. N° Д В 111 Ду В/Д III{Д Ду/Д 

4/737 35,3 10 7,5 17,7 28 21 50 
5/737 38,8 11 9,4 19,2 28 24 49 
6/737 42,3 12 10,3 21,4 28 24 51 
7/737 45,6 14 12,2 23,6 31 26 52 
8/737 52,3 14 12 27,9 27 23 53 

14/7 37 46,1 12,5 1-0,4 23,8 27 23 52 
17/737 49,3 -13,1 10 26,8 27 20 54 
27/737 38,3 11,1 8,6 19 29 22 50 

С к у л ь п т ура. На внутренних оборотах на боковой стороне рако
вины невысокие, округлые, несколько удлиненные по радиусу бугорки ' 
(табл. XXVI, фиг. 2). Они расположены нерегулярно, с возрастом постепен
но удлиняются, сглаживаются, приобретая овальную, вытянутую по радиусу 

форму, расстояние между ними увеличивается. Полностью бугорки исчеза
ют к 4-5-му обороту. На всех стадиях роста на поверхности раковины 

заметна тонкая струйчатость латерально-синусного типа. Сгущения струек 
на жилой камере иногда образуют складкообразные утолщения, повторяю

щие форму струек. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 34) . Первая линия во внешней части со
стоит из довольно высокого вентрального седла и глубокой узкой боковой 
лопасти (см. рис. 34, а). Вентральная лопасть второй линии мелкая и широ
кая, боковая - узкая и глубокая (см. рис. 34, б). Третья линия при III = 
= 0,47 ммчетырехлопастная: VL: ID (см.рис.34,в). Четвертая линия пяти
лопастная: VL : u1 ID; первая умбональная лопасть возникает в вершине 
седла L/I (см. рис. 34, г). При III = 0,51 мм вентральная лопасть двураз
дельная: (Y1Y1 )LU1 :ID (см.рис.34,д)~ лопасть U1 находится в области 
умбонального шва, на шестой линии она расположена уже на боковой 
стороне: (У 1 У 1) LU1 

: 1 (DD). Далее, с ростом раковины, количество эле
ментов остается неизменным. Первые признаки зазубривания оснований 
лопастей наблюдаются на 4-м обороте. 

Развитие лопастной линии в онтогенезе происходит по следующей схеме: 
YL : ID -+ YLU1 : ID -+ (У 1 У 1) LU1 

: ID -+ (У 1 У 1) LU 1 : ID -+ (У 1 У 1) LU1 
: 

I(DD). Все элементы лопастной линии возникают к концу l-го оборо-

72 



к 

\)I~ j 

\)~ .:не 

~ е 
~ il 
~ г I I 

~ 8 

{('\J О/О 

р и с; 34. Онтогенез лопастной линии Boreoceras apostolicum 
Экз. N° 54f737; а, б - первая и вторая линии, при 111 = 0,45 ММ; в - 3 линия, при 

111 = 0,47 ММ; г - 4 линия, при 111 = 0,49 ММ; а -5 линия, при 111 =0,53 ММ; ж - при 
111=0,55 ММ, В =О,25 ММ, конец 1го оборота; 3 - при 111= O,75~, В=оА ММ, 2-й обо
рот; и - при 111 '= 1,13 ,ММ, В = 0,6 ММ; К- при В = 4 ММ; руч. Огонер, зона euomphala 

та, в дальнейшем происходит увеличение их размеров и изменение кон

фигурации, основания лопастей зазубриваются. 

И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость значительная, за
ключается в изменении относительной ширины и высоты оборотов и их 

формы, относительного диаметра умбиликуса, а также в степени разви

тия бугорков на внутренних оборотах. Замеры тридцати взрослых экзем
пляров, собранных из одиого конкреционного прослоя (басс. нижнего 
течения р. Лены, руч. OrOHep), показали, что относительная высота и ши-
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рина оборота, относительный диаметр умбиликуса имеют близкие диапа

зоны изменчивости. Так, в/д равна 24-35 (средняя величина в/д = 28); 
Ш/ д = 19- 29 (средняя величина Ш/ д = 23); Ду/ д = 46-58 (средняя вели
чина Ду/Д = 52) . 

Наиболее толстые формы (Ш/Д = 0,29) имеют, как правило , сильно 
вьтуклые боковые стороны, сечение оборота на взрослой стадии OKPyr
лое, умбиликус глубокий и приближается к коническому; вентральная 

сторона пологоуплощенная (табл. XXVI, фиг. 1). Наиболее тонкие формы 
(Ш/ д = 0,19) имеют более уплощенные боковые стороны, более мелкий, 
чашеобразный пупок и удлиненно-овальное поперечное сечение оборотов 

(табл. ХXVI,фиг. 3). Сильнее всего варьирует степень выраженности бу
горков на внутренних оборотах . У некоторых форм они почти незаметны 
(табл.ХХVI, фиг. 1), у дрyrих - очень резко выражены (табл. XXVI, 
фиг. 2). 

С Р а в н е н и е. От Boreoceras demokidovi и В. planorb is отличается 
наличием бyrорков и субкадиконической раковиной на ранних оборотах. 

По форме молодых оборотов к В. apostolicum близок B.lenaense. От 

последнего описьmаемый вид отличается наличием бугорков, более 

округленным поперечным сечением взрослых оборотов. 

З а м е ч а н и я. Б. Каммел (Kummel, 1969) включил в синонимику 
Dieneroceras apostolicum сибирский вид D. khela1iense (Попов, 1961), но 
последний имеет существенно более эволютную и тонкую раковину и бу

rорки (или ребра), более отчетливо развитые на последнем обороте . 

Сибирские экземпляры описьmаемого вида обнаруживают определен
ные оrличия от американских. Они имеют большие размеры, а также бо

лее окрyrленную форму поперечного сечения оборотов, закрyrленный 

вентральный перегиб. Также в среднем они характеризуются слабее раз

витыми бyrорками. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний триас, оленекский ярус, зона еиоm

pha1a, подзона apostolicum севера Средней Сибири; спэтский ярус, ко 
лумбитовые слои Запада США (Айдахо). 
Местонахождение и материал. дельта р.Лены, устье руч. 

Нууча-Юрэгэ - 4 экз.; о-в Таас-Ары - 24 экз.; басс. нижнего течения 

р. Лены, руч.Огонер - 130 зкз.; руч. Нелигер - 25 экз.; басс. р. Оленек, 
р. Ныкабьп - 36 экз. 

Boreoceras demokidovi (ророу) 

Табл. XXVI, фиг. 4-6 

Dieneroceras demokidovi: Попов, 1961 , с. 36, табл. ХН, фиг. 1 (только); Бычков 
и др., 1976, с. 96, табл. 10, фиг. 1 (только); Дагис, Константинов, 1984, с. 32, табл. У, 
фиг. 1-4. .. 

Dieneroceras nikabitensis: Попов, 1962, С. 184, табл. III, фиг. 1. 

Ф ор м а. Раковина чаще крупных для рода размеров. Поперечное се

чение первых 4-5-ти оборотов о крyrлое, с вьmуклыми вентральной и 
боковыми сторонами (см. рис. 3). Вентральная сторона постепенно и неза
метно переходит в боковые, умбиликальный перегиб ·не выражен. 

Начиная с 5 -го оборота высота оборота превышает ширину; попереч
ное сечение становится овальным, вытянутым в высоту, боковые стороны 
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Рис. 35. Лопастная линия Boreoceras demokidovi 
Экз. N° 60/ 737, при В = 6 мм; бассейн нижнего течения р. Лены, р. Эбитием, зона 

euomphala 

уплощаются. Раковина на всех стадиях роста офиоконовая, умбиликус 1IШ

рокий, мелкий, с низкой инеотчетливой умбиликальной стенкой. 

Устье простое, с хорошо развитым вентральным выступом (табл. ХХУII, 

фиг. 4). Жилая камера занимает около одного оборота. 
Раз ме р ы: 

Экз. N° Д В In Ду В/д In/д дУ/д 

56/737 62,4 17,5 13,4 30,2 28 21 48 
57/737 62,2 16,1 11 ,8 33,S 26 19 54 
58/7 37 50 12,2 10 25,8 24 20 52 
61/7 37 51,3 15,5 9,4 23,9 30 19 47 
62/727 41 11,1 8,3 22,4 27 20 55 

С к у л ь п т ура. Раковина гладкая на всех стадиях роста. Развиты толь

ко тонкие струйки латерально-синусного типа, резко изогнуты вперед на 

вентральной стороне. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Близка к таковой вышеописанного вида 

(рис. 35). Как правило, во внешней части сутуры все лопасти довольно 
сильно зазубрены. У многих экземпляров на умбональном шве появля

ется мелкая зазубренность. Очертания седел и лопастей изменчивы. Лопас

ти обычно узкие, V немного глубже L. 
С р а в н е н и е. От Boreoceras aposto1icum отличается отсутствием бу

горков на . раковине и более тонкой, офиоконовой раковиной на ранних 

стадиях роста. Близкую форму раковины имеет В. planorbis , от которого 
описьmаемый вид отличается более высокими и сильнее возрастающими 

оборотами, менее эволютной раковиной, а также большими размерами . От 
описьшаемых В. lenaense и В. demokidovi отличается округленной вент, 
ральной стороной с плавным вентральным перегибом, отсутствием суб· 

кадиконической раковины на ранних стадиях роста и скульптурой . 

3 а м е ч а н и я. По форме раковины, довольно крупным размерам, 

описьmаемый вид является близким к В. aposto1icum, с которым он не 
редко встречается совместно. По мнению СЛ.ЕрмаковоЙ (1975), В. demo
kidovi является синонимом В. aposto1icum, поскольку они отличаются 
лишь степенью развития бугорков и между ними имеются переходные фор

мы. Однако сравниваемые виды более существенно отличаются индиви 

дуальным морфогенезом раковины - все экземпляры В. aposto1icum 
проходят субкадиконическую стадию, не отмеченную у В . demokidovi, 
в связи с чем они в данной работе - интерпретируются в качестве самостоя

тельных видов . 
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Р а с про с т р а н е н и е. Нижний триас, оленекский ярус, зона еиот
phala, подзона apostolicum севера Средней Сибири и Северо-Востока СССР. 
Местонахождение и материал. ВосточныЙТаЙмыр,р.Чер

нохребетная - 4 ЭКЗ.; р. Никабыт, басс. р. Оленек - 30 ЭКЗ.; бассейн ниж
него течения р. Лены, о-в Таас-Ары - 4 ЭКЗ.; руч. Огонер - 18 ЭКЗ.; руч. Не
лигер - 20 экз.; р. Эбитием - 4 ЭКЗ. 

Boreoceras lenaense (Dagys et Konst.) 

Табл. ХХУII, фиг. 1-3 

Dieneroceras demokidovi : Попов , 1961, с. 36, табл. ХН, фиг. 5 (только) . 

Dieneroceras lenaense: Дагис, Константинов, 1984, с. 34, табл. VI, фиг. 1-6. 

Фор м а. Начальная камера эллипсовидная, с шириной около 0,5 мм. 
Раковина на первых 5-6-ти оборотах субкадиконовая, с широкои, упло
щенной вентральной стороной. Вентральный перегиб отчетливый, округ

ленно-угловатый. Боковые стороны на 1 -2-м обороте пологовьmуклые, 

затем становятся уплощенными. Поперечное сечение оборотов округлен

но-трапециевидное, с шириной, превышающей высоту в 2- 3 раза. Рако
вина эволютная, обороты слабообъем:лющие. Умбиликус от чашеобраз
ного до конусовидного, очень широкий, составляет 50-65% диаметра 
раковины. 

На 6-7 -м обороте раковина становится офиоконовой, с субчетырех
угельным (рис_ 36, н) поперечным сечением оборотов . Постепенно с ростом 
раковины возрастает относительная высота оборота и на 7 -м об9роте высо
та примерно равна ширине. На последнем ·обороте высота больше ширины, 

сечение оборота субпрямоугольное с отчетливым, угловатым вентральным 

перегибом. 

Жилая камера занимает около одного оборота. 
Размеры : 

Экз. N° Д в Ш В/ду В/д 

92/737 29,7 7,7 7,4 16,1 26 
93/7 37 27,5 6,6 6,6 14,6 24 
96/737 30,4 8,3 7,8 18 27 
97/737 32 7,1 10,4 18,7 22 
98/7 37 35,1 10 9,2 18,6 28 
99/737 30 8 8,2 16,6 27 

100/737 32 8,9 7,6 17,5 28 

Ш/Д Ду/д 

25 54 
24 53 
26 59 
33 58 
26 53 
27 55 
24 55 

С к у л ь п т ура. Поверхность раковины на внутренних оборотах несет 

очень тонкие, равномерно расположенные, изогнутые вперед ребрышки . 
Взрослая раковина гладкая, на всех стадиях роста струйчатость латераль

но-синусного типа, особенно хорошо выраженная на вентральной стороне. 

У форм с наиболее вздутой раковиной на ~ентральной стороне наблюдаются 
тонкие спиральные борозды. 
Л о п ас т н а я л и н и я (рис. 36, 37) . Первая во внешней части состоит 

из высокого, широкого вентрального седла и относительно более узкой, 
глубокой боковой лопасти (см. рис. 36, а). Вентральная лопасть второй ли
нии неширокая, мелкая, боковая - узкая и глубокая (см. рис. 36, б) . При 
ширине оборота 0,67 мм происходит разделение вентральной лопасти на 
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Рис. 36. Развитие лопастной линин Boreoceras lenaense 
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Экз. N° 145/737; а, б - первая и вторая линии, при III= 0,64 мм; в - третья линия, 
при III= 0,65 мм; г - 4 линия при III= 0,67 мм; д - 5 линия, приlIl=0,7 мм; е - при 
III=О,67 мм; ж - при III =0,73мм,В = 0,3 мм; 3- при III =0,78 мм, В = 0,4 мм, конец 
1·го оборота; и - при III = 0,95 ·ММ, В = 0,5 мм, 2-го оборот; к - при III =2 мм, В = 
= 0,9 мм, конец 2-го оборота; л - при В = 1,25 мм, 3-го оборот; м - при В = 2,5 , 
5 -ый оборот; н - при В = 3,5 мм, 7-0Й оборот; дельта р. Лены. руч. Нууча, зона 
contrarium 
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Рис. 37. Лопастные линии Boreoceras lenaense 
а - экэ. N° 91/737, при В =4,6 ММ; б- экз. 92/737, при В=5,2 ММ; в - экз. 

N° 93/737, при В = 4,7 ММ; z - экз. 94/737, при В = 5,1 ММ; д - экз. N° 95/737, при 
В = 5 ММ; е - экз. N° 96/737, при В = 5,0 ММ; дельта р. Лены, руч. Нууча, зона 
contrarium 

две ветви. Седьмая линия при Ш = 0,71 и В = 0,27 мм четырехлопастная: 
(V1 V1 ) L .: ID. При Ш = 0,73 (конец 1-го оборота) линия пятилопастная: 
(V 1 V 1) LU : 1 (DD). На 4-м обороте лопаCiИ становятся зазубренными, дор
сальная лопасть приобретает колообразную вильчатую форму. Развитие 

лопастной линии в онтогенезе происходит по ·следующеЙ схеме: VL .: ID ~ 
~ (V1 V1 )L : ID~ (V1 V1 )Lu1

: ID ~ (V1 V1 ) LU1 
: I(DD). 

Все основные элементы лопастной линии возникают уже на 2-м обороте, 

к началу 5-го оборота линия приобретает вид, характерный для взрослой 

стадии с глубокой V, значительно более мелкой L, пrn:рокими седлами и 
узкими, слабо зазубренными лопастями. 
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И з м е н ч и в о с т ь. ИlЩИвидуальная изменчивость значительная, 

выражается главным образом в изменении общей формы раковины 
(табл. ХХУII, фиг. 2, 3) . В наиболее щироких пределах варьирует относи
тельная щирина оборота (lII/д = 19-39, средняя величина lII/Д = 28). До
вольно значителен также диапазон изменчивости относительного диаметра 

умбиликуса (Ду/д = 48-62, средняя величина Ду/Д = 55). Сравнительно 
менее изменчива относительная высота оборота (В/Д = 23-31, средняя 
величина В/Д = 26). Индивидуальная изменчивость лопастной линии незна
чительная (см. рис. 37) . 

С Р а в н е н и е. Близкую форму раковины, особенно на ранних стадиях 

роста, имеет D. apostolicum, от которого описываемый вид отличается близ
кими к прямоугольному сечению оборотами с угловатым вентральным 

перегибом, а также отсутствием бугорков на ранних стадиях роста. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний триас, оленекский ярус, зона contra
rium, подзона lenaense севера Средней Сибири. 
Местонахождение и материал. Дельтар.Лены,устьеруч. 

Нууча-Юрэгэ - 750 экз.; о-в Таас-Ары - 5 экз.; басс. нижнего течения р. Ле
ны, руч. Огонер - 25 экз.; руч. Нелиге'р - 5 экз.; мыс Чекуровский -
2 экз.; р. Эбитием - 2 экз. 

Boreoceras pJanorbis sp. nоу. 

Табл. XXVII, фиг. 4-7 

Н а з в а н и е в и Д а. От planus (лат.) - плоский и OIbiS (лат.) -
колесо. 

Г о л о т и п - ИГиГ, N° 766/21 дельта р.Лены, руч. Нууча-Юрэгэ; оле
некский ярус, зона euomphala, подзона de'mokidovi. 
Д и а г н о з. Раковины небольщих и средних размеров, эволютные, с 

медленно нарастающими в высоту оборотами. Вентральная сторона закруг

лена, боковые в разной степени уплощены. Поверхность гладкая на всех 

стадиях роста. 

Фор м а. Раковина до 3-го оборо:га имеет округлые в сечении обороты 
с высотой, примерно, равной щирине. На 3-5-м оборотах обычно увеличи

вается их относительная lШIрина, сечение становится поперечно-овальным 

и уплощается вентральная сторона, хотя у наиболее эволютных экземпля

ров форма оборота может и не меняться. Начиная с 5-го оборота возрастает 

относительная высота оборотов, они становятся овальными в сечении. 

Раковины взрослых экземпляров небольщих и средних для рода размеров, 

эволютные, тонкие, с очень мелким умбиликусом. Умбиликальная стен
ка неотчетливая, слитая с боковой стороной. Вентральная сторона оборо

тов округлена, боковые уплощены или также немного округлены. Устье 
простое, с сильно оттянутым вентральным выступом. Жилая камера занима

ет около одного оборота. 

Раз м еры: 

Экз. N° Д В 1II Ду В/Д 1II/Д ду/д 

Голотип 36,0 9,2 7,9 20,5 26 22 57 
766/22 38,0 11,0 8,2 23,0 28 22 61 
766/23 36,8 10,2 8,1 20,5 28 22 56 
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766/27 
766/28 
766/24 

37,8 
32,0 
32,6 

9,0 
6,9 
7,4 

8,0 
6,4 
7 ,1 

22,1 
17,0 
18,4 

24 
22 
23 

21 
20 
22 

59 
58 
57 

С к у л ь п т ура. На поверхности раковины развиты лишь тонкие струй

ки латерально-синусного типа, сильно изгибающиеся к устью на вентраль
ной стороне. Иногда также развиты неотчетливые складки, имеющие ту же 

форму, что и струйки. Бугорки на всех стадиях отсутствуют. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Обычная для рода Boreoceras, снеглубокими, 

обычно слабо зазубренными, лопастями. L всегда значительно глубже V 
(рис. 38,6, г). 

С р а в н е н и е. Новый вид наиболее близок к В. demokidovi. Отлича
ется от последнего более эволютной раковиной с менее быстро нарастаю

щими в высоту оборотами, менышfи размерами и деталями строения 
лопастной линии; среди последних следует отметить меньшую глубину 

лопасти L и отсутствие тенде!щий к зазубренности седла U1 /1. Также бли
зок описьmаемый вид к В. mirabile sp. nov., от которого отличается боль
шей инволютностью раковины, . меньшей ее уплощенностью, округлой 
вентральной стороной, индивидуальным морфогенезом раковины и значи

тельно менышfи размерами. Сходную по степени эволютности раковину 

имеет В . lenaense, но последний вид имеет отчетливо уплощенную вентраль
ную сторону. 

р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона euompha1a, подзона 
demokidovi севера Средней Сибири. 

v 

{} 

v г 

Рис. 38. Лопастные линии Boreoceras 
а-В. mirabile; экз. N° 766/36, при В = 11 А ММ; руч. OroHep, зона contrarium; б-г -

В. planorbis ; б - экз. N° 766/21, при В = 7,0 ММ, руч. Нууча, зона euomphala; в - экз. 
N" 766/27, при В = 7,4 ММ; г - экз. N° 766/28, при В = 5,8 ММ; р . Ныыкабыт, зона 
euomphala 
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М а т е р и а л. Восточный Таймьiр, р. Чернохребетная - 5 ЭКЗ.; дельта 
р. Лены, руч. Нууча-Юрэгэ- 9 ЭКЗ.; басс. р. Оленек, р. Ныкабыт - 28 экз.; 
бассейн нижнего течения р. Лены, р. Эбитием - 12 экэ. 

Boreoceras mirabi1e sp . nоу. 

Табп. ХХУН, фиг. 8; табл. ХХУIII, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а. От mirabi1is (лат.) - удивительный. 
Г о л о т и п - ИГиГ N° 766/34, нижнее течение р. Лены, руч. Огонер; 

оленекский ярус, зона contrarium, подзона 1enaense. 
Д и а г н о з. Крупных размеров раковины с сильно уплощенными и 

высокими оборотами. Вентральная сторона обычно округлена . 
Фор м а. Молодые раковины до 3-4-го оборота имеют довольно силь

но объемлющие обороты поперечно-овальной формы в сечении с пrn:ри

ной значительно большей высоты. На 4-6-м оборотах уплощается их вен
тральная сторона, несколько меньшей становится относительная пrn:рина, 

поперечные сечения принимают очертания, близкие к трапециевидным, а 

затем прямоугольным. УмбюIИКальная стенка до 5-6-го оборотов отчет

ливая, отвесная, умбиликус довольно глубокий, воронкообразНьrn . На 
последних 2-3-х оборотах обороты очень слабо увеличиваются в пrn:рину, 
но резко возрастает их высота, поперечные сечения становятся поперечно

овальными, снижается и сливается с боковыми поверхностями умбиликаль

ная стенка . Боковые стороны оборотов сильно уплощены, вентральная -
округлая. В связи с этим взрослые особи, особенно наиболее крупные 

экземпляры (табл. XXVIII. фиг. 1) , приобретают облик, более свойствен
ный для рода Nordophiceras, чем Boreoceras. Жилая камера очень длинная, 
достигает 1 -2-х оборотов . Устье простое, с сильно выступающей вентраль-

ной частью. 

Раз м еры: 

Экз. N° Д В III ду В/Д III/Д Ду/Д 

Голотип 84,0 24,5 15,5 40,0 .29 19 48 
766/35 67,0 17,0 13,0 35,5 25 19 53 
766/36 56,1 15,0 11,5 29,8 27 21 53 
766/37 45,0 13,5 10,1 23,0 30 22 52 
766/38 39,3 11,0 8,5 20,5 28 22 52 

С к у л ь п т ура. На поверхности развиты тонкие линии нарастания , 
обычные для рода Boreoceras. У редких экземпляров на ранних стадиях 
наблюдаются низкие латеральныIe бугорки. 
Л о п а с т н а я л и н и я. Вентральная лопасть со слабо зазубренными 

ветвями имеет наибольшую длину. L пrn:рокая, отчетливо зазубренная, 
короче У. U1 узкая, асимметричная, V-образна;.:. Седла пrn:рокие, низкие 
(см. рис. 38,а). 

С р а в н е н и е. От типового вида описьmаемьrn отличается существен

но более уплощенной раковиной с высокими оборотами у взрослых эк
земпляров и иной формой молодых оборотов. Характер возрастных из

менений раковины сближает описьmаемый вР.д с В. apostolicum, от кото
рого В. mirabile отличается сильно уплощенными, высокими оборотами. 

Молодые раковины В. mirabi1e очень близки к B.lenaense, но взрослые 
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особи последнего вида всегда имеют отчетливо уплощенную вентраль

ную форму и более urn:рокие обороты. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона ' contrarium, подзона 
1enaense севера Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Нижнее течение р. Лены, руч. Огонер - 21 экз. 

Р о Д Praesibirites gen. поу. 

т и п о в о й в и Д - Praesibirites egoroYi sp. поу., оленекский ярус, 

зона contrarium севера Средней Сибири. 
. Д и а г н о з. Раковины эволютные с медленно нарастающими оборота
ми. Умбиликальная стенка округлена, низкая, умбиликус мелкий. Вен-

\ 
тральная сторона плоская, с резким перегибом к бокам. Боковые сто-

роны ~ разной степени уплощены. На ранних стадиях, развиты отчетли

вые боковые бугорки, которые переходят в простые ребра или сглажи

ваются на ' жилой камере. Вентральная сторона гладкая или с ослаблен

ными, перекидывающимися ребрами (на жилой камере). Лопастная ли
ния с urn:рокими седлами и более узкими лоцастями, V глубокая, L ко
роче V или примерно ей равна. Развитие сутуры происходит по тому же 
типу, что и у рода Boreoceras. 

С о с т а в. Два вида - Р. egoroYi sp. поу. и Р. tuberculatus (Dagys et 
Konst.) . 

С р а в н е н и е. От рода Boreoceras отличается скульптурой - появле
нием боковых бугорков и ребер. 

З а м е ч а н и я. Новый род является связующим звеном между ро

дом Boreoceras и сибиритидами. Хронологическая последовательность ви
дов этого рода не установлена, но, вероятно, более древним является 

Р. tubercu1atus со слабой скульптурой, сохраняющий облик рода Boreo
ceras. Р. egoroYi, особенно густоребристые экземпляры, близкие к голо
типу, имеет значительное сходство с сибиритидами (по форме раковины 
и ее изменениям с возрастом, БОКОВQЙ скульптуре, строению сутуры) и 
отличается лишь характером скульптуры вентральной стороны (отсутст
вием кулисообразно взаимно расположенных ребер и вентро-латераль

ных бугорков). Занимаемое родом стратиграфическое положение (меж
ду последними Boreoceras и рервыми сибиритидами) является дополни
тельным аргументом в пользу высказанного предположения. 

К роду Praesibirites возможно следует отнести форму, описанную 

Ю.Н. Поповым (1961) как Dieneroceras khe1aliense, точный возраст кото
рой не известен. Этот вид описан по сильно деформированному экзем

пляру, имеющему удлиненные бугорки лишь на последнем обороте рако

вины и гладкие бока на остальных оборотах, чем он отличается от дру

гих видов рода Praesibirites. 
Р а с пр о с т р а н е н и е. Оленекский" ярус , зона contrarium севера 

Средней Сибири и Восточной Якутии. 
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Praesibirites egorovi sp. Поу. 

Табл. XXIX, фиг. 1-4 

Н а з в а н и е в и Д а - дано в честь А.Ю. Егорова. 

Г о л о т и п. ИГиГ N° 766/42; Восточный Таймыр, возвышенность Ту
лай-Киряка; оленекский ярус, зона contrarium, подзона tuberculatus. 
Д и а г н о з. Раковины, орнаментированные латеральными бугорками 

на ранних стадиях и ребрами на жилой камере. 

Фор м а. Раковины до 3-4-го оборота с относительно объемлющими 

оборотами, имеющими поперечно овальное сечение с высотой, меньшей 
ширины. Вентральная и боковые стороны ранних оборотов закруглены, 

умбиликальная стенка отвесная. На 4-6-м оборотах постепенно уплоща
ется вентральная сторона, формируются отчетливые вентро-латеральные 

плечики. Поперечное сечение оборотов становится округленно-пятиуголь

ным, уменьшается их относительная высота. С дальнейшим ростом упло
щаются боковые стороны, возрастает высота оборотов и начинает превы

шать ширину, поперечное сечение становится субпрямоугольным. На жилой 

камере, достигающей в длину около оборота, вентральная и боковые сторо

ны отчетливо уплощены, умбиликальная стенка не выражена. Строение 

устья не известно. 

Раз м еры: 

Экз. N° Д В Ш дУ В/Д ш/д дУ/д 

Голотип 31 ,5 9,5 7,0 13,8 30 22 44 
766/43 59,0 14,0 29,0 24 49 
766/44 49,0 10,5 8,5 21 ,0 21 17 43 
766/45 27,0 7,6 12,8 28 47 

С к у л ь п т ура. Первые два оборота раковины гладкие, на 3-м появ 

ляются бугорки, достигающие наибольшей высоты на 4-6-м оборотах. 
Количество бугорков варьирует у отдельных экземпляров от 8 до 11 на 
оборот. На жилой камере шипы трансформируются в продольные бугорки, 

а в дальнейшем в ребра, количество которых довольно сильно меняется (от 
10 до 14 на половину оборота). Вентральная сторона гладкая, на жилой 
камере очень ослабленные боковые ребра могут продолжаться на вентраль

ной стороне. Обычно в таких случаях на пересечении ребрами вентро-лате
рального гребня намечаются зачатки бугорков. Отмечены единичные случаи 

ветвления боковых ребер вблизи вентрального перегиба. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 39) . Характеризуется относительно 
широкими седлами и узкими лопастями. Лопасти слабо зазубрены в осно

вании. V и L примерно одинаковой длины. 
И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчива у описьmаемого вида скульп

тура и в первую очередь густота ребер и бугорков. Также меняется относи

тельная ширина оборотов и степень эволютности раковины. 

С р а в н е н и е. От Praesibirites tuberculatus отличается появлением 
ребристости на жилой камере и деталями строения сутуры (более глубо
кой L). 

3 а м е ч а н и я. Несмотря на не вполне удовлетворительную сохран
ность материала, очевидна большая изменчивость описьmаемого вида. 
Наряду с ребристыми экземплярами встречаются формы с ослабленной 

83 



\; 
/z 

8 

v г 

Рис. 39. Лопастные линии Praesibirites egorovj 
а - экз. N° 766/46, при В = 7,5 мм; б - ЭКЭ. N° 766/44, при В = 8,0 мм; в - экз. 

N° 766/42, при В = 6,5 мм; г - экз. N° 766/50, при В = 7,3 мм; в. Таймыр, возвышен
иость Тулай-Киряка, зона contrarium 

скульптурой на последнем обороте, очень трудно отличимые от наиболее 

сильно орнаментированных экземпляров Р. 1enaensis. С друтой сторо

ны, наиболее густоребристые экземпляры имеют очень большое сход

ство с сибиритидами. Особый интерес представляют такие экземпляры, 

как голотип, у которых В верхней части боковых сторон сглаживаются 

ребра и единичные ребра ветвятся вблизи вентро-латерального перегиба 
(табл . XXIX, фиг. 1). При этом формируются довольно отчетливые вентро
латеральные буторки , Т.е. структуры, свойственные сибиритидам. Подоб

ные фрагменты оборотов практически не отличимы от терминальных час

тей раковин сибиритид, где боковые ребра соединяются на вентральной 

стороне не кулисообразно, а прямыми перемычками. Наличие таких эпизо
дически встречающи:хся "сибиритидных мутаций" у Р. egorovi позволяет 
считать его предковой формой семейства Sibiritidae. 

Р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона contrarium, подзона 
1enaensis севера Средней Сибири. 
М а т е р и а л. Восточный ТаЙМЫР,,, возвышенность Тулай-Киряка -

38 экз., представленных большей частью неполными и частично деформи

рованными раковинами. 
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Praesibirites tubercu1atus (Dagys et Konst.), 1984 

Табл. ХХVШ, фиг. 2- 6 

Dieneroceras tuberculatum: Дагис, Константинов, 1984, с. 37, табл. УН, фиг. 1, 2. 

Фор м а. Раковина на первых 4-х оборотах субкадиконовая с urnро
кой слабовьmуклой вентральной стороной. Вентральный перегиб округ

ленный, латеральные стороны вьmуклые. Поперечное сеченне 2-4-го оборо
тов поперечно-овальное или округленно трапециевидное, urnрина в 2 раза 
превышает высоту. Умбиликус на ранних стадиях сравнительно глубо
кий, субконическиЙ. Начиная примерно с 5-го оборота поперечное сече

ние становится субквадратным с urnриной равной высоте. Резко уплоща

ются бокЬвые и вентральная сторона, вентральный перегиб становится 
резким, угловатым. На последних оборотах происходит дальнейшее упло

щение раковины, возрастает высота оборотов и поперечное сечение имеет 

уДЛиненно-прямоугольные очертания. Уменьшается объемлемость оборо

тов и увеличивается зволютность раковины. Умбиликальная стенка на 

жилой камере низкая, постепенио переходит в боковую. Жилая камера 
около одного оборота, устье простое с выступающей вентральной частью. 
Размеры: 

Экз. N° Д В III ду в/д III/Д Ду/Д 

Голотип 37,0 12,0 8,0 18,0 32 22 49 
179/737 32,0 9,0 7,6 15,2 28 23 47 
766/56 38,4 10,2 7,0 19,8 26 18 52 
766/59 55,0 12,5 10,2 29,0 25 20 57 
766/58 43,8 12,0 10,1 23,0 28 23 53 
766/57 37,0 10,5 8,6 17,0 28 23 46 

С к у л ь п т ура. Первые 2 оборота гладкие. На 3-м появляются боко
вые бугорки, которые с возрастом усиливаются. На последних оборотах 

бугорки удлиняются по радиусу, сглаживаются, и жилая камера, обычно 

гладкая, несет лишь тонкие струйки, резко изгибающи,еся кпереди на вен

тральной стороне. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 40). У самая глубокая лопасть, ее ветви 
слабо зазубрены. L заметно короче У, узкая, U1 обычно У-образная. Лопас
ти зазубрены слабо. Седла urnрокие, уплощенные. 

И з м е н ч и в о с т ь. Несколько меняются основные параметры рако

вин, такие как относительная IШIрина оборотов, зволютность раковины 

и др. (см. размеры). Наиболее сильно варьирует скульптура. Слабо скульп
тированные экземпляры (табл. XXYIII, фиг. 4) имеют очень низкие, неот
четливые латеральные бугорки, рано переХОДЯ1lJ,Ие в складки, и продолжи

тельиую (1,5 и более оборота) гладкую стадию. Такие раковины могут 
быть отнесены еще к роду Boreoceras (их скульптура вполне сопоставима 
с таковой наиболее орнаментированных экземпляров В. aposto1icum). 
Сильно скульптированные раковины описьmаемого вида имеют очень высо" 
кие боковые бугорки (почти urnпы) и они прослеживаются вплоть до жи
лой камеры (табл. XXYIII. фиг. 6). У некоторых экземпляров скульптура 
настолько сильно развита, что они приобретают очень большое сходство с 

Praesibirites egorovi (отличаясь от последнего отсутствием следов ребрис
тости на вентральной стороне). 
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Рис. 40. Лопастные линии Praesibirites tubercuJatus 
а - экз. N° 737/178, при В = 7,8 ММ; б - экз . N° 766/56 , при В = 6,1 ММ; р. Даркы, 

басе . нижнего течения р. Лены; в - экз. N° 766/56, при В = 8.1 ММ; г - экз. N° 766/59. 
при В = 9,6 ММ; В. Таймыр. р . Чернохребетная, зона contrarium 

С Р а в н е н' и е. От типового вида отличается скульптурой - отсутстви
ем ребристости на жилой камере. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона contrarium, подзона 
tuberculatus севера Средней Сибири и Восточной Якутии. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, р . Чернохребетная - 8 экз.; басс. 

нижнего течения р. Лены, р. Эбитием - 2 экз.; р. Даркы, левый приток 
р. Чубук-Улах - 4 экз. 

С Е М Е Й С т в О SIВIRIТIDAE MOJSISOVICS, 1896 

Р о Д Sibirites Mojsisovics, 1886 

Sibirites: Mojsisovics, 1886, с.58; Spath,1934, с. 343, Воинова и др., 1947. с. 163; 
Попов, 1961, с. 30; (част.); Бычков и др. 1976, с. 107. 

Т и п о в о й в и д. Sibirites preti~sus Mojsisovics; оленекский ярус, 
зона grambergi низовьев р. Оленек. 
Д и а г н о з. Раковины эволютные с медленно нарастающими оборо

тами, низкой, закругленной умбиликальной стенкой и мелким умбили

кусом. Вентральная сторона уплощена, боковые слабо выпуклые или 

также уплощены. На ранних стадиях скульптура в виде бугорковидных 

ребер на боках раковины, которые могут сохраниться у взрослых форм, 

но чаще они переходят в простые ребра. От каждого бокового ребра у 
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молодых экземпляров ОТХОДЯТ два изогнутых к устью вентральных ребра, 

кулисообразно соединяющиеся в средней части вентральной стороны с 

ребрами, идущими от противоположной боковой стороны. На жилой ка

мере обычно развиты вентро-латеральные бугорки, отходящие по одному, 

реже по два от каждого ребра. Жилая камера до 2/3 длины последнего 
оборота, устье простое с немного выступающей вентральной частью. 

Лопастная линия с довольно глубокой вентральной лопастью, щиро
кой L и узкой, V-образной u1

• Лопасти D и 1 узкие, седло I/D узкое, 
довольно высокое. Степень зазубренности лопастей различная. Формула 

лопастной линии (V 1 V 1)LU1 
: 1 (D1 D1 ). . 

В и д о в о й с о с т а в. Sibirites eichwaldi Keyserling. (1845, с. 249, 
табл. 3, фиг. 14); Sibirites pretiosus Mojsisovics, (1886, с. 61, табл. 10, 
фиг. 10); Sibirites elegans sp. nov. 

С р а в н е н и е. Отличается от рода Parasibirites главным образом 
отсутствием сильно выраженных шипов на боковых сторонах рако

вин, более тонкой раковиной, сильнее развитыми вентро-латеральными 

бугорками. 

3 а м е ч а н и я. Род Sibirites, как и описываемый ниже род Parasi
birites, включает только местные виды и является типично бореальным, 
более того, сибирским родом. Включение в его состав гималайских ранне

анизийских форм (Diener, 1895), как отмечал еще Л.Спат (Spath, 1934), 
следует признать ощибочным. 

Роды Sibirites и Parasibirites, по мнению Б. Каммела (Kummel, 1969), 
являются очень изменчивыми (как и все аммоноидеи - трахиостраки) 
и по этой -причине он отнес все вьщеленные в Сибири виды и роды сиби

ритид к единственному виду - Sibirite$ eichwaldi, полагая, что они яв
ляются результатом применения типологической концепции вида при 

рассмотрении системы рода Sibirites. Это предположение не приемлемо 
по той простой причине, что S. eichwaldi имеет отличное от остальных 
сибиритид время существования (зона spiniplicatus). Что касается 
остальных видов сибиритид, встречающихся в зоне grambergi, их само
стоятельность доказьmается не с· одинаковой степенью уверенности, 

и у нас сохраняются сомнения в валидности некоторых видов. Послед

нее связано с ограниченностью коллекционного материала, отсутствием 

для большинства видов удовлетворительных выборок из тафоценозов, 

которые можно бьmо считать автохтонными и близкими ~ таковым. 

Достаточно ясны различия и филетические связи видов рода Sibirites. 
Древнейшим в этой группе, вероятно, является S. elegans (он обнаружен 
на Таймыре в самых низких слоях зоны grambergi), от которого в ре
зультате явлений фетализации появился S. pretiosus, сохраняющий бу
горковидные ребра на взрослой раковине.' Последний вид дал начало 

более поздним S. eichwaldi. S. pretiosus является также вероятным пред
ком рода Parasibirites, в частности, наиболее щироко распространенного 
и четко морфологически обособленного вида Р. efimovae, который возник 
в результате изменения скульптуры на средних стадиях онтогенеза. 

Гомогенной группой являются виды Р. grambergi, Р. kolymensis и 
Р. mixtus, практически тождественные на ранних стадиях онтогенеза, 

но типичные формы этих видов очень резко различаются по размерам 

и форме взрослых раковин, а также их скульптуре. Являются эти таксоны 
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валидными видами или наиболее часто встречающимися мутациями од

ного вида, судить трудно ввиду того, что они редки и представлены 

ограниченным количеством экземпляров. Пока мы сохраняем эти виды, 

полагая, что исходной формой бьm Р. grambergi, от которого в резуль
тате гиперморфоза появился Р. kolymensis, сохраняющий на взрослых 
стадиях ювенильные черты (форму оборота, привентральное расположе
ние шипов). Вид Р. mixtus про изошел в результате геронтоморфических 
изменений и появления нового типа скульптуры на жилой камере. 

Р а с про с т р а н е н и е. Род Sibirites известен в . зонах grambergi 
и spiniplicatus севера Средней Сибири и Северо-Востока СССР. 

Sibirites pretiosus Mojsisovics, 1886 

Табл. XXIX, фиг. 5-7 

Sibirites pretiosus: Mojsisovics,1886, с. 61, табл. 10, фиг. 10; Попов, 1961, с. 32, 
табл. 13, фиг. 1а: Возин, Тихомирова, 1964, с . 64, табл. 38, фиг. 3; Бычков и др., 
1976, с . 107, табл. 11, фиг. 10, 11. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 57/11137; низовья р. Оленек, руч. Мен
гилях; оленекский ярус, зона grambergi. 
Фор м а. Раковина крупных для рода размеров, эволютная с низкими 

умбиликальными стенками и мелким умбиликусом. 3-4-е обороты широ
кие, поперечно-овальные или округленно-прямоугольные в сечении, со 

слабо выпуклой вентральной стороной. На 5-6-м оборотах возрастает 
относительная высота оборотов, их сечения становятся округленно-пя

тиугольными, вентральная сторона приобретает более СИЛЬНый изгиб. 

На жилой камере обороты становятся удлиненно-овальными, уплоща

ется вентральная сторона. С возрастом понижается высота умбиликаль

ной стенки и уменьшается глубина умбиликуса. Взрослые экземпляры 
имеют низкую, закругленную умбиликальную стенку и мелкий умбили

кус. Жилая камера достигает 2/3 длнны оборота. Устье с сильно высту
пающей вентральной частью. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В III дУ В/Д III/Д дУ/д 

766/63 49,0 16,0 15 20,1 33 31 41 

С к У л ь п т у р а .. Первые 2 оборота гладкие. Начиная с 3-го на боках 
появляются бугорковидные ребра с наибольшей высотой, приуроченной 

к вентральному краю. На 4-5-м оборотах бугорки перемещаются на сред

нюю часть боковых сторон и появляются вентральные ребра, отходящие 

по 2, реже по 3 от каждого бугорка, направленные к устью и доходящие 
до средней части вентральной стороны, где они кулисообразно соединя

ются с ребрами, идущими от противоположной стороны. На последнем 

обороте имеются довольно высокие БУГQрковидные ребра (18-2О на обо
рот), которые наибольшей высоты достигают в средней части. Вблизи 
вентрального края ребра сглаживаются и от них отходят по 2 вентраль
ных ребра. В терминальной части жилой камеры вентральная сторона 

уплощается и формируются небольшие косо направленные вентро-ла

теральные бугорки, которые никогда не превышают по высоте средней 
части вентральной стороны. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Лопасти L и U1 ,отчетливо зазубренные в ос-
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Рис. 41. Лопастные ЛИlШИ Sibirites 
а - S. elegans; зкз. N" 766/52, при В = 9,2 ММ; В: Таймыр, р. Чернохребетная, зона 

grambergi; б - S. pretiosus; зкз. N" 766/63, при В = 9,0 ММ; мыс Цветкова, зона gramber
gi; в-д - S. eichwaldi; в - зкз. N° 766/67, при В = 5,5 ММ; г - зкз. N° 766/66, при В = 
= 6,0 мм; д - зкэ . N° 766/70, при В = 5;2 мм; руч. Менгилях, зона spiniplicatus 

новании. L равна или несколько глубже У. Седла широкие, значительно 
шире боковой и умбиликальной лопасти (рис. 41, б). 

С Р а в н е н и е. От S. eichwaldi отличается высокими бугорковид
ными ребрами боковых сторон, слабее развитыми вентро"латеральными 
бугорками, формой раковины и ее размерами, а также более сложной 
сутурой, От имеющего близкие размеры S. elegans описьmаемый вид 
отличается главным образом характером скульптуры. 

р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi севера Сред
ней Сибири, верховьев рек Омолона и Колымы. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 2 экз.; р. Чернохре

бетная - 2 ЭКЗ.; нижнее течение р . Оленек, руч. Менгилях - 1 экз . 
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Sibirites eichwaldi (Keyserliпg) , 1845 

Табл. XXIX, фиг. 8- 10; табл. ХХХ, фиг. 1-5 

Ceratites eichwaldi: Keyserling, 1845, с. 249,табл. 3, фиг. 11-14. 
Sibirites eichwaldi: Mojsisovics, 1886, с . 59, табл. 10, фиг. 1-9; Воинова и др., 

1947, с. 164,табл. 37, фиг. 8; Попов, 1961, с. 31, табл. 14, фиг. 2; Возии, Тихоми
рова, 1964, с. 64, табл. 38, фиг. 3; Бычков и др., 1976, с. 107, табл. 11, фиг. 8, 9. 

? Anasibirites raricostatus: I10ПОВ, 1962, с. 180, табл. 3, фиг. 6; Возин, Тихомирова, 
1965, с. 67, табл. 38, фиг. 5. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 10/11129; низовья р. Оленек, руч. Мен
гилях; оленекский ярус, зона spiniplicatus. 
Фор м а. Раковины относительно небольщих размеров. Начальная 

камера эллипсоидальная с размерами протоконха 0,35-0,4 Х 0,25 мм. На 
первых 3-х оборотах раковина с объемлющими, относительно низкими 

и широкими, поперечно-овальной формы оборотами. Вентральная и боко

вые стороны выпуклые, округленные, умбиликус от умеренно узкого 

до умеренно щирокого. С дальнейщим ростом раковины происходит уве

личение относительной величины диаметра умбиликуса. Поперечное 

сечение оборота на 4-м - начале 5-го оборотов субквадратное, вентральная 

сторона уплошается, боковые стороны слабо выпуклые (рис. 42) . 
Взрослая раковина полуэволютная, с оборотами, объеМлющи.ми преды

дущий на одну треть высоты. Боковые стороны уплощены или слабо вы

пуклы, вентральная плоская или вогнутая, относительно узкая, попереч

ное сечение оборота субпрямоугольной формы. Умбиликальный перегиб 

округлен, умбиликальная стенка низкая, вентральный перегиб резкий, 

угловатый. Умбиликус широкий, мелкий. Жилая камера занимает немно

гим более половины оборота. Устье простое, со слабым выступом на вент

ральной стороне. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В III Ду в/д III/Д Ду/д 

766/65 27,5 10,0 7,8 9,8 36 28 36 
766/66 28,1 10,3 7,8 10,8 37 28 38 
766/67 26,0 9,0 7,6 10,2 35 29 39 
766/68 23,8 8,5 6,5 9,0 36 27 38 
766/69 20,5 7,2 5,2 7,5 35 25 37 
766/70 20,2 7,0 6,5 7,9 35 32 39 
766/71 23,0 8,4 7,1 8,2 36 31 36 

10,2 4,2 5,4 3,8 41 53 32 
766/75 15,9 6,3 5,8 5,2 40 36 33 

7,2 3,0 3,3 2,15 42 46 30 

" 3,2 1,35 1,9 0,85 42 59 27 
1,45 0,6 1,05 0,35 41 72 24 
0,78 0,32 0,5 0,13 41 64 17 

766/78 14,2 5,6 5,3 39 
.. 

37 
6,6 2,5 2,9 2,2 38 44 33 
3,0 1,2 1,8 1,0 40 60 33 
1,4 0,6 0,95 0,4 43 68 29 

0,65 0,3 0,5 0,1 46 77 15 

С к У л ь п т ура. Раковина первых 2-х оборотов гладкая . На 3-м, 

реже на 4-м обороте на боковых сторонах появляются прямые бугорко-
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Рис. 42. Поперечные сечения рако 

вин Sibirites eichwaldi 
а - экз. N° 766/ 75; б - экз. 

N° 766/74; руч. Менrилях, зона 

spiniplicatus 

видные ребра с наибольшей высо

той, расположенной к вентраль

ному краю (10- i6 на оборот). 
На 4-м обороте появляются так

же отчетливые ребра на вентраль

ной стороне . Вентральные ребра 

отходят обычно дихотомируя 

(реже только по одному) от при
поднятых вентральных оконча

ний боковых ребер, прослежива

ются до середины ветральной 

стороны, где они кулисообразно 

соединяются с ребрами, идущи

ми от противоположной стороны. 

В конце 4-го - начале 5-го оборо

та боковые ребра становятся от

носительное более низкими, слег

ка наклоненными к устью. В 

верхней части оборота они сильно сглаживаются и от них отходят по одному, 

редко 2 (2-6 на оборот) вентральных ребра. Последние резко взду
ваются на вентро-латеральном гребне, образуя два ряда высоких КОСО
направленных бугорков, между которыми на последнем обороте обычно 

хорошо выражен желобок. Бугорки затухают к середине вентральной 
стороны, располагаясь кулисообразно по отношению к бугоркам про

тивоположной стороны. На последнем обороте насчитьmается обычно 
24-28 боковых ребер и 26- 30 бугорков на вентральной стороне, но у 
отдельных экземпляров ребристость может быть как более редкой 

(20 ребер на оборот), так и более частой (до 35 ребер на оборот). 
Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 41, в-д, 43). Первая линия во внеш

ней части состоит из высокого относительно узкого срединного седла 

и боковых лопастей с обеих его сторон (см. рис. 43, а). У второй линии 
во внешней части мелкие, широкие вентральная и боковая лопасти (см. 
рис. 43, б). Третья линия при Ш = 0,42 мм с глубокой и относительно 
пrn:рокой вентральной лопастью, мелкими наружной и внутренней боко

выми и дорсальной лопастями (см. рис. 43, в). В конце 4-го оборота при 
Ш = 0,62 мм и В = 0,37 мм линия еще четырехлопастная с уплощенным 
седлом Цl (см. рис. 43, г). В начале 2-го оборота при Ш = 0,82 мм и В = 
= 0,5 мм вентральная лопасть двураздельная, а в вершине уплощенного 
седла Цl появляется первая умбональная лопасть (см. рис. 43,д). В конце 
2-го оборота при Ш = 1,2 мм и В = 0,7 мм первая умбональная лопасть еще 
выражена слабо, она широкая и глубокая (см. рис. 43, е). В конце 3-го 
оборота при Ш = 2,35 мм при В = 1,7 мм основание дорсальной лопасти 
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Рис. 43. Онтогенез лопастной линии Sibirites eichwaldi 
Экз. N° 766/79; а, б - первая и вторая линии, при III = 0,40 ММ; в - при III = 

= 0,42 ММ; г - при III = 0,62 ММ, В = 0,37 ММ, конец 1-го оборота; д - при в = 0,5 ММ, 
IJ! = 0,82 ММ, начало 2-го оборота; е - при В = 0,7 ММ,IIl = 1,2 ММ, конец 2-го оборота, 
ж - при В = 1,7 ММ, конец 3-го оборота; 3 - при В = 2,3 ММ, u - при В = 2,5 ММ; руч. 
Менгилях, зона spiniplicatus 

становится уrmощенным, характерно широкое седло U~/I (см. рис. 43,ж). 
На 4-м обороте при Ш = 2,7 мм и В = 2,3 мм в основании дорсальной ло
пасти появляются два зубчика (см. рис. 43, з). В конце 4-го - начале 5-го 
оборота лопастная линия с относительно узкой вентральной лопастью, 

разделенная низким седлом на 2 ветви, в основании которых в конце 
5-го или на б-м обороте появляются зубчики. Боковая лопасть узкая, 

глубокая, первая умбональная лопасть не глубокая, внутренняя боко

вая лопасть узкая, небольшая и дорсальная лопасть узкая, двураздель

ная (см. рис. 43, и). В основании -боковой и первой умбональной 
лопастей в конце 5-го - начале б-го оборота появляется мелкая зазуб

ренность. Развитие лопастной линии можно выразить в следующем виде 
VL:ID -+(V1 V1)L:ID-+(V1 V1)LU1 : Ш-+(У1 V1)Lu1:1 (D1D1). 

И З м е н ч и в о с т ь. Несколько варьируют все параметры раковины, 

но изменчивость формы раковины взрослых экземrmяров незначитель

ная. Более изменчива относительная высота и шИрина начальных оборотов 
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(см. ''Размеры''), а следовательно, и форма, а также глубина умбиликуса 
на ранних стадиях. 

Определенные изменения отмечаются в орнаментации, главным об

разом в густоте ребристости боковых сторон. Некоторые экземпляры 

имеют 20 боковых ребер (при среднем значении 24-28), но они отличаются 
небольшими размерами и, вероятно, не являются взрослыми формами 

(табл. ХХХ, фиг. 3). В коллекции имеются также отдельные густореб
ристые формы, у которых насчитывается до 35 ребер на последнем обо· 
роте (табл. ХХХ, фиг. 5). С увеличением густоты ребристости ребра ста
новятся более тонкими и низкими и одновременно резко уменьшается 

высота вентро-латеральных бугорков. 

С р а в н е н и е. от Sibirites pretiosus отличается отсутствием утол
щений в средней части боковых ребер у взрослых экземпляров, сильно 

выраженными вентро-латеральными бугорками, уплощенными вентраль
ной и боковыми сторонами, а также меньшими размерами . S. elegans 
при размерах раковин, характерных для взрослых S. eichwaldi, имеет 
выпуклую вентральную сторону, лишен вентро-латеральных бугорков, 

для него свойственна более сильная зазубренность всех лопастей сутуры. 

3 а м е ч а н и я. ю.н. Поповым из басс. р. Оленек бьm описан новый 

вид Anasibirites raricostatus, встреченный совместно с Olenekoceras 
middendorffi. Автор вида, отмечая его большое сходство с Sibiri tes 
eichwaldi" . orиec к роду Anasibirites ввиду отсутствия "елочной" скульп
туры на вентральной стороне. Однако на приведенной фотографии голо

типа отчетливо видно, что некоторые ребра зтого экземпляра соединя

ются кулисообразно, и он, по-видимому, учитьmая возраст, относится 
к роду Sibirites, являясь, возможно, крайне эволютной формой описы
ваемого вида. К сожалению голотип, являющийся единственным экземп

ляром вида raricostatus, утерян, что не позволяет провести более деталь
ные сравнения . 

Р а с про с т р а н е н и е . Оленекский ярус, зона !<piniplicatus севера 
Средней Сибири, Восточного Верхоянья, верховьев р. Колымы. 
М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 5 экз.; низовья 

р . Оленек, руч. Менгилях - более 100 экз. 

Sibirites elegans sp. nov. 

Табл. ХХХ, фиг, 6-9 

Н а з в а н и е в и Д а . От elegans (лат . ) - стройный. 
Г о л о т и п. ИГиГ N° 766/81; низовья р. Оленек, руч. Менгилях; оле

некский ярус, зона grambergi (?). 
Д и а г н о з. Раковины крупных для рода размеров, эволютные с тон

кими оборотами, низкой умбиликальной стенкой и мелким умбилику

сом. Ребра на боковых сторонах взрослых экземпляров простые, вентро

латеральные бугорки появляются лишь в терминальной части жилой 
камеры. 

Фор м а. На первых 3-х оборотах раковина относительно широкая, 

сечения оборотов поперечно-овальные. На 4-5-м оборотах увеличивается 

относительная высота оборотов, они становятся округлыми в сечении . 

При дальнейшем росте обороты приобретают удлиненно-овальные очер-
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таиия . С возрастом постоянно увеличивается степень изогнутости вент

ральной стороны. На жилой камере взрослых форм вентральная и боко

вые стороны могут бьпь заметно уплощенными. Умбиликальная стенка 
достаточно высокая примерно до четвертого оборота. В дальнейшем она 
относительно понижается и взрослые раковины имеют низкую, .закруг

ленную умбиликальную стенку и мелкий умбиликус. Жилая камера 

более 2/3 длины оборота. 
Раз м еры: 

кол. N° Д В IU Ду в/д IU/Д ду/д 

Голотип 52,0 15,8 12,5 26,0 30 24 50 
766/82 44,2 15,3 25,0 31 51 
766/87 33,0 10,5 10,0 15,6 32 30 47 
766/86 22,1 7,8 7,9 9,7 35 36 44 

С к у л ьп т ура. Первые 2 оборота гладкие. На боковых сторонах 
3-го оборота появляются низкие бугорковидные ребра, достигающие 

наибольшей высоты вблизи вентрального края. Степень выраженности 

этих ребер и продолжительность проявления в онтогенезе различна у от
дельных экземпляров (3-5-е обороты). Начиная с 5-6-го оборотов на 
боках раковин развиты простыe низкие ребра (30-40 на оборот). Ребра 
на вентральной стороне появляются в конце 4-го - начале 5-го оборотов_ 

Они отходят по одному, реже по два от каждого бокового ребра и об
разуют характерный для рода зигзагообразный узор_ На второй половине 

жилой камеры происходит уплощение вентральной стороны и появляют
' ся косо направленные вентро-латеральные бугорки. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 41, а) . Характеризуется относительно 
высокими седлами на наружной части лопастной линии, глубокими и при
мерно равными вентральной и боковой лопастями, интенсивной зазуб

ренностью ветвей вентральной лопасти, а также лопастей L и U 1 • 

С Р а в н е н и е. По размерам и форме раковины наиболее близким 

видом к Sibirites elegans является S. pretiosus. От последнего описьmае
мый вид отличается более тонкими и густыми боковыми ребрами у 

взрослых экземпляров и слабее выраженными бугорками на ранних 

стадиях. От S. eichwaldi новый вид отличается существенно большими 
размерами раковины, ее формой, что отчетливо видно при сравнении 

экземпляро~ одинаковых размеров, и более сложной лопастной линией . 

3 а м е ч а н и я_ Ранее формы, отнесенные к новому виду, определя

лись как S. eichwaldi, хотя они и бьmи встречены в более древних отло
жениях. Монографическое изучение показало , что экземпляры с простой 
боковой скульптурой из эоны grambergi по ряду признаков (форме ра
ковины, отчасти скульптуры, строению лопастной линии) более близки 
к S. pretiosus и имеют четкие отличия от более молодых S. eichwaldi, 
в связи с чем обособлены в качестве HOBQ,ГO вида. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi, север 
Средней Сибири. . 
М а т е р и а л . Восточный Таймыр, р. Черно хребетная - 6 экз.; мыс Цвет

кова - 3 экз.; нижне.е течение р. Оленек, руч. Менгилях - 1 экз. 
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Sibirites aff. pretiosus Mojsisovics, 188б 

Табл. ХХХ,фиг. 10, 11 

Фор м а. На первых трех оборотах раковины с относительно широ

кими оборотами; поперечно-овальными в сечении. 4-5·е обороты имеют 
высоту примерно равную ширине и сечение окруrлое или окруrленно

пятиугольное. В конце 5-го - начале б-го оборотов уплощаются вентраль

ная и боковые стороны, обороты становятся субпрямоугольными. 

Взрослые раковины эволютные , с низкой, закругленной умбиликальной 

стенкой и мелким умбиликусом, уплощенными боковыми сторонами 

и плоской, узкой вентральной стороной . Жилая камера около 2/3 оборота. 
Раз м еры: 

кол. N° 

766/90 
766/91 

д 

42,0 
38,5 

в 

13,1 
12 ,5 

III 

12,0 
11,5 

Ду 

18,7 
17,7 

В/Д 

31 
33 

III/Д 

29 
30 

Ду/Д 

45 
46 

с к у л ь п т ура. Начиная с 3-го оборота на боковых сторонах появ

ляются бугорки, достигающие наибольшей высоты у вентрального края . 

На 4-5-х оборотах бугорки переходят в прямые довольно грубые (18-
20 на оборот) ребра с бугорковидными вздутиями В средней части. 
Вентральные ребра появляются в конце 4-го оборота, обычно их отходнт 

по два от каждого бугорка. На последнем обороте между боковыми и 

вентральными ребрами имеется полоса вблизи вентрального края, где 

скульптура очень слабо выражена и отчетливо развиты вентро-латераль

ные бугорки. От каждого бокового ребра отходит один, реже 2 бугорка. 
Л о п а с т н а я л и н и я. Такая же, как у Sibirites pretiosus. 
3 а м е ч а н и я. По скульптуре описываемые формы наиболее близки 

к S. pretiosus, но отличаются от этого вида формой взрослой раковины 
и именно уплощенными вентральными и боковыми сторонами, а также 

сильным развитием вентро-латеральных бугорков . Последние черты 
сближают рассматриваемую форму с S. eichwaldi. По имеющемуся ог
раниченному материалу трудно суднть, являются ли описанные экземп

ляры отклоняющимися формами S. pretiosus или самостоятельным 

ВИдом . 

М а т е р и а л . Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 1 экз.; р. Подка

менная - 2 экз.; оленекский ярус, зона grambergi. 

Р о Д Parasibirites Popow, 1962 

Parasibirites: Попов, 1962, с. 181; Возии, Тихомирова, 1964, с. 67, Бычков и др., 
1976,с.107. 

Sibirites: Kumme1, 1969, с. 4&3 (част.). 

Т и П о в о й в и д. Sibirites ·grambergi Popow; оленекский ярус , 

зона grambergi Восточного Таймыра. 
Д и а г н о з. раковиныI эволютные с медленно нарастающими оборота

ми . Вентральная сторона округлая или уплощена, боковые стороны ок

руглены , ширина оборотов обычно больше их высоты. Умбиликальная 
стенка закруrлена, умбиликус умеренно rлубокий или мелкий. На ран

них стадиях онтогенеза раковины гладкие, затем появляются бугорки 
на боковых сторонах, переходящие в шипы , приуроченные сначала к 
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привентральным частям боковых сторон, а затем к их средним частям. 

От бугорков и шипов отходят по 2- 3 вентральных ребра, изогнутых 
к устью и достигающих середины вентральной стороны, где они кули

сообразно соединяются с ребрами, идущими от противоположной сто

роны, образуя зигзагообразный орнамент. На жилой камере шипы могут 

ослабевать и исчезать, и на боковых сторонах терминальной части рако
вины тогда присутствуют простые ребра. Одновременно появляются 

обычно невысокие вентро-латеральные бугорки. Жилая камера около 

2/3 длины оборота, устье простое, с оттянутой в ,разной степени вент
ральной частью. Лопастная линия такая же, как у рода Sibirites. 

В и д о в о й с о с т а в. Parasibirites grambergi Popow (По'пов, 1961, 
с. 31, табл. 14, фиг. 1); Р. mixtus Popow (Попов, 1961, с. 32, табл . 14, 
фиг. 7); Р. subpretiosus Popow (Попов, 1961, с. 33, табл. 14, фиг. 8); 
Р. еПmоуае Bytschkov (Бычков и др., 1976, с. 104, табл. 12, фиг. 2); 
Р. kolymensis Bytschkov (Бычков и др_, 1976, с. 108, табл. 12, фиг. 4). 

С р а в н е н и е. От рода Sibirites отличается обычно более толстой 
раковиной и развитием шипов на боковых сторонах. 

Р а с про с т р а н е н и е. Север Сибири от Восточного Таймыра на 
западе, до верховьев рек Колым:а и Омлон на востоке, оленекский ярус, 

зона grambergi. 

Parasibiri tes grambergi (popow), 1961 

Табл. XXXI, фиг. 1-5 

Sibirites grambergi: Попов, 1961, с. 31, табл. 14, фиг. 1;' 
Sibirites grambergi уат. rariaculeata: Попов, 1961, с. 32, табл. 14, фиг. 5; 
Parasibirites grambergi : Попов, 1962, с. 181, табл. 1, фиг. 3; 
Parasibirites rariaculeatus : Попов, 1962, с. 182, табл. 1, фиг. 2; Возин, Тихомирова, 

1964, с. 67, табл. 38, фиг. 6;' Бычков и др., 1976, с. 107, табл. 12, фиг. 3. 
Parasibirites kolymensis: Бычков и др., 1976, с. 108, табл. 12, фиг. 1 (только). 

г о л о т и п . Музей ЦНИГР N° 94/6399; Восточный Таймыр, мыс Цвет
кова; оленекский ярус, зона grambergi. 
Фор м а (рис. 44, б). На первых 3-х оборотах раковина офиокони

ческая с незначительно объемлющими оборотами, поперечно·овальными 

в сечении и мелким умбиликусом. На 4-6-м оборотах она постепенно 

становится субкадиконической с трапецеидальным сечением оборотов, 
у которых максимальная ширина приурочена к вентральному краю. 

Вентральная сторона на этой стадии плавно изогнутая. Одновременно 

происходит углубление уМбиликуса. На последнем обороте раковина 
вновь становится близкой к офиоконической с округленно-пятиуголь
Hым или субпрямоугольным сечением оборотов, у которых наибольшая 

ширина приурочена к средней част~. На последней половине оборота 

вентральная сторона, как правило, УЩlOщена. Также могут быть упло

щены и боковые стороны. Жилая камера равна 2/3-3/4 оборота, устье 
простое, со слегка вытянутой вперед вентральной частью. 
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Раз м еры: 

Кол . N· 
766/92 
766/93 

д 

57,5 
52 

в 

14 ,5 
15 

llI/llI, 
23,5/18 
22/17 

Ду 

.32 
26 

В/Д 

25 
28 

1lI!Д 

41/32 
42/33 

Ду/Д 

56 
50 



766/94 47 14 22,5 30 48 
766/95 49 16 16/13,6 23 33 33/28 50 
766/96 36 11,4 18/13 16,5 32 50/36 46 

с к у л ь п т ура. Испытьmает достаточно закономерные изменения 

в онтогенезе. Первые 2-3 оборота гладкие. На последующих 1-1:S обо
ротах наблюдаются низкие, УДJIИненные бугорки (10-14 на оборот) с 
наибольшей высотой у вентрального края. На 4-м или в начале 5-го обо
рота бугорки переходят в шипы, расположенные у вентрального края 
(7-8 на оборот), высота которых постепенно увеличивается вrmоть до 
начала жилой камеры. На вентральной стороне на 4-5-м оборотах хорошо 

развитых ребер нет и имеются лишь струйки, сильно изогнутые в сторону 

устья. Примерно с б-го оборота начинают формироваться ребра на вент

ральной стороне, сначала низкие, слабо выраженные в рельефе, сильно 
изогнутые к устью. , От каждого шипа отходят 3-4 вентральных ребра , 

которые прослеживаются до середины вентральной стороны, где они ку

лисообразно соединяются с ребрами, идущими с противоположной 
стороны. 

На жилой камере шипы начинают смещаться на боковую сторону и , 

по крайней мере, во второй половине последнего оборота расположены 

в ее средней части. Одновременно происходит уменьшение высоты ши
пов, они трансформируются в продолговатые бугорки, а иногда неболь

шие вздутия в средней части радиальных ребер, увеличивается их коли
чество (до 10-14 на оборот) . 

Рис. 44. Поперечные сечения Parasibirites 
а - Р. efimovae, экэ. N° 766/114; В. Таймыр, мыс Цветкова ; б - Р. grambergi; экз. 

N° 766/98; в-В. mixtus, экэ . N° 766/103; В. Таймыр, р. Чернохребетная , эона grambergi 
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Рис. 45. Лопастные линии Parasibirites 
а - Р. kolymensis; экз. N' 766{100, при В = 9,2 мм; б, в - Р. grambergi; экз . N' 766{93 , 

при В = 9 ,4 мм; В. Таймыр, р. Чернохребетная, зона grabmergi; г, д - Р. еПmоуае ; 

г - зкз. N' 766{117, при В = 9,0 мм; д - экз. N' 766{116, при В = 6,0 мм; В. Таймыр, 
мыс Цветкова; е - Р. subpretiosus, экз . N' 766{108, при В = 7,S мм; ж - Р. mixtus ; 
экз. N' 766{1 0S,при В = S,3 мм; В. Таймыр, р. Чернохребетная, зона grambergi 
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На последнем обороте резко возрастает высота ребер на вентральной 

стороне , и на второй его половине четко выделяются вентро-латераль

ные бугорки . С уменьшением высоты шипов и их переходом в бугорки 

коррелятивно связано уменьшение числа вентральных ребер. На пер

вой половине последнего оборота от каждого шипа отходят по 3 ребра, 
а во второй обычно по два, реже по одному шипу . 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 45 , б, в ) . Вентральная лопасть относи
тельно глубокая, ветви отчетливо зазубренные. L - относительно широ

кая, U1 
- значительно более узкая, седла широкие, низкие . Лопасти 1 

и D двувершинные. Онтогенез не изучался. 
И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется главным образом на последнем 

обороте. У одних экземпляров шипы прослеживаются практически до 
конца раковины (табл. XXXI, фиг. 3), а другие теряют шипы лишь на 
терминальной части оборота (табл. XXXI, фиг. 5) . Наиболее редуцированы 
шипы у голотипа (табл. XXXI, фиг. 1), который на второй половине 
последнего оборота имеет лишь бугорки. Наряду с уменьшением степе

ни выраженности скульптуры во второй половине последнего оборота 

обычно несколько меняется форма раковины; она становится более уп

лощенной с боков, и сечение оборота приобретает субпрямоугольные 

очертания . Также у форм с ослабленной скульптурой уменьшается от

носительная ширина оборота. 
С р а в н е н и е. Наиболее близким видом к описываемому является 

Parasjbirites kolymensis, ' от которого Р. Erambergi отличается формой жи
лой камеры и скульптурой - округленно-пятиугольным сечением оборо
тов с наибольшей шириной в средней части , расположением шипов и бу

горков в средней части боковых сторон и тенденций к ослаблению 

скульптуры в конце жилой камеры. 

От Р. efimovae отличается большими размерами, более грубой скульп
турой и отсутствием отчетливой вентральной ребристости на молодых 

раковинах. От близкого по размерам и грубой ребристости Р. subpretio
sus отличается более выраженными шипами и БУГР<lМИ на боковых сто

ронах. 

Р а с про с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi севера 
Средней Сибири, верховьев р. Колымы . 

М а т е р и а л . Восточный Таймыр, р. Чернохребетная - 6 экз. ; ни

зовья р. Оленек, руч. Менгилях - 1 экз. 

Parasibirites' kolymensis Bytschkov, 1976 

Табл . ХХХII, фиг . 2, 3 

Parasibirites kolymensis: Бычков и др. , 1976 , с . 108, табл. 12, фиг . 4 (только). 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 38/8301; руч. Аян-Юрях, басс. верхнего 
течения р . Колымы ; оленекский ярус , зона grambergi. 
Фор м а . Раковины довольно крупных размеров, умеренно-эволют

Hbie, с медленно нарастающими оборотами и широким умбиликусом . 

Начиная с 4-го оборота сечение оборотов округленно-трапециевидное 

с наибольшей шириной у вентрального края. Вентральная сторона широ

кая , округленная, на жилой камере немного уплощена. Боковые стороны 
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наклонены кумбиликусу, умбиликальная стенка не выражена. Жилая 
камера около 2/3 оборота. 

Раз' м ер bI: 

кол. N° Д 

41,5 
32,1 

в 1II/1II1 Ду в/д III/Д Ду/Д 

13,0 18 31 43 
11,0 11/1915 

С к у ль п т ура . Развивается по тому же плану, как и у Parasibirites 
grambergi. В конце 4-го начале 5-го оборота появляются боковые шипы 
(6-8 на оборот), которые достигают длины, равной ширине оборота на жи
лой камере. На всех стадиях онтогенеза шипы занимают вентро-латеральное 

положение и не мигрируют на боковые стороны даже на жилой камере. 

Вентральная сторона гладкая примерно до конца 5-го оборота (имеются 
лишь низкие, изогнутые к устью струйки), затем появляются низкие ребра, 
отходящие по 3 или 4 от каждого шипа, котО'рые кулисообразно расположе
ны по отношению к ребрам, идущим от противоположного шипа. На жилой 

камере вентральные ребра становятся более отчетливыми. От каждого шипа 

отходят 3 (редко 2) ребра, которые на вентральной стороне слегка взду
ваются, образуя низкие, продолговатые бугорки. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 45а). Не отличается от других видов 
рода Parasibirites. Вентральная лопасть с отчетливо зазубренными впвями 
мельче боковой . Боковая лопасть относительно широкая и очень узкая U1 

. 

Лопасти 1 и D узкие, с двумя зубчиками у основания. Седла .на наружной 
стороне широкие. 

С р а в н е н и е. Вид очень близок к Parasibirites grambergi и отлича
ется от последнего лишь более сильно выраженными боковыми шипами и 

их положением у вентрального края на жилой камере ; а также сохранением 

округленно-трапециевидного сечения с наибольшей шириной у вентрально

го края у взрослых зкземпляров . 

От P.mixtus и P.efimovae Р. kolymensis отличается значительно более 
сильно выраженной скульптурой боковых сторон. 

3 а м е ч а н и я. Самостоятельность описываемого вида не вполне ясна. 
Он очень близок к типу рода Parasibirites и вполне вероятно, что формы, 
относимые к P.kolymensis, являются лишь крайними вариантами P.grani
bergi с наиболее сильно выраженной на жилой камере боковой скульпту
рой . С другой стороны, не исключено, что P.kolymensis, сохраняющий юве
нильные черты P.grambergi на взрослом состоянии, является вполне само
стоятельным видом, возникшим в результате явлений фетализации. Для 

решения этого вопроса необходим более полный материал. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi севера Сред

ней Сибири, верховьев р. Колымы. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, {1'. Чернохребетная 3 экз.; низовья 
р . Оленек, руч. Менгилях - 1 экз. 
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Parasibirites mixtus, Popow, 1962 

Табл. XXXI, фиг. 6,7; табл . ХХХII, фиг. 1 

Sibirites grambergi var. mixta: Попов, 1961, С. 32, табл. 14, фиг. 7'
Parasibirites mixtus: Попов, 1962, С. 183, табл. 1, фиг. 4. 

Г о л о т и П. Музей ЦНИГР N° 93 /6399; Восточный Таймыр, мыс Цвет

кова; оленекский ярус, зона grambergi. 
Фор м а. Раковины небольших для рода размеров, эволютные со слабо 

объемлющими оборотами, мелким умбиликусом и низкой умбиликальной 

стенкой. 3-4-й обороты довольно широкие (ширина всегда больше высо
ты), имеют поперечно-овальное сечение и слабо выпуклую вентральную сто

рону. На 4-5-м обороте сечение становится округленно-пятиугольным и 
более выпуклой вентральная сторона. На последнем обороте боковые и вен

тральная стороны уплощаются, и сечение на жилой камере или в ее терми

нальной части достигает 2/3 - 3/4 длины оборота. Устье простое с сильно 
выступающей вентральной частью (табл. XXXI, фиг. 7) . 

Размеры: 

:Кол. N° Д В III Ду в/д III/Д дУ/д 

766/103 38,5 3,6 17,2 35 45 
766/105 32,5 10,2 10,2 16,6 31 31 51 
766/104 31,2 8,8 8,8 15,4 28 27 49 

с к у ль п т ура. На первых 2-х обvротах раковины гладкие . На 3 -м 

начале 4-го оборота обычно на боках развиты толстые продолговатые бу

горки , вентральная сторона остается гладкой. На 4-6-м оборотах имеются 

отчетливые боковые шипы, сначала расположенные ближе к вентральному 

краю, затем мигрирующие на среднюю часть боковых сторон. Вентральная 

сторона до 5-го оборота гладкая , на ней различны лишь тонкие, низкие 

струйки, изогнутые к устью. В конце 5-го на 6 -м обороте формируются вен

тральные ребра . Они отходят по 2 (реже 3) от каждого шипа, резко изогну
тые к переднему краю, доходят до середИНЫ вентральной стороны, где ку

лисообразно соедИНЯЮТСЯ с ребрами , возникающими на 'противоположной 

стороне . На жилой камере ее терминальной части боковые шипы постепен

но исчезают, и боковые стороны несут прямые радИальные ребра. Не доходя 

до вентрального края, ребра резко снижаются и от них отходят 1 (реже 2) 
вентральных ребра, которые в начале вздуваются, образуя ряд вентро-лате

ральных бугорков. На вентральной стороне ребра прослеживаются до сере 

дИНЫ, где, кулисообразно соедИНЯЯСЬ с ребрами противоположной стороны, 

образуют характерный для рода орнамент. 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис . 45;не) . Отличается от других представи
телей рода Parasibirites несколько меньшей степенью зазубренности лопа

стей. 

И з м е н ч и в о с т Ь . Немного варьирует относительная ширина и высота 
оборотов и степень развития скульптуры . Насколько можно судИТЬ по изу

ченному материалу , наиболее толстые раковины имеют более развитую бо
ковую скульптуру и более многочисленные вентральные ребра , которых 

может отходИТЬ по 3 от каждого шипа. 
Наибольшие изменения наблюдаются на жилой камере в связи с разной 

продолжительностью последней стадИИ орнаментации у разных экземпля-
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ров. У одних экземпляров практически вся жилая камера лишена боковых 

шипов и имеет вид, характерный для рода Sibirites (табл. XXXI, фиг. 7), 
У других такого типа скульптура появляется лишь в конце жилой камеры 

(табл. ХХХII, фиг. 1). Голотип занимает среднее положение между этими 
крайними формами. 

С р а в н е н и е . От Parasib irites gramb~rgi и P.kolymensis отличается 
скульптурой на жилой камере . От P.efimovae - также скульптурой и глад

кой вентральной стороной внутренних оборотов. 

Близкую скульптуру на жилой камере имеет P.subpretiosus, от которого 
описываемый вид отличается наличием шипов на ранних стадиях и в целом 

более сильно выраженной скульптурой боковых сторон. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi севера Сред
ней Сибири. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная-5 экз.; мыс . Цвет

кова - 3 экз. ; низовья р. Оленек , руч. Мснгилях -1 экз. 

Parasibirites subpertiosus (Popow), 196 1 

Табл. ХХХII, фиг. 4,5 

Sibirites subpretiosus: Попов, 1961, с . 33, табл. 14, фиг. 8. 

Г о л о т и п. Музей ЦНИГР N° 92 /6399; Восточный Таймыр, мыс Цветко
ва; олененкский ярус, зона grambergi. 
Фор м а. Раковины крупных для рода размеров, эволютные со слабо 

объемлющими оборотами, относительно уплощенные с мелким умбилику

сом . 4-6-й обороты субпятиугольные, с высотой, примерно равной ши

рине, вентральная сторона выпуклая, закругленная. На последнем обороте 
боковые и вентральная стороны уплощаются, сечение оборотов становится 

субпрямоугольным, возрастает относительно высота оборотов. Умбили

кальная стенка низкая , плавно переходит в боковые стороны, умбиликус 

мелкий. Жилая камера длину около 2/3 последнего оборота, строение устья 
не известно. 

Раз м еры: 

Кол. N° Д В lli Цу в/д Ш/Д Ду!Д 

766/107 51,5 16,0 27,5 31 44 

766/108 42,0 14,7 20,0 35 48 

С к у ль п т ура. Первые 2 оборота гладкие. 3 -5-й обороты с радиаль

ными удлиненными бугорками (или толстыми ребрами) на боковых сто
ронах. В конце 5-го или на 6-м обороте половина, реже больше половины 

оборота (но не более 4-го оборота), несут невысокие, но достаточно ясные 
шипы, расположенные посредине боковых.сторон или ближе к вентрально

му краю. Скульптура вентральной стороны молодых оборотов не известна. 

На 5-6-м оборотах, где появляются шипы, на вентральной стороне имеются 

ребра, отходящие по 2 (реже 3) от каждого шипа. На последнем обороте 
шипы на боковых сторонах исчезают, они становятся орнаментированными 

грубыми радиальными ребрами, которые могут быть в разной мере взду

тыми в средней части , чем приобретают сходство со скульптурой Sibri
tes pretiosus. От каждого бокового ребра отходят по одному, в начале жи-
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лой камеры 1-2 ребра, которые вздуваются на вентральной стороне и об
разуют два ряда вентро-латеральных бугорков. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 45, е) . Венrральная лопасть довольно 
глубокая с отчетливо зазубренными основаниями ветвей . Лопасти L и u1

, 

примерно равные по глубине, также отчетливо зазубренные. Седла на на

ружной части лопастной линии широкие. 

С р а в н е н и е. От Parasibirites mixtus описьmаемый вид отличается 
появлением невысоких шипов только на б-ом обороте, Т .е. при относитель

но крупных ра::!мерах раковин. От остальных видов рода Parasibirites 
резко отличается значительно слабее развитой скульптурой боковых сто

рон, а именно более короткой стадией с шипами на боках и их меньшими 

размерами. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi севера 
Средней Сибири. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная - 2 ЭКЗ.; нижнее 
течение р. Лены, р . Эбитием - 1 экз . 

Parasibirites еЛтоуае Bytschkov, 197 б 

Табл. ХХХII, фиг. 6-9 

Parasibirites efimovae: Бычков и др . , 1976, с . 109, табл . 12, фиг .2 . 

Г о л о т и п . Музей ЦНИГР N° 39/8301 ; руч. Аян-Юрях, басс . верхнего 

течения р . Колымы; оленекский ярус , зона grambergi. 
Фор м а. На первых 3-4-х оборотах раковины слабообъемлющие , по

перечно-овальные в сечении обороты с шириной , большей высоты , слабо 

выпуклой венrральной стороной . На 4-м или 5 -м оборотах обычно попе

речное сечение становится округленно-трапециевидным с наибольшей ши

риной, расположенной вблизи вентральной части. Вентральная сторона 

на этой стадии обычно уппощена (см. рис. 44, а) . У взрослых экземпляров 
раковина эволютная , объемность оборотов очень слабая , поперечное сече 

ние близкое к пятиугольному с наибольшей шириной , приуроченной к сред

ней части. Вентральная сторона уппощена или слабо выпуклая , умбиликус , 

как правило, мелкий, умбиликальная стенка низкая . Жил ая камера зани

мает около 2/3 длины оборота, устье простое с вытянутой кпереди в виде 
небольшого выступа вентральной частью . 

Размеры: 

Кол. N° Д В Ы/ЫI ОДу в/д Ы/Д Ду/Д 

766/115 30,3 9,2 12,5 /9,3 13,1 31 41 / 31 43 
766/111 25,0 8,2 11,3/8,7 10,2 33 45 / 35 41 
766/112 29,0 9,5 14,0/ 9,2 12,0 33 48,32 41 
766/113 30,5 9,6 14,0/ 11 ,0 13,2 32 46/ 36 43 
766/11 О 23,0 8,2 9,0/ - 9,2 36 39/ - 40 
766/116 24,0 8,5 10,5 /8,2 10,5 35 44/ 33 44 

С к у л ь п т ура . Испытьmает определенные изменения с ростом рако

вины. На первых 2-3-х оборотах раковины гладкие , с тонкими радиальны

ми струйками на боках и изогнутыми к устью струйками на вентральной 

стороне. Начиная с 4-го оборота (реже несколько раньше) , на боковых 
сторонах появляются прямые , достаточно высокие ребра . Вблизи вентраль-
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ного края их высота резко уменьшается и от каждого ребра на вентральной 

стороне отходят по два, реже одному, резко изогнутых в сторону устья 

ребра, прослеживающихся до середины вентральной стороны, где они 

кулисообразно подходят к ребрам, отходящим с противоположной сторо

ны. Количество ребер на боковых сторонах на этой стадии равно 14-20. 
Примерно с начала 5-го оборота (иногда раньше) боковые радиальные 
ребра трансформируются в удлиненные бугорки, которые в свою очередь 
переходят в шипы умеренной длины, располагающиеся в верхней части 

боковой стороны, вблизи вентрального края. У некоторых наиболее тол

стых экземпляров на этой стадии раковина может приобретать субкадико

ническую форму, и шипы тогда находятся на вентральном крае, как у 

P.kolymensis. Одновременно с развитием шипов происходит увеличение 
количества ребер на вентральной стороне - от каждого шипа от'ходят обыч

но по 3 вентральных ребра. На жилой камере шипы отчетливые, располо
жены в средней части боковых сторон. Вентральные ребра несколько 
уменьшаются в количестве (от каждого шипа отходят 2-3 вентральных 
ребра), становятся более высокими у вентрального края и у большинства 
экземпляров (кроме наиболее толстых особей) формируются низкие, но 
достаточно выраженные вентро-латеральные бугорки . Число шипов на 

последнем обороте у взрослых форм 10-12. В конце жилой камеры у наи
более крупных экземпляров намечается тенденция к ослаблению шипов и 

формированию удлиненных бугорков на боковых сторонах. 

Л о п а с т н а я л и н и я (см. рис. 45,г, д). Близка к таковой выше
описанных видов рода Parasibirites. Все лопасти на внешней стороне от
четливо зазубренные, седла широкие, постепенно понижающиеся к умбили
кальному шву. Вентральная лопасть глубокая, равная по глубине или глуб

же L, U1 всегда узкая. Лопасти 1 и D двувершинные. 
И з м е н ч и в о с т ь. Заключается главным образом в варьировании 

скульптуры и формы раковины на разных стадиях развития. Так, раз

личной длины может быть начальная скульптированная стадия с ребрами 

на боковых сторонах, расщепляющимися на 2 ребра на вентральной сторо
не. У большинства раковин эта стадия прослеживается на 1,5 -2 оборота 
(табл. ХХХII, фиг. 8), но у отдельных экземпляров она выражена значи
тельно слабее (табл. ХХХII, фиг. 9), а у наиболее толстых практически от
сутствует и гладкая стадия сменяется бугорками. Сильно варьирует время 

появления и степень развития шипов. Обычно они хорошо заметны на пос

леднем одном, реже 1,5-ра оборотах, но отдельные экземпляры имеют от

четливые шипы и на более ранних оборотах (табл. ХХХII. фиг. 7). Не 
у всех экземпляров появление шипов в онтогенезе коррелируется с приоб
ретением субкадиконической формы раковины и смещением шипов к вен

тральному краю. Отчетливо' такая стадия примерно на 5-м обороте про
слеживается у наиболее толстых раковин, приобретающих довольно глубо

кий, воронковидный умбиликус (табл. ~ХII, фиг. 7). 
Определенные изменения испытывает форма раковины . Наиболее сильно 

они проявляются В вариациях ширины оборотов. 

Лопастная линия достаточно стабильная, незначительно меняются лишь 

относительная ширина и глубина отдельных элементов. 

С р а в н е н и е. От близких по характеру скульптуры и отчасти ее изме
нению в онтогенезе видов Parasibirites grambergi и P.kolymensis отли-
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чается главным образом ранним появлением в онтогенезе отчетливой реб

ристости на вентральной стороне и более поздним появлением шипов, а 

также меньшими размерами. 

От сходного по размерам P.mixtus отличается главным образом отсут
ствием стадии, лишенной боковых шипов у взрослых экземпляров, а 

также более поздним появлением шипов в онтогенезе и наличием отчетли

вой ранней стадии с радиальными ребрами на боковых сторонах. 

На начальных стадиях онтогенеза описываемый вид близок к P.subpre
tiosus, но у последнего всегда очень слабо развиты шипы и на жилой каме
ре имеются лишь радиальные ребра, иногда слегка возвышенные в средней 

части. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Оленекский ярус, зона grambergi севера 
Средней Сибири, верховьев р. Колымы. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова - 24 экз.; р. Черно

хребетная - 2 экз., низовья р. Оленек, руч. Менгилях - 2 экз.; р. Лена, о-в 

Таас-Ары - 4 экз.; руч. Нелигер - 2 экз.; р. Эбитием - 1 экз. 

БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ОЛЕНЕКА СИБИРИ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Оленекский ярус бьm вьщелен в 1956 г. л.д. Кипарисовой и Ю.Н . Попо

вым в составе зон Paranorites, Dieneroceras, Olenekites и в первоначальном 
варианте полностью соответствовал верхнему эотриасу Л. Спата (Spath, 
1934) . Несколько позднее (Кипарисов а, Попов, 1964) после появления 
работ, доказывавших синхронность зон Flemingitan и Owenitan (Kummel, 
Steele, 1962), они расширили его объем за счет включения флемингитовых 
слоев, точнее их верхней части, зоны f1emingianus (исключая зону volutus). 
В качестве стратотипа бьm указан разрез "в нижнем течении реки Оленек 

(Восточная Сибирь")" (Кипарисов а, Попов, 1964, с. 96). К оленекскому 
ярусу авторы отнесли четыре местные зоны - Paranorites, Dieneroceras, 
Olenikites и Prohungarites, т.е . добавили в верхней части прохунгаритовые 

слои. 

Следует отметить, что указание на стратотип яруса в низовьях р. Оленек 

является не конкретным, поскольку в этом регионе нет единого разреза, 

который мог бы быть принят в качестве стратотипического. Схема п.д. Ки

парисовой и Ю.Н. Попова является в значительной мере сборной и в ней 

обобщен материал по всему северу Средней Сибири. В силу компилятивно
го характера схемы она содержала ряд дефектов. В частности, в ней бьши 

пропущены аналоги зоны tardus, вернее, ошибочно к этому интервалу бьmа 
отнесена зона Dieneroceras. Не получила отражения в схеме зона grambergi. 
Наконец, ошибочным было включение в состав оленека зоны Prohungarites, 
в комплексе которой известны только анизийские роды аммоноидей (Да

гис и др., 1977; Дагис, 1979; Дагис, Ермакова, 1984). 
Зональная схема оленекского яруса, разработанная Л.Д. Кипарисовой 

и Ю.Н. Поповым по материалам севера Средней Сибири и Верхоянья , сохра-
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Таблuца 1 

Развитие IIзrшlДОВ на детальную СТ'ратиrрафию верхиеrо олеиека Сибири 

Кипарисова, 
Кипарисова,ПqПОв,1964 

Архипов, Даrис, 1981; 1983; Пpllllllт8Я 11 работе 

Попов,1956 ЕдинаR Зоны Зоны 
1971 ; 1974 Бычков,1974 РешеНИR, 1978 

Даrис, ДarJIC, 1982 схема 

шкала стратотипа ВерХОRНЬR 

аиизий Prohungarites Prohungarites Prohungarites Proh'Jngarites Prohungarites Karangatites Karangatites evolutus Кarangatites arkhipovi 
tuberculatus crasseplicatus crasseplicatus evolutus 

'" Olenikites O!enikites ... а 
Olenikites Parasibirites >Х >- Olenikites Olenikites .. spiniplicatus spiniplicatus Х 1>. " Olenikites Columbites Olenikites spiniplicatus grambergi ~ , spinip!icatus spiniplicatus :а. 

1>.1:1 '2 Parasibirites Parasibirites .. о ';;' .. о: 
'" I!rambergi grambergi 
О " " ~ .. >- Praesibirites 1>. .. ~ 

'" ~ .~ е tuberculatus ';;: ~ Nordophiceras о i,.·Ё • о о о: 

:'s! о: contrarium 
>! 

О" .., ... .;;: ... :: Вoreoceras 
о i 

о м С 

Anasibirites е 
... о о lenense Anasibirites ... Anasibirites Dieneroceras- .. :;;; р.. z ... 

>- .. .. 
Dieneroceras Owenites Dieneroceras multiformis multiformis 1>. multiformis 

'о Nordophiceras 
1>. о 

'" .. е '" '" '" Вогеосега! ... ~ .. .. 
demokidovi ! 

1:1 .. ... .~] о v ,.,; Вajarunia 
о: о ,,1>. 
>Х u enompha1a :; е 
Х с ·~O Вajarunia = а ca~ !Е eiekitensis Х 

= 

Wasatchites- Wasatchites ... Wasatchites 
" Anasibirites 'i t: tardus >Х >- tardus 

=1>. 

~~ 
.. ='" 

Meekoceras Meekoceras Hcdenstroemia Hedenstroemia Hedenstroemia !E~ Hedenstroemia 
Paranorite,s Paranorites :g. 

gracilitatis gracilitatis hedenstroemi hedcnstroemi =0: hedenstroemi hedenst roemi 



нилась до конца семидесятых годов. В нее вносились небольшие изменения, 

но они касались в основном номенклатурных вопросов (табл. 1). Подъяру
сы в оленекском ярусе первоначально не выделялись, но необходимость 

э:rи~ доп0лни-r;eльныx подрязделений стала очевидной после. работ. э . .тозера 
(Tozer, 1965, 1967), в которых он показал существенные отличия фаун 
разных частей оленекского яруса и на этом основании вьщелил два само

стоятельных яруса - смитский и спатскиЙ. 

В первых схемах подъярусного деления оленека (напр. Бычков, 1974) 
верхний оленек включал только отложения более высокие, чем отложения 

зоны Anasibirites multiformis (=Dieneroceras demokidovi). Отнесение динеро
церасовых слоев к нижнему оленеку породило непреодолимые трудности 

в корреляции сибирской схемы. Еще Б. Каммелом (Kummel, 1969) бьmо 
показано, что динероцерасовая фауна Сибири содержит несколько видов 

очень близких или тождественных аммоноидеям из колумбитовых слоев 

Айдахо. Следовательно, граница ярусов схемы э . Тозера приходилась на 

среднюю часть зоны demokidovi сибирской схемы. Ошибочной в данном 
случае бьmа корреляция зоны Dieneroceras севера Средней Сибири и анаси
биритовых слоев Верхоянья, предполагавшаяся в работах Ю.Н. Попова и 

получившая поддержку в ряде более поздних схем, благодаря неточным 

определениям видов рода Dieneroceras (Вавилов, 1967; Архипов, 1974 
и др.). После внесения соответствующих стратиграфических и палеонтоло
гических корректив (Дагис, 1981; Дагис, Дагис, 1982 и др.) стало ясно, 
что фауны анасибиритовых и динероцерасовых слоев содержат не синхрон

ные, а последовательные комплексы. На основании стратиграфического 

положения и фаунистической характеристики зоны demokidovi, она бьmа 
отнесена к верхнему оленеку. Это построение позволило увязать верхний 

оленек со спатским ярусом Канады и провести более уверенные корреля

ции сибирской схемы. 

Одновременно бьmа детализирована зональная схема самых верхних го

ризонтов оленекского яруса благодаря тому, что в составе зоны spinipli
catus бьmи выявлены два последовательных и довольно дискретных комп
лекса аммоноидей, которые досаточно четко увязывались с двумя зонами 

спатского яруса схемы Э.Т. Тозера. Эти корреляции выявили фаунистичес
кие хиатусы в зональных схемах спата других бореальных регионов и по

казали, что сибирская схема является наиболее полной. В данной работе 

дается дальнейшая детализация зональной и инфразональной схемы верхне

го подъяруса оленекского яруса Сибири и вносятся некоторые номенкла

турные изменения. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗЫ ВЕРХНЕГО ОЛЕНЕКСКОГО ПОДЪЯРУСА 

СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Зональная схема оленекского яруса, как ее первоначальный, так и пред

лагаемый в данной работе вариант, разработана на изучении последователь

ности схемы комплексов аммоноидей в разрезах севера Средней Сибири -
Восточного Таймыра, Лено-Оленекского междуречья и Северного Хараула
ха. В этом регионе в платформенных и субплатформенных разрезах верхне

го оленекского подъяруса, порою насыщенных остатками аммоноидей, мо-
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жет быть наиболее полно прослежена история этой группы, являющаяся ос

новой био.стратиграфических построений . Восточнее, в миогеосинклиналь

ных разрезах Верхояно-Колымской складчатой области, фаунистически оха

рактеризованы, как правило, лишь отдельные уровни и реальные разрезы, 

которые содержали ряд последовательных комплексов аммоноидей, прак

тически отсутствуют . 

В работе приведены только очень краткие описания основных разрезов 

верхнеоленекских отложений. Полными в них являются лишь списки аммо

ноидеЙ. Дополнительная информация о всех разрезах (кроме разреза по 

возвышенности Тулай-Киряка), особенно касающаяся литолого"-геохими

ческой характеристики разрезов , имеется в книге А .С. Дагиса и А.М. Каза

кова (1984). Там же дана схема расположения всех изученных разрезов. 

ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР, МЫС ЦВЕТКОВА 

Восточно-таймырская свита 

1. Неравномерное переслаивание зеленовато-серых туфопесчаников, 

туфоалевролитов и туфов с темно-серыми, оскольчатыми аргиллитами, 
содержащими прослои известковых конкрециЙ. 165 м. 

В самой верхней части слоя плохой сохранности Boreoceras ? sp. (воз

можно, Praesibirites sp.). 

ыlстанахская свита 

2. Аргиллиты темно-серые, неслоистые, с прослоями до 1,5 м серых гли

нистых алевролитов и многочисленными прослоями известковых конкре

циЙ. В основании слой туфопесчаника. 51 м. 
Аммоноидеи: Nordophiceras kazakovi, Koninckitoides ? taimyr,ensis, Subo

lenekites altus, S. aff. pilatus, 01enekoceras levigatum, о. cf. midde.ndorffi, Sibiri
tes elegans, Parasibirites efimovae, Pseudosageceras sp. в 2-8 м от основания; 
Nordophiceras kazakovi, Subolenekites altus, 01enekoceras levigatum, Sibirites 
elegans, Parasibirites efimovae в 12-15 м от основания; Nor~ophiceras kaza
kovi, Subolenekites altus, S. pilaticus, 01enekoceras levigatum, о. rniddendorfii, 
Boreomeekoceras keyserlingi, Sibirites pretiosus, S. aff. pretiosus, Parasibirites 
efimovae, Р. mixtus в верхних 25 м. 

3. Алевролиты темно-серые, глинистые, песчанистые, в верхней части с 
прослоями темно-серых аргиллитов . Во всей толще прослои известковых 
конкрецИЙ . 30 м. 

Аммоноидеи: Nordophiceras karpinskii, Boreomeekoceras keyserlingi, Arcto
meekoceras rotundatum, Keyserlingites subrobustus, 01enekoceras nikitini, 
о. rniddendorffi. .. 

Прибрежиииская свита 

4. Туфопесчаники зеленовато-серые и полосчатые с прослоями туфо

алевролитов и аргиллитов. Во всей толще рассеянные известковые конкре

ции и линзы с конденсированными конкрециями . 27 м. 
Аммоноидеи: Nordophiceras karpinskii, Boreomeekoceras keyserlingi , 01eni-
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kites spiniplicatus, Olenekoceras sp. в 5,5 м от основания; Nordophiceras kar
pinskii, Pseudosvalbardiceras sibiricum, Arctomeekoceras rotundatum, Boreome
ekoceras keyserlingi, Sibirites eichwaldi в 15-20 м от основания. 

Моржовская свита 

5. Темно-серые аргиллиты и алевролиты с Karangatites evolutus, Stenop
opanoceras mirabile и другими раннеанизийскими аммоноидеями. 

ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР, ВОЗВЫlIIЕННОСТЬ ТУЛАЙ-КИРЯКА, 

Р. ХУТУДА-ЯМУ 

1. Покров дацитов. 

Восточиотаймырская свита 

2. Песчаник зеленовато-серый мелкозернистый , плитчатый, в верхней 
части массивный с известковыми конкрециями. 70 м. 

Аммоноидеи: Boreoceras cf. demokidovi в верхних 30 м. 
3. Алевролит темно-серый глинистый с прослоями мелких известковых 

конкреций. До 20 м. 
Аммоноидеи: Bajarunia euomphala. 
4. Песчаник зеленовато-серый, в отдельных пачках с пестроокрашенными 

полосками, неравномерно чередующийся со слоями темно-серого глинисто

го алевролита . Во всей толще небольшие известковые конкреции. БО м . 

Аммоноидеи : Bajarunia euomphala, В. sp. в верхней половине пачки . 
5. Неравномерное чередование пачек алевролитов темно-серых мелко

зернистых глинистых и алевролитов более светлых полосчатых крупнозер

нистых. Во всей толще встречаются прослои мелких, обычно уплощенных 

известковых конкрецИЙ . 80 м . 

Аммоноидеи: Boreoceras lenaense , В. aff. lenaense в 30 м от основания. 

Ыстаиахская свита 

б.Алевролит темно-серый глинистый, в средней части переходящий в ар

гиллит с отдельными пачками полосчатых более светлых крупнозернистых 

алевролитов. В толще прослои различных по размерам известковых конк

рециЙ. 90 м. 
Аммоноидеи : Praesibirites egorovi (доминант), Р. tuberculatus, Nordophice

ras contrarium, N. aff. contrarium в 30- 50 м от основания. 

Пастахская свита 

7. Песчаник зеленовато-серый мелко- и среднезернистый, неравномерно 

чередующийся со слоями алевролита темно-серого глинистого мелкозернис

того и алевролита более светлого крупнозернистого . 
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НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ р. ОЛЕНЕК, УСТЬЕ руч. МЕНГИЛЯХ 

Это местонахождение оленекских аммоноидей наиболее известно. Из не

го происходят (за небольшим исключением) аммоноидеи, описанные в ра
ботах А. Кейзерлинга CКeyserling, 1845) и Э. Мойсисовича (Mojsisovics, 
1886, 1888). В основном благодаря этой фауне разрезы нижнего течения 
р. Оленек Л.Д. Кипарисовой и ю.н. Поповым (1964) бьmи выбраны в ка
честве стратотипа оленекского яруса. 

Оленекские отложения в устье руч. Менгилях обнажаются в ядре анти

клинальной складки в виде отдельных щеток на пляже. Верхнеоленекские 

отложения обнажены плохо, разбиты несколькими зонами дробления, ос

ложнены небольшими разломами, что затрудняет составление послойного 

разреза. Большинство палеонтологического материала происходит из 

осыпи. 

Ыcrанахская свита 

1. На северном крьmе антиклинали (ниже устья руч. Менгилях) обнажа
ется не менее 30 м темно-серых аргиллитов с прослоями мелких извест
ковых конкреций, содержащих NOl'dophiceras cf. kazakovi, Sibirites elegans, 
S. pretiosus, Parasibirites grambergi, Р. mixtus, Р. efimovae. Подстилаюшие от
ложения не известны, аргиллиты по тектоническому контакту прилегают 

к нижнеанизийским отложениям. 

2. На южном крьmе антиклинали (выше устья руч. Менгилях) обнажа
ются темно-серые аргиллиты и глинистые алевролиты с многочисленными 

прослоями различных по размерам известковых конкреций, часто перепол

ненных остатками раковин аммоноидеЙ. Как уже отмечалось, уверенный 

послойный разрез здесь составить трудно, но комплекс аммоноидей, ве

роятно, существенно на разных уровнях не меняется. Исключение составля

ет род Prosphigites, появляющийся лишь в верхней части пачки. В целом из 
этого обнажения описаны: Nordophiceras karpinskii, N. schmidti, N. popovi, 
Boreomeekoceras keyserlingi, В. aff. keyserlingi, Arctomeekoceras rotundatum, 
А. aff. гоtuпdаtum, Pseudosvalbardiceras sibiricum, Ps. afC sibiricum, Кеуsег
lingites subrobustus, Olenekoceras middendorffi, О. schrenki, О. nikitini, Oleni
kites spiniplicatus, Subolenekites altus, Timoceras glacialis, Sibirites eichwaldi. 
К описанным формам следует добавить Pseudosageceras sp., PJ'osphingites 
czekanowskii. Мощность не менее 70 м. 

Пастахская свита 

З. Чередование пачек (2-15 м) темно-серых аргиллитов и глинистых 
алевролитов с зеленовато-серыми мелкозернистыми песчаниками. Извест

'ковые конкреции отсутствуют, обилен раа.тительньгЙ детрит. 150 м. 

Улахан-креcrовская свита 

5. Темно-серые аргиллиты и алевролиты с прослоями известковых 

конкреций, содержащих Karangatites evolutus, Stenopopanocel'as karangatiense 
и др. характерные для нижнего анизия виды. 
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НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ РЕК БУУР И НЫЫКАБЫТ 

Позднеоленекское отложения в этом районе обнажаются по левому при

току р. Буур - руч . Тойон-Уйалаах и в низовьях р . Ныыкабыт (Дагис и др . , 
1982) . 

Чекановская свита 

1. Серые органогенные битуминозные известняки с Neogondohella Ьuшеп

sis и другими раннеоленекскими конодонтами. 

Ыстанахская свита 

2. Пепельно-серые монтмориллонитовые глины с прослоями септариевых 
известковых конкрецИЙ. 15 м. 

Аммоноидеи: Bajarunua еiеkitепsis, В. cf. euomphala. 
3. Глины темно-серые до черных с прослоями лепешI<овидныIx известко

вых конкрециЙ . Более 40 м . 
Аммоноидеи: Boreoceras cf. planorbis - нижних 2 м; Boreoceras demokido

vi, Bajarunia euomphala, Pseudosageceras sp. - в верхних 20 м. 
Перекрывающие отложения в этом районе не обнажаются . В развалах по 

р. Ныыкабыт встречены Boreoceras lenaense. 

ДЕЛЬТА р. ЛЕНЫ, ОЛЕНЕкеКАЯ ПРОТОКА 

В этом районе наиболее полный разрез имеется в устье руч. Нууча. 

Чекановская свита 

1. Известняки темно-серые , органогенные , битуминозные с обильными 

Neogondolella buurcnsis, N. mosheri и др . раннеоленекскими конодонтами . 

Ыстанахская свита 

2. Аргиллиты темно-серые с редкими известковыми конкрециями. 8 м . 
Аммоноидеи: Boreoceras planorbis, Bajarunia sp. 
3. Алевролиты темно-серые, глинистые с прослоями до 1,5 м более свет

лых плотных и менее глинистых алевролитов . Многочисленные известко

вые конкреции, не содержаIЦИе остатков аммоноидеЙ . 35 м. 
4. Алевролиты темно-серые , глинистые с обильными мелкими уплощен

ными известковыми конкрециями и линзами глинистых известняков. 

Более 10 м. 
Аммоноидеи: Boreoceras lenaense , В. cf. mirabile , Nordophiceras contrarium, 

Koninckitoidcs posterius, Evenites kummeli, Pseudosageceras sp. 
Перекрывающие отложения не обнажены. В более северных районах , в 

устьевой части руч. Таас-Крест обнажаются темно-серые алевролиты и пес

чаники пастахской свиты (более 120 м) , в которой встречены Nordophice
ras karpinskii , N. schmidti, Boreomeekoceras keyserlingi, Keyserlingites subro
bustus, Olenekoceras middelldorffi, О. nikitini, Olcnikites spiniplicatlls, Sibiri
tes eichwaldi, Prosphillgites czekanowskii и др . виды аммоноидей зоны spinip
licatus. 
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НИЗОВЬЯ р. ЛЕНЫ, ОСТРОВ ТА АС-АРЫ 

Чекановская свита 

1. Темно-серые листоватые глинистые алевролиты с прослоями серых 

битуминозных известняков, из которых извлечены раннеолекские коно

донты. 

Ыстаиахская свита 

2. Аргиллиты темно-серые, переходящие в такие же темно-серые алевро
литы глинистые с многочисленными прослоями известковых конкрециЙ. 

В нижних 15-18 м собраны Boreoceras demokidovi, В. apostolicum, Ваjагuпiа 
euomphala. Через 5-7 м встречены Boreoceras lenaense, В. cf. mirabile, Nor
dophiceras contrarium, Koninckitoides posterius, Pseudosageceras sp. Видимая 
мощность ыстанахской свиты около 40 м. далее следует задернованный 
участок около 15 м мощности (возможно, разлом). 

Пастахская свита 

з. Серые мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты, 

чередующиеся с темно-серыми глинистыми алевролитами. Карбонатные 

конкреции отсутствуют. 50 м. 
4. Аргиллиты темно-серые с про слоями овальных известковых конкре

циЙ.6 м. 

Аммоноидеи: Nordophiceras sp., Subolenekites pilaticus, Olenekoceras cf. 
levigatum, о . sp., Parasibirites efimovae. 

5. Аргиллиты темно-серые, в верхней части прослоенные темносерыми 

глинистыми алевролитами. В толще часты прослои мелких известковых 

конкрецИЙ. 13 м. 
Аммоноидеи: Nordophiceras karpinskii, N. schmidti, Pseudosvalbardiceras 

sibibricum, Keyserlingites subrobustus, Olenekoceras nikitini, о. middendorffi, 
Olenikites spiniplicatus, Timoceras glacialis. 

6. Серые мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты, 
в отдельных прослоях с подводно-оползневыми знаками, чередующиеся 

с пачками (2-10 м) темно-серых глинистых алевролитов. 50 м. 

Улахан-крестовская свита 

7. Темно-серые глинистые алевролиты с мелкими конкрециями, содер
жащими аммоноидей зоны taimyrensis (Grambergia taimyrensis, Stenopopa
noceras mirabile и др.) . 

НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ р. ЛЕНЫ, руч. НЕЛИ ГЕР 

(В 6 КМ ОТ У~ТЬЯ) 

Чекановская свита 

1. Темно-серые листоватые глинистые алевролиты с линзовидными про
слоями серых битуминозных известняков . 
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ыlстанахская свита 

2. Аргиллиты темно-серые, алевритистые с мелкими плоскими известко
выми конкрециями. 20 м. 

Аммоноидеи: Boreoceras demokidovi, В. cf. aposto1icum, Bajarunia euompha-
1а, Koninckitoides posterius в 7-12 м от основания. 

3. После небольшого задернованного участка (5 м) те же аргиллиты, в 
верхней части переходящие в темно-серые глинистые алевролиты. Встреча

ются отдельные прослои овалЬНЫХ известковых конкрециЙ. 34 м. 
Аммоноидеи: Boreoceras 1enaense, Nordophiceras contrarium, Koninckitoides 

posterius, Pseudosageceras sp. 

Пастахская свита 

4. Неравномерное чередование песчаников мелкозернистых серых и 

крупнозернистых алевролитов с темно-серыми глинистыми алевролитами. 

45 м. 
5. Аргиллиты темно-серые аргиллитистые с карбонатными конкрециями. 

7,5 м. 
Аммонаидеи: 01enekoceras 1evigatum, О. cf. middendorffi, Parasibirites 

еПmоуае. 

6. Алевролиты глинистые, темно-серые с редкими карбонатными кон
крециями. 17,5 м. 

Аммоноидеи: Keyserlingites subrobustus, 01enekoceras sp. , 01enikites spi
niplicatus. 

7. Песчаники мелкозернистые, светло-серые с прослоями глинистых 

алевролитов. 45 м . 

Улахаи-крестовская свита 

8. Алевролиты крупнозернистые, зеленовато-серые с мелкими известко
выми конкрециями, содержащими Stenopopanoceras mirabile и Grambergia 
sp. (зона taimyrensis) 

НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ р. ЛЕНЫ 

(УСТЬЕВАЯ ЧАСТЬ р . АГАБЫТА, ЛЕВОГО ПРИТОКА р: ЭБИТИЕМ). 

Чекаиовская свита 

1. Серые органогенные битуминозные известняки с Neogondo1ella milleri 
в верхней части (вероятно, аналоги зоны tardus нижнего оленек а) . 

ытанахская свита 

2. Аргиллиты темно-серые с прослоями известковых конкрециЙ. 30 м. 
Аммоноидеи: Boreoceras p1anorbis, В. demokidovi, Bajarunia cf. euomphala, 

Pseudosageceras sp. 
3. Тонкое чередование темно-серых аргиллитов и глинистых алевроли

тов. 20 м. 
4. Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый, массивный. 10,5 м . 

Аммонаидеи: Boreoceras cf. aposto1icum (в основании). 
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5. Алевролит глинистый темно-серый снеравномерными прослоями 

(до 5 м) серого мелкозернистого песчаника или крупнозернистого алевро
лита . 80м. 

Аммоноидеи: Boreoceras ps. в нижних 5 м; Boreoceras cf. lenaense, Nordo-
phiceras? sp. ind. в верхних 3,5 м. . 

6. Аргиллит темно-серый с прослоями алевролита темно-серого глинисто
го с редкими конкрециями. 45 м . 

Аммоноидеи: Praesibirites tuberculatus (в 15 м от основания) . 

Пастахская свита 

7. Песчаник серый мелкозернистый с растительным детритом, в верхней 
части с прослоем аргиллита . 20 м. 

8. Аргиллит темно-серый алевритистый, неслоистый с прослоями оваль
ных известковых конкрециЙ. 15 м. 

Аммоноидеи: Olenekoceras levigatum, Parasibirites subpretiosus. 
9. Неравномерное переслаивание аргиллитов темно-серых, оскольчатых 

и глинистых алевролитов . В толще многочисленны мелкие известковые 

конкреции и линзы глинистых известняков. 45 м . 

Аммоноидеи : Nordophiceras cf. karpinskii, Pseudosvalbardiceras sibiricum, 
Keyserlingites subrobustus, Olenekoceras nikitini, Olenikites spiniplicatus, Subo
lenekites altus в 4- 16 м от основания Nordophiceras sp., N. cf. schmidti, Ole
nekoceras sp., Olenikites spiniplicatus, Timoceras glacialis, Prosphingites czeka
nowskii в 30-36 м от основания; Pseudosvalbardiceras sp ., Olenekoceras sp. , 
Keyserlingites subrobustus, Olenikites spiniplicatus в верхних 8 м. 

10. Песчаник светло-серый мелкозернистый массивный и крупнозернис
тый алевролит с растительным детритом, неравномерно чередующийся со 

слоями (до 7 м) темно-серых аргиллитов и глинистых алевролитов. 50 м. 

Агабытинская свита 

11. Песчаник мелкозернистый массивный зеленовато-серый и крупнозер

нистый алевролит с прослоями темно-серого глинистого алевролита . В ба

зальном слое раннеанизийские аммоноидеи - Karangatites evolutus, Gram
bergia sp. 

ЗОНАЛЬНАЯ СХЕМА ВЕРХНЕГО ОЛЕНЕКСКОГО ПОД'ЬЯРУСА 

в верхнеоленекских отложениях севера Средней Сибири, а также в дру
гих регионах Северо-Востока Азии выделяются два крупных существенно 

различающихся комплекса аммоноидей, что бьmо подмечено в первых зо

нальных схемах, в которых фигурировали зоны Dieneroceras и Olenikites. 
Первый комплекс включает в основном микоцератид (Bajarunia и Nor
dophiceras) и виды, ранее относимые к роду Dieneroceras (Boreoceras и 
Praesibirites). Во втором KoмrmeKce наряду с микоцератинами, широко 
представлены и доминируют кейзерлингитиды, оленикитиды и сибиритиды. 

Эти комплексы разделены существенным изменением систематического 

состава аммоноидей даже на семейственном уровне, но в то же время меж
ду ними сохраняется некоторая преемственность в эндемичных филогене

тических ветвях. Так, общими для них бьmи роды Nordophiceras, Konincki-
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toides, а род Praesibirites является несомненным предком исключительно си
бирского семейства Sitiritidae. Соответствующие этим комплексам биостра
тоны бьши вьщелены в зоны Olenikites spiniplicatus и Dieneroceras demo
kidovi . 

В последние годы (Даги'с, 1981, 1983; Дагис, Дагис, 1982; Дагис, Каза
ков, 1984) в пределах каждой из этих зон бьши выделены по два комплек
са аммоноидей, характеризующиеся дискретными видами и специфически

ми родами. На этом основании бьши выделены подзоны, ранг которых 

впоследствии был поднят до уровня самостоятельных зон. Инфразональная 

структура верхних зон (grambergi и spiniplicatus) в настоящее время не яс
на. В зонах euomphala и contrarium на основании развития видов сибирских 
родов (Bajarunia, Boreoceras и Praesitirites) могут быть выделены по две 
подзоны. 

ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС 

Верхний подъярус 

Объем верхнего подъяруса трактуется в данной работе в составе зон 

Dieneroceras (s.s .) и Olenikites первых схем (Кипарисова, Попов, 1956, 
1964) и в нем вьщеляются четыре зоны: Bajarunia euomphala, Nordophiceras 
contrarium, Parasibirites grambergi, Olenikites spiniplicatus. Нижняя граница 
подъяруса проводится по исчезновению прионитид и появлению ряда эн

демичных родов (Bajarunia, Boreoceras). Верхняя граница совпадает с гра
ницей яруса и к ней приурочено практически полное обновление аммонои

дей на родовом и семейственном уровнях. 

По своему стратиграфическому положению (выше слоев с анасибирита

ми) и отчасти фаунистической характеристике верхний оленекский подъ
ярус является довольно точным эквивалентом спатского яруса первых 

схем Э. Тозера (Tozer, 1965, 1967), если допустить, что в Канаде имеется 
фаунистический хиатус, приходящийся на "динероцерасовые" слои Сибири. 

Спатский ярус в более поздней интерпретации (Tozer, 1971, 1981), по кото
рой в качестве стандартной предлагается зональная схема юго-запада США, 

вероятно, имеет больший объем, поскольку включает зону Neopopano
ceras haugi, имеющую, по нашему мнению, уже анизийский возраст (Дагис, 
1979) . 

Зона Bajarunia еоотрЬа1а 

В и д - и н Д е к с. Bajarunia euomphala (=Ceratites euomphalus), Keyser
ling, 1845, с. 171, табл. Ш, фиг. 7-9. Нижнее течение р. Оленек. 
Н о м е н к л а т ура. Впервые выделена в качестве подзоны А.С. Даги

сом (Дагис, Дагис, 1982). 
Стратиграфия и палеонтологическая характерис

т и к а. Нижняя граница проводится по появлению рода Bajarunia. В зону не 
проходят прионитиды. Специфическим дпя зоны является род Bajarunia, 
а наиболее широко распространен в ней род Boreoceras. Более редки наход
ки родов Koninckitoides и Pseudosageceras. На основании распространения 
видов родов Boreoceras и Bajarunia зона может быть разделена на две под
зоны. 
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Р а с про с т р а н е н и е. Boreoceras demokidovi и Bajarunia euomphala 
указываются из многих структурно-фациальных зон Северо-Востока Азии 

(Дагис·и др., 1979) вплоть до Чукотки и Охотского побережья, но эти дан
ные требуют проверки на основании ревизии палеонтологического мате
риала. 

Подзона Bajanmia eiekitensis 

В и д - и н Д е к с. Bajarunia eiekitensis (=Inyoites eiekitensis), Попов, 
1962, с. 184, табл. Ш, фиг. 5. Басс. р. Оленек, р. Ныыкабыт. 
Н о м е н к л а т ура. Подзона вьщеляется впервые. 

Стратиграфия и палеонтолог ическая характерис

т и к а. Нижняя граница совпадает с нижней границей зоны. Верхняя про
водится по исчезновению вида-индекса, а также по появлению представи

телей рода Boreoceras. В подзоне аммоноидеи очень редки и кроме вида-ин
декса встречаются лишь' формы, близкие к эволютным экземплярам Baja
runia euomphala. 

Р а с про с т р а н е н и е. Подзона устанавливается только в пределах 

севера Средней Сибири (разрез IY, слой 2). 

Подзона Boreoceras planorbis 

В и д - и н Д е к с. Boreoceras planorbis sp. поу., с. табл. ХХУII, фиг. 4. 
Дельта р. Лены, руч. Нууча. 

Н о м е н к л а т ура. Подзона вьщеляется впервые. 

Стратиграфия и палеонтологическая характерис

т и к а. Нижняя граница подзоны про водится по появлению видов рода 
Boreoceras и достоверных Bajarunia euomphala. Из этой подзоны происходит 
Bajarunia sp. (табл. IY, фиг. 1,2) и, вероятно, В. alexeevae. В подзоне появ
ляются также первые Koninckitoides posterius и Pseudosageceras. Верхняя гра
ница подзоны совпадает с полным исчезновением рода Bajarunia. 

В некоторых разрезах намечается тенденция дифференциации аммоно

идей в пределах подзоны. К ее низам приурочены вид-индекс и наиболее 

эволютные формы вида Bajarunia euompha1a. В верхах более часты Boreoce
ras demokidovi, В. apostolicum и экземпляры Bajarunia euomphala с более 
инволютной раковиной (близкие к голотипу) . 

Р а с про с т р а н е н и е. Зона широко распространена в пределах севе
ра Средней Сибири (разрез П, слой 2; разрез IY, слой 3; разрез У, слой 2; 
разрез YI, слой 2 (нижняя часть), разрез УН, слой 2; разрез УШ, слой 2-
4). Характерные для подзоны виды Bajarunia euomphala и Boreoceras demo
kidovi также известны из многих районов Северо-Востока Азии (Дагис и 

др., 1979). 

Зона Nordopblcerl\S contrarium 

В и Д - и н Д е к с. Nordophiceras contrarium (=Meekoceras contrarius), 
Попов, 1962, с. 185, табл. Ш, фиг. З. Дельта р. Лены, руч. Нууча. 
Н о м е н к л а т ура. Впервые выделена в качестве подзоны А.С. Даги

сом (Дагис, Дагис, 1982). 
Стратиграфия и палеонтологическая характерис-
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т и к а. Нижняя граница проводится по появлению рода Nordophiceras и ви
дов рода Boreoceras с уплощенной вентральной стороной и угловатыми 

вентро-латеральными перегибами. В зону не проходит род Bajarunia. Для 
зоны характерны также виды родов Koninckitoides, Evenites, Praesibites, 
Pseudosageceras. Вертикальная дифференциация видов филетической ветви 
Boreoceras-Praesibirites позволяет выделить в пределах зоны две подзоны. 

Р а с про с т р а н е н и е. Достоверно устанавливается пока в пределах 

севера Средней Сибири (разрез II, сл. 3, 4; разрез У, сл. 4; разрез YI, сл. 2 
(верхняя часть); разрез УН, сл. 3; разрез YIII, вл. 5, 6). Вполне вероятно 
присутствие аналогов зоны в терригенных отложениях Верхояно-Чукотской 

складчатой области, но их выявление требует более корректного определе

ния аммоноидеЙ. Имеющиеся сведения о находках "Dieneroceras" ех gr. 
khelaliense (Архипов, 1974), возможно, указьmают на более llШрокое рас
пространение рода Praesibirites. 

Подзона Boreoceras lenaense 

В и д - и н Д е к с. Boreoceras lenaense (=Dieneroceras lenaense), Дагис, 
Константинов, 1984, с. 34, табл. YI, фиг. 1. Дельта р. Лены, руч. Нууча. 
Н ом е н к л а т ура. Подзона выделяется впервые. 

Стратиграфия и палеонтологическая характерис

т и к а. Нижняя граница охарактеризована при описании зоны. Верхняя 

совпадает с исчезновением рода Boreoceras. Кроме вида-индекса в подзоне 
встречены Koninckitoides posterius, Evenites kummeli, Nordophiceras contra
rium, Boreoceras mirabile, Pseudosageceras sp. 

Р а с про с т р а н е н и е. Достоверно север Средней Сибири (разрез У, 
сл . 4; разрез YI, сл. 2 (верхняя часть), разрез УН, сл. 3, разрез УIII, сл . 6). 

Подзона Praesiblrites tuberculatus 

В и д - и н Д е к с. Praesibirites tuberculatus (=Dieneroceras tuberculatus), 
Дагис, Константинов, 1984, с. 37, табл. УН, фиг. 1. Басс. нижнего течения 
р. Лены, р. Даркы. 

Н о м е н к л а т ура. Подзона вьщеляется впервые. 

С т р а т и г раф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с

т и к а. Нижняя граница подзоны проводится: по появлению рода Praesibi
rites, распространение которого ограничено только этой подзоной. В под
зону не проходит род Boreoceras. Кроме вида-индекса в подзоне встречены 
Praesibirites egorovi и Nordophiceras contrarium. 

Р а с про с т р а н е н и е. Достоверно только север Средней Сибири 

(разрез П, сл. 6; разрез УIII, сл. 6). 

Зона Parasibirites grambergi 

В и д - и н Д е к с. Parasibirites grambergi (Sibirites grambergi), Попов, 
1961, с. 31, табл. XIV, фиг. 1. Восточный Таймыр, мыс Цветкова. 
Н о м е н к л а т ура. Название впервые бьmо использовано Ю.В. Архи

повым (1971, 1974) в более llШроком смысле вместо зоны 01enikites spi
niplicatus. В качестве подзоны выделена А.С. Дагисом (Дагис, Дагис, 1982). 
Вероятно, название зоны является не вполне удачным, но оно сохранено в 
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силу двух обстоятельств в связи с необходимостью стабилизирования зо

нальной схемы и отсутствием общепринятых правил номенклатуры зо

нальных подразделений. 

Стратиграфия и палеонтологическая характерис

т и к а. Нижняя граница проводится по появлению первых кейзерлингитид, 

сибиритид и многих других родов (Olenekoceras, Parasibirites, Subolenekites 
и др.). в зону не проходит род Praesibirites. Специфическим для зоны явля
ется род Parasibirites и ряд видов других родов - Koninckitoides taimyren
sis, Nordophiceras kazakovi, N. menense, Subolenekites pilaticus, Olenekoceras 
levigatum. 

Р а с про с т р а н е н и е. Север Средней Сибири (разрез 1, сл. 2, раз
рез III, сл. 1, разрез VI, сл. 4, разрез УН, сл. 5, разрез УIII, сл. 8); Восточ
ная Якутия, верховья р. Колымы. 

Зона Olenikites spiniplicatus 

В и д - и н Д е к с. Olenikites spiniplicatus (Dinarites spiniplicatus), Mojsiso
vics, 1986, с. 10, табл. 1, фиг. 1. Нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях. 

Н о м е н к л а т ура. Зона выделена Л.Д. Кипарисовой и ю.н. Поповым 

(1964) как аналог родовой зоны Olenikites и базировалась на фауне, описан
ной Э. Мойсисовичем из устья руч. Менгилях (Mojsisovics, 1886). Таким об
разом, предлагаемая в данной работе трактовка зоны spiniplicatus дается в 
строгом соответствии с ее первоначальным смыслом. Последующие иссле

дователи трактовали зону spiniplicatus более широко и включали в ее со
став также зону grambergi современной схемы. Полным синонимом зоны 
является подзона Keyserlingites subrobustus А.С. Дагиса (Дагис, Дагис, 

1982) . 
Стратиграфия и палеонтологическая характерис

т и к а. Нижняя граница зоны проводится по появлению родов Keyserlin
gites, Pseudosvalbardiceras, Olenikites, Тimoceras, Prosphingites, являющихся 
индикаторами зоны. Также специфическими для зоны являются многие ви

ды других родов (Nordophiceras karpinskii, N. schmidti, Sibirites eichwaldi 
и др.). В зону не проходит род Parasibirites. Несмотря на то что в отложени
ях зоны встречены многие виды, пока не выявлены какие-либо четкие за

кономерности их вертикальной дифференциации. Вероятно, только к верх

ней части зоны приурочен род Prosphingites и некоторые виды рода Nordophi
ceras (N. popovi). 

Р а с про с т р а н е н и е. Зона широко распространена и имеет наиболее 
полную палеонтологическую характеристику на севере Средней Сибири 
(разрез I, сл. 3,4; разрез Ш, сл. 2; разрез VI, сл. 5; разрез УН, сл. 6; раз
рез VHI, сл. 9), но ее аналоги известны и в более восточных регионах 
вплоть до истоков Колымы и Чукотки (Дагис и др., 1979) . В ряде струк
турно-фациальных областей (НовосиБИРCi1<ая, Омолонская) аналоги зоны 
устанавливаются по находкам двустворок (Claraia aranea) . 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ПОЗДНЕОЛЕНЕКСКИХ АММОНОИДЕЙ 

Выявление даже самых общих закономерностей географической диф
ференциации морской биоты позволяет установить основные типы фауны, 
населявшие определенные акватории в геологическом прошлом. Эти дан

ные необходимы для реальной оценки корреляционных возможностей 
локальных зональных схем, которые, как известно, могут быть распрост
ранены на регионы с принципиально однотипной фауной, и достоверность 

биостратиграфических корреляций обратно пропорциональна степени 

географической дифференциации фауны. В связи с необходимостью привле
чения биогеографических вьшодов по аммоноидеям для более четкого 

изложения широких сопоставлений верхнего оленек а, вероятно, целесооб

разно остановиться на этом вопросе до решения корреляционных проблем. 

Как уже неоднократно отмечалось (Дагис и др . , 1979; Дагис, 1983), 
ранний оленек бьm временем значительной нивелировки биогеографичес

ких отличий аммоноидей, обусловленной, скорее всего, глобальной транс

грессией и общим потеплением (Дагис, Казаков , 1984). Особенно близки 
аммоноидеи из акваторий различных I1IИрот в конце раннего оленек а (фаза 

tardus), когда во всех акваториях преобладали прионитиды и в первую 
очередь роды Anasibirites и Wasatchites. В это время существенная ниве
лировка отмечается и среди других групп морских беспозвоночных, в 

частности конодонтов (Дагис, 1984). 
Начало позднего оленека совпадает как с существенными изменениями 

систематического состава аммоноидей (Вавилов, Лозовский, 1970; Заха
ров, 1978), так и с резким возрастанием степени их географической диф
ференциации . Уже с начала позднего оленек а (хотя этот этап пока слабо 
изучен, особенно в северных регионах) в акваториях низких и высоких 
северных широт обособляются две практически разнотипные фауны аммо
ноидеЙ . Ядро бореальных сообществ (Сибирь, Британская Колумбия, 

Арктическая Канада, Свальбард) составляли микоцератины, кейзерлинги
тиды, сибиритиды, оленекитиды, представленные в основном эндемич

ными родами. В акваториях высоких широт были распространены роды 

Evenites, Koninckitoides, Nordophiceras, Bajarunia, Boreoceras, Praesibi
rites, Arctomeekoceras, Boreomeekoceras, Svalbardiceras, Pseudosvalbar
diceras, Keyserlingites, Olenekoceras, Parasibirites, . Sibirites, Olenikites, 
Timoceras, Prosphingites. 

В низких широтах (основные местонахождения - Айдахо, Южное При

морье, Юго-Восточный Китай, Тимор, Соляной кряж, Мангышлак, о-в Хиос, 
Албания) среди позднеоленекских (спатских) аммоноидей преобладали 
динаритиды, колумбитиды, уссуритиды, прокарнитиды . В акваториях 

низких широт известно более 50 родов позднеоленекских аммоноидей, 
Т.е. южная фауна, примерно, в три раза таксономически разнообразнее 
бореальной. В настоящее время нет никаких данных о позднеоленекских 

аммоноидеях высоких южных широт или нотальных регионов. 

Общим для всех регионов является лишь один род Pseudosageceras, 
известный практич~ски во всех крупнейших местонахождениях мира. 

В отдельные фазы отмечено проникновение в по граничные акватории 

Тетиса отдельных бореальных родов и, наоборот, появление тетических 
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форм среди бореальных комплексов с образованием своего рода экотон
ных сообществ вдоль прибрежных зон Тихого океана, представляющи)( 
огромный интерес для широких корреляций. Следует сразу отметить, 
что имеющиеся в литературе данные о смешении фаун различных широт 

сильно преувеличены и вызваны в основном некорректными опреде

лениями. 

Вдоль западного побережья Пацифики наиболее северные местонахожде
ния южных аммоноидей позднего оленека известны в Южном Приморье. 

Тетический облик фауны в этом регионе не вызьmает сомнений, но в ее 
составе различными авторами указьmались и описывались (Кипарисова, 

1961; Захаров, 1968) типичные бореальные роды. Таковым является 
Prosphingites из субколумбитовых слоев, имеющий сложную лопастную 
линию и представляющий, скорее всего, новый род (Дагис, Ермакова, 

1981). Также не относится к роду Svalbardiceras форма, описанная 
Ю.Д. Захаровым (1968) из колумбитовых слоев как S. zhitkoviense, 
поскольку она имеет простую лопастную линию, не свойственную роду 

Svalbardiceras. Из этого же уровня ЮД. Захаровым (1978) указан род 
Nordophiceras, но он не описан и, скорее всего, определен ошибочно. 
Единственным достоверным бореальным родом в Приморье является 
род Olenekoceras, к которому может быть отнесена форма, описанная 
как Keyser1ingites miroshnikovi (Захаров, 1968, 1978). 

На восточном ' побережьи Тихого океана аналогичная Приморью спат
ская фауна известна в Юте, Неваде и особенно в Айдахо (Smith, 1932; 
Kummel, 1969). Здесь также известны несколько бореальных родов -
Boreoceras (Dieneroceras aposto1icum), Bajarunia (Prionolobus jacksoni = 
= В. euomphala), Olenekoceras (Keyserlingites stephensoni) и ряд ошибочно 
идентифицированных форм (Kummel, 1969), таких как род Keyserlingites 
(К. bearivensis и К. burlakensis, вероятно, относятся к новому роду), 
Svalbardiceras (S. sheldoni имеет более рассеченную лопастную линию и 
скорее всего не принадлежат к этому роду) и Olenikites (О. cf. spinip1i
catus) из Айдахо резко отличается от типичных форм. Еще более сомни
тельны определения бореальных родов (Arctomeekoceras, Svalbardiceras, 
Nordophiceras) в Соляном Кряже (Kummel, 1966, 1969), выполненные по 
материалу плохой сохранности, и в Афганистане (Kummel, 1968), где опре
делен род Keyser1ingites по юному экземпляру. -

Таким же образом отмечается проникновение отдельных южных элемен

тов в бореальные регионы, но только вдоль Восточной Пацифики. В Бри

танской Колумбии (Tozer, 1965) из зоны subrobustus спатского яруса опи
саны тетические роды - Zenoites, Procarnites, Iscu1itoides, Preflorianites. 
Один из ЭТИХ родов - Procarnites """проник даже на Свальбард. 

Две крупные и практически дИскретные фауны спатских аммоноидей 

характеризуют биохории первого ранг!, интерпретируемые JB качестве 

областей (Дагис и др., 1979) - Бореальной и Тетической. В пределах пер
вой могут быть обособлены биогеографические подразделения второго 

ранга - провинции. Здесь выделяется Сибирская провинция, охватывающая 

территорию Северо-Восточной Азии, и Канадская, включающая кроме Бри

танской Колумбии и Арктических островов Канады также Свальбард. 
Для первой (в фазы grambergi и spiniplicatus) специфическими были роды 
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Nordophiceras, Arctomeekoceras, Boreomeekoceras, Olenekoceras, Pseu
dosvalbardiceras, Sibirites, Parasibirites и некоторые другие. Эндемиками 

Канадской провинции (фазы pi1aticys и subrobustus) являются роды 
Svalbardiceras, Popovites, Monacantites. Так же для этой провинции свойст
венно постоянное присутствие тетических элементов. Биохории второго 

ранга в пределах Тетической области в настоящее время не ясны, хотя 

между комплексами аммоноидей отдельных регионов отмечаются сущест

венные отличия. 

Э. Тозер (Tozer, 1971, 1981) наряду с арктической и тетической облас
тями выделяет Западно- и Восточнопацифические области, но эти подразде

ления имеют больше палеогеографический, чем палеобиогеографический 

смысл. Во всяком случае позднеоленекские аммоноидеи Приморья (Запад
ная Пацифика) и Айдахо (Восточная Пацифика) очень близки, в то время 
как синхронные комплексы Айдахо и Британской Колумбии, относящиеся 

к Восточно-Пацифической области, принципиально различны. 

В связи с четкой биогеографической дифференциацией позднеоленек
ских аммоноидей, обусловившей принципиальные различия фаун высоких 

и низких широт, существуют два типа зональных схем биостратиграфии 

верхнего оленека. 

Вышеописанная схема, разработанная на материалах по центральному 

сектору Советской Арктики, применима также для других бореальных 

регионов, поскольку отличия в номенклатуре зон отражают большей 
частью не реальные различия аммоноидей, а субъективные факторы. 

Для Тетической области в отложениях, эквивалентных верхнему 

оленеку, во многих регионах вьщеляются тиролитовые, колумбитовые 

и субколумбитовые (или прохунгаритовые) слои (Айдахо, Приморье, 
Юго-Восточный Китай, Соляной Кряж, Мангышлак). 

ПРОБЛЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕОЛЕНЕКСКИХ СХЕМ 

БОРЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

После корректив, внесенных в зональную схему верхнего оленека 

Сибири в последние годы (Дагис, 1981; 1983; Дагис, Дагис, 1982; Дагис, 
Казаков, 1984), корреляция на этом уровне в предела1' бореальных регио
нов достаточно ясна. Сейчас очевидно, что наиболее полной является схема, 

приведенная выше, разработанная на материалах севера Средней Сибири, 

которая (на зональном уровне) достаточно хорошо прослеживается и в 

других регионах Северо-Востока Азии. Две нижних зоны - euomphala и 
contrarium в настоящее время не известны вне Сибири. В Арктической 
Канаде (Tozer, 1967) первой зоной спата является зона pi1aticus, между 
которой и зоной tardus смитского яруса (нижнего оленек а) не известны 
какие-либо слои с аммоноидеями. В Британской Колумбии и на Сваль
барде разрез спатского яруса (верхнего оленек а) начинается только с зоны 

subrobustus. Таким образом, во внесибирских бореальных регионах 
следует фиксировать палеонтологический хиатус в две или три зоны 

(табл. 2). 
Зоны grambergi и spiniplicatus Сибири достаточно точно могут быть 
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Таблица 2 

Корреляция верхнеоленекских отложений 

• 

Бореальная область Тетическая область 

Свальбард Арктическая Айдахо Приморье Ю. Китай, Соляной КРIIЖ Маиrышлак Далмация I 

() (Корчинская, Канада (Kummel, (Захаров, 1978, Кванrси · (Guex, 1978) (Ыевырев,1968) (Krystyn , 1974) » 
с.. Север Средней Сибири 1982) (Tozer 1965, 1954,1969; с иэменеННIIМИ) (Chao, 1959) .. 

() g 1967) Ыевырев, » 
с.. 

=: t:: 1986) 

spiniplicatus subrobustus subrobustus mckelvei mu1tiformis 
Procarnites-
Leiophyllites pakistanum Stacheites carniolieus 

-----_ .. 
,-.. grambergi pilaticus ':с 
:с 
~ 

'$ () ... 
t~bercu1atus parisianus insignil Columbites- Columbites cassianus ~ ~ costatus 

~ () Tirolites ., '-' contrarius 
:с ':с .. 

i lenaense 6 
d! 

planorbis Tirolites 

euomphala harti Tirolitea darwini Кiparisovites 

eiekitensis Doricranites 



скоррелированы с зонами pilaticus и subrobustus Канады. Как известно 
(Tozer, 1967), зона pilaticus охарактеризована в Арктической Канаде 
только видом-индексом, который известен и в зоне grambergi Сибири. 
Корреляция зон spinip1icatus и subrobustus базируется на родах Keyserlin
gites, Prosphingites, а также чрезвычайно характерном виде двустворок -
Claraia агапеа. 

На Св аль барде в верхнем оленеке выделяется лишь одна зона -
subrobustus с двумя подзонами - Svalbardiceras chowadei и S. spitsbergen
se. Обе эти подзоны могут быть скоррелированы только с зоной spinip1i
catus Сибири. 

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕОЛЕНЕКСКИХ СХЕМ 

ТЕТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

Первая схема детальной стратиграфии отложений, эквивалентных 
верхнему оленеку, в областях, охарактеризованных Тетической фауной, 

бьmа разработана Л. Спатом. Для этого интервала он выделил два подраз

деления (division) - Columbitan и Prohungaritan, а среди первого две 
зоны - Тiro1ites и Columbites. Эта идея трехчленного деления верхнего 
оленек а (I:fли спатского яруса) бьmа принята Б. Каммелом (Arkell et al., 
1957), предложивIШIМ компилятивную зональную схему, включавшую три 
видовые зоны - Tirolites cassianus, Columbites parisianus и Prohungarites 
similis (стратотипы зон соответственно в Далмации, Айдахо и на Тиморе) . 
Позднее Б. Каммел изменил эту точку зрения, объединив две нижние зоны 

(Kummel, 1969), а в окончательном варианте он полагал, что в верхнем 
оленеке может быть выделена лишь одна глобальная зона Subcolumbites -
Prohungarites (Kummel, 1973) . 

Э. Тозер (Tozer, 1971) полагал, что в районах с южной фауной в спате 
могут быть ВЬЩfшеныпоследовательно: 1 - слои с Columbites и Tiro1ites, 
2 - слои с Subcolumbites и зона Neopopanoceras haugi (в основу взяты 
ра~резы Юго-Запада США). Позднее (Tozer, 1984) эта схема бьmа несколь
ко· изменена и для этого интервала выделены: зона Columbites parisianus, 
слои с Subcolumbites и зона Neopopanoceras haugi. В схеме Э. Тозера объе
динены тиролитовые и колумбитовые слои и к нижнему триасу отнесена 

зона haugi, первоначально вьщеленная в составе анизия. Основой для пере
мещения зоны haugi послужило ее положение ниже зоны Lenotropites 
tardus и новые палеонтологические находки (Silberling, Wallace, 1969), 
включаВIШIе некоторые раннетриасовые роды (Metadagnoceras, Prohunga
rites). Зона caurus и ее аналоги являются не самым древним биострато
ном анизия (Дагис, 1979), и в Сибири род Lenotropites распространен 
лишь в верхней половине нижнего анизия (зона tardus и подзона so1i
tarius зоны taimyrensis). Кроме того, в комплексе зоны haugi Калифор
нии и Невады известны такие характерные анизийские группы, как акро

хордицератиды (Paracrochordiceras inyoense) , лонгобардитиды ("Hunga
rites"yatesi) и род Karangatites ("Xenodiscus" bieri) . Последние факты 
позволяют с большей уверенностью относить зону haugi к нижнему ани
зию. 

Наиболее реальной в качестве стандартной зональной схемы спатского 

яруса Тетической области является схема, предложенная А.А. Шевыревым 
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(1986) по разрезам Айдахо, описанным Б. Каммелом (Kummel, 1954, 
1969), включающая зоны Тiro1ites harti, Columbites parisianus и Prohun
garites mckelve·i. 

Три подразделения, вполне сопоставимые с верхнеоленекскими зонами 

Айдахо, про слеживаются в Приморье (Захаров, 1978) и в Южном Китае 
(Chao, 1959). В Соляном Кряже (Guex, 1978), где rакже известны полные 
разрезы верхнего оленека, нижние две зоны не разделены и выделяются в 

качестве слоев с Columbites и Тirolites. Зона pakistanum содержит род 
Prohungarites и может быть скоррелирована с зоной mckelvei. 

На Мангышлаке наиболее четким коррелятивом являются слои с Colum
bites (Шевырев, 1968), которые могут быть сопоставлены с зоной pari
sianus. Более условна корреляция слоев со Stacheites с зоной mckelvei 
(табл. 2). Нижние слои содержат род Тiro1ites и многие эндемичные формы 
и вполне оправдано их сопоставление с зоной harti. 
л . Кристин (Krystyn, 1974) описал полные разрезы верхнего оленек а 

в Дамации и выделил здесь две зоны - cassianus и carniolicus. Вероятно, 
правомочным следует признать в этой схеме сопоставление зоны. carnio
licus со слоями с Stacheites Мангышлака и прохунгаритовыми слоями 
(= зона mckelvei) Айдахо. Нижнюю зону - cassianus л. Кристин считал 
аналогом тиролитовых и колумбитовых слоев Айдахо, но эти построения 

базируются в основном на стратиграфическом положен~и зоны cassianus. 
Не исключено, что она имеет меныllliй объем и аналоги зоны parisianus 
в этом регионе остаются палеонтологически не охарактеризованными. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ БОРЕАЛЬНОЙ И ТЕТИЧЕСКОЙ СХЕМ 
ДЕТАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ 

Прямое сопоставление зональных схем Бореальной и Тетической облас

тей невозможно ввиду полной дискретности комплексов аммоноидеЙ . 

Некоторые факты для корреляции можно извлечь из анализа экотонных 

сообществ, в которых происходит смешение, правда, очень незначительное, 

аммоноидей различных биохориЙ. 

В Британской Колумбии отложения зоны subrobustus, являющиеся 
точным коррелятивом зоны spiniplicatus Сибири, содержат роды Procar
nites, Zenoites, Isculitoides, Preflorianites, Metadagnoceras, характерные 
для субколумбитовых и прохунгаритовых слоев Тетиса. В колумбито

вых слоях Айдахо известны роды Boreoceras, Bajarunia и Olenekoceras. 
В одновозрастных отложениях Приморья также известны настоящие 
Olenekoceras. Таким образом, зона parisianus содержит виды бореальной 
зоны euomphala и в то же время род Olenekoceras, появляющийся на севере 
только в зоне grambergi. Следовательно, наиболее вероятно, что зона 
parisianus в бореальных схемах может быть сопоставлена с верхами зоны 
euomphala, с зоной contrarium и хотя бы 01части с зоной grambergi. 

Таким образом, в настоящее время нет ни одного репера, который 

позволил бы точно увязать один из уровней зональных схем верхнего 

оленек а различных биохориЙ. Допустимg{ что зона spiniplicatus и ее бо
реальные аналоги являются достаточно полным коррелятивом зоны 

mckelvei, но синхронность нижней границы этих зон на современном стра
тиграфическом и палеонтологическом материале не может быть доказана. 
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ОБ ЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

ВО всех случаях а - вид раковины с боку, б - вид с устья., В - вид с вентральной 
стороны ; размеры раковины даны в натуральную величину, кроме редких случаев, 

о чем указано в объяснения. Таблицы IIl, VI, VIlI, Х, XIV, ХХ, XXXI даны с уменьше
нием на 9/10, таблица ХI - на 4/5 

Таблица 1 

Фиг. 1-6. Nordophiceras karpinskii (Mojsisovics) 
1 - голотип NQ 65/11137; 2 - экз. NQ 694/61; 3 - экз . NQ 694/65; 4 - экз. NQ 694/66; 

5 - экз . NQ 694/42; 6 - экз . NQ 694/63 ; руч. Менгилях, нижнее течение р. Оленек, 

зона spiniplicatus 
Фиг. 7. Nordophiceras popovi (Zakharov) 
Экз . NQ 766/73 , руч. Менгилях, нижнее течение р . Оленек, зона spiniplicatus 
Фиг. 8. Nordophiceras menense (ророу) 
Голотип NQ 59/9335, руч. Мэнэ, басс. нижнего течения р. Оленек , зона grambergi? 

Таблица 11 

Фи г. 1,2. Nordophiceras kazakovi sp. поу. 
1 - голотип NQ 694/36 ; 2 - экз. NQ 693/60; Восточный Таймыр, мыс цветкова, 

зона grambergi 
Фиг. 3- 6. Nordophiceras schmidti (Mojsisovics) 
3 - экз . NQ 694/44; 4 - экз . NQ 694/45; 5 - экз . NQ 694/47 ; 6 - экз. NQ 694/43; 

руч. Менгилях , нижнее течение р . Оленек, зона spiniplicatus 
Фиг. 7. Bajarunia а1ехееуае (РОРОУ). 
Голотип NQ 364/6399; Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, зона euomphala 

Таблица III 

Фи г. 1, 2. Nordophiceras contrarium (ророу) 
1 - экз . NQ 694/28; 2 - экз . NQ 694/71; дельта р . Лены, руч. Нууча, зона contrarium 
Фиг. 3- 5. Bajarunia euomphala (Keyserling) 
3 - голотип NQ 70/11137; нижнее течение р. Оленек (точное местонахождение 

не известно); 4 - экз . NQ 44/151; 5 - экз. NQ 76/151 ; нижнее течение р . Лены, руч. Ого
нер, зона euomphala 

Таблица IV 

Фиг. 1, 2. Bajarunia sp. 
1 - экз. NQ 694/70; 2 - экз. (694/71; дельта"р. Лены, руч. Нууча, зона euomphala 
Фиг. 3-8. Bajarunia eiekitensis (РОРОУ) 
3 - экз. NQ 694/23; 4 - то же (Х 2); 5 - экз . NQ 694/16; 6 - экз. NQ 694/14; 7 -

экз. NQ 694/17; 8 - экз . NQ 694/21; нижнее течение р . Буур, басс. р . Оленек, зона euom
phala 

Таблица V 

Фиг. 1. Evenites kummeli (РОРОУ) 
Голотип , экз . NQ 766/118 ; дельта р. Лены, руч. Нууча, зона contrarium 
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Т а б л и ц а УI 

Фиг. 1- 3. Koninckitoides posterius (Ророу) 
1 - голотип, экз. NQ 415/6399, дельта р. Лены, Булкурская протока, зона euompha

la : 2 - экз. NQ 766/'122; 3 - экз. NQ 760/120; нижнее течение р. Лены, руч. Нелигер , 
зона euomphala 

Фиг. 4. Koninckitoides: tairnyrensis sp. поу. 
4 - голотип, экз. NQ 766/124; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 

Таблица УН 

Фиг. 1. Koninckitoides posterium (РОРОУ) 
Экз . NQ 766/119; нижнее течение р. Лены, руч . Нелигер, зона euomphala 
Фиг. 2. Koninckitoides: tairnyrensis sp. поу. 
Экз. NQ 766/125; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 
Фиг. 3-6. Boreomeekoceras keyserlingi (Mojsisovics) 
3 - голотип, экз. NQ 2/11129; 4 - экз. NQ 766/131; 5 - экз. NQ 766/133; 6 - экз. 

NQ 766/129; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 

Таблица УIII 

Фиг. 1-3. Boreomeekoceras keyserlingi (Mojsisovics) 
1 - экз . NQ 766/130; 2 - экз . NQ 766/127; 3 - экз . NQ 766/126; нижнее течение 

р. Оленек, руч. Менгилях , зона spiniplicatus 
Фиг. 4. Boreomeekoceras aff. keyserlingi (Mojsisovics) 
Экз. NQ 766/137; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг. 5- 6. Arctomeekoceras rotundatum (Mojsisovics) 
5 - экз. NQ 766/138; нижнее течение р . Оленек, руч. Менгилях ; 6 - экз . NQ 45/9335; 

нижнее течение р. Оленек, руч. Улахан-lOpях; зона spiniplicatus 

Таблица IX 

Фиг. 1-3. Arctomeekoceras rotundatum (Mojsisovics) 
1 - голотип, экз . NQ 3/11129; 2 - экз. NQ 766/139; 3 - экз. NQ 766/141; нижнее 

течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг. 4. Arctomeekoceras aff. rotundatum (Mojsisovics) 
Экз. NQ 766/142; нижнее течение р . Оленек, .руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг. 5,6. Keyserlingites subrobustus Mojsisovics 
5 - экз. NQ 766/170; 6 - экз. NQ 766/169; нижнее течение р. Оленек, руч. Менги

лях, зона spiniplicatus 

Таблица Х 

Фиг. 1-4. Pseudosva1bardiceras sibiricum (Mojsisovics) 
1 - экз. NQ 766/151; 2 - экз . NQ 766/152; 3 - экз. NQ 766/146; 4 - экз. NQ 766/148; 

НИJj(нее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг. 5. Keyserlingites subrobustus Mojsisovics 
Голотип, экз. NQ 136/1137; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spini

plicatus 
Фиг. 6- 7. Pseudosvalbardiceras asiaticum (Zakharov) 
6 - экз. NQ 766/155; 7 - экз. NQ 766/156; побережье Оленекского залива, 

пос. Ыстаннах-Хочо, зона spiniplicatus. 

Таблица ХI 

Фиг. 1. Keyserlingites subrobustus Mojsisovics. 
Экз. NQ 766/163; нижнее течение р . Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
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Таблица ХН 

Фиг. 1. Keyserlingites subrobustus Mjosisovics 
Экз. NQ 766/165; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spinip1icatus. 

ТаблицаХIII 

Фиг. 1-3. Keyserlingites subrobustus Mojsisovics 
1 - экз. NQ 766/168; 2 - экз . NQ 766/173; 3 - экз. NQ 766/167 ; нижнее течение р. Оле

нек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг. 4 -7. Pseudosvalbardiceras аП. sibiricum 
4 - экэ. NQ 766/162; 5 - экз. NQ 766/159; 6 - экз. NQ 766/160; 7 - экз. NQ 766/161; 

нижнее течение р. Оленек, руч. МеНI1IЛЯХ, зона spinipIicatus 

ТаблицаХN 

Фиг. 1'-5. 01enekoceras middendorffi (Mojsisovics) 
1 - лектотип, экз. NQ 5/11129; 2 - экз . NQ 766/189; 3 - экз. NQ 766/193; 4 - экз. 

NQ 766/194; 5 - экз. NQ 766/190; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона 
spiniplicatus 

ТаблицаХV 

Фиг. 1. Olenekoceras middendorffi (Mojsisovics) 
Экз . NQ 766/186; нижнее течение р . Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicat\ls 

ТаблицаХVI 

Фиг. 1, 2. 01enekoceras middendorffi (Mojsisovics) 
1 - экз. NQ 766/185; 2 - экз. NQ 766/192; нижнее течение р . Оленек, руч. МеНI1IЛЯХ, 

зона spinip1icatus 

ТаблицаХVП 

Фиг. 1- 6. O1enekoceras nikitini (Mojsisovics) 
1 - экз. NQ 766/202; 2 - экз . NQ766/209; 3 - экз. NQ 766/210; 4 - экз. NQ 766/204; 

5 - экз. NQ 766/208; 6 - экз. NQ 766/206; нижнее течение р. Оленек, руч. МеНI1IЛЯХ, 
зона spiniplicatus 

Т а б л и ц а XVIII 
Фиг. 1. 01enekiceras nikitini (Mojsisovics) 
Экз . NQ 766 (205; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг. 2. 01enekoceras schrenki (Mojsisovics). 
Экз . NQ 766/215; нижнее течение р. Оленек, руч. МеНI1IЛЯХ, зона spiniplicatus 

ТаблицаХIX 

Фиг. 1, 2. Olenekoceras schrenki (Mojsisovics) 
1 - голотип, экз. NQ 135/11137; 2 - экз . NQ 766/218; нижнее течение р. Оленек, 

руч . Менгилях, зона spinip1icatus 
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ТаблицаХХ 

Фиг. 1. 01enekoceras schrenki (Mojsisovics) 
Экз . NQ 766/217, нижнее течение р. Оленек, руч. Менгипях, зона spiniplicatus 



ТаблицаХХI 

Фиг. 1. Olenekoceras schrenki (Mojsisovics) 
Экз . NQ 766/215; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг. 2, 3. 01enekoceras levigatum Dagys et Ermakova 
2 - экз. NQ 766/3; 3 - экз. NQ 766/8; нижнее течение р. Лена, р. Даркы, зона 

grambergi 

ТаблицаХХII 

Фиг. 1. Olenekoceras schrenki (Mojsisovics) 
Экз . NQ 766/216; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг. 2. 01enekoceras levigatum .Dagys et Ermakova 
Голотип, экз. NQ 766/1; нижнее течение р. Лены, р. Даркы, зона grambergi 

т а б л и ц а ХХIII 

Фиг. 1. Olenekoceras levigatum Dagys et Ermakova 
Экз. NQ 766/4; нижнее течение р. Лены, р. Даркы, зона grambergi 
Фиг. 2-6. Subolenekites altus (Mojsisovics) 
2 - экз. NQ 766/221; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, 3 - экз. NQ 766/224; 

4 - эю~NQ766/226; 5 - экз . NQ 766/227; 6 - экз . NQ 766/228; нижнее течение р. Оленек, 
урочюце Хара-Сыр; зона spiniplicatus 

Фиг. 7 -10, 12. Subolenekites pilaticus (Tozer) 
7 - экз. NQ 766/233; 8 - экз. NQ 766/232; 9 - экз. NQ 766/235; 10 - экз. NQ 766/238; 

12 - экз. NQ 766/239; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 
Фиг. 11. Subolenekites aff. pilatus Smith 
Экз. NQ 766/243; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 

т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1. Subolenekites? shevyrevi sp.nov. 
Голотип, экз. NQ 766/244; Восточный Таймыр , мыс Цветкова, зона grambergi? 
Фиг. 2-14. Olenikites spiniplicatus (Mojsisovics) 
2 - экз. NQ 766/253; 3 - экз. NQ 766/269; 4 - экз. NQ 766/245; 5 - экз. NQ 766/251; 

6 - экз. NQ 766/268; 7 - экз. NQ 766/252; 8 - экз. NQ 766/258; 9 - экз. NQ 766/248; 
10 - экз. NQ 766/255; 11 .- экз. NQ 766/256; 12 - экз. NQ 766/259; 13 - экз. NQ 766/257; 
14 - экз. NQ 766/254; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus. 

ТаблицаХХV 

Фиг. 1-11. Timoceras glacialis (Mojsisovics) 
1 - голотип, экз. NQ 35/11137; 2 - экз. NQ 766/289; 3 - экз. NQ 766/283; 4 - экз. 

NQ 766/288; 5 - экз. NQ 766/293; 6 - экз. NQ 766/286; 7 - экз. NQ 766/291; 8 - экз. 
NQ 766/294; 9 - экз. NQ 766/284; 10 - экз. NQ 766/290; 11 - ЭКЗ. NQ 766/292; нижнее 
течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона spiniplicatus 

т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1-3. Boreoceras apostolicum (Hyatt et Smith) 
1 - экз. NQ 737/8; 2 - экз. NQ 737/4; 3 - экз. N2 737/9; нижнее течение р. Лены, руч. 

Огонер, зона euomphala 
Фиг. 4-6. Boreoceras demokidovi (РОРОУ) 
4 - экз. NQ 737/58; 5 - экз. N2 737/56; р. Ныыкабьrr, басс. нижнего течения р. Оле

нек; 6 - экз. NQ 737/60; р. Эбнтием, бассейн нижнего течения р. Лены; зона euomphala 
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ТаблицаХХVП 

Фиг. 1-3. Boreoceras lenaense (Dagys et Konstantinoy) 
1 - экз. NQ 562/1; 2 - экз. NQ 737/101; 3 - голотип, экз. NQ 737/97; дельта р. Лены, 

руч. Нууча, зона contrarium 
Фиг. 4-7. Boreoceras planorbis sp.noy. 
4 - голотип, экз. NQ 766/21; 5 - экз. NQ 766/22; дельта р . Лены , руч.Нууча; 6 - экз . 

NQ 766/28; 7 - экз. NQ 766/27; р. Ныыкабыт, басс. нижнего течения р. Оленек, зона 
euomphala 

Фиг. 8. Boreoceras тиаЬНе sp.noy. 
Экз. NQ 766/35; нижнее течение р. Лены, руч. Огонер, зона contrarium 

т а б л и ц а XXVIlI 

Фиг. 1. Boreoceras тиаЫlе sp. поу. 
Голотип, экз. NQ 766/34; нижнее течение р. Лены, руч. Огонер, зона contrarium 
Фиг. 2-6. Praesibirites tuberculatus (Dagys et Konstantinoy) 2 - экз. NQ 766/562; 3 -

голотип NQ 737/178; р. Даркы, бассейн нижнего течения р. Лены; 4 - экз. NQ 766/60; 
5 - экз. NQ 766/58; 6 - экз. NQ 766/57; Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, зона 
contrarium 

т а б л и Ц а XXIX 

Фиг. 1-4. Praesibirites egorovi sp. 110У. 
1 - голотип NQ 766/42; 2 - экз. NQ 766/44; 3 - ЭКЗ. NQ 766/43; 4 - экз. 766/45; Во

сточный Таймыр, возвышенность Тулай-Киряка , зона contrarium 
Фиг. 5-7. Sibirites pretiosus Mojsisovics 
5 - экз. NQ 766/63; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 6 - экз. NQ 766/64; 7 - го

лотип, экз. NQ 57/11137; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях, зона grambergi 
Фиг. 8-10. Sibirites eichwaldi (Keyserling) 
8 - экз. NQ 766/68; 9 - экз. NQ 766/65; 10 - экз. NQ 766/66; нижнее течение р. Оле

нек, руч. Менгилях, зона grambergi 

ТаблицаХХХ 

ф и с 1-5. Sibirites eichwaldi (Keyserling) 
1 - экз. NQ 766/72; 2 - ЭКЗ. NQ 766/73; 3 - ЭКЗ. NQ 766/70; 4 - экз . NQ 766/71; 

5 - экз. NQ 766/69; нижнее течение р. Оленек, руч . Менгилях, зона spiniplicatus 
Фиг.6-9. Sibirites elegans sp. поу. 
6 - голотип, экз NQ 766/81; нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях; 7 экз. 

NQ 766/82; 8 - экз. NQ 766/86; Восточный Таймыр, р. Чернохребетная; 9 ЭКЗ. 
NQ 766/87; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 

Фиг. 10-11. Sibirites aff. pretiosus (Mojsisoyics). 
10 - ЭКЗ. NQ 766/90; 11 экз . NQ 766/91; Восточный Таймыр, мыс Цветкова, зона 

grambergi 

т а б л и ц а ХХХI 

Фиг. 1-5. Parasibirites grambergi (Ророу) 
1 - голотип, экз. NQ 94/6399; Восточны91 Таймыр, мыс. Цветкова; 2 - ЭКЗ. 

NQ 766/92; 3 - экз. NQ 766/93; 4 - ЭКЗ . NQ 766/94; 5 - ЭКЗ. NQ 766/95 ; Восточный Тай
мыр, р. Чернохребетная, зона grambergi 

Фиг. 6,7. Parasibirites mixtus Ророу 
6 - голотип, экз. NQ 93/6399; Восточный Таймыр, мыс Цветкова; 7 - ЭКЗ. NQ 766/104; 

Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, зона grambergi 
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Т а б л и ц а ХХХП 

Фиг. 1. Parasibirites mixtus Ророу 
Экз. NQ 766/105; Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, зона grambergi 
Фиг. 2,3. Parasibirites ko[ymensis Bytschkov 
2 - голотип, экз. NQ 38/8301; р. Эльгеи , бассейн р. Кулу, верховья р. Колымы; 

3 - экз. NQ 766/100; Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, зона grambergi 
Фиг. 4, 5. Parasibirites subpretiosus (Ророу) 
4 - экз. NQ 766/107; Восточный Таймыр, р . Чернохребетная; 5 - голотип, экз. 

NQ 92/6399; Восточный Таймыр , мыс Цветкова, зона grambergi 
Фиг. 6-9. Parasibirites efimovae Bytschkov 
6 - голотип, экз. NQ 39/8301; руч. Извилистый,верховья р. Аян-Юряха, басе. р. Ко

лымы; 7 - ЭКЗ. NQ 766/113; 8 - экз. NQ 766/111; 9 - экз. NQ 766/115; Восточный 
Таймыр, мыс Цветкова, зона grambergi 
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