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ВВЕДЕНИЕ

Книга является одной из серии запланированных работ по ревизии 
триасовых морских беспозвоночных и обоснованию детальных стратиграфи
ческих схем Сибири. Настоящий выпуск посвящен монографическому описа
ние раннеоленекских аммоноидей, и им завершается ревизия аммоноидей 
оленекского яруса -  единственного принятого в СССР яруса триасовой 
системы, установленного по бореальным разрезам. В связи с этим обс
тоятельством в работе особенно тщательно описаны коллекции из страто
типической местности оленекского яруса -  бассейна нижнего течения 
р. Оленек. Материалы, приводимые в данной книге, а также предьщущей 
монографии авторов (Дагис, Ермакова, 1968) включают полную информа
цию о стратиграфии и аммоноидеях разрезов, которые могут трактовать
ся в качестве стратотипических для оленекского яруса.

Обработанная коллекция аммоноидей относительно небольшая, включает 
немногим более 500 экземпляров. Она могла бы быть существенно боль
шей, но многие виды раннеоленекских аммоноидей представлены гигантс
кими экземплярами, коллекционирование и транспортировка которых из 
отдаленных и труднодоступных регионов Сибири сопряжены с определенны
ми трудностями. Материал происходит из нескольких разрезов севера 
Средней Сибири и Верхоянья. На севере Средней Сибири коллекции собра
ны в основном в Буур-Оленекской зоне Лено-Хатангской структурно-фа- 
циальной области, в бассейне среднего течения р. Буур (Дагис и др ., 
1962; Дагис, Казаков, I9&4). Основная коллекция происходит из Верхо
янской структурно-фациальной области, Западно-Верхоянской подобласти, 
из бассейнов рек Лееписке, Тумары, Нуора (Дагис и др. , 1979, рис. 2, 
разрез 7 ), а также Восточно-Верхоянской подобласти, бассейна р. Ке- 
вецце (Дагис и др., 1979, рис. 2, разрез 4 ).

Кроме того, авторами были изучены и ревизованы коллекции ряда пре
дыдущих исследователей. В первую очередь, коллекции С.Н. Попова, хра
нящиеся в музее ЦНИГР им. Ф.Н. Чернышева в Ленинграде: № 5925 из вер
ховьев р. Колымы, бассейна р. Кулу (Попов, 1939), № 6399 из различных 
регионов Сибири (Попов, 1961). Также были исследованы раннеоленекские 
аммоноидеи из коллекции С.М. Бычкова, хранящиеся в том же музее под 
№ 8301 (Бычков и др., 1976) и верхоянские коллекции М.Н. Вавилова, 
хранящиеся на кафедре исторической геологии ЛГУ под № 291. В книгу 
включены ревизованные материалы, ранее опубликованные одним из авто-
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ров (Ермакова, 1961) по Западному и Восточному Верхоянью и хранящие
ся в Геологическом музее Якутского филиала Сибирского отделения 
АН СССР в г. Якутске под № 37 и 151, а также небольшая коллекция 
В.Ф. Возина (1972) из нижнего оленека Верхоянья, хранящаяся в том же 
музее под № 95. Экземпляры, описанные в работе, хранятся в моногра
фическом отделе геологического музея Института геологии и геофизики 
СО АН СССР в г. Новосибирске под № 672.

Основной материал имеет хорошую сохранность, представлен целыми 
раковинами и позволяет получить полную морфологическую информацию, 
включая изменения в индивидуальном морфогенезе. По отдельным таксонам 
материал распределен неравномерно. Род родов, главным образом эндеми
ков (Sakhaites, Kelteroceras, Clypeoceratoides),  представлены боль
шим количеством экземпляров (до 100), находящихся на различных ста
диях роста. Большинство видов родов Hedenstroemie, Anaxenaspis, Ме- 
laghaticeras и др. описаны по более скромному материалу (10-30 
эк з .). Еще менее многочисленны веды родов Arctoceree и Meekoceras, 
которые представлены исключительно крупными взрослыми экземплярами. 
Наконец, виды родов Euflemingites, Juvenites, Wyomingites и др. из
вестны только по единичным раковинам.

Работа выполнена в Институте геологии и геофизики СО АН СССР и 
Институте геологии Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР.

В сборе палеонтологического материала принимали участие А.А. Да
гис, А.Г. Константинов, Н.И. Курушин, Е.С. Соболев (Институт геологии 
и геофизики СО АН СССР), A.U. Казаков (НПГО Сибгео), А.Ю. Егоров 
(НПГО Аэрогеология). Отдельные экземпляры были получены от Ю.М. Быч
кова (ПГО Севвостгеология), А.М. Трущелева (ПГО Якутскгеология) и 
А.А. Шевырева (Палеонтологический институт АН СССР). Отдельные пале
онтологические и стратиграфические вопросы, затрагиваемые в работе, 
обсуждались с доктором Э.Т. Тозером (Е .т. Tozer), Геологическая 
служба Канады, Оттава, доктором В. Вайтшатом (w. Weitsohat), Геолого
палеонтологический институт Гамбургского университета. Фотографии вы
полнены А.Г. Степановым, Б.С. Погребовым и В.Г. Калшным. В оформлении 
работы принимали участие JI.A. Кукарина и Н.П. Савенкова. Авторы счи
тают своим приятным долгом выразить благодарность всем лицам, содей
ствовавшим выполнению данной работы.



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАННЕОЛЕНЕКСКИХ АММОНОИДЕЙ СИБИРИ

История изучения триасовых аммоноидей Сибири начинается с курьеза 
(Tozer, 1964). Первым триасовым (раннеоленекским) ископаемым являет
ся Ceratitea (^Hedenstroemie)* hedenatroemi Keys. , описанный А. Кей- 
зерлингом (Keyserllng, 1845) по реконструированному экземпляру, одна 
часть которого была собрана Ы. Хеденштремом на о-ве Котельном, а вто
рая -  экспедицией А. Мидцендорффа из бассейна р. Оленек.

Следующие описания раннеоленекских аммоноидей появились спустя 
почти век. В 1939 г . D.H. Поповым было приведено несколько видов из 
верховьев р. Колымы (р. Кулу) -  Pseudoaagecerae multilobatum Noetl., 
Ophioeras (=Sakhaitea) subleptodlscus Popov, Parannenites (=Uelagathi- 
oeras globosua Popov и Anahadenstroemia (=Hedenstroemia) tscherskyi 
Popov. По сути дела, описания этих же видов были повторены и в спра
вочной работе Е.В. Воиновой и др. (1947). Несколько позднее Ю.Н. По
пов (1948; 1957) несколько пополнил этот список и привел описания 
также некоторых верхоянских форм -  Hedenstroemie mojsisovicsi Dien.,
Н. verkhoyanica Popov, H. aerta Popov, H. borealis: Popo-v, Anahedenst- 
roemia tscherskii Popov (все ВОДЫ являются H. tscherskii), Н. heden
stroemi Keys., Paranorites (=Lepiskites) tzaregradskii Popov, Ophlce- 
ras (Dlecophiceras) cf. compressum Spath (oSakhaites vronskyi Popov).

Описания упомянутых раннеоленекских видов были повторены С.Н. Попо
вым (1961) в обобщающей монографии по триасовым аммоноодеям Северо- 
Востока, и здесь жы был приведен род новых видов: Xenaspis (=Sakhai- 
tes) vronskyi Popov, Xenodiscus kiparisovae Popov, Sakhaites vron
skyi), Paranorites vercheri iVaagen (=Lepiskites kolymenais Popov),
P. (-Lepiakites) kolymensis Popov, P. kolymenais var. costata (L. 
kolymenaia), P. cf. inflatus Spath (■ Lepiakites sp., молодой, не
полный экземпляр), P.olenekensis Popov (фрагменты очень крупных 
Clypeoceratoidea.no которым невозможно восстановить основные характе
ристики вода, следует рассматривать как пошеп dubium), Paranorites 
of. gigas Waagen (nLepiskites ? sp.), Clypeoceras (=Clypeoceratoidea) 
gantmanl Popov, C. tompoensia Popov, (=Clypeoceratoides gantmani), C.

*3десь и далее в скобках указана современная номенклатура таксонов, 
принятая авторами работы.



ka lugini Popov (описан по одному деформированному экземпляру, возможно, 
синоним Clypeoceratoidea gantmani). С.Н. Попов (1962) также описал 
первых прионитид из Западного Верхоянья -  Anasibiritee multiformia 
Welter (=А. ochotenaia Bytachk.). Рад видов раннеоленекских аммонои
дей из этого же региона описал М.Н. Вавилов (1965) -  Xenoceltites 
gregoryi Spath (=Kelterooeras bellulum Erm.), Dienerooeraa dieneri 
Hyatt et Smith (=Xenoceltites matheri), Wyomingites aplanatus White 
(=W. anguatatus Vozin), Clypeoceraa costatus Vav. (=Clypeoceratoides 
gantmani Popov), Anaaibiritea multiformis Welter (=A. ochotensis Byt- 
achk.), tfasatchitea tardus McLearn.

Описания рада раннеоленекских видов Ю.Н. Попова были повторены в 
справочных изданиях В.Ф. Воэина и В.В. Тихомировой (1964). Впервые в 
этой работе был описан Meekoceraa gracilitatis White из Западного 
Верхоянья. Небольшая, но очень интересная коллекция из этого же регио
на была исследована В.Ф. Возиным (1972), установившим новый род 
Sakhaitea, новый вед Wyomingites anguatatus Vozin, а также давшим 
развернутое описание Ыеекосегаа gracilitatis White. В "Атласе триасо
вой фауны и флоры Северо-Востока СССР" Ю.М. Бычковым (Бычков и д р ., 
1976) для раннего оленека приведены в основном материалы из публика
ций Ю.Н. Попова. Новыми в этом справочнике являются Paranoritea 
(^Clypeoceratoidea) kulensis Bytachk. и Paranoritea? ultraradiatus 
Popov (sLepiskitea kolymenais). Один новый вид -  Clypeoceraa aatakho- 
vae Zakh. (=Clypeoceretoides gantmani Popov) -  описал Ю.Д. Захаров 
(1978) из побережья Оленекского залива моря Лаптевых.

Последняя работа, в которой рассматриваются раннеоленекские аммо
ноидеи, принадлежит С.П. Ермаковой (I9BI). В ней описаны: Anakashmi- 
rites molensia Erm., Sakhaites orbitosus Vozin, S. improtectus Erm. 
(оба S. vronakyi, Popov), новый род Kelteroceras и два новых, вида -  
К. bellulum Епп. И К. nuorum Епп., Xenoceltitea gregoryi Spath(=X. 
matheri Matewa), Arctoceraa blomstrandi Lindat., Paranoritea (=Le- 
piakites) kolymenais Popov, P. versutus (=Clypeoceratoidss gantmani 
Popov), Clypeoceraa coatatum Vav. (=Clypeoceratoides gantmani Popov), 
Paranannites (=Melagathioeras) globosua Popov.

ОПИСАНИЕ АММОНОИДЕЙ

Надсемейство Xenodiscacea Freeh, 1902 
Семейство Xenodiacidae Prech, 1902 

Род Kelteroceraa Ermakova, 1975
Kelteroceras: Ермакова, 1975, с. 170; 1981, с. 81.
Т и п о в о й  в и д -  Kelteroceras bellulum Ermakova; Западное 

Верхоянье; зона kolymensis.
Д и а г н о з .  Раковина умеренно эволютная на всех стадиях роста. 

Вентральная сторона от узкой округленной до более широкой уплощенной. 
Боковые стороны уплощенные,с тонкими радиальными ребрышками или склад- 
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ками. Нерегулярно отмечается спиральная скульптура. Поперечное сече
ние оборота от эллипсовидного до округленно-прямоугольного. Умбили- 
кальная стенка очень низкая на всех стадиях роста. Умбиликус от уме
ренно широкого до широкого. Лопастная линия (v1v1)LUsl(DID1) с глад
кими или слабозазубренными основаниями лопастей и мелкой,с узкими 
ветвями вентральной лопастью.

В и д о в о й  с о с т а в .  Kelteroceras bellulum (Ермакова, 
1975, с. 170, рис. I ,  а, б, в, е ),  К. nuorum (Ермакова, 1975, с. 176, 
рис. I ,  г , д ).

С р а в н е н и е .  От очень близкого по форме раковины и строе
нию лопастной линии рода Sakhaitea Vozin, 1972, Kelteroceras отлича
ется более тонкими, достигающими наибольшей ширины в средней части 
оборотами, низкой умбиликальной стенкой и более простой лопастной ли
нией. Лопасти у представителей рода Kelteroceras, как правило, не за
зубрены и внутренняя боковая лопасть не переходит на внешнюю сторону. 
От сходного по форме раковины рода Xenoceltites Spath, 1930 описывае
мый род отличается также более простой лопастной линией и иным типом 
скульптуры с очень слабым выступом на вентральной стороне струек рос
та и отсутствием пережимов.

От рода Metophiceras Spath, 1935, род Kelteroceras так же отличает 
более простая лопастная линия и более интенсивная скульптура. По ха
рактеру ребристости отдельных наиболее сильно скульптировакных форм, 
род близок к Anakeshmiritea Spath, 1930, но более простая лопастная 
линия не позволяет отояодествлять эти роды.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymenais 
Западного Верхоянья и севера Сибири.

Kelteroceras bellulum Ermakova 
Табл. I ,  фиг. I —I I

Xenoceltites g regory i:Вавилов, 1965, с. 21, табл. I ,  фиг. 3;4а,б.
Kelteroceras bellulum: Ермакова, 1975, с. 170, рис. 1 ,а-в,е; 1961, 

с. 62, табл. 3, фиг. 1,2.
Г о л о т и п  -  ЯГМ, № 251/37; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; 

зона kolymenais.
Ф о р м а  (рис. I ) .  Начальная камера близка к эллипсовидной с ши

риной 0,35-0,40 мм. Раковина первых двух оборотов с умеренно узким 
или умеренно широким умбиликусом, широкой вентральной стороной, вы
пуклыми боковыми и эллипсовидным поперечным сечением оборота. На тре
тьем обороте умбиликус умеренно широкий, а поперечное сечение оборо
та на третьем-четвертом оборотах близко к округлому. На пятом оборо
те поперечное сечение становится близким к округленно-прямоугольному, 
вентральная и боковая стороны выпуклые. Взрослая раковина, образо
ванная шестью-семью оборотами от умеренно эволютной, до эволютной, с 
оборотами, объемлющими предыдущие не более чем на одну треть высоты. 
Вентральная сторона, относительно узкая на фрагмоконе, становится бо
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лее широкой на жилой камере. Боковые стороны уплощенные. Поперечное 
сечение оборота округленно-прямоугольное,с наибольшей шириной в сред
ней части. Вентро-латеральный перегиб округленный, умбиликальный -  
круто округлен. Умбиликальная стенка очень низкая, отвесная. Умбили
кус от умеренно широкого до широкого. Жилая камера занимает более 
двух третей оборота. Устье простое.

Р а з м е р ы (мм) и О Т Н О ш е н и я {.%)
№ Д В Ш Ду в/д ш/д Ду/Д
251/37 32,0 12,8 8,84 9.6 0,40 0,26 0,30
Голотип 37,0 14,5 9,0 12,1 0,39 0,24 0,33
252/37
672/29 33,6 12,0 7,6 14,0 0,36 0,23 0,42
672/29 16,5 6,1 5,5 5,85 0,37 0,33 0,36
672/29 6,6 3,2 3,2 2,25 0,41 0,41 0,29
672/29 3,2 1.5 1.7 0,85 0,47 0,53 0,27
872/29 1,35 0,55 0,8 0,4 0,41 0,60 0,30
872/29 0,65 0,3 0,45 0,15 0,46 0,69 0,23 '
872/30 31,0 11,8 7,0 10,1 0,38 0,23 0,32
872/31 29,0 12,6 4,1 8,6 0,43 0,24 0,30
872/31 12,6 5,3 4,0 3,7 0,42 0,32 0,30
872/31 5,0 2,0 2,0 1.6 0,40 0,40 0,32
672/31 2,25 0,8 1,0 0,7 0,35 0,44 0,31
872/31 0,95 0,4 0,5 0,2 0,42 0,53 0,21
672/32 29,0 12,5 7,0 8,2 0,43 0,24 0,26
872/33 26,2 9,3 6,3 I I .7 0,33 0,22 0,41
872/34 24,7 10,5 6,4 8,0 0,42 0,26 0,32
872/34 10,7 4,5 4,0 3,3 0,42 0,37 0,31
872/34 4,85 2,05 2,3 1.4 0,42 0,47 0,29
872/34 2,15 0,85 1,15 0,6 0,35 0,53 0,28
872/34 0,95 0,45 0,55 0,2 0,47 0,58 0,21
872/35 23,4 9,1 6,2 7,5 0,39 0,26 0,32
872/36 20,3 6,6 5,2 8,1 0,33 0,26 0,40

С к у л ь п т У Р а - Раковина гладкая или с тонкими ребрышками
исчезающими на жилой камере или переходящими в низкие складки. Струй* 
ки роста двусинусного типа, слабоизгибающиеся со слабо выраженными 
выступами на вентральной и боковых сторонах. Нерегулярно отмечается 
спиральная скульптура.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 2 ,3 ). Первая линия состоит 
из широкого вентрального седла и сравнительно глубоких, нешироких 
боковых лопастей с обеих его сторон (рис. 2 ,а ). Вентральная лопасть 
второй линии при В«Ю,2 мм и Ш=0,35 мм широкая и мелкая, боковая -  ши
рокая, очень мелкая (рис. 2 ,6 ). Вентральная лопасть третьей линии 
становится более глубокой (рис. 2 ,в ). В начале первого оборота при 
В=0,3 мм и 111*0,45 мм линия четырехлопастная -  VLslD. Лопасти широ-

8



Поперечные сечения KelterocerasР и с .  I. 
bellulum

а -  экз. № 672/34; б -  экз. № 672/29: 
руч. Нельтер, бассейн р. Нуора; зона 
kolymeasis

кие. Седло V/L узкое, округлое, а седло L/I выполаживается (рис. 2 ,г ) 
В-начале второго оборота при В=0,4 мм и 1110,5 мм появляется умбональ- 
ная лопасть (рис. 2 ,д ). На втором обороте при В=0,5 мм вентральная 
лопасть становится двураздельной, боковая -  более узкой и глубокой 
(рис. 2 ,е ). Это же количество лопастей сохраняется и на взрослой ста
дии. На пятом обороте при В»15 мм в основаниях лопастей появляются у 
отдельных экземпляров мелкие зубчики. Вентральная лопасть широкая, 
маленькая, разделенная на две узкие неглубокие ветви, боковая -  узкая 
и глубокая, умбональная лопасть широкая и мелкая. Внутренняя боковая 
лопасть располагается на внутренней стороне и, как правило, не пере
ходит на внешнюю сторону. Основания лопастей практически не зазубре
ны. Развитие лопастей линии характеризуется следующими стадиями: 
VLsXD-^VLI1 I ID-KVjV^LU1 * K D ^ ) .

Р и с .  2. Онтогенез ло
пастной линии Kelteroceras 
bellulum

Экз. № 229/37; а,б,в -  
просутура, примасутура и 
третья линии, при Ш=0,35 мм; 
г -  при ВО,3 мм, ШЮ,45 мм, 
начало I -го оборота; д -  при 
В=0,4 мм, 111=0,5 мм, начало 
2-го оборота; е -  при

£ 0 ,5  мм: руч. 
сейн р. Нуора; 
sis

Кельте!., бас- 
зона kolymen-



Р и с .  3. Лопастные линии Kel'teroceras bellulum

№ атЬ/чa1*3' о 'пПри ^ 2 , 5  мм; б -  экз.№ 872/39: при В-12,0 мм; в -  экз. № 672/32:
при В-10.0 мм: г -  экз. № 872/30, при В=8,(3 мм; 
д -  экз. № 872/41, при В-14,0 мм; руч. Кельтер, 
бассейн р. Нуора; зона kolymensis

И з м е .  н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость вида значи
тельна. Наиболее изменчивыми признаками является степень инволютности 
раковины и характер скульптуры. Относительная величина диаметра ум- 
биликуса колеблется в больших пределах от 0,28 до 0,41. Наиболее эво- 
лютные формы, как правило, характеризуются наиболее интенсивно выра
женной скульптурой. Большинство экземпляров с тонкими ребрышками или 
складками на четвертом-пятом оборотах. На жилой камере одних экземп
ляров ребрышки исчезают (табл. I ,  фиг. 2 ,8 ), у других продолжаются в 
виде тонких складок, образованных сгущением струек роста (табл. I ,  
фиг. 6 ). Отдельные экземпляры характеризуются гладкими внутренними 
оборотами,и только на жилой камере появляются тонкие радиальные скла
дочки (табл. I ,  фиг. 4 ,10 ). Индивидуальная изменчивость таких призна
ков, как высота и ширина оборота, незначительная, они варьируют в 
пределах 0,33-0,40 и 0,22-0,26. Незначительно колеблется высота ум- 
биликальной стенки. Изменчивость лопастной линии проявляется в раз
личной конфигурации лопастей и седел.

С р а в н е н и е .  От близкого по строению лопастной линии и фор
мы раковины Kelteroceras nuorum, К.bellulum отличается узкой округ
ленной вентральной стороной.

З а м е ч а н и я .  Под названием Xenoceltites gregoryi из отложе
ний оленекского яруса руч. Кельтер М.Н. Вавиловым (1965) описаны три
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экземпляра, по форме раковины и строению лопастной линии не отличаю
щиеся от к.bellulum (табл. I ,  фиг. I I ) .  Определенное сходство у опи
сываемого вида отмечается со слабоскульптированными видами рода 
Sakhaites Popov,от которых Kelteroceras bellulum отличается более 
тонкой раковиной с максимальной шириной оборота, приуроченной к сред
ней части низкой стенкой и более простой лопастной линией -  незазуб
ренными в основаниях лопастями и положением внутренней боковой лопас
ти на внутренней стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensie, 
Западное Верхоянье.

М а т е р и а л .  Р. Нуора, руч. Кельтер -  17 экз., руч. Церати- 
товый -  34 экз., руч. Ингнери -  5 экз., р. Таганджа -  15 экз.

Kelteroceras nuorum Ermakova 
Табл. I I ,  фиг. 1-5

Kelteroceras nuorum: Ермакова, 1975, с. 176, рис. 1 ,г,д ; 1961, 
с. 87, табл. 3, фиг. 3.

Г о л о т и п  -  ЯГМ,.№ 260/37; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; iso- 
Ha kolymensie.

Ф о р м а  (рис. 4 ,в ). Начальная камера эллипсовидная,с шириной 
0,35-0,40 мм. Раковина первых двух оборотов с широкой выпуклой вент
ральной стороной и выпуклыми боковыми. Поперечное сечение оборота 
эллипсовидное. На третьем обороте поперечное сечение почти круглое, 
умбиликус умеренно широкий. На четвертом-пятом оборотах незначительно 
возрастает высота оборота, поперечное сечение оборота становится ок
ругленно-прямоугольным, с широкой слабовыпуклой вентральной стороной 
и выпуклыми боковыми. Умбиликус умеренно широкий, умбиликальная стен
ка очень низкая. На шестом обороте значительно возрастает высота обо
рота.

а.

Ъ
б

Р и с .  4. 
сечение Ке

а -  экз. 
№ 872/50, 
руч. Кель 
sis

I I



Взрослая раковина, образованная шестью-семью оборотами,, эволютная. 
Вентральная сторона относительно широкая, слабоуплощенная. Боковые -  
уплощенные, реже слабовыпуклые. Вентро-латеральный перегиб отчетли
вый, угловатый, умбиликальный, округленный или несколько угловатый. 
Умбиликальная стенка низкая, как правило, отвестная. Умбиликус от 
умеренно широкого до широкого. Жилая камера занимает более двух тре
тей оборота, устье простое.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%)
* д В Ш Ду в/д Ш/Д Ду/Д
Голотип
280/38 47,0 16,0 11,5 20,4 0,34 0,24 0,43

872/43 43,0 16,1 11,0 15; 2 - - 0,35
872/44 39,0 14,0 9,8 15,5 0,36 0,25 0,40
872/44 18,8 7,2 5,5 6,75 0,38 0,29 0,36
872/44 8,6 3,4 3,3 3,2 0,40 0,38 0,37
872/44 3,9 1,4 1,75 1,42 0,36 0,45 0,36
872/44 1,85 0,7 0,85 0,6 0,38 0,48 0,32
872/44 0,8 0,35 0,45 - 0,44 0,50 -

872/45 34,8 11,8 9,0 13,1 0,34 0,26 0,38
872/46 32,8 11,5 8,9 13,0 0,35 0,27 0,40
872/47 31,2 11,2 11,2 11,8 0,36 0,36 0,38
872/48 30,6 10,8 9,5 12,6 0,35 0,31 0,41
872/49 26,0 10,6 7,1 9,2 0,45 0,27 0,39
872/49 12,8 4,5 4,0 5,0 0,35 0,31 0,39
872/49 6,2 2,5 2,0 2,1 0,40 0,32 0,32
872/49 2,8 1,05 1,2 1,0 0,37 0,43 0,36
872/49 1,35 0,55 0,6 0,45 0,40 0,44 0,33
872/49 0,9 0,3 0,45 0,2 0,33 0,50 0,22

С к у л ь п т у р а .  Раковина первых трех оборотов гладкая. На 
четвертом, пятом оборотах большинства экземпляров появляются тонкие 
радиальные ребра. Струйки роста слабоизгибающиеся. Нерегулярно разви
та спиральная скульптура.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 4 ,а ,б ). Вентральная лопасть 
относительно широкая, с короткими ветвями. Боковая лопасть глубокая, 
умбональная, как правило, мелкая и широкая. В отдельных случаях внут
ренняя боковая лопасть переходит на внешнюю сторону.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид относительно слабо изменчив. Основ
ные параметры раковины изменяются в небольших пределах. Относительные 
величины диаметра умбиликуса от 0,35 до 0,43, высоты оборота -  от 
0,34 до 0 ,36 и ширины оборота -  от 0,24 до 0,36. Наиболее изменчивым 
признаком является скульптура, ее интенсивность. Большинство экземп
ляров с хорошо выраженными тонкими радиальными ребрышками на боковых 
сторонах (табл. I I ,  фиг. 4 ,5 ), у других -  тонкие низкие складки 
(табл. I I ,  фиг. 3 ). Изменчивость лопастной линии выражается в различ-
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ной конфигурации лопастей и седел. Кроме того, в отдельных случаях 
внутренняя боковая лопасть переходит на внешнюю сторону (рис. 4 ,а ), 
и иногда в основаниях лопастей появляются мелкие зубчики.

С р а в н е н и е .  От Kelteroceras bellulum отличается более широ
кой уплощенной вентральной стороной.

З а м е ч а н и я .  Большое сходство по форме раковины рассматри
ваемый вид имеет с Anakashmirites borealis Tozer,но Kelteroceras 
nuorum характеризуется более частой и слабее развитой радиальной 
скульптурой, а также более простой лопастной линией. Следует отметить 
определенное сходство К.nuorum с Sienerooeras dieneri (Hyatt et Smith), 
от кото^го он отличается более сильной скульптурой и уплощением боко
вых сторон.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensie 
Западное Верхоянье, север Сибири.

М а т е р и а л .  Р. Нуора, руч. Цератитовый -  8 экз., руч. Кель
тер -  5 экз; р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх -  12 экз., руч. Улахан- 
Хос-Терюттээх -  7 экз.'

Род Sakhaites Vozin, 1972
Sakhaites: Возин, 1972, с. 46; Ермакова, 1961, с. 77.
Т и п о в о й  в и д -  Sakhaites vronskyi Popov, 1961 (»S.orbitosus 

Vozin, 1972); Западное Верхоянье; зона kolymensie.
Д и а г н о з .  Раковина умеренно эволютная или эволютная с попе

речным сечением оборота от округленно-прямоугольной до округленно-треу- 
гольной формы с максимальным расширением в приумбиликальной части. 
Вентральная сторона узкоокругленная или незначительно уплощенная. В 
последнем случае имеется достаточно отчетливый вентро-латеральный пе
региб. Умбиликальный перегиб четкий, угловатый или округлый. Умбили- 
кальная стенка высокая, отвесная или слегка наклонная. Боковые сторо
ны от слабовыпуклых до уплощенных. Умбиликус от умеренно широкого до 
широкого. Жилая камера занимает более двух третей оборота. Поверхность 
раковины гладкая или с радиальными удлиненными бугорками. На вентраль
ной стороне иногда намечается спиральная скульптура. Лопастная линия 
(V^V^LU1 : (D1D± )или (VjV^LU1!  » (D ^ J co  слабозазубренными основа
ниями лопастей и неглубокой вентральной лопастью.

В и д о в о й  с о с т а в .  Xenaspis vronsyi (Попов, 1961, 
с. 24, табл. 3, фиг. 3; табл. 10, фиг. 3 ); Xenodiscus subleptodiecus 
(Попов, 1961, с. 24, табл. 8, фиг. I ;  табл. 10, фиг. 2 );?D lane»oe*ee 
spathi (Kununel, Steele, 1962, с. 659, табл. 99, фиг. 5—I I ) ;  ?Хепо- 
celtites youngi (Kummel, Steele, 1962, с. 671, табл. 102, фиг. 3 ,4 ).

С р а в н е н и е .  От близкого по форме раковины и строению ло
пастной линии рода Xenoceltites Spath, 1930, Sakhaites отличается бо
лее высокой умбиликальной стенкой и другим типом скульптуры -  отсутст
вием пережимов и формой струек роста. Род Sakhaites характеризуется 
слабоизгибающимися струйками роста с небольшим выступом на вентральной
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стороне, в то время как у Xenoceltites выступ в сторону устья выражен 
сильно.

От обычно груборебристых родов Tompophlceras Popov, 1961 и Anaka
shmirites Spath, 1930 наиболее сильно скульптированные представители 
рода отличаются меньшей зазубренностью оснований лопастей, уплощенны
ми боковыми сторонами, как правило, более узкой вентральной стороной 
и приуроченностью наибольшей ширины к приумбиликальной части. Опреде
ленное сходство описывемый вид обнаруживает с родом Tozericeras Guex, 
1978, от которого Sakhaites отличается высокой умбиликальной стенкой, 
формой поперечного сечения оборотов, более инволютной раковиной. Кро
ме того, у стравниваемых родов различные типы скульптуры. У Sakhaites 
интенсивность скульптуры к жилой камере ослабевает, у Tozericeras, 
наоборот, внутренние обороты гладкие, а на жилой камере редкие, широ
ко расставленные грубые ребра.

Род Sakhaitee близок к роду KelteroceraB Krmakova, 1975, отличаясь 
в основном высокой умбиликальной стенкой, более толстыми, как прави
ло, расширенными в приумбиликальной части оборотами и несколько более 
сложной лопастной линией: сильнее зазубренными основаниями лопастей. 
Кроме того, внутренняя боковая лопасть у представителей рода Sakhai
tes часто переходит на внешнюю сторону, а* у рода Kelteroceras остается 
на месте образования.

З а м е ч а н и я .  К роду Sakhaites условно отнесен вид Diene- 
roceras spathi Kummel et Steele, 1962, первоначально описанный 
Д. Смитом (Smith, 1932) как Ophiceras sakuntala. По форме раковины 
Dlanerocena spathi наиболее близок к роду Sakhaites, у него Отсут
ствуют характерные признаки рода Dleneroceras t уплощенная вентральная 
сторона с отчетливыми вентро-латеральными перегибами и хорошо разви
тая спиральная скульптура. Эти же признаки отличают род Dleneroceras, 
а точнее типовой вид этого рода (в состав рода Dleneroceras обычно 
включаются многие эволютные формы, имеющие, вероятно, различное систе
матическое положение), от рассматриваемого рода Sakhaites. В то же 
время, отмечаются незначительные отличия Dienerooeres spathi от пред
ставителей рода SakhaitesI более выпуклые боковые стороны и детали 
строения лопастной линии (вентральная лопасть с более широкими зазуб
ренными ветвями). Также условно к роду Sakhaites должен быть отнесен 
другой вид, описанный Б. Каммелом и Г. Стилом (Kummel, Steele 1962) -  
Xenoceltites youngi,который очень близок к D.spathi и, возможно, яв
ляется его синонимом.

В синонимику рода Sakhaites А.А. Шевыревым (1966) поставлен другой 
бореальный род Kelteroceras Ermakova, 1975. Оба рода характеризуются 
радом специфических признаков как внешнего, так и внутреннего строе
ния, о чем говорилось выше, что позволяет более уверенно рассматри
вать их в качестве самостоятельных родов.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
Сибири и Северо-Востока СССР, вероятно, зона Meekoceras grecilitatis 
юго-запада США.

Sakhaites vronsky 1 (Popov)
Табл. I I ,  фиг. 6-8; табл. I I I ,  фиг. 1-6;. табл. 1У, фиг. 1-7

Xenaepis vronskyit Попов, 1961,. с. 24, табл. 3, фиг. 3, табл. 10, 
фиг. 3; Возин, Тихомирова, 1964, с. 45, табл. 25, фиг. 3.

Xenodiscus vronsky1: Бычков и др., 1976, с. 94, табл. 5, фиг. 3.
Xenodiacus klparlsovae: Попов, 1961. с. 25, табл. 6, фиг. 3.4; Быч

ков и др., 1976, с. 93, табл. 5, фиг. 5.
Sakhaites orbitosue: Возин, 1972, с. 46, табл. I ,  фиг. 1,2; Ермако

ва, 1961. с. 77, табл. 2, фиг. 6.
Sakhaites improtectus«Ермакова, 1961, с. 76, табл. 2, фиг. 5.
Г о л о т и п -  ЦНИГР, № 14/6399; р. Кенеличи, бассейн р. Колымы; 

зона kolymensis.
Ф о р м а  (рис. 5 ). Начальная камера близка к эллипсовидной, шири

ной 0,35-0,40 мм. Раковина первых двух оборотов с широкой вентральной 
стороной и эллипсовидным поперечным сечением оборота. Поперечное сече
ние третьего оборота близко к округленно-квадратному, вентральная сто
рона широкая, выпуклая, боковые -  выпуклые. Начиная со второго-третье- 
го оборота появляется отчетливая умбиликальная стенка. На четвертом 
обороте резко возрастает высота и поперечное сечение становится близ
ким к округленно-прямоугольному, боковые стороны от слабовыпуклых до 
слабоуплощенных.

Взрослая раковина, образованная шестью-семью оборотами, полуэволют- 
ная с оборотами, объемлющими предыдущий на одну треть высоты. Вент
ральная сторона относительно узкая, выпуклая на фрагмаконе, становится 
широкой, слабовыпуклой на жилой камере. Боковые стороны уплощенные.

Р и с .  5. Поперечные сечения 
Salchaites VTonskyi

а -  экз. № Ь72/6; руч. Кыра- 
Хос-Терюттээх. бассейн р. Буур;
б -  экз. № 672/8; в -  экз.
№ 672/18; руч. Лекеер, бассейн 
р. Томпо; зона kolymensis



Поперечное сечение оборота близко к округленно-квадратному, как прави
ло, с наибольшей шириной в приумбиликальной части. Вентро-латеральный 
перегиб круто округлен, умбиликальный -  отчетливый, угловатый или ок
ругленный. Умбиликальная стенка высокая, отвесная или несколько нак
лонная. Умбиликус от умеренно широкого до широкого. Жилая камера зани
мает около двух третей оборота. Устье простое.

Р а з м е р ы (мы) й о т н о ш е н и я (,%)
№ Д В Ш Ду в/д Ш/Д Ду/Д
872/1 53,0 20,5 13,9 16,0 0,39 0,26 0,30
872/2 42,0 19,0 12,6 14,0 0,45 0,30 0,33
872/3 41,0 17,0 11,0 12,5 0,41 0,27 0,30
872/4 40,2 15,9 11,0 13,3 0,39 0,27 0,33
872/5 38,0 15,2 И ,4 10,7 0,40 0,30 0,28
872/6 37,0 13,6 10,0 12,5 0,37 0,27 0,34
872/6 17,5 7,8 5,2 4,4 0,44 0,30 0,25
872/6 6,1 3,1 2,7 1,8 0,51 0,44 0,29
872/6 2,7 1,2 1,3 0,8 0,44 0,48 0,30
872/6 1,1 0,51 0,7 0,3 0,46 0,64 0,27
872/6 0,45 0,25 0,4 -  . 0,55 0,89 -
872/7 37,0 13,7 - 11,5 0,37 - 0,31
872/7 16,1 7,3 5,1 4,1 0,45 0,32 0,25
872/7 6,3 2,5 2,3 2,0 0,40 0,36 0,32
872/7 2,85 1,1 1,25 0,95 0,39 0,44 0,33
872/7 1,25 0,52 0,7 0,4 0,42 0,56 0,32
872/7 0,55 0,3 0,42 0,15 0,54 0,76 0,27
872/8 34,0 14,8 10,0 10,4 0,43 0,30 0,30
872/8 13,7 6,4 4,2 3,5 0,40 0,30 0,25
872/8 5,1 2,41 2,1 1,3 0,47 0,41 0,25
872/8 2,05 0,85 0,95 0,65 0,41 0,56 0,32
872/8 0,9 0,4 0,55 0,23 0,44 0,61 0,25
872/8 0,4 0,2 0,3 - 0,50 0,75 -
872/9 33,0 12,6 10,2 11,6 0,38 0,31 0,35
872/10 32,6 13,0 9,8 9,8 0,40 0,30 0,30
872/11 32,0 12,9 9,1 12,0 0,40 0,28 0,38
872/12 29,5 13,5 8,8 8,0 0,46 0,30 0,27

С к у л ь п т у р а .  Раковина гладкая. На четвертом обороте от
дельных экземпляров появляются удлиненные бугорки, наиболее интенсив
но развитые на пятом-шестом оборотах. Жилая камера у таких форм ста
новится гладкой, линии роста слабоизгибающиеся двусинусного типа со 
слабым выступом на боковой и несколько более отчетливым на вентраль
ной сторонах. Спиральная скульптура, преимущественно на вентральной 
стороне, развита нерегулярно.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 6 ,7 ). Первая линия состоит из 
широкого вентрального седла и сравнительно глубоких нешироких боковых
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Р и с .  6. Лопастные линии 
Sakhaites vr опаку i

а -  экз. № 672/20, при 
В»16,9 мм; б -  экз. № 872/19, 
при Б®6,0 мм; руч. Кыра- 
Хос-Терюттээх, бассейн 
р. Буур: в -  экз. № 672/6, 
при B-I0.3 мм; г -  экз.
№ 406/155, при В*17,0 мм; 
д -  экз. № 872/15, при 
В=Ю,9 мм; руч. Мол, бас
сейн р. Бараия: е -  экз.
№ 872/20, при В=9,0; руч. 
Ныра-Хос-Терюттээх, бассейн 
р.Буур; зона kolymensis

т
Р и с .  7. Онтогенез 
лопастной линии Sakhai
tes vronskyi

Экз. № 872/27; а,б -  
просутура и примасутура, 
при Ш=0,37 мм: в -  при 
ВО ,25 мм, 111=0,37 мм, 
пятая линия; г -  при 
В=0,3 мм, Ш=0,4 мм, ко
нец I -го оборота; д -  
при В=0,33 мм, Ш=0,52 мм, 
начало 2-го оборота; е -  
при ВО ,5 мм, 11К),6 мм, 
конец 2-го оборота: ж - 
при В=1,3 мм, Ш=1,2 мм, 
конец 3-го оборота; з -  
при 5*10,0 мм, 5-й оборот; 
руч. Кыра-Хос-Терюттээх, 
бассейн р. Буур; зона koly
mensis

2.3ак.519 17



лопастей с обеих его сторон (рис. 7 ,а ). Вентральная лопасть второй ли
нии широкая и мелкая, боковая -  широкая (рис. 7 ,6 ). Пятая линия при 
В=0,25 мм и ПК),37 мм -  четырехлопастная’Л slD (рис. 7 ,в ). В конце 
первого оборота при В=0,3 мм и 111=0,4 мм закладывается умбональная ло
пасть (рис. 7 ,г ) .  В начале второго оборота при ВО ,33 мм и UK),52 мм 
вентральная, боковая и дорсальная лопасти глубокие, умбональная -  ши
рокая и мелкая (рис. 7 ,д ). В конце второго оборота при В=0,5 мм и 
111=0,6 мм вентральная лопасть двураздельная (рис. 7 ,е ). В конце третье^ 
го оборота при В=1,3 мм и 111=1,2 мм боковая лопасть становится глубо
кой, умбональная лопасть остается мелкой и широкой (рис. 7,к ). На пя
том обороте при В=Ю,0 мм боковая, умбональная и внутренняя боковая 
лопасти с мелкими зубчиками в основаниях, дорсальная -  двураздельная 
(рис. 7 ,з ). Развитие лопастной линии можно представить в следующем 
виде: VLiID-*VLU1 :ID-*-(V1V1)LU1 iX(DiD1) ИЛИ (V1V1)LU1I:(D1D1 ). На шес- 
том-седьмом оборотах большинства экземпляров внутренняя боковая ло
пасть частично переходит на внешнюю сторону (см. рис. 6 ).

И з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость вида доволь
но значительна. Наиболее изменчива форма раковины: степень инволютнос- 
ти, толщина оборота и характер скульптуры. Большинство экземпляров ха
рактеризуется умеренно широким умбиликусом, относительная величина 
его колеблется в пределах от 0,28 до 0,38. Высота оборота варьирует 
в пределах от 0,39 до 0,46, толщина -  от 0,27 до 0,31. Изменяется так 
же степень вздутости оборотов в приумбиликальной части. Большинство 
экземпляров характеризуется небольшим увеличением ширины оборота в 
приумбиликальной части. У отдельных экземпляров это расширение выраже
но очень слабо (см. табл. I I ,  фиг. 8 ), у других -  оно значительно (см. 
табл. 1У, фиг. 4 ). Незначительно изменяется высота и степень наклона 
умбиликальной стенки.

Изменения в скульптуре значительны. Большая часть экземпляров ха
рактеризуется гладкой раковиной на всех стадиях (табл. I I I  , фиг. 5 ), 
но в коллекции имеются формы с отчетливой скульптурой на боковых сто
ронах четырех-шести оборотов. Интенсивность скульптуры различна -  от 
слабо выраженных складок или ребер (см. табл. 1У, фиг. 7) до высоких 
отчетливых бугорков (см. табл. I I I ,  фиг. 2 ). Экземпляры, характеризую
щиеся бугорками, как правило, имеют более эволютную форму раковины.

Изменения в строении лопастной линии небольшие. Они выражаются в 
различной конфигурации лопастей и седел, степени зазубренности осно
ваний лопастей, в положении внутренней боковой лопасти, которая может 
находиться полностью на внутренней стороне (рис. 6 ,а ), на умбиликаль- 
ном шве (рис. 6 ,е ) или полностью на внешней стороне (рис. 6 ,г ) .

С р а в н е н и е .  От Sakhaites subleptodiscus (Popov) описывае
мый вид отличается более толстой и эволютной формой раковины. Уплощен
ные боковые стороны и вентральная лопасть с узкими ветвями отличает 
s. vronakyi от американских видов s .spathi и S. youngi,которые, воз
можно, относятся к роду Sakhaitea.
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З а м е ч а н и я .  Вид Xenaepis vronskyi установлен Ю.Н. Поповым 
(1961) на материале из верховьев бассейна р. Колымы. Одновременно 
наиболее ребристые бугорчатые формы Ю.Н. Попов выделил в самостоятель
ный вид Xenodiscus kiparisovae. Между этими двумя видами существует 
большое количество переходньвс форм, на основании которых оба вида 
объеденены в один вид.

В качестве типового вида рода Sakhaites В.Ф. Возин (1972) установил 
вид s. orbitosus, который является крайней, более эволютной формой 
Sakhaites vronskyi (Попов, 1961) и не выходит за пределы изменчивос
ти этого вида. Вид S. improtectus Ermakova (Ермакова, 1981) отличает
ся от S. vronsky1 более вздутой в приумбиликапьной части формой ра
ковины, но также укладывается в изменчивость этого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зоны hedenstroemi 
и kolymensis Сибири и Северо-Востока СССР.

М а т е р и а л .  Р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх - 60 экз.; 
р. Томпо, руч. Лекеер -  20 экз.-; руч. Бурагагчан -  12 эк, .

Sakhaites subleptodiscus (Popov)
Табл. У, фиг. 1-3

Ophiceras (Lytophiceras) subleptodiscus: Попов, 1939, с. 75, 
табл. I ,  фиг. 2 ,а; Воинова и др., 1947, с. 133, табл. 26, фиг. I.

Xenoepis subleptodiscus: Попов, 1961, с. 24, табл. В, фиг. I ,  
табл. 10, фиг. 2.

Xenodiscus subleptodiscus: Бычков и др., 1976, с. 94, табл. 5, 
фиг. 4,6.

Г о л о т и п -  ЦНИГР, № 3/5925; р. Кенеличи, бассейн р. Колымы; 
зона kolymensis.

Ф о р м а .  Раковина третьего оборота с широкой выпуклой вентраль
ной стороной, выпуклыми боковыми и почти круглым поперечным сечением 
оборота. Умбиликальная стенка отчетливая, крутая, умбиликус умеренно 
широкий. На четвертом обороте резко возрастает его высота и попереч
ное сечение становится округленно-прямоугольным, уплощаются боковые 
стороны, и вентральная сторона становится более узкой.

Взрослая раковина, образованная шестью-семью оборотами, полуэво- 
лютная с оборотами, объемлющими предьщущий на половицу высоты. Вент
ральная сторона узкая, выпуклая, боковые -  уплощенные. Поперечное сече
ние оборота близко к удлиненно-овальному с наибольшей шириной оборота 
в приумбиликальной части. Вентро-латеральный перегиб округленный, ум- 
биликальный -  отчетливый, округленный. Умбиликальная стенка относи
тельно невысокая, отвесная или несколько наклонная. Умбиликус умерен
но узкий. Жилая камера занимает около двух третей оборота. Устье прос-
тое.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%)
№ д В Ш Ду В/Д ш/д Ду/Д
872/23 33,0 13,7 7,8 8 ,6 0,41 0,24 0,26
872/24 30,0 12,8 7,7 6,0 0,43 0,26 0,20
872/26 24,8 И , 9 6,0 5,5 0,40 0,24 0,22



С к у л  ь п т у р а .  Раковина гладкая. Струйки роста двусинусного 
типа со слабыми выступами на вентральной и боковой сторонах. Отмеча
ется нерегулярная спиральная скульптура.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 8 ). Вентральная лопасть от
носительно широкая, с двумя короткими ветвями. Боковая лопасть доволь
но узкая, глубокая, умбональная -  широкая и мелкая. Внутренняя боко
вая лопасть мелкая, частично или полностью переходит на внешнюю сто
рону. Лопасти, в том числе и вентральная, зазубрены в основаниях.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид относительно слабо изменчив. В не
больших пределах варьируют основные параметры раковины -  относитель
ная величина высоты оборота от 0,40 до 0,43, толщины -  от 0,24 до 
0,28 мм, диаметра умбиликуса -  от 0,20 до 0,26. Изменчивость лопаст
ной линии выражается в различной конфигурации лопастей и седел, степе
ни зазубренности лопастей.

С р а в н е н и е .  От типового вида Sakhaites vronskyi описывае
мый отличается более тонкой и более инволютной формой раковины. Эти 
же признаки, а также уплощенные боковые стороны отличают его от ус
ловно отнесенного к роду Sakhaites вида S.spathi из отложений зоны 
Meekoceras gracilitatis Невады.

З а м е ч а н и я .  Очень близки Sakhaites subleptodiscus к наи
более инволютным формам Kelteroceras bellulum Ermakova. Основное от
личие -  более тонкая раковина и более сложная лопастная линия с зазуб
ренными в основаниях лопастями у рассматриваемого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зоны hedenstroe- 
rai (? )  и kolymensie севера Сибири и Северо-Востока СССР.

М а т е р и а л .  Р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх -  18 экз.
Род Xenoceltites Spath, 1930

Xenoceltites: Spath, 1930, с. 12; 1934, с. 127; Kummel, 1957, 
с. 136; Chao, 1959, с. 193 (част .); Tozer, 1961. с. 53; Шевырев, 1968, 
с. 98 (част .); Weitschat, Lehmann, 1978, с. 94.

Xenodiscus: Smith, 1932, с. 42 (част.).
Т и п о в о й  в и д  -  Xenoceltites subevolutus Spath, Шпицберген; 

оленекский ярус, зона Wasatchites tardus.
Д и а г н о з .  Раковина эволютная с округленно-прямоугольным по

перечным сечением оборота, выпуклой вентральной стороной и слабовыпук

а
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лыми или уплощенными боковыми. Умбиликус широкий, умбиликальная стен
ка невысокая, от отвесной до наклонной.

Скульптура в виде глубоких узких пережимов, развитых в основном 
на ранних стадиях и наиболее ярко проявляющихся на вентральной сторо
не. Ребра и складки развиты в различной степени. Характерны струйки 
роста с хорошо развитым выступом к устью на вентральной стороне. Ло
пастная линия с относительно глубокой вентральной лопастью, а также 
боковой и умбональной на внешней части. На умбиликальном шве начина
ется формирование еще одной умбональной лопасти, которая выражена 
очень слабо. Формула лопастной линии (VjV ^ lu1 : I(D1D1).

В и д о в о й  с о с т а в .  Xenoceltltes subevolutus (Spath,1934, 
с. 130, табл. 2, фиг. 2 ;  табл. 8, фиг. 2 ;  табл. 9, фиг. 4; табл. I I ,  
фиг. 2 ); Xenodiscus mather! (Mathews, 1929, с. 4, табл. I ,  фиг. 
38-40).

С р а в н е н и е .  От близкого по форме раковины рода Kelteroce- 
ras Ermakova, 1975, Xenoceltltes отличается наличем пережимов, харак
тером струек роста с выступом к устью на вентральной стороне и более 
сложной, зазубренной в основаниях лопастной линией. Характер скульп
туры отличает род Xenoceltltes и от другого сибирского рода -  Sak- 
haltes Vozin, 1972.

Определенное сходство в форме раковины и строении лопастной линии 
наиболее скульптированные Xenoceltltes обнаруживают с Anakashmlrites 
Spath, 1930,от которого они отличаются другим типом скульптуры -  на
личием пережимов и характером струек роста. У Anakashmlrites на вент
ральной стороне слабый синус, у Xenoceltltes струйки изогнуты к 
устью.

З а м е ч а н и я .  Род Xenoceltltes установлен Л. Спатом (Spath, 
1934) на материале из верхней части нижнего триаса Шпицбергена. В ка
честве типового им был определен вид X. subevolutus. Формы, включен
ные в состав вида, ранее были описаны Фребольдом (Prebold, 1930) как 
Xenodiscus сt. comptoni и Lecanites cf.ophloneus.Кроме типового, на 
материале Шпицбергена Л. Спатом было описано еще два вида: X. spits- 
bergensia и X. gregoryi, которые имели переходные формы от одного к 
другому и к типовому виду. Наличие переходных форм является, вероят
но, достаточным основанием для объединения названных видов в один -  
X. subevolutus. В последние годы очень крупные коллекции рода Xeno
celtltes на Шпицбергене были собраны доктором В. Вайтшатом, по мне
нию которого все экземпляры относятся к одному виду -  Xenoceltltes 
subevolutus Spath (устное сообщение).

В состав рода Б. Каммел и Г. Стил (Kummel, Steel, 1962) ввели два 
вида из микоцерасового известняка Айдахо -  Xenodiscus cordilleranus 
Smith и X. tntermontanua Smith. Эти виды имеют не свойственную ксе- 
ноцелтитам более сложную лопастную линию с двумя хорошо выраженными 
умбональными лопастями и скульптуру в виде грубых ребер на поздней
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стадии развития, что не позволяет названные виды относить к роду 
Xenoceltites.

Вид Xenodiscus hannai Mathews, также введенный в состав рода 
(Kummel, Steele, 1962), с большим основанием следует отнести к роду 
Anakashmirites, X. hannai по форме раковины, характеру скульптуры и 
строению лопастной линии с глубокой вентральной лопастью, характер
ной для представителей рода Anakashmirites,он резко отличается от ксено- 
целтитид.

Виды Э. Мойсисовича (Mojsisovics, 1686) Dinaritea glacialis, Cere- 
tites multiplicatus, C. hypeiboreus, C. fissiplicatus,которые А.А. Ше
вырев (1968) считает ксеноцелтитидами, не имеют характерных признаков 
рода Xenoceltites -  пережимов,характеризуются более сложной лопастной 
линией, распространены в отложениях зоны Keyserlingites subrobustus и 
относятся к роду Timorecas Dagys et Ennakova(Дагис, Ермакова, I98ba).

К. Чжао (Chao, 1959) под родовым названием Xenoceltites установил 
два новых вида X. compressus, X. crenoventrosus и условно к этому ро
ду отнес X. ophioneus. По описаниям и изображениям, приведенным 
К. Чжао, трудно судить о родовой принадлежности названных видов, но 
строение сутуральной лопасти и2 с длинным рядом зубчиков не характер
но для Xenoceltites. Эти виды, несомненно, имеют другое систематичес
кое положение. Вид ophioneus, который К. Чжао условно отнес к роду 
Xenoceltites только на основании эволютной формы раковины и уплощен
ных боковых сторон, имеет очень длинную, в полтора оборота, жилую ка
меру и лишен характерной для Xenoceltites скульптуры. Вероятно, и ■ 
этот вид принадлежит другому роду.

Из колумбитовых слоев п-ова Мангышлак А.А. Шевыревым (1966) описа
ны два вида -  X. mangyshlakensis и X. bajarunasi, которые характери
зуются лопастной линией с хорошо развитой второй умбонапьной лопастью 
(и2),что не характерно для ксенодисцид.

Еще один новый вид X.youngi был установлен Б. Каммелом (Kummel, 
Steete, 1962) из зоны gracilitatis запада США. Этот вид не имеет ха
рактерной для Xenoceltites скульптуры, а по форме раковины, орнамен
тации и строению лопастной линии он наиболее близок к роду Sakhaites, 
в состав которого его и следует, вероятно, включать,-

В состав рода А.А. Шевырев (1966) вводит три вида из Соляного Кря
жа, описанные В. Вагеном (Waagen, 1695) как Dinaritee evolutus,
D. sinuatus и С. minutus. Лопастная линия первых двух видов неизвест
на, а по изображению двух маленьких экземпляров первого вида и непол
ному второго судить о родовой принадлежности практически невозможно. 
Третий вид -  X. minutus -  по форме раковины и характеру скульптуры 
очень близок к Xenoceltites,но лопастная линия, известная по ранней 
стадии, вероятно, все-таки сложнее, чем у настоящих ксеноцелтитов.

В Приморье к роду Xenooeltites были отнесены формы (Кипарисова,
1961; Захаров, 1966), которые имеют, как правило, более сложную ло-
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пастную линию и по всем признакам стоят ближе к видам X. mangy shlaken- 
ais и X. bajarunasl из колунбитовых слоев п-ова Мангышлак и также, 
вероятно, имеют иное систематическое положение.

Из оленекских отложений Соляного Кряжа К. Ге (Guex, 1978) установ
лено еще два вида рода Xenoceltitea - X. pulcher и X. nammalensis. 
Достаточно полные описания сутур этих видов не приведены, а скульпту
ра в виде грубых радиальных ребер не характерна для рода Xenoceltltes.

Xenoceltltes robertsoni и X. warreni, описанные Ф. Мак-Лерном 
(McLeam, 1945) из зоны tardus Британской Колумбии, также имеют иную 
скульптуру и, как считает Е. Тоэер (Tozer, 1961, 1967), принадлежат 
к роду Anakashmlrites.

Из нижнего триаса Центральных Гималаев А. Дкеннет (Jennet, 1959) 
описан рдц форм, под названием Xenoceltltes ?sp. A,x.?sp.B,X.?sp.C,X.T 
ap.D и X. sp. Ind.,которые имеют грубые ребра, перекидывающиеся через 
широкую уплощенную вентральную сторону, чем существенно отличаются от 
рода Xenoceltltes. В этой же работе А. Дженнет установил род Karlcel- 
titea, который А.А. Шевырев (1966) и Е. Тозер (Tozer, 1971) считают 
синонимом рода Xenoceltltes. Род Kariceltites имеет свойственные ксе- 
ноцельтитам пережимы, но характеризуется хорошо выраженной второй ум
бональной лопастью и незазубренными основаниями всех лопастей, что 
не характерно для ксеноцелтитов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Waeatohites 
tardus Верхоянья, Шпицбергена, Арктической Канады; слои с Anaslblrl- 
tes юго-запада США.

Xenoceltitea subevolutus Spath 
Табл. У, фиг. 4

Xenodiscus cf. comptonl Dlenert Prebold,1930, с. 14 табл. 3, 
фиг. I,2 ,2a ,3 .

Lecanltes cf. ophloneus Waagen» Prebold,1930, c. 12, табл. 3, 
фиг. 4 ,4a,5.

Xenoceltltes subevolutus: Spath,1934, c. 130, табл. 2, фиг. 2, 
табл. 8, фиг. 2, табл. 9., фиг. 4, табл. I I ,  фиг. 2; Tozer, 1961, 
с. 53, табл. 16, фиг. I ;  1963, табл. 3, фиг. I ;  1970, табл. 16, 
фиг. 15; Weltschat, Lehmann, 1978, с. 95, табл. 2, фиг. 1,2,3а; Кор- 
чинская, 1982, табл. 7, фиг. 2.

Xenoceltltes spitabergensis: Spath,1934, с. 128, табл. 9, фиг. I ,  
2; табл. I I ,  фиг. 5,7,6; Корчинская, 1962, табл. 7, фиг. 4 ,5, табл. 8, 
фиг. 7; Weltschat, Lehmann, 1978, с. 94, табл. I I ,  фиг. 36, 4,5.

Xenoceltltes gregoryi: Spath,1934, с. 129, табл. 2, фиг. 3,4,6; 
табл. 4, фиг. 4,5; табл. 5, фиг. 3.

Ф о р м а .  Раковина эволютная с оборотами, объемлющими предыду
щий на одну треть высоты. Поперечное сечение оборота округленно-пря
моугольное. Вентральная сторона узкая, округленная, боковые -  упло
щенные. Вентро-латеральный перегиб неотчетливый, округленный, умбили-
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кальный -  четкий, округленный. Умбиликальная стенка низкая, отвесная. 
Умбиликус широкий. Жилая камера занимает половину оборота.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)
№ А в Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
872/56 41,0 15,2 9,0 15,0 0,37 0,22 0,37

С к у л ь п т у р а .  На ранних стадиях развития отмечаются тон
кие глубокие пережимы,лна поздних -  только струйки роста с хорошо раз
витым, оттянутым вперед выступом на вентральной стороне.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 9 ). Вентральная лопасть отно
сительно глубокая, в основаниях ее ветвей два-три зубчика. Боковая ло
пасть глубокая и довольно узкая, умбональная также узкая. Вблизи ум- 
биликального шва закладывается еще одна умбональная лопасть.

Р и с .  9. Лопастная линия Xeno
celtites subevolutus

Экз. № 672/56; при В*12,0 мм; 
руч. Лекеер, бассейн р. Томпо; зо
на tardus

С р а в н е н и е .  От Xenoceltit'es matheri Mathews X. subevolutus 
отличается более тонкими оборотами и более инволютной формой раковины.

З а м е ч а н и я .  Следует отметить, что по внешнему облику Xeno
c e lt ite s  subevolutus очень близок к Kelteroceras bellulum Ermakova, 
от которого отличается наличием пережимов на ранних стадиях и несколь
ко более сложной лопастной линией. Только по пережимам и по тому, что 
внутренняя боковая лопасть X. subevolutus не переходит на внешнюю 
сторону, его можно отличить от Sakhaites vronskyi (Popov-).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Wasatchites 
tardus Западного Верхоянья, Шпицбергена, Арктической Канады.

М а т е р и а л .  Р. Лекеер (бассейн р. Томпо) -  I  экз.
Xenoceltites matheri Mathews 

Табл. У, фиг. 5-10
Ophicerae matheri: Mathews, 1929, с. 4, табл. I ,  фиг. 3.
Xenodiscus douglaeensis: Mathews, 1929, с. 5, табл. I ,  фиг. 5-7.
Xenodisous rotula» Smith, 1932, с. 45, табл. 79, фиг. 5,6.
Xenoceltites gregoryi: Ермакова, 1961, с. 68, табл. 3, фиг. 4,5.
Dleneroceras a f f .  kneohtii Дагис, Константинов, 1964, с.- 39, 

табл. 7, фиг. 3,4.
Dleneroceras d leneri: Вавилов, 1965, с. 19, табл. I ,  фиг. 1,2.
Ф о р м а  (рис. 10,6). Раковина третьего-четвертого оборота эво

лютная с широким умбиликусом, широкой выпуклой вентральной стороной 
и выпуклыми боковыми. Поперечное сечение оборота близко к округленно
прямоугольному, с шириной, незначительно превышающей высоту. На пятом
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Р и с .  10. Лопастная линия и поперечное 
сечение Xenoceltitea matheri

а -  экз. № 65/737, при В=6,1 м м ;.6 -  экз.
№ 66/737; руч. Тэнэхээн, бассейн р. Лееписке; 
зона tard.ua

обороте несколько возрастает высота оборота и поперечное сечение ста
новится близким к округленно-квадратному.

Взрослая раковина, образованная семью слабообъемлющими оборотами, 
эволютная с округленно-прямоугольным поперечным сечением. Вентраль
ная сторона относительно узкая, выпуклая, боковые -  от слабовыпуклых 
до уплощенных.

Вентро-латерапьный перегиб неотчетливый, округленный, умбиликаль- 
ный, как правило, угловатый, отчетливый. Умбиликальная стенка относи
тельно высокая, отвесная или наклонная. Умбиликус широкий. Жилая каме
ра занимает более двух третей оборота.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (56)
№ Д В Ш Ду в/д ш/д Ду/Д
311/37 43,0 13,5 10,8 20,0 0,31 0,25 0,46
66/737 32,6 10,1 7,8 15,0 0,31 0,24 0,46
66/737 17,5 5,5 4 ,7 7,5 0,31 0,27 0,43
66/737 8,9 3,1 3,1 3,6 0,35 0,35 0,43
66/737 4,6 1,5 1,9 2,2 0,33 0,41 0,48
68/737 32,1 10,6 8,0 15,3 0,33 0,25 0;48
86/737 26,5 8,0 6 ,3 П ,7 0,30 0,24 0,44
79/737 22,5 6,8 5,2 9,5 0,30 0,23 0,42
79/737 11,1 3,6 3,4 4 ,5 0,33 0,31 0,40
79/737 5,5 1,8 2,0 2,2 0,33 0,36 0,40
79/737 2,5 1,0 1,2 1,0 0,40 0,48 0,40

С к у л ь п т УРа. На четвертом-пятом оборотах , как правило,
хорошо выражены глубокие узкие пережимы, исчезающие на более взрослой 
стадии. На шестом-седьмом оборотах характерны тонкие отчетливые струй
ки роста с ярко выраженным, оттянутым вперед синусом на вентральной 
стороне. У отдельных экземпляров может бить тонкая спиральная скульп
тура, более отчетливая на боковых сторонах.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 10,а ). Вентральная лопасть 
относительно глубокая, в основаниях ветвей два-три зубчика. Боковая -
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широкая и глубокая, умбональная -  более мелкая и узкая. Вблизи умбили- 
кального шва намечается еще одна умбональная лопасть. На внутренней 
стороне располагаются внутренняя боковая и дорсальная лопасти.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид относительно слабо изменчив. В не
больших пределах варьируют относительные величины диаметра умбиликуса 
от 0,42 до 0,46, высоты -  от 0,30, до 0,33 и ширины оборота -  от 0,23 
до 0,27. Боковые стороны у одних экземпляров слабо выпуклые, у дру
гих -  уплощенные. Умбиликальная стенка изменяется от отвесной до нак
лонной. Также различна степень угловатости умбиликального перегиба, 
у одних форм перегиб очень отчетливый, угловатый, у других более ок
руглый.

Изменения в строении лопастной линии выражаются в различной конфи
гурации лопастей и седел, степени зазубренности лопастей.

С р а в н е н и е .  От Xenoceltites subevolutus Spath рассматривае
мый вид отличается прежде всего отсутствием пережимов на поздних ста
диях развития, более эволютной формой раковины, более толстыми оборо
тами.

' З а м е ч а н и я .  JL Спат (Spath, 1930, 1934) при установлении 
рода Xenoceltites не дал видового состава рода, но отметил близость 
Ophicerae matheri Mathews к этому роду. Действительно, форма раковины, 
характер скульптуры и строение лопастной линии данного вида полностью 
соответствует диагнозу рода. Другой вид Xenodiscus douglaeensis, опи
санный А. Мэтьюзом (Mathews,1929) из анасибиритовой зоны форта Дуглас 
(штат Юта), практически не отличим от matheri, и нет никаких оснований 
для их разделения. Из отложений этой зоны был описан еще один вид Хепо- 
discus hannai Mathews, который, как считает Б. Каммел (Kummel, 
Steele, 1962) является ксеноцелтитом. Но этот вид характеризуется со
вершенно иным типом скульптуры и лопастной линией с глубокой вентраль
ной лопастью, то есть теми признаками, которые характерны для рода 
Anakashmirites.

Возможно, к этому виду следует отнести экземш1яры, описанные 
М.Н. Вавиловым (1965) как Dleneroceras dleneri из отложений оленекско
го яруса Западного Верхоянья, которые по форме раковины и строению ло
пастной линии очень близки к Xenoceltites matheri.Практически не отли
чимы от голотипа matheri верхоянские экземпляры бассейна р. Нуора, 
описанные С.П. Ермаковой (1981) как Xenoceltites gregoiyi.

Из оленекских отложений бассейна р. Лееписке А.С. Дагис и А.Г. Кон
стантинов (1984) описали как Dleneroceras aff. khechti ряд экземпля
ров, которые характеризуются эволютной формой раковины и наличием пе
режимов на ранних стадиях развития, и скорее относятся к Xenoceltites 
matheri. Единственное небольшое отличие -  более ярко выраженная спи
ральная скульптура на боковых сторонах верхоянских экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Wasatchites 
tardus,Верхоянье; слои с Anasibirites юго-запада США.
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М а т е р и а л .  Р. Нуора, руч. Кельтер -  6 экз.; р. Лееписке, 
руч. Тэнэхээн -  40 экз.

Род Anakashmirites Spath, 1930 
Anakashmirites? molensie Ermakova 

Табл. Х Ш Н , фиг. 2-4 
Anakashmirites raolensis: Ермакова, 1981, с. 74, табл. I I ,  фиг. 3. 
Ф о р м а  (рис. 11,6). Начальная камера близка к округлой, с ши

риной от 0,30 до 0,35 мм. Поперечное сечение первых двух оборотов эл
липсоидальное с шириной, превышающей высоту, выпуклой широкой вент
ральной стороной и выпуклыми боковыми. На третьем-четвертом, пятом 
оборотах поперечное сечение близко к округленно-квадратному или круг
лое -  ширина оборота равна высоте его. Умбиликус умеренно широкий на 
втором-четвертом оборотах, становится широким на пятом обороте.

Р и с .  I I .  Лопастная линия и поперечное 
сечение Anakashmirites? molensis

а -  экз. № 338/155, при В=9,9 мм: руч. Мол, 
бассейн р. Барайя, б -  экз. № 349/155; руч.
Кельтер, бассейн р. Нуора; зона kolymensls

Взрослая раковина образована шестыо-семыо слабообъемлющими или на
легающими оборотами, поперечное сечение которых изменяется от округ
ленно-квадратного до округленно-прямоугольного. Вентральная сторона 
слабовыпуклая, широкоокругленная, боковые -  выпуклые или слабоуплощен- 
ные. Вентро-латеральный и умбиликальный перегибы неотчетливые, круто
округленные. Умбиликальная стенка относительно невысокая.

Умбиликус широкий. Жилая камера занимает две трети оборота. Устье 
простое.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я ( *)
№ Д В Ш Ду в/д ш/Д Ду/Д
338/155 30,0 9,9 9,9 13,0 0,33 0,33 0,43
Голотип
872/54 50,5 16,0 15,3 21,3 0,32 0,30 0,42

872/55 31,0 10,2 10,0 13,4 0,33 0,32 0,43
872/56 17,5 5,5 5,5 7,5 0,31 0,31 0,43
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С к у л ь п т у р а .  Начиная с третьего оборота боковые стороны 
с удлиненными радиальными бугорками или ребрами, затухающими вблизи 
вентро-латерального края. Струйки роста с синусами на вентральной сто
роне и в приумбиликальной части, выступ -  на боковой стороне.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. П ,а ;1 2 ). Первая линия во 
внешней части состоит из широкого вентрального седла и боковой лопас
ти с каждой его стороны (12,а ). Вентральная и боковая лопасти второй 
линии мелкие и широкие (рис. 12,6). У третьей линии при 111=0,26 мм и 
В=0,15 мм вентральная лопасть глубокая и широкая (рис. 12,в ). В конце 
первого-начале второго оборотов при 111=0,38 мм и В=0,2 мм вершина сед
ла L/I выполвживается и возникает умбональная лопасть (и ), вентраль
ная лопасть становится более узкой, внутренняя боковая лопасть узкая 
с приостренным основанием (рис. 12,г ) .  В конце второго оборота при 
111=0,5 мм и В=0,36 мм вентральная лопасть двураздельная (рис. 12,д ).
На третьем обороте, при 111=1,1 мм и В О ,9 мм становится двураздельной 
дорсальная лопасть (12,е ) .  На взрослой стадии вентральная лопасть не
глубокая, разделена на две узкие, часто клиновидные ветви. Боковая 
лопасть относительно узкая и глубокая, умбональная -  часто широкая. 
Внутренняя боковая лопасть пересекается умбиликальным швом или полно
стью переходит на внешнюю сторону, дорсальная лопасть двураздельная. 
Основания лопастей зазубрены. Развитие лопастной линии можно выразить
в следующем виде: VLjID —  VLUX:ID ̂ ( T 1v1)LU1:X(D;rD1)— * 0 ^ )  l u1!

С р а в н е н и е .  От Anakashmlritee borealis Tozer рассматри
ваемый вид отличается прежде всего формой раковины (меньшей эволют- 
ностью, выпуклыми вентральной и боковыми сторонами, отсутствием уг
ловатых вентро-латеральных перегибов) и более простым строением ло
пастной линии. Более простая линия и меньшая эволютность раковины от
личают A.? molenais от A. nivalis Diener.

3
д/ tea? molensis

Экз. № 358/155; а ,б ,в  -

(
Р и с .  12. Онтогенез ло 
пастной линии Anakashmiri-

первая, вторая и третья ли
нии при 111=0,26 мм; Р  -  при
RssO 9 мм* 1!1жП ЯЯ мм* wr»wPTi

М М  |  Ш " и  | U  М М  |  f V U r l d J ,

2-го  оборота: е -  при 
В=0,9 мм, 111=1,1 мм, конец
3-го  оборота, ж -  при 
В=4,0 мм; з -  экэ. № 335/155 
при В-10,5 мм; руч. Мол, 
бассейн р. Бара&я; зона k o ly

3-го  оборота, ж -  при 
В=4,0 мм; з -  экэ. № ;

Мол,
зона k o ly -

mensis
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З а м е ч а н и я .  Описываемый вид отнесен к роду Anakashmirites 
условно. Форма раковины -  степень эволвтности, округленно-квадрат
ное сечение оборота, характер скульптуры, рассматриваемого вида очень 
близки К Anakashmirites, но более простое- строение лопастной линии не 
позволяет уверенно относить описываемый вид к роду Anakashmirites.
Для типичных Anakashmirites характерна глубокая вентральная лопасть, 
боковая и две умбональных лопасти во внешней части линии. У А. ? 
molensis сутура более простая, отсутствует лопасть и2.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
Восточной Якутии.

М а т е р и а л .  Р. Барайя, руч. Мол -  16 экз.; р. Буур, руч. 
Кыра-Хос-Терюттээх -  3 экз.

Надсемейство Noritacee Karpinsky, 1889 
Семейство Melagathiceratidae Tozer, 1971 
Род Melagathiceras Tozer, 1971

Prenkites: Smith, 1932, c. 110.
Paranannites: Попов, 1939, с. 76; 1961, с. 43; Воинова и др.,

1947, с. 140.
Juvenites: Tozer, 1961, с. 59.
Uelagathiceras: Tozer, 1971, с. 1029.
Т и п о в о й  в и д -  Paranannites globosub Popov, 1939 

(=Juvenites crassus Tozer, 1961); низовья p. Колымы; оленекский 
ярус, зона kolymensis.

Д и а г н о з .  Раковина -  от овальной до сферической, с низки
ми серповидными в сечении оборотами. Вентральная сторона широкая, 
округленная, боковые -  низкие, округленные. Умбиликус узкий таи 
умеренно узкий, глубокий, воронкообразный. Умбиликальная стенка вы
сокая, отвесная. Умбиликальный перегиб округленный. Поверхность рако
вины гладкая без пережимов, тонкие линии роста двусинусного типа. Жи
лая камера занимает оборот или немного более оборота. Устье простое 
с умеренно глубоким синусом на боковой стороне, выступом на вентро- 
латеральном крае и маленьким слабо выраженным синусом на вентральной 
стороне. Лопастная линия (VjV^LU1 : ICD^D^, как правило, с широкой 
боковой лопастью и узкими ветвями вентральной лопасти. Лопасти L и 
и1 отчетливо зазубрены.

В и д о в о й  с о с т а в .  Paranannites glob овив (Попов, 1939, 
с. 76, табл. I ,  фиг. 3 ,а ,б ) (=Juvenites crassus Tozer, 1961, с. 10, 
табл. 13, фиг. 4 -7 ); Prenkites depreseum (Smith, 1932, с. ПО, табл.31, 
фиг. 16-18).

С р а в н е н и е .  Близкую лопастную линию и форму раковины име
ют роды Juvenites Smith, 1927 и Theimalites Smith, 1927, От последнего 
Uelagathiceras отличается отсутствием пережимов, а от Juvenites, кро
ме того, лопастной линией с зазубренными лопастями.

З а м е ч а н и я .  По строению внешней части лопастной линии род 
Uelagathiceras очень близок к Paranannites. Но последний, судя по дан-

29



ным JI. Смита (Smith, 1932, табл. 73, фиг. 6 ), имеет лопастную линию 
(V1V1)LUI  : U2I(D 1D1) , причем U2 формируется на внешней части, а затем 
переходит на внутреннюю. У некоторых видов рода Paraпаunites - Р. со- 
lumbianus (Smith, 1932, с. 99, табл. 32, фиг. 11-25) лопасть U2 у 
взрослых форм не переходит на внутреннюю, а остается на внешней сто
роне. Несмотря на такую изменчивость лопастной линии, род Paranannites 
характеризуется не менее чем 10-лопастной линией,в отличии от 8-лопастн< 
Malagathiceras, что и явилось основанием для установления Э. Тозером 
(Tozer, 1971) нового семейства Melagathiceratidae.

Виды рода Paranannites, имеющие во внешней части только две лопасти, 
часто описываются из значительно более молодых слоев. Такими являются 
Paranannites gracilis Kiparisova, P. suboviformis Kiparisova из суб- 
колумбитовых слоев Приморья (Кипарисова, 1961), P. globоаus Chao из 
колумбитовых слоев Южного Китая (Chao, 1959) и др. Внутренняя часть 
линии этих видов неизвестна, возможно, она и отличается от настоящих 
парананнитов и является более близкой к мелагатицератидам. Точное сис
тематическое положение этих форм может быть выявлено только после до
полнительных исследований.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
Сибири и Северо-Востока СССР; зона Euflemingites romunduri Арктической 
Канады; зона Meekoceras g ra c il ita t is  юго-запада США.

Uelagathiceras globoaum (Popov)
Табл. У1, фиг. 1,2

Paranannites globosust Попов, 1939, с. 76, табл. I ,  (фиг. 3 ,а,б; 
1961, с. 43, табл. 2, фиг. 2; Воинова и др., 1947, с. 141, табл. 28, 
фиг. 5; Возин, Тихомирова, 1964, с. 62, табл. 32, фиг. 4; Бычков и 
др., 1976, с. 106, табл. 9, фиг. 2; Ермакова, 1981, с. 121, табл. 12, 
фиг. 2.

Juvenites oressus: Tozer, 1961, с. 60, табл. 13, фиг. 4-7.
Г о л о т и п -  ЦНИГР, № 13/5925; р. Кенеличи, бассейн р. Колымы; 

зона kolymensis.
Ф о р м а  (рис. 13,6). Начальная камера близка к субсферической 

с размерами 0,46x0,44 мм. Раковина первых двух оборотов кадиконовая 
с широкой слабовыпуклой вентральной стороной. На третьем обороте рако
вина близка к сферической. Вентральная и боковая стороны выпуклые, 
умбиликус первых трех оборотов умеренно узкий. На четвертом обороте 
происходит уменьшение относительной величины диаметра умбшгикуса до 
узкого. На пятом обороте умбиликус остается узким, но относительная 
величина его несколько возрастает.

Взрослая раковина, образованная шестью-семью оборотами, близка к 
сферической. Вентральная сторона выпуклая, очень широкая, боковые -  
узкие и выпуклые. Умбиликальный перегиб широкоокруглый, неотчетливый. 
Умбиликальная стенка высокая. Умбиликус узкий или умеренно-узкий, глу
бокий, воронкообразный. Жилая камера занимает немного больше оборота,
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Р и с .  13. Лопастная линия и поперечное 
сечение Melagathiceras globosum

а -  экз. № 451/155, при В=10,0 мм: б -  экз.
№ 602/155; руч. Мол, бассейн р. Барайя; зона 
kolymensis

устье простое, с умеренно глубоким синусом на боковой стороне, высту
пом на вентро-латеральном крае и маленьким &rca6o выраженным синусом 
на вентральной стороне.

Р а з м е р ы (мм) и о т ; н о ш е н и я (%)
№ д В Ш Ду в/д ш/д Ду/Д
450/155 32,0 17,0 25,5 7,0 0,53 0,80 0,22
451/155 29,5 15,5 25,0 6,2 0,52 0,85 0,21
602/155 27,0 11,8 ' 18,5 6,0 0,44 0,68 0,22
602/155 15,3 7,5 13,3 2,5 0,49 0,93 0,16
602/155 8,8 4,4 8,2 1,1 0,50 0,93 0,13
602/155 4,4 2,0 3,7 0,8 .0,45 0,84 0,18
602/155 2,02 0,9 1,55 0,5 0,45 0,77 0,25
602/155 1,0 0,5 0,75 0,2 0,50 0,75 0,20
872/59 25,0 10,2 16,3 5,0 0,41 0,65 0,20
872/59 11,3 5,7 10,2 1,5 0,55 0,90 0,14
872/59 6,1 3,0 5,7 0,7 0,49 0,89 0,11
872/59 2,85 1,25 2,25 0,45 0,44 0,80 0,15
872/59 1.3 0,55 0,92 0,32 0,42 0,71 0,25
872/59 0,6 0,3 0,55 - 0,50 0,91 -
872/60 23,0 9,8 16,9 4,7 0,43 0,73 0,24
872/61 18,8 10,0 15,4 2,7 0,53 0,82 0,14

С к у л ь п т у р а . Раковина гладкая . Струйки роста тонкие с ОТ'
носительно глубоким синусом на боковой стороне и мелким, широким на 
вентральной. Выступ на вентро-латеральном крае.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 13,а, 14). Первая линия во 
внешней части состоит из неширокого вентрального седла и относительно 
глубоких боковых лопастей с обеих его сторон (см. рис. 14, а ). Вент
ральная и боковая лопасти второй линии при 111=0,48 мм широкие и мелкие 
(рис. 14,6). Третья линия имрет более глубокую вентральную лопасть 
(рис. 14,в ). При 111=0,58 мм линия четырехлопастная -  VLilD. Все лопасти 
неглубокие, а седла низкие и широкие (рис. 14,г ) .  В конце первого- 
начале второго оборотов при 111=0,8 мм и В=0,35 мм в вершине седла i/ i  
возникает умбональная лопасть -  и^лопасти широкие и мелкие (рис. 14,д). 
В конце второго оборота при Ш=1,5 мм и В О ,6 мм лопасти становятся
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Р и с .  14. Онтогенез лопастной 
линии Melogathiceras globosum

Экз. № 600/155; а,б,в -  первая, 
вторая и третья линии при Ш«0.4Ь мм; 
г -  при 111=0,58 мм: д -  при В=0,35 мм,
111=0,8 мм, начало 2-го оборота; е -  
при ВИЗ,б мм, Ш=1,5 мм, конец 2-го 
оборота; ж -  при В=1,0 мм, 3-й обо
рот; з -  при В=2,0 мм. 4-й оборот; 
руч. Мол, бассейн р. Барайя; зона 
kolymensis

более глубокими (рис. 14,е ).  На третьем обороте при 1^1,0 мм вент
ральная лопасть двураздельная с узкими и мелкими ветвями (рис. 14,ж). 
На чет вертом о борот е при В=2,0 мм дорсальная лопасть двураэдельНая, 
боковая, умбональная и внутренняя боковая с зубчиками в основаниях, 
вентральная -  с двумя узкими и мелкими ветвями. Развитие лопастной 
линии можно представить в следующем виде: VL:ID-*VLU1»ID-*’(V1V'1)bU1 :IO 
-4V1V1)LU1»I(D1D1).

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид относительно мало изменчив. Относи
тельная величина диаметра умбиликуса колеблется в очень незначитель
ных пределах от 0,20 до 0,22. Более значительны колебания относитель
ной величины высоты оборота от 0,41 до 0,52 и ширины -  от 0,65 до 
0,85.

Изменчивость в строении лопастной линии выражается в различной 
конфигурации лопастей и седел, в разной степени зазубренности и в 
различной глубине вентральной лопасти.

С р а в н е н и е .  От близкого по строению лопастной линии Mala
ga thiceras depressum (Smith) описываемый вид отличается более шаро
видной формой раковины.

З а м е ч а н и я .  Paranannites globosus, описанный D.H. Поповым 
(1939) из бассейна верховьев Колымы, не отличим от Juvenites crassus, 
который был избран Э. Тозером (Tozer, 1971) в качестве типового вида 
рода Uelagathiceras. Сибирские экземпляры иногда показывают небольшие 
отличия в строении лопастной линии, в частности, верхоянские экземп
ляры, обычно имеют существенно более короткую и менее зазубренную 
вентральную лопасть. Голотип U.globosum и экземпляры, описанные 
Ю.М. Бычковым (1976) из типовой местности верховьев р. Колымы, имеют 
сутуру, не отличимую от таковой канадских экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
севера Средней Сибири и Северо-Востока СССР; зона Euflemingites 
romunduri Арктической Канады.
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М а т е р и а л .  Р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх -  10 экз.; 
р. Нуора, руч. Цератитовый -  12 экз.; руч. Кельтер -  10 экз.; р. Ба- 
райя, руч. Мол -  17 экз.; р. Томпо, руч. Бургагчан -  5 экэ.

Род Juvenitee Smith, 1927
Juvenitee ? tenuicostatus sp. nov.

Табл. У1, фиг. 3,4
Н а з в а н и е  в и д а  -  от tenuicoatatue (лат .) -  тонкореб

ристый.
Juvenitee aff. aeptentrionaliai Дагис А.С., Дагис А.Д., Ермакова, 

1969, с. 47, табл. У Ш , фиг. 2,3.
Г о л о т и п -  ИГиГ, № 872/103; низовья р. Оленек, р. Буур. 

руч. Кыра-Хос-Терютт ээх; оленекский ярус, зона kolymenaia.
Д и а г н о з .  Небольшая, умеренно инволютная раковина с широ

кой выпуклой- вентральной стороной. Поперечное сечение овально-прямо- 
угольное. Вентральная и боковая стороны с тонкими ребрышками, обра
зующими выступ на вентральной стороне. На внешней стороне раковины, 
кроме вентральной, расположены боковая и первая умбональная лопасти.

Ф о р м а .  Раковина небольших размеров, умеренно инволютная. По
перечное сечение овально-прямоугольное, с шириной, превышающей высо
ту. Вентральная сторона широкая, выпуклая, боковые -  от слабовыпуклых 
до уплощенных. Вентро-латеральный перегиб широко округленный, умбили- 
капьный -  отчетливый, крутоокругленный. Умбиликус -  от умеренно уз
кого до умеренно широкого.

Р а з м е р ы (мм) И О т н о ш е н и я {%)
№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
872/103 15,8 6,4 8 ,5  4 ,2 0,40 0,54 0,27
872/104 9,4 4,0 5 ,5  2,4 0,43 0,58 0,25

С к у л ь п т у р а . Вентральная и боковая стороны равномерно
покрыты тонкими ребрышками, образованными, вероятно, сгущением 
струек роста двусинусного типа с синусами на вентральной стороне и в 
приумбиликальной части раковины и выступом на боковой стороне.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 15). Вентральная лопасть 
узкая и глубокая, разделена низким медиальным седлом на две ветви. 
Боковая лопасть очень широкая, умбональная .- мелкая и относительно 
неширокая.

С р а в н е н и е .  По форме раковины и строению лопастной линии 
новый вид наиболее близок к Juvenitea aeptentrionalia Smith, отли
чаясь лишь незначительно более узким умбиликусом, отсутствием пере-

Р и с. 15. Лопастная линия .
Juvenites? tenuicostatus

Экэ. № 872/103, при В-0,56 мм; 1 
руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн 
р. Буур; зона kolymensis
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жимов на ранних стадиях и более тонкой скульптурой. От jL. dieneri 
Hyatt et Smith также отличается отсутствием пережимов. Большое 
сходство новый вид обнаруживает с J. sanctorum Smith, но в отличие 
от описываемого вида J. sanctorum имеет гладкую раковину.

З а м е ч а н и я .  Описываемый вид условно отнесен к роду Juve
n ite e ,так как, несмотря на большое сходство в строении лопастной ли
нии и формы раковины, у него отсутствуют характерные для рода пере- 
жиш на ранних стадиях развития. Первоначально рассматриваемый вид 
был описан как J. a f f .  septentrlonalis (Дагис А.С., Дагис А.А., 
Ермакова, 1969, с. 47, табл. У Ш , фиг. 2 ,3 ), но большие различия в 
скульптуре, тонкая ребристость и отсутствие пережимов не позволяют 
идентифицировать описываемые формы с J. septentrlonalis из микроцера- 
совых слоев Айдахо.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
севера Средней Сибири.

М а т е р и а л .  Р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх -  4 экз.
Семейство Meekooeratidae Waagen, 1895 

Род Meekoceraa Hyatt, 1879
'Meekoceras: Hyatt, White, 1679, с. I l l ;  Smith,1904, c. 367; 1932, 

c. 54; Hyatt, Staith, 1905, c. 140; Spath, 1934, c. 246; Воинова, Ки- 
парисова, Робинсон, 1947, с. 149 (част .); Tozer, 1961, с. 65; Кипари- 
сова, 1961, с. 65 (част.).

Т и п о в о й  в и д  -Meekoceraa gracilitatie White; Айдахо; 
оленекский ярус, зона Meekoceras gracilitatie.

Д и а г н о з .  Раковина обычно крупных размеров, полуинволютная 
на поздних и более инволютная на ранних стадиях развития. Вентральная 
сторона узкая, уплощенная или вогнутая с отчетливыми вентро-латераль- 
ными килями. Боковые стороны слабовыпуклые. Умбиликальная стенка высо
кая., наклонная. Умбиликус умеренно узкий. Боковые стороны гладкие или 
с широкими невысокими складками, наиболее интенсивными в приумбилика- 
льной части. Лопастная линия с относительно узкими лопастями и широки
ми седлами (v iv 1)lui (u 2»s )i (d1d 1).

В и д о в о й  с о с т а в .  Meekoceres gracilitatie (White 1679, 
с. 114; I860, с. 115, табл. 31, фиг. 2 ); М. subcristatum (Воинова и 
др., 1947, с. 150, табл. 35, фиг. 4 ,5 ).

С р а в н е н и е .  Очень близок к рассматриваемому род Nordophi- 
oeras Popov, 1961, особенно виды с уплощенной вентральной стороной, 
такие как N. schmidti (Mojs.) ,  от которого Meekoceras отличается бо
лее крупной и инволютной формой раковины, строением лопастной линии. 
Эти же признаки отличают род Meekoceras от Prionolobus Waagen, 1895. 
От близкого Arotooeraa Hyatt, 1900 рассматриваемый род отличается 
узкой уплощенной вентральной стороной, отсутствием бугорков в приум- 
биликальной части и строением лопастной линии. У Arctoceras умбональ
ная лопасть U2 всегда индивидуализирована, а у Meekoceras она явля
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ется сутуральной и индивидуализируется лишь в отдельных случаях. В 
остальном же (конфигурация лопастей и седел, их ширина, зазубрен
ность) лопастные линии этих двух родов очень близки между собой и осо
бенно близки линии бореальных М.gracilitatis и Arctocerss blomstrandl.

З а м е ч а н и я .  После установления рода Meekoceras в его сос
таве было выделено много видов из различных регионов мира (White,
1879; Waagen, 1695; Diener,I895; Hyatt et Smith, 1905; Krafft, Diener, 
1909; Arthaber, 191I; Welter, 1922; Smith, 1932; Tien, 1933) и др. Но 
в дальнейшем (Spath, 1934; Arkeel et al.J957; Tozer, 1961) состав ро
да был ограничен одним видом -  Ueekoceras gracilitatis.Вероятно, к 
роду Ueekoceras относится М. subcristatum, описанный Л.Д. Кипарисовой 
(Воинова и др., 1947) из отложений зоны Owenites koeneni Приморья и 
отличающийся от типового только лишь более широкой вентральной сторо
ной и отсутствием желобка, ограниченного килями на ранних стадиях 
развития. Виды, описанные А. Мэтьюзом (Mathews, 1929) из зоны Anasi- 
birites штата Юта как Ueekoceras hertleini и U. davisi,вероятнее 
всего, принадлежат роду Hemiprionites Spath,1929. Из анасибиритовых 
слоев Японии, также под родовым названием Ueekoceras разными автора
ми (Shimizu, Jlmbo,I933; Bando, 1964) было описано несколько видов, 
которые, по-видимому, имеют иное систематическое положение. Эти виды 
характеризуются широкой вентральной лопастью с многочисленными зубчи
ками и узкими седлами, значительно более толстыми оборотами, что не 
характерно для рода Ueekoceras.

В синонимику рода Ueekoceras Е. Тозер (Tozer,1971) и А.А. Шевырев 
(1986) ставят два рода В. Ваагена (Waagen,1895) из Соляного Кряжа -  
Ambites и Kymatites.dTH роды по форме раковины и особенностям строе
ния вентральной стороны близки к Ueekoceras,но лопастная линия, глав
ным образом ее ауксилиарная часть, не позволяют объединять их в один 
род. Ambites и Kymatites значительно ближе к роду Prionolobua Waagen,, 
1695, возможно, являются синонимом последнего. Род Prionolobus Е. То- 
зер(Тогег, 1971) и А.А. Шевырев (1966) считают синонимом рода Gyro- 
nites Waagen, 1895, что по всей видимости, неверно, так как эти роды 
имеют совершенно различное строение вентральной лопасти и ауксилиар- 
ной части сутуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
севера Сибири; зона Ueekoceras g ra c il ita t is  запада США, Афганистана; 
зона Suflemingites romunduri Арктической Канады.

Ueekoceras gracilitatis White
Табл. У1, фиг. 5; табл. У П , фиг. I ;  табл. У Ш , фиг. 1,2

Ueekoceras gracilitatis: White, 1679, с. 114; 1660, с. 115, 
табл. 31, фиг. 2; Staith, 1904, с. 370, табл. 42, фиг. 1-4; Hyatt et 
Smith, 1905, с. 143, табл. 12, фиг. I —13, табл. 13, фиг. I-I6., 
табл. 14, фиг. 1-8, табл. 70, фиг. 4-7; Diener, 1925, с. 82, табл. 24 
фиг. I ;  Smith, 1932  ̂ с. 57, табл. 12, фиг. I —13; табл. 13;



фиг. I —18; табл. 14; фиг. 1-8, табл. 36, фиг. 19-28, табл. 37, 
фиг. 1-7, табл. 38, фиг. 1-6, табл. 70, фиг. 4-7; Spath, 1934, с. 249 
фиг. 83; Tozer, 1961, с. 65, табл. 15, фиг. 6, табл. 17, фиг. 1-3, 
табл. 18, фиг. 4-6; Kummel, Steele, 1962, с. 693, табл. 103, фиг.
1-6; Возин, Тихомирова, 1964, с. 53, табл. 29, фиг. 4; Kummel, БгЬеп, 
1968, с. 129, табл. 20, фиг. 1,3, 8-13; Возин, 1972, с. 51, табл. 2, 
фиг. 5; Архипов, 1974, табл. 4, фиг. I ;  Nichols, Silberling, 1979, 
табл. I ,  фиг. 1-4; Дагис А.С., Дагис А .А ., Ермакова 1989, с. 46, 
табл. У Ш , фиг. I .

Meekoceraa aff. gracilitatie: Collignon, 1973 с. 23, табл. 6, 
фиг. I .

Prionolobus gracilitatie: Freeh, 1902 , с. 631, фиг. 2. Aspidites 
gracilitatie: Rrech, 1908, с. 61, фиг. 6. Meekoceraa elkoensei Smith, 
1932, c. 56, табл. 55, фиг. 14-16. Meekoceras cristatumi Smith,1932, 
c. 56, табл. 33, фиг. 15-20, табл. 34, фиг. 1-6.
Meekoceras sylvanum: Smith,1932, с. 59, табл. 33, фиг. I- I4 . 
Meekoceras arthaberis Smith, 1932, с. 56, табл. 32, фиг. 26-33.. 
Meekoceras radioeua: Smith, 1932, с. 59, табл. 51, фиг. 1-2. 
?Clypeoceras pussillum: Smith,1932, с. 64, табл. 51, фиг. I I —ХЗ. 
?Dagnoceras bridgesi: Smith, 1932, с. 65, табл. 31, фиг. 1-3.

Ф о р м а .  Раковина первых двух оборотов полузволютная, с уме
ренно узким диаметром умбиликуса, выпуклыми вентральной и боковыми 
сторонами. Поперечное сечение первого оборота с шириной, превышаю
щей высоту, второго -  близко к округлому. На третьем обороте резко 
возрастает высота оборота, вентральная сторона становится с отчетливы
ми килями, ограничивающими желобок, узкой,уплощенной, боковые стороны 
выпуклые с наибольшей шириной в средней части. На третьем -  пятом обо
ротах раковина инволютная, вентральная сторона узкая, уплощенная, с 
неглубоким желобком, ограниченным отчетливыми килями.

Взрослая раковина, образованная семью оборотами, полуинволютная, 
с умеренно узким умбиликусом. Поперечное сечение овально-прямоуголь
ное, с высотой, значительно превышающей ширину, и с наибольшей шири
ной в приумбиликальной части. Вентральная сторона узкая, уплощенная с 
отчетливыми ветро-латеральными килями. Боковые стороны слабовыпуклые 
или уплощенные. Умбиликальная стенка высокая, наклонная. Умбиликаль- 
ный перегиб отчетливый, округленный.

Р а з м е р ы (мм) и о т - н о ш е н и я (%)
№ д В Ш Ду в/д Ш/Д Ду/Д
872/102 107,0 47,3 25,0 21,0 0,44 0,23 0,20
872/62 103,0 48,0 25,5 21,0 0,47 0,25 0,21
872/63 59,0 30,2 3,8 0,51 - 0,15

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины гладкая или с широкими 
грубыми складками, наиболее отчетливыми в приумбиликальной части. 
Струйки роста отчетливые, слабоизгибающиеся, двусинусного типа.
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Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 16). Вентральная лопасть ши
рокая с относительно узкими неглубокими ветвями. Боковая лопасть уз
кая и глубокая, первая умбональная лопасть неглубокая, узкая. Вторая 
умбональная лопасть представляет собой ряд зубцов, или индивидуализи
рованных лопастей, расположенных в основном на внешней части раковины. 
Внутренняя боковая лопасть отделена от умбональной маленьким невысо
ким седлом. Дорсальная лопасть глубокая, двураздельная. Седла высокие, 
относительно широкие, наиболее широкое седло U^/U2.

Р и с .  16. Лопастные линии Meekoceras gracilitatis
а -  экз. № 672/63; при В=22,7 мм; б -  экз.

№ 672/65, при В*22,0 мм; в -  экз. № 672/64; при 
В=22,0 мм; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 
зона kolymensis

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид относительно мало изменчив. Основ
ные параметры раковины варьируют в небольших пределах. Скульптура 
или отсутствует, или в виде широких складок, наиболее развитых в при
умбиликальной части. Изменчивость лопастной линии выражается в различ
ной конфигурации лопастей и седел. Наиболее изменчива приумбиликаль- 
ная часть линии -  лопасть U2,которая состоит или из индивидуализиро
ванных лопастей или из рода зубчиков. Изменчиво строение седел 1/С - 
оно может быть высоким, куполовидным (рис. 16,6) или низким, очень 
широким (рис. 16,в ). Также различна ширина ветвей вентральной лопасти 
и степень их зазубренности.

С р а в н е н и е .  От близкого Meekoceras subcristatum Kipar.
М. gricilitatie,отличается более узкой вентральной стороной и нали
чием желобка, ограниченного килями на вентральной стороне ранних ста
дий развития.

З а м е ч а н и я .  Описанные в работе формы, несомненно, принад
лежат к виду Meekoceras graoilitatie.Следует только отметить неболь
шие различия в строении лопастной линии сибирских и американских 
форм. Боковая лопасть сибирских Meekoceras gracilitatis более узкая,
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по сравнению с типовым экземпляром вида и с другими американскими, 
афганистанскими и канадскими экземплярами и. gracilitatis.Следует 
также отметить, что сибирские формы gracilitatis только до пятого обо
рота характеризуются вентральной стороной с желобком, ограниченным 
килями, в дальнейшем вентральная сторона становится плоской. Боль
шинство же американских форм и на взрослой стадии сохраняют желобок 
на вентральной стороне, и лишь несколько экземпляров из большой кол
лекции Б. Каммела и Г. Стила (Kummel, Steele,1962) имеют такое же 
строение вентральной стороны, как и сибирские формы.

Из отложений зоны Ueekoceras gracilitatis Айдахо Л. Смитом (Smith, 
1932) под родовым названием Ueekoceras описан ряд видов, очень сход
ных мевду собой и близких к М. gracilitatis,что было отмечено J1. Спа- 
том (Spath,1934). Эти виды -  U. elkoense, М.cristaturn, U. sylvanum 
и u. arthaberi, судя по степени инволютности раковины представляют 
собой различные возрастные стадии u. gracilitatis. Те экземпляры, 
которые Л. Смит описал как Meekoceras radiosus Waagen, относятся час
тично (anith, 1932, табл. 51, фиг. 1,2) к U. gracilitatis, а другие 
(табл. 51, фиг. 3 ,4 ), вероятно, к роду Anasibirites. По нашему мне
нию, к Ueekoceras gracilitatis также Следует отнести формы, описанные 
Л. Смитом как Clypeoceraa pusвilium и Dagnoceras bridgesl.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
севера Сибири; зона Ueekoceras gracilitatis запада США, Афганистана; 
зона Euflemingites romunduri Арктической Канады.

М а т е р и а л .  Низовье р. Оленек, руч. Кыра-Хос-Терюттээх 
(бассейн р. Буур) -  9 экз.; р. Нуора, руч. Цератитовый -  I  экз.; 
р. Некучан -  I  экз.

Род Arctoceras Hyatt, 1900
Untergruppe dee Ceratites polarist Mojsisovics, I8b6, c. 29.
Arctoceras : Hyatt, 1900, c. 559; Diener,1915, c. 52; Spath, 1921, 

c. 229; 1934, c. 257; Erebold, 1930, c. 16; Tozer, 1961, c. 67;
Kummel, 1961, c. 500; Kummel, Steele, 1962; c. 697; Захаров, 1966, 
с. 73; Runnegar, 1969, с. 826; Weitschat, Lehmann, 1976, c. 96;

Submeekocerast Spath, 1934, c. 255; Кипарисова, I 961, c. 72.
Dlscoproptychites: Кипарисова, 1956, с. 77.
Proptychites (Dlscoproptychites): Кипарисова, 1961, с. 102.
Т и п о в о й  в и  д -Ceratites? blomstrandi Lindstrom,. 1865 

(- Ceratites polaris Mojsisovics, 1886); Шпицберген; оленекский 
ярус, зона Wasatshites tardus.

Д и а г н о з .  Раковина крупных размеров инволютная на ранних и 
умеренно эволютная на более поздних стадиях развития. Вентральная 
сторона округлая, боковые -  слабовыпуклые или уплощенные. Умбиликаль
ная стенка высокая, отвесная. Умбиликальный перегиб отчетливый. Ум
биликус от умеренно узкого до умеренно широкого. Поверхность ракови
ны на ранних стадиях, как правило, гладкая. У взрослых форм в разной
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степени развиты складки или ребра, часто неравномерно расположенные.
На местах пересечения ребрами умбиликального края могут присутство-

X 2вать различной интенсивности бугорки. Лопастная линия (V^V^LU U 
(U^SJKDjD^). Дорсальная лопасть с дополнительными зубцами. Очертания 
седел и степень зазубренности лопастей изменчивы. Жилая камера зани
мает половину или немного более половины оборота.

В и д о в о й  с о с т а в .  I)Arctoceras blomstrandi (Linda-  
trom, 1665, с. 4, табл. I, фиг. 3), который объединяет все виды ро
да из бореальных регионов; 2)А. muahbaohanum (White, 1660, с. 114, 
табл. 32, фиг. I), включая Meekoceras tuberculatum Smith (Smith,1932, 
с. 62, табл. 50, фиг. 1-3; табл. 36, фиг. I-I6), Meekoceras malaycum 
Welter (Welter,I922, с. 127, табл. II, фиг. 6-9), Paranorites labogen- 
sis Zhemikove (Бурий, Жарникова, 1962, с. 65, табл. 2, фиг. 1);
3)А. septentrionale Dieneri (Diener, 1695, с. 53, табл. I ,  фиг. I ) ,  
включал Submeekoceras ussuriense Kiparisova (Кипарисова, I 961, с. 73, 
табл. 14, фиг. I )  и Discoproptychites similis Kiparisova (Кипарисова, 
1961, с. 105, табл. 23, фиг. 5 ); 4 )А . ? meridionals (Guex, 1976, 
с. 106, табл. 2, фиг. 1,5, табл. 6 фиг. I ) .

С р а в н е н и е .  Наиболее близким к роду Arctoceras является 
род Meekoceras Hyatt, 1679, от которого описываемый род отличается 
закругленной и более широкой вентральной стороной и наличием бугорков 
на умбиликальном крае. Определенные отличия существуют и в строении 
лопастных линий сравниваемых родов: у Arctoceras всегда индивидуали
зирована вторая умбональная лопасть, чего обычно не наблюдается у ро
да Meekoceras.

З а м е ч а н и я .  К роду Arctoceras Ю.Д. Захаровым (1966) были 
отнесены американские виды Prionolobus jacksoni, Meekoceras (Priono- 
lobus) naageni и Proptychites walcotti, описанные А. Хайэтом и Д. Сми
том (Hyatt et Smith, 1905). Первый происходит из колумбитовых слоев и 
отнесен нами к роду Badarunia (Дагис, Ермакова, 1986,а ). Второй, по 
мнению Б. Каммела и Г. Стила (Kummel, Steele, 1962), является молодым 
экземпляром Dieneroceras spathi,который мы склонны относить к роду 
Sakhaites. Proptychites walcotti имеет лопастную линию, характерную 
для проптихитин и не может быть включен в состав рода Arctoceras.

Не исключено, что ряд видов из овенитовых слоев Южного Китая, опи
санных в составе рода Meekoceras (Chao, 1959), могут быть отнесены к 
роду Arctoceras и, в первую очередь, Meekoceras yukiahgense, М.subquad 
гаturn и М. quadratum, но имеющиеся описания и изображения этих видов 
недостаточны для корректной родовой интерпретации.

Л. Спат (Spath, 1934) вццелил Meekoceras mushbachanum из микоцера- 
совых слоев юго-запада США в самостоятельный род Submeekoceras на ос
новании отличий в строении лопастной линии, а именно по наличию более 
стройных по сравнению с родом Arctoceras седел. Действительно, аркто- 
церасы из южных районов (Приморье, юго-запад США) имеют лопастную ли-



нию, несколько более сложную по сравнению с арктическими формами. Для 
них характерны более узкие высокие седла и сильнее зазубренные лопас
ти. Остальные признаки, такие как форма раковины, характер умбиликуса, 
скульптура северных и южных видов, очень близки меоду собой, и отме
ченные небольшие отличия в строении лопастной линии недостаточны для 
отнесения их к различным родам.

Род Dlscoproptychites был установлен Л.Д. Кипарисовой (1956) для 
Koninckites eeptentrionalis Diener (1895). Но последний, на наш 
взгляд, обоснованно был отнесен С.Д. Захаровым (1968) к роду Arctoce- 
геа. A. septentrionale Diener, в синонимику которого мы включаем не
которые другие приморские виды (Submeekoceras ussuriense Kipar., Disoo- 
proptychites similia Kipar.) , является очень близким к американскому 
A. mushbahanum, от которого отличается лишь несколько более инволют- 
ной и менее скульптированной на взрослой стадии раковиной. Не исключе
но, что A. septentrionale является синонимом A.mushbahanum, но этот 
вопрос требует изучения типового материала. Условно к роду Arctooeras 
отнесен новый вид (A.meridionals, выделенный Ж. Ге (ttuex, 1978) по ог
раниченному и недостаточной сохранности материалу из зоны Anasibiri- 
tes pluriformis Соляного Кряжа.

Все бореальные виды нами вслед за Б. Каммелом (Kummel,1961), про
ведшим ревизию шпицбергенского материала, рассматриваются в составе 
единственного вида A. blomstrandi.Эти выводы сейчас подтверждаются 
исключительно полными сборами Arctoceras Западного Шпицбергена, сде
ланными доктором В. Вайгшатом (Геолого-палеонтологический институт 
Гамбургского университета), с которыми имел возможность ознакомиться 
один из авторов (А.С. Дагис).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
севера Средней Сибири; зона Euflemingites romunduri Шпицбергена, Арк
тической Канады; зона Ueekoceras gracilitatis запада США, Афганистана; 
зона Hedenatroemia bosphorensis Приморья, возможно, цератитовый пес
чаник Соляного Кряжа; слои с Owenites egediens Тимора; ранний оленек 
Малайи.

Arctoceras blomstrandi Lindstгот, 1065 
Табл. IX, фиг. 1,2; табл. X, фиг. 1,2

Ceratites? blomstrandi: Lindstrom,1865, с. 4, табл. I, фиг. 3.
Ceratites blomstrandi: Oberg, 1877, с. I I ,  табл. 3, фиг. 1-4.
Ceratites costatue: Oberg, IB77, с. 13, табл. 4, фиг. 3; Uojsi- 

sovics, 1886, с. 36; табл. 7, фиг. 3; Freoh,I905, табл. 29, фиг. 9.
Dinarites tibergi: Uojsisovics, 1882, с. 12.
Ceratites tibergi Uojsisovics, 1886, с. 33, табл. 7, фиг. 5,6; 

табл. 8, фиг. 1,3; Freeh,1905, табл. 29, фиг. 7.
Ceratites simplex: Uojsisovics, 1886, с. 30, табл. 6, фиг. 2-4.
Ceratites polaris: Uojsisovics, 1886, с. 31, табл. 7, фиг. 1-2; 

Freeh, 1905, табл. 29, фиг. 8.
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Ceratltes ind.sMojsisovies, 1666, c. 32, табл. 6, фиг. 7.
Ceratites nov. f .  indet: Mojsiaovics, I8B6, c. 37, табл. 7, фиг. 4.
Ceratites whitei: Mojsiaovios, 1866, c. 32, табл. 6, фиг. 5-6.
Arctoceras lindetromi: Spath, 1934, c. 263, фиг. 86,с.
Arctoceras polerei Spath, 1934, c. 257, фиг. 86,a,6.
Arctoceras whiteis Prebold, 1930, c. 16, табл. 5, фиг. I-3;Spath, 

1934, с. 260, фиг. 86,д, 89.
Arotooeraa blomstrandi: Kummel, I 961, c. 500, табл. I ,  фиг. 1-4; 

табл. 2, фиг. 1,2; табл. 3, фиг. 1-5; табл. 4, фиг. 1-4; табл. 5, 
фиг. I —10; табл. 6, фиг. 1-4; табл. 7, фиг. I ;  Tozer, 1963, табл. 3, 
фиг. 6; 1970, табл. 16,фиг. 6; Корчинская, 1969, табл. I ,  фиг. I ;  
табл. 3, фиг. 1,2; 1962, табл. 6, фиг. I ;  табл. 7, фиг. I ;  Weitechat, 
Lehmann, 1976, с. 96, табл. 12, фиг. 1^,6; Ермакова, 1961; с. 106, 
табл. 6, фиг. 2; табл. 7, фиг. I .

Arotoceras obergi: Spath,1934, с. 26I;Tozer, I961, с. 68, табл.15, 
фиг. 1-5; табл. 16, фиг. 2-4.

Arctoceras coetatus: Spath, 1934, с. 262; Корчинаская, 1982, 
табл. 6, фиг. 2.

Ф о р м а  (рис. 17). Раковина четвертого оборота дисковидная с 
узким или умеренно узким умбиликусом. Вентральная сторона узкая, ок
ругленная, боковые -  слабовыпуклые, поперечное сечение оборота эллип
совидное. С дальнейшим ростом раковины происходит небольшое увеличе
ние диаметра умбиликуса. Раковина, образованная шестью-семью оборота
ми, умеренно инволютная, с широкой, реже узкой округлой вентральной 
стороной и слабовыпуклыми боковыми. Поперечное сечение оборота округ- 
ленно-прямоугольное с наибольшей шириной в средней части. Вентро-ла- 
теральный край округленный, умбиликальный -  угловатый. Умбиликальная 
стенка высокая, отвесная. Умбиликус -  от умеренно узкого до умеренно

Р и с .  17. Поперечное сечение 
Arctoceras blomstrandi

Экз. № 872/71; руч. Кыра-Хос- 
Терюттээх , бассейн р. Буур; зона 
kolymensis



широкого. Жилая камера занимает несколько более половины или полови
ну оборота. Устье простое.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%)
№ Д В Ш Ду в/д ш/д Ду/Д
872/67 117,0 52,0 31,1 25,2 0,44 0,27 0,21
370/37 116,0 47,0 29,0 32,0 0,41 0,25 0,26
872/68 111,0 51,0 28,9 26,0 0,46 0,26 0,23
872/69 93,0 43,0 25,0 21,0 0,46 0,27 0,23
372/37 91,0 42,0 26,0 19,5 0,46 0,29 0,21
372/37 42,0 22,0 12,0 8,0 0,52 0,29 0,19
372/37 17,4 8,0 6,3 4,4 0,46 0,36 0,25

С к у л ь п т у р а . Боковые стороны несут тонкие неравномерно
расположенные радиальные ребра или складки, наиболее интенсивные на 
жилой камере. Линии роста двусинусного типа с выступами на вентраль
ной и середине боковой сторон. Ребра и линии роста одинаково изогну
ты. На местах пересечения ребрами умбиликального края часто образуют
ся различной интенсивности бугорки.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 18). Вентральная лопасть ши
рокая с двумя короткими зазубренными в основаниях ветвями. Боковая 
лопасть глубокая и широкая, первая умбональная лопасть узкая с двумя- 
тремя зубчиками в основании. Вторая умбональная лопасть с двумя зуб
чиками. На умбиликальной стенке третья умбональная лоласть, состоя
щая из рада зубчиков, расположенных на внешней и внутренней стороне 
раковины. Внутренняя часть линии состоит из внутренней боковой лопас
ти с двумя зубчиками в основании и дорсальной с тремя зубцами в ос
новании, седла широкие.

1/и Пa Ui U 6
Р и с .  18. Лопастные линии Arctoceras blomstrandi

а -  экз. № 872/71, при В=27,2 мм; б -  экз.
№ 872/37, при ВОЗ, 9 мм; р. Сынча; зона kolymensis

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид относительно мало изменчив. В не
больших пределах варьируют основные параметры раковины, относитель
ная величина диаметра умбиликуса от 0,21 до 0,28, ширина оборота от 
0,25 до 0,29 и высота оборота от 0,41 до 0,46. Вентральная сторона 
изменяется от узкой до широкой, незначительно варьирует степень вы
пуклости боковых сторон. Наибольшие изменения отмечаются в скульпту
ре. Одни экземпляры практически гладкие, у других -  тонкие радиаль
ные ребра, у третьих -  неравномерно расположенные складки. У одних 
форм на месте пересечения ребрами умбиликального края образуются 
бугорки, у других -  нет.
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Изменчивость в строении лопастной линии выражается в различном ко
личестве зубчиков в основаниях лопастей и очень незначительно -  в 
различной конфигурации лопастей и седел.

С р а в н е н и е .  Большое сходство в форме раковины и характе
ре скульптуры отмечается у рассматриваемого вида с американским ви
дом A. muBhbachanum (Smith) и приморским A. eeptentrionale (Dlener). 
Основное отличие -  строение лопастной линии. Лопастная линия a . blom
strandi значительно менее зазубрена и с более широкими седлами по 
сравнению с названными видами.

З а м е ч а н и я .  Г. Линдстрем ( Linde t гот, 1665), П. Оберг 
(Oberg, 1877) и Э. Мойсисович (Uojaiaovica, 1886) под родовым наз
ванием Ceratitea описали семь близких видов (blomstrandi, simplex, 
polare, whitei, obergl, llndstromi, •ostatus) и нижнего триаса Шпиц
бергена. А. Хайэт (Hyatt, 1900) установил для названных видов новый 
род Arctoceras. Л. Спат (Spath, 1921, 1934) и X. Фриболд (Prebold, 
1930), позднее изучавшие шпицбергенских арктоцератвд, полностью раз
деляли точку зрения А. Хайэта. В то же время существовала и другая 
точка зрения. Е. Вепфером (Wepfer, 1912) была высказана мысль, что 
все цератиты этой группы относятся к одному виду. Б. Каммел (Kummel, 
1961; Kummel, Steele, 1962), сравнивая форму раковины, степень инво- 
лютности, скульптуру, лопастные линии шпицбергенских арктоцератид, 
приходит к выводу, что все они представляют собой различные стадии 
роста одного и того же вида. Он вслед за Е. Вепфером признает все 
вышеперечисленные виды синонимами a . blomstrandi (Lindatrom). Эта 
точка зрения поддерживается и в данной работе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
севера Сибири; зона Euflemingites romunduri Шпицбергена, Арктичес
кой Канады.

М а т е р и а л .  Р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх -  15 экз.; 
р. Сынча (бассейн р. Менкер) -  3 экз.; р. Некучан -  2 экэ.

Род Wyomlngites Hyatt, 1900
Wyomingiteai Hyatt, 1900, о. 556» Spath, 1934* о. 249;Bando,1964, 

о. 83.
Flemingites: Smith, 1932, с. 51 (част.).
Т и п о в о й  в и д  -  tieekoceras apl&oatum white; Айдахо; оле- 

рекский ярус, зона Ueekooeras gracilitatie.
Д и а г н о з .  Раковина эволют нал на всех стадиях роста со слабо- 

объемлющими оборотами. Вентральная сторона уплощенная или с желобком, 
ограниченным тонкими килями, боковые -  уплощенные, близки к субпа- 
раллельным. Вентро-латеральный перегиб отчетливый. Умбиликальная стен
ка низкая, крутая или наклонная. Умбиликус мелкий, широкий. Поверх
ность раковины гладкая или с низкими широкими радиальными складками, 
наиболее интенсивными в приумбиликальной части. Лопастная линия с 
относительно широкой вентральной лопастью, с зазубренными основания
ми всех лопастей. Формула: (V1V1)LU1(U2=S)I(D1D1 ).
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В и д о в о й  с о с т а в .  Ueekoceras eplanatum (White, IBbO, 
с. 112, табл. 31, фиг. I ,а ) ,  включал Gyronites whiteanus Waagen 
(White, I860, табл. 31, фиг. I , e ) ;  Wyomingitea anguatatus (Возин,
1972, с. 48, табл. I ,  фиг. 3 -5 ); Prionolobus subevolvens (Захаров,
1968, с. 70, табл. 7, фиг. 6-9).

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к роду Wyomingitea индские 
роды Gyronites Waagen, 1895 и Prionolobus Waagen, которые являются, 
по сути дела, гетерохронными гомеофорфами. Род Gyronites отличается, 
главным образом, офицератидной формой раковины с наибольшей шириной, 
приуроченной ближе к умбиликальному краю, а также менее расчлененной 
сутурой и, прежде всего, ауксилиарной ее части. Род Prionolobus от 
описываемого отличается более инволютной раковиной, отсутствием тен
денции к образованию желобка на вентральной стороне и, вероятно, 
несколько более сложно рассеченной лопастной линией.

Среди раннеоленекских родов наиболее близким к Wyomingitea явля
ется род Ueekoceras Hyatt, 1679. От последнего рассматриваемый род 
отличается уплощенными боковыми сторонами и формой поперечного сече
ния оборота, большей эволютностью раковины и менее рассеченной ло
пастной линией. Определенное сходство с Wyomingites имеет позднео- 
ленекский бореальный род Nordophiceraa Popov, I 961, особенно виды с 
уплощенной вентральной стороной (N. sehmidti).Основным отличием в 
данном случае является присутствие параболической скульптуры у рода 
Nordophiceraa.

З а м е ч а н и я .  Род Wyomingitea установлен А. Хайэттом в 
1900 г. типом рода был выбран Ueekoceras aplanatus White, 1879 из от
ложений зоны Ueekoceras greoilitatia Айдахо. Большинством исследова
телей (Freeh,1902; Hyatt et Smith, 1905; Arthaber, I9 I I ;  Diener,1915; 
Smith, 1932) род признан не был, а типовой вид aplanatus и вьщеленный 
из его состава вид whiteanus (Waagen, 1895) относились к родам lenodis- 
cus, Danubites, Ueekooeras (Gyronites), Flemingites, Ophicerae.

Самостоятельность рода Wyomingitea была признана в начале JI. Спа- 
том (Spath, 1934), а затем Б. Каммелом (Kummel,1954, Arkell et al., 
1957; Kummel, Steele, 1962). В отечественной литературе (Кипарисова, 
Попов, Робинсон, 1958; Шевырев, 1986) род Wyomingitea считают синони
мом рода Gyronites Waagen, 1895.

Е. Тозер (Tozer, 1971), признавая самостоятельность рода Wyomingi- 
tes, включает его в состав подсемейства Flemingitinae и считает, что 
род Dieneroceras Spath, 1934 является его синонимом. С последним ут
верждением трудно согласиться, поскольку динероцерасы имеют более 
простое строение лопастной линии и широкую, по сравнению с Wyomingi- 
tes, хотя и несколько уплощенную вентральную сторону.

В состав рода Л. Спат (Spath, 1934), Б. Каммел и Г. Стил (Kummel, 
Steele,1962) кроме типового включают еще 2 вида -  W. whiteanus (Waagen) 
и W. arnoldi (Hyatt et Smith). Типом вида W.whiteanus В. Ваагеном
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(Waagen, 1895) был выбран экземпляр С. Уайта (White, I860, табл. 31, 
фигЛ,е).описанный им как Ueekoceras aplanatus.Вероятно, W.nhiteanus 
представляет собой крайнюю, наиболее эволютную форму W. aplanatив.Кос
венным подтверждением этому служит экземпляр, описанный Б. Каммелом и 
Г. Стилом (Kummel, Steele, 1962) как W. whiteanus, который уже менее 
эволютный по сравнению с типовым и является, вероятно, одной из пере
ходных форм между W.eplenatus и W. whiteanus.

Wyomingltes amoldi (Hyatt et Smith)описан по юным формам, по кото
рым практически невозможно судить о его систематической принадлежнос
ти. По широкой, несколько уплощенной вентральной стороне (Smith, 1932, 
табл. 64, фиг. 1-3; Kummel, Steele, 1962; табл. 99, фиг. 1,2) этот вид 
более близок к роду Dianeroceras, чем к Wyomingltes.

Из оленекских отложений Приморья описан w. ussuriensis (Захаров, 
1967), который характеризуется резкой ребристостью вентральной и боко
вых сторон, а также вентральной лопастью с узкими ветвями, что не ха
рактерно для типичных вайомингитов... Из этих же отложений С.Д. Захаро
вым (1968) установлен Ppionolobus subevolvens, который по форме рако
вины, характеру скульптуры и строению лопастной линии принадлежит к 
роду Wyomlngites.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
Западного Верхоянья; зона Ueekoceras gracilitatie Айдахо, Новой Зелан
дии; зона Hedanetroemia bosphorense Приморья.

Wyomingltes engustatus Vozln, 1972 
Табл. У Ш , фиг. 3,6

Wyomingltes angustatusi Возин, 1972, с. 48, табл. I ,  фиг. 3-5.
Wyomingltes aplanatus: Вавилов, 1965, с. 22, табл. I ,  фиг. 5.
Г о л о т и п  -  ЯГМ, № 95/15; оленекский iqpyc, зона kolymensis За

падное Верхоянье.
Ф о р м а  (см. рис. 20,ж ,э). Начальная камера эллипсоидальная, 

с размерами 0,5x0,4 мм. Поперечное сечение первого оборота серповид
ное. Раковина первых четырех оборотов офиоконовая, эволютная, с нале
гающими оборотами. Вентральная сторона широкая, выпуклая, боковые -  
уплощенные, на четвертом обороте слабовыпуклые. Умбиликальная стенка 
практически отсутствует. Умбиликус широкий. На пятом обороте уменьша
ется относительная величина ширины и возрастает относительная величи
на высоты оборота. Обороты становятся слабообъемлющими, пятый оборот 
объемлет предыдущий на одну треть высоты, уменьшается степень эволют- 
ности раковины. Умбиликус остается умеренно широким, но относительная 
величина его уменьшается. Вентральная сторона относительно узкая, уп
лощенная. Вентро-латеральный перегиб четкий, округленный. Боковые 
стороны уплощены, вентро-латеральная часть вогнута. Умбиликальная 
стенка низкая, наклонная. Умбиликальный перегиб отчетливый, округлен
ный. На шестом обороте еще больше прогибается вентро-латеральная 
часть и вентральная сторона становится узкой, уплощенной, с угловатым 
вентро-латеральным перегибом.



Взрослая раковина, образованная восемью оборотами, тонкая, эволют
ная. Вентральная сторона узкая, уплощенная, с отчетливыми тонкими ки
лями, ограничивающими желобок. Последующий оборот объемлет предыдущий 
на одну треть высоты. Боковые стороны уплощенные, субпараллельные, 
в вентро-латеральной части несколько вогнуты. Поперечное сечение обо
рота стреловидное, с усеченным острием. Умбиликальная стенка :ниэкая, 
крутая или несколько наклонная. Умбиликальный перегиб отчетливый, ок
ругленный. Умбиликус очень мелкий, широкий. Размер жилой камеры и фор
ма устья неизвестны.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%)
№ Д В Ш Ду в/д ш/Д ' Ду/Д
Гоцотип95/15

54,0? 19,0? 7,8 20,2 0,35 0,14 0,37
95/15 27,3 10,3 4,4 10,0 0,36 0,16 0,34
95/15 16,9 7,0 3,6 6,2 0,37 0,19 0,33
95/15 12,9 5,2 2,8 4,4 0,40 0,22 0,34
95/15 8,6 3,3 2,2 3,2 0,38 0,26 0,37
291/13 41,0 15,0 6,0 15,5 0,37 0,15 0,38
23/95 31,0 12,0 4,6 10,5 0,39 0,15 0,34
25/95 29,6 11,2 4,4 10,2 0,38 0,15 0,34
25/95 14,0 5,8 3,0 4,8 0,41 0,22 0,34
25/95 6,1 2,4 1,85 2,4 0,39 0,30 0,39
25/95 3,2 1.0 1,3 1,45 0,31 0,41 0,45
25/95 1.8 0,6 0,9 0,8 0,33 0,50 0,44
25/95 1,05 0,4 0,65 0,45 0,38 0,62 0,43
25/95 0,55 0,3 0,55 - 0,54 100 -

С к у л ь п т у р а .  Первые пять оборотов гладкие. Боковые сторо
ны поздних стадий развития несут широкие, низкие радиальные складки, 
наиболее ярко выраженные в приумбиликальной части и затихающие вблизи 
■вентро-латеральной части.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 19). Вентральная лопасть ши
рокая с двумя зазубренными короткими ветвями. Боковая лопасть широкая 
и неглубокая, умбональная -  относительно широкая, неглубокая. Вторая 
умбональная лопасть представлена длинным рядом мелких зубчиков, распо
ложенных на внешней и внутренней сторонах раковины. Внутренняя боко
вая лопасть небольшая, неглубокая и неширокая, дорсальная -  двураз
дельная.

С р а в н е н и е .  От Wyomingites aplanatus (White) отличается 
значительно более тонкой раковиной, более узкой вентральной стороной 
и стреловидным поперечным сечением оборота. От W. subevolvens 
(Zakharov) отличается более эволютной формой раковины.

З а м е ч а н и я .  Из отложений оленекского яруса Западного Вер
хоянья U.H. Вавилов (1965) описал один экземпляр как Wyomingites apla
natus (White). Этот экземпляр практически не отличим от экземпляров, 
описанных В.Ф. Возиным (1972) как Wymingites angustatus.
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Р и с .  19. Лопастные линии и поперечные 
сечения Wyomingites angustutus

а -  экэ. № 95/15, при В=15,6 мм: б,в -  
экз. № 95/25, б -  при В=6,4 мм, в -  при В=1,35 
г -  экз. № 95/18, при В=П,5 мм: д ,е -  экз.
№ 95/19, д -  при В=10,5 мм, е -  при В=3,5 мм; 
ж -  экз. № 95/15; з -  экз. № 95/25: руч. Кельтер, 
бассейн р. Нуора; зона kolymensis (Возин, 1972)

мм;

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
Западного Верхоянья.

М а т е р и а л .  Р. Лееписке -  I  экз.; р. Нуора, руч. Кельтер -
7 экз.

Семейство Prionltldae Hyatt, 1900 
Род Anasibirites Mojsisovlcs, 1896 
Anasibirites ochoteneis Bytschkov, 1976 

Табл. X II I ,  фиг. 2-5
Anasibirites ochotensisi Бычков и др., 1976, с. 110, табл. 10, 

фиг. 6.
Anasibirites multiformisi Попов, 1962, с. 179, табл. 2, фиг. I ;  

Вавилов, 1965, с. 24, фиг. 10; Архипов, 1974, табл. 5, фиг. 4.
Г о л о т и п -  ЦНИГР, № 41/8301; верховья р. Большой Гармаццы, Се

верное Приохотье; оленекский ярус, зона tardus.
Ф о р м а .  Раковина инволютная, дисковидная с быстро растущими в 

высоту оборотами. Вентральная сторона относительно узкая, уплощенная, 
с обычно хорошо выраженными вентро-латеральными краями. Боковые сторо
ны слабовыпуклые с наибольшей шириной вблизи умбиликального края. По
перечное сечение оборота близко к округленно-трапециевидному. Умбили
кальная стенка относительно высокая, крутая, умбиликальный перегиб от
четливый, округленный, умбиликус умеренно узкий. Устье простое. Жилая 
камера занимает более двух третей оборота.
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Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (%)
А В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

872/73 27,0 13,0 9,0 5,5 0,48 0,33 0,20
872/74 24,3 12,0 8,9 5,0 0,49 0,37 0,21
872/75 14,2 7,0 5,0 2,9 0,49 0,35 0,20

С к у л ь п т у р а . Боковые стороны с тонкими изгибаюоцшися реб-
раки, перекидывающимися через вентральную сторону и образующими широ
кий выступ на вентральной стороне.На килой камере ребра ослабевают 
или исчезают. Струйки роста с небольшим синусом в приумбиликальной час
ти и широким, относительно глубоким синусом вблизи вентро-латерально- 
го перегиба. Выступ на вентральной стороне глубокий и широкий.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 20). Вентральная лопасть от
носительно широкая, с мелкими ветвями. Боковая лопасть глубокая, умбо
нальная -  мелкая. На умбиликальной стенке располагается слабо выражен
ная еще одна умбональная лопасть. Основания лопастей слабозазубренные.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к рассматриваемому виду Anasl- 
b lritea  emmonsi Ыаthews, от которого А. оаhoteneia отличается более 
инволютной формой раковины. От A. multiformis Welter отличается более 
тонкими, не собранными в пучки ребрами.

Р и с. 20. Лопастная линия Anasi- 
b ir ite s  ochotensis

Экз. № 872/73, при В=6,6 мм; 
руч. Бырахтадья, бассейн р. Лее- 
писке; зона tardus

З а м е ч а н и я .  Род Anaaibiritea включает большое количество 
видов, номенклатура которых нуждается в серьезной ревизии. В Сибири 
этот род редок, представлен единичными экземплярами. Первоначально они 
были описаны С.Н. Поповым (1962) как A. multifonnie, впоследствии 
D.M. Бычков (Бычков и др ., 1976) на основании деталей скульптуры эти 
формы вццелил в новый вид. В данной работе принята трактовка Ю.М. Быч
кова, хотя авторы отдают себе отчет в необходимости более глубокого 
изучения этого материала.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона tardus За
падного Верхоянья и Северного Приохотья.

М а т е р и а л .  Западное Верхоянье, руч. Тэнэхээн, бассейн 
р. Лееписке -  3 экз.

Род Wasatchites Mathews, 1929
Waaatchitee tardus (ItcLeam), 1945 

Табл. X II, фиг. 2,3
Anawaaatchitea tardus» McLeam, 1945, c. 5, табл. 2, фиг. 1,2.
Waaatchitee tardus» Tozer, 1961, c. 70, табл. 19, фиг. 1-3; 1963, 

табл. 4, фиг. 1,2; 1967, табл. 5, фиг. 3; 1970, табл. 16, фиг. 14; 
Вавилов, 1965, с. 25, табл. I ,  фиг. 7, а ,б; Архипов, 1974, табл. 5, 
фиг. 3; Бычков и др., 1976, с. I I I ,  табл. 10, фиг. 3,4.
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Ф о р м а .  Взрослая раковина средних размеров, полуинволютная, с 
относительно широкой уплощенной вентральной стороной. Боковые стороны 
слабовыпуклые, почти плоские. Венгро-латеральный край очень отчетли
вый, умбиликальный — округленный. Поперечное сечение оборота округлен
но-прямоугольное. Умбиликальная стенка высокая, умбиликус умеренно уз
кий.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  {%)
»  Д В ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
872/76 29,2 13,1 11,3 6,8 0,45 0,39 0,23

С к у л ь п т у р а .  На боковых сторонах, ближе к умбиликальному 
краю, располагаются высокие удлиненные бугорки, ослабевающие к сере
дине боковой стороны. Бугорки появляются, вероятно, на различных ста
диях роста при диаметрах раковины от 20 до 35 мм. От них отходят два, 
реже три ребра, усиливающиеся до бугорков на вентро-латеральном крае 
и обычно перебрасывающиеся через вентральную сторону.

Л о п а с т н а я  л и н и я .  Не вскрыта.
С р а в н е н и е . .  По характеру скульптуры Wasatchites tardus 

близок к w. perrin i Mathews, отличаясь от последнего более инволют- 
ной формой раковины и гладкими внутренними оборотами.

З а м е ч а н и я .  Род Wasatchltes, широко распространенный во 
многих Бореальных регионах, редок в Северо-Восточной Азии. Этот род 
включает морфологически изменчивые формы и нуждается в ревизии. Опи
санные формы отнесены к W. tardus на основании того, что они лишены 
бугорков на ранних и средних стадиях развития. Вместе с тем они отли
чаются от канадских экземпляров W. tardus относительно более корот
кой стадией без бугорков. По этому основному признаку описанные 
экземпляры могут быть отнесены к роду Anawasatohites MeLearn, 1945, 
но валидность последнего рода требует дополнительных доказательств.
По данным доктора В. Вайтшата (устное сообщение) этот вид широко рас
пространен на Свальбарде, где ранее (Spath, 1934, Weitschat, Lehmann, 
1978; Корчинская, 1982) был описан как w. tridentinus.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус; зона tardus3a- 
падного Верхоянья, Северного Приохотья, Британской Колумбии, Аркти
ческой Канады.

М а т е р и а л .  Западное Верхоянье, руч. Тэнэхээн, бассейн 
р. Лееписке -  2 экз.

Семейство Flemlngitidae Hyatt, 1900 
Род Euflemingltes Spath, 1934 
Euflemingites aff. romunduri Tozer 

Табл. XI, фиг. I
Ф о р м а .  Раковина первых четырех оборотов эволютная. Попереч

ное сечение оборотов округленно-пр/люугольное, с шириной, значитель
но превышающей высоту. Вентральная сторона широкая, округленная, 
слабовыпуклая, также слабовыпуклы и боковые стороны. Наибольшая ши-
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рина оборота приходится на вентро-латеральную часть раковины. На пя
том обороте поперечное сечение оборота становится почти круглым, с 
наибольшей шириной оборота в средней части. Умбиликальная стенка вы
сокая и крутая, умбиликапьный и вентро-латеральный перегибы округ
ленные. Взрослая раковина достигает крупных размеров, эволютная, со 
слабообъемлющими оборотами. Поперечное сечение близко к круглому, с 
шириной, незначительно превышающей высоту. Вентральная сторона широ
кая, слабовыпуклая, боковые -  выпуклые. Умбиликальная стенка высо
кая, наклонная. Умбиликальные и вентро-латеральные перегибы плавные, 
крутоокругленные. Умбиликус умеренно широкий. Жилая камера и устье 
неизвестны.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)
№ Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
672/101 74,0 32,0 44,0 22,0 0,45 0,59 0,30

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта сильной спи
ральной ребристостью. На ядре дорсальной стороны отпечатывается реб
ристость предьщущего оборота.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 21). Вентральная лопасть 
мелкая с двумя узкими, зазубренными в основании ветвями. Боковая 
лопасть очень широкая и глубокая, первая умбональная лопасть узкая 
и неглубокая, вторая умбональная -  слабо индивидуализирована, прак
тически не отделена от вспомогательной части линии, представленной 
рядом зубчиков на внешней и внутренней сторонах раковины. Внутрен
няя боковая лопасть неглубокая и неширокая, дорсальная -  глубокая, 
двураздельная.

Р и с .  21. Лопастная линия Euflemingites romunduri
Экз. № 672/101, при В=0,5 мм; руч. Кельтер, 

бассейн р. Нуора; зона kolymensis

С р а в н е н и е .  По строению лопастной линии и характеру 
скульптуры описываемый вид, несомненно, принадлежит роду Euflemingi
tes Spath, 1934. От всех представителей рода, в том числе и от типич
ных, Euflemingites romunduri Tozer отличается более вздутой формой ра
ковины и близким к круглому поперечным сечением оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymenais 
Западного Верхоянья; зона Euflemingites romunduri Арктической Канады.

М а т е р и а л .  Р. Нуора, руч. Кельтер -  I  экз.
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Род Anaxenaspis Kiparisova, 1956
Anaxenaspiss Кипарисова, 1956, с. 76; 1961, с. 53; Захаров, 1968,

с. 50.
Т и п о в о й  в и д -  Xenaspis orientalis Diener, 1985; Приморье, 

о-в Русский; оленекский ярус, зона Anahedenstroemia bosphorense.
Д и а г н о з .  "Раковина эволютная, дисковидная, сильно сплюсну

тая с боков, достигающая больших размеров (до 20 см в диаметре). Пу
пок широкий; обороты объемлют друг друга более, чем на одну треть вы
соты. Поперечное сечение оборотов высокое, эллиптическое, с узкой вы
пуклой вентральной стороной и слабовыпуклыми боковыми, одинаково по
лого спускающимися как к вентральной стороне, так и к пупку. Поверх
ность раковины покрыта слабо выраженными радиальными ребрами, которые 
на жилой камере взрослой раковины сглаживаются или совсем исчезают. 
Лопостная линия цератитовая, с двумя боковыми лопастями и рядом вспо
могательных зубцов, в начале которого иногда слабо обособлена малень
кая вспомогательная лопасть. Первая боковая лопасть явлг.зтся наиболее 
глубокой, а первое боковое седло -  наиболее высоким", кипарисова, 
1961, с. 53).

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От основной группы 
флемингитид род Anaxenaspis отличается отсутствием спиральной скульп
туры. Близкий облик имеет род Anaf lemingites Kummel et Steele, 1962, 
но последний характеризуется значительно более высокой умбиликальной 
стенкой, менее эволютной раковиной и деталями строения лопастной линии 
(в основном, значительно более узкими седлами). Также спиральной 
скульптуры лишен род Xenodiscoides Spath, 1930. От последнего рассмат
риваемый род отличается отсутствием резких бугорковидных ребер.

Достоверно к роду Anaxenaspis может быть отнесен только типовой 
вид. Описываемые ниже сибирские виды отнесены к роду Anaxenaspis в 
известной мере условно. Они отличаются формой раковины, главным обра
зом, более высокой умбиликальной стенкой, наличием достаточно регуляр
ных ребер на ранних-средних стадиях морфогенеза. Детальное сравнение 
лопастных линий сибирских и приморских видов Anaxenaspis не может быть 
приведено, так как для приморских форм не известно строение внутренней 
части линии.

Не исключено, что род Anaxenaspis имеет более широкое географичес
кое распространение. Форма, описанная К. Динером из флемингитовых 
слоев Гималаев как Ceratites mandhata (Diener,1897, табл. 17, фиг. I ) ,  
по основным параметрам раковины и строению лопастной линии близка к 
этому роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона Anahedenstroe 
mia bosphorense Южного Приморья; зона Hedenstroemie hedenstroemi севе
ра Средней Сибири, Верхоянья.



Anaxenaspis olenekensls sp. nov.
Табл. X II, фиг. I ,  Табл. X II I ,  фиг. I ,  табл. Х1У, фиг. 1-3

Н а з в а н и е  в и д а  -  по р. Оленек.
Г о л о т и п -  ИГиГ, № 672/92; низовья р. Оленек, руч. Кыра-Хос- 

Терюттээх, бассейн р. Буур; оленекский ярус, зона hedenstroeml.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, достигающая 250 ми в диаметре, 

тонкая, эволютная. Боковые стороны отчетливо уплощены, вентральная -  
округленная. Умбиликальная стенка умеренно высокая, отвесная. Взрослая 
раковина гладкая с тонкими слабоизгибающимися струйками роста, на 
средних стадиях морфогенеза развиты низкие ребра. Лопастная линия с 
умеренно рассеченными лопастей и, часто, индивидуализированной второй 
умбональной лопастью.

Ф о р м а  (рис. 22). Раковина первых трех оборотов эволютная, с 
относительно узкой выпуклой вентральной стороной и слабовыпуклыми боко
выми. В конце третьего оборота происходит уплощение боковых сторон и 
возрастание высоты оборота, поперечное сечение округленно-прямоуголь
ное, умбиликус умеренно широкий. Умбиликальный перегиб угловатый, ум
биликальная стенка относительно высокая. На пятом-шестом оборотах на 
протяжении полуоборота вентральная сторона отчетливо уплощена. Вентро- 
латеральные перегибы отчетливые, округленные. Умбиликальная стенка вы
сокая, отвесная, умбиликальный перегиб угловатый.

Взрослая раковина, образованная восмью оборотами, эволютная, тонкая, 
крупных размеров. Поперечное сечение оборота удлиненно-овальное. Боко
вые стороны слабовыпуклые с наибольшей шириной в средней части. Вент
ральная сторона относительно широкая, закругленная. Вентро-латеральный 
перегиб отчетливый, округленный. Умбиликальная стенка умеренно высокая, 
крутая, умбиликальный перегиб округленный. Умбиликус мелкий, широкий. 
Жилая камера занимает более двух третей оборота. Устье простое.

Р и с .  22. По
перечное сечение 
Anaxenaspis ole- 
nekeasis

Экз. »  672/96;
§уч. Лекеер, 
ассейн р. Томпо; 

зона hedenstroeml



Р а з м е р ы (мм) и о т н о| ш е н и я (%)
» А В Ш Ду в/д ш/Д Ду/Д
Голотип
872/92

170,0 55,0 29,0 72,0 0,32 0,17 0,42

872/93 205,0 70,0 40,0 84,0 0,34 0,19 0,41
872/94 158,0 54,0 27,0 70,0 0,35 0,17 0,44
872/95 120,0 46,0 24,0 44,0 0,38 0,20 0,37
872/96 53,0 22,2 10,5 16,0 0,42 0,20 0,30
872/96 22,3 9,0 5,2 7,1 0,40 0,23 0,32
872/96 9,2 3,1 2,3 3,2 0,34 0,25 0,35
872/97 31,0 12,4 7,0 11,0 0,40 0,23 0,35

С к у л ь п т у р а . На третьем обороте появляются редко расстав-
ленные радиальные ребра, перекидывающиеся через вентральную сторону. 
Межреберные промежутки на вентральной стороне имеют вид пережимов. На 
четвертом-пятом оборотах ребра в виде широких низких складок. В нача
ле шестого оборота ребра ослабевают и полностью сглаживаются к вент
ральной стороне. В середине-конце шестого оборота радиальная скульп
тура, как правило, исчезает. Взрослая раковина гладкая, с тонкими сла- 
боизгибающимися струйками роста, образующими слабый выступ на вент
ральной стороне и середине боковой стороны.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 23). Вентральная лопасть ши
рокая с короткими сильно рассеченными ветвями. Боковая лопасть относи
тельно узкая и глубокая с частично зазубренными стенками и крупными 
зубчиками в основании. Умбональная лопасть короче боковой, с частично 
зазубренными стенками и сильно рассеченным основанием. Вторая умбо
нальная лопасть обычно индивидуализирована, реже она представлена ря
дом зубчиков, расположенных на внешней и внутренней частях раковины. 
Внутренняя боковая лопасть неглубокая, дорсальная лопасть на средних 
стадиях развития с хорошо выраженными на стенках зубчиками (рис. 23,а) 
которые на более поздних стадиях, при сгущении перегородок, почти не 
различимы (рис. 23,6). Ауксилиарная часть сутуры короткая, изменчивая. 
Седла субфиллоидного очертания.

С р а в н е н и е .  От типового вида (Anaxenaspis orientalis 
Kiparisova) отличается более высокой умбиликальной стенкой, отчетли
вым умбиликальным перегибом и скульптурой ранних стадий развития.

З а м е ч а н и я .  По форме раковины к описываемому близок Meeko
ceras strongi Smith (Smith,1932, с. 62, табл. 52, фиг. 12-17) из зоны 
Meekoceras gracilitatie Калифорнии, который Б. Каммелом и Г. Стилом 
(Kummel, Steele, 1962) был включен в состав рода Anaflemingites. От 
этого вида рассматриваемый отличается существенно слабее зазубренными 
стенками лопастей, более эволютной и тонкой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона hedenstroemi 
севера Средней Сибири, Верхоянья.

М а т е р и а л .  Низовья р. Оленек руч. Кыра-Хос-Терюттээх -  
12 экз.; Верхоянье, руч. Лекеер -  I  экз.; р. Томпо -  I экз.
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Р и с .  23. Лопастные линии Anaxenaspis olenekensls
а -  экз. № 872/96, при В=22,0 мм; б -  экз.

№ 872/94, при В=51,0 мм; в -  экз. № 872/94; при 
В“ 41,5 мм: руч- Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 
г -  экз. № 872/98, при В«50,0 мм; руч. Лекеер, бас
сейн р. Томпо; зона nedenstroemi

Anaxenaspis sp.
Табл. ХУ, фиг. I

Ф о р м а .  Вид представлен в коллекции одним крупным фрагмоконом, 
достигающим 230- мм в диаметре, тонким, эволютным. Боковые стороны сла
бовыпуклые, с наибольшей шириной в средней части. Вентральная сторона 
относительно широкая, выпуклая, поперечное сечение оборотов удлиненно
овальное. Вентро-латеральный перегиб отчетливый, округленный. Умбили
кальная стенка умеренно высокая, крутая. Умбиликальный перегиб округ
ленный, умбиликус широкий.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)
*  Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
872/100 230,0? 79,0 42,0 88,0 0,30 0,18 0,38

С к у л ь п т у р а .  На шестом-седьмом оборотах (более ранние 
обороты не известны) боковые стороны несут грубые, широкие, низкие 
складки. Последние обороты раковины гладкие.
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Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 24). Вентральная лопасть ши
рокая, с короткими зазубренными основаниями. Боковая лопасть широкая 
и глубокая. Первая умбональная лопасть короче боковой, с частично рас
сеченными стенками и сильно рассеченным основанием. Вторая умбональ
ная лопасть индивидуализирована. Ауксилиарная часть сутуры короткая. 
Седла относительно широкие.

Р и г.. 24. Лопастная линия Anaxenas-

С р а в н е н и е .  От Anaxenaspis olenekensis описываемый вид от
личается присутствием очень широких, грубых складок. Этим же призна
ком он отличается от других видов рода Anaxenaspis.

З а м е ч а н и я .  Описываемая форма представлена в коллекции 
всего одним неполным экземпляром, что,несмотря на специфическую 
скульптуру, не позволяет выделить его в самостоятельный вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона hedenstroeml 
севера Сибири.

М а т е р и а л .  Низовья р. Оленек, руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бас
сейн р. Буур -  I  экз.

Семейство Proptychitidae Waagen, 1695 
Род Lepiskites gen. nov.

Paranorites: Попов, 1961, с. 44 (част .); Возин, Тихомирова, 1964; 
с. 56; Бычков и др., 1976, с. 101 (част .); Ермакова, 1961, с. НО.

Н а з в а н и е  р о д а  -п о  р. Лееписке.
Т и п о в о й  в и д  -  Paranorites kolymensis Popov, 1961; Запад

ное Верхоянье; оленекский ярус, зона kolymensis.
Д и а г н о з .  Раковина очень крупных размеров, полуэволютнал, с 

округленной вентральной стороной. Поперечное сечение последнего обо
рота удлиненно-овальное, на средних стадиях -  округленно-треугольное 
с уплощенной вентральной стороной и наибольшей шириной в приумбили
кальной части. Умбиликальная стенка высокая, отвесная, с четким умби- 
ликальным перегибом, несколько понижается на жилой камере. Взрослая 
раковина гладкая, с тонкими линиями роста. На средних стадиях отчетли
вые, довольно грубые, почти прямые ребра, затухающие к вентральной 
стороне. Лопастная линия с широкой интенсивно рассеченной вентральной 
лопастью, более узкими слабее зазубренными боковой и первой умбональ- 
ной лопастями, как правило, индивидуализированной второй умбональной 
лопастью. Ауксилярная часть короткая и изменчивая. Дорсальная лопасть 
двураздельная, с небольшим количеством зубчиков на стенках. Седла без 
выраженной филлоидности.



В и д о в о й  с о с т а в .  Paranorites kolymensis (Попов, 1961, 
с. 46, табл. 5, фиг. I ;  табл. 6, фиг. 2 );  P. tzaregradskii (Попов, 
1948, с. 153, табл. I ,  фиг. 4 ).

С р а в н е н и е .  Наиболее близким к описываемому является род 
Clypeoceratoldes gen. nov4 характеризующийся также ребристыми средни
ми стадиями раковин. От этого рода Leplskites отличается более эво- 
лютной формой раковины, отчетливо уплощенной вентральной стороной на 
средних стадиях морфогенеза, а также некоторыми деталями скульптуры.
У описываемого рода ребра почти прямые и затухают около уплощенной 
вентральной стороны, в то время как у Clypeoceratoldes они сильно 
изогнуты и перекидываются через вентральную сторону. Определенное от
личие имеется и в строении лопастных линий этих родов. У Leplskites 
существенно короче ауксилярная часть линии, как правило, хорошо выра
жена вторая умбональная лопасть, менее интенсивна рассеченность лопас
тей, особенно дорсальной.

От рода Paranorites Waagen, 1895, к которому ранее относились виды 
рода Leplskites,новый род отличается характером скульптуры, а именно 
отчетливо ребристой раковиной на средних стадиях и отсутствием реб
ристости на последних двух оборотах, иным поперечным сечением взрос
лых оборотов и значительно большими размерами. Внешние части лопаст
ных линий Paranorites и Leplskites сходны. Дорсальная же лопасть у 
параноритов (Spath, 1934, фиг. 42) литуидная, что не характерно для 
рода Leplskites.

З а м е ч а н и я .  Род Leplskites, по всей видимости, не связан 
в происхождении с южными проптихитидами. Наиболее вероятным предком 
этого рода являются формы, отнесенные в данной работе, правда с оп
ределенной долей условности, к роду Anaxenaspis, которые имеют несом
ненное сходство с флемингитидами. Таким образом, сибирские проптихи- 
тиды (роды Leplskites и Clypeoceratoldes),возможно, возникли самос
тоятельно от какой-то ветви гладких флемингитид. Положение в системе 
сибирских раннеоленекских проптихитид нуждается в дальнейшем уточне
нии.

Отличия сибирских видов, отнесенных к роду Leplskites,от настоя
щих параноритид были ясны еще Ю.Н. Попову. Впервые название Leplakl- 
tes было употреблено Ю.В. Архиповым (1974). Он четко указал, что к 
этому роду относится Paranorites kolymensis Popov, но не дал описания 
нового тадсона, в связи с чем он попадает в категорию nomen n^dum. Вос
станавливая употребление этого названия, авторы надеются, что это не 
вызовет номенклатурных затруднений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
Северо-Востока Азии.



Lepiakites kolymensis (Popov), 1961 
Табл. ХУ, фиг. 2,3; табл. ХУ1, ХУП, ХУШ , XIX, XX, табл. XXI,

фиг. 2
Paranorites kolymenaisJ Попов, 1961, с. 46, табл. 5, фиг. I ,  

табл. 6, фиг. 2; Возин, Тихомирова, 1964, с. 57, табл. 33, фиг. I ;  
Ермакова, 1961, с. I I I ,  табл. 12, фиг. I .

Paranorites kolymensis var. costatai Попов, 1961, с. 47, табл. I I ,  
фиг. I .

Paranorites nercheriаПопов, 1961, с. 45, табл. 7, фиг. I ;  Возин, 
Тихомирова, 1964, с. 56, табл. 22, фиг. 5.

Paranorites ? u ltraradiatus:Бычков и др., 1976, с. 102, табл. 6, 
фиг. 2 (только).

Г о л о т и п -  ЦНИГР, № 362/6399; Западное Верхоянье, руч. Кель
тер; оленекский ярус, зона kolymensis.

Ф о р м а .  Раковина крупных размеров достигает более 300 мм в 
диаметре, эволютная. Ранние обороты достоверно не известны. На пятом- 
седьмом оборотах раковина эволютная, с относительно узкой, уплощен
ной вентральной стороной. Боковые стороны уплощенные, с наибольшей 
шириной в приумбиликальной части. Поперечное сечение оборотов округ
ленно-треугольное. Умбиликальная стенка высокая, отвесная. Умбиликус 
умеренно широкий. Вентро-латеральный и умбиликальный перегибы отчет
ливые.

Взрослая раковина образованная восмыо, возможно девятью, оборота
ми полуэволютная, с уплощенными, почти субпараллельными боковыми 
сторонами и относительно широкой слабовыпуклой вентральной стороной. 
Поперечное сечение оборота близко к округленно-прямоугольному или 
овальному с наибольшим расширением в средней части. Вентро-латераль
ный перегиб округленный. Умбиликальная стенка высокая, отвесная. Ум
биликальный перегиб отчетливый, угловатый, умбиликус умеренно широ
кий. Жилая камера занимает более половины оборота, но полная ее дли
на не известна.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (St)
№ Д В •ш Ду в/д ш/д Ду/Д
872/106 307,0 114,0 66,0 159,0 0,33 0,22 0,51
558/155 240,0 99,0 55,0 64,0 0,41 0,23 0,27
872/107 210,0 79,0 42,0 68,0 0,38 0,20 0,32
672/108 190,0 60,0 38,0 45,0 0,42 0,20 0,24
872/108 91,0 45,0 21,3 16,5 0,49 0,23 0,16
872/109 76,0 36,6 20,5 20,0 0,47 0,26 0,26
872/110 44,0 18,0 12,5 12,0 0,41 0,28 0,27

С к у л ь п т у р а .  Взрослая раковина гладкая, с отчетливыми 
струйками роста, образующими выступ на вентральной и середине боко
вой стороны. На средних стадиях морфогенеза, на пятом-шестом оборо
тах (более ранние стадии неизвестны) боковые стороны несут радиаль
ные, почти прямые, затухающие вблизи вентро-латерального края ребра.
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Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 25). Вентральная лопасть ши
рокая, с многочисленными зубцами. Боковая лопасть глубокая, с рассе
ченным основанием и нижней частью стенок. Первая умбональная лопасть 
уже и короче боковой. Как правило, индивидуализируется вторая умбо- 
нальная лопасть. Ауксилярная часть линии короткая, состоит из отдель
ных крупных относительно частых или редких зубцов. Дорсальная лопасть 
двураздельная с двумя-тремя зубчиками на стенках. Седла субфиллоид- 
ные на средних стадиях морфогенеза, теряют филлоидные очертания на 
взрослой стадии.

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид изменчив на всех стадиях роста. На 
средних стадиях наиболее изменчива ширина оборота, относительнее зна
чение которой варьирует от 0,23 до 0,28, степень вздутости в приумби-

а
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Р и с .  25. Лопастные линии Leplskites kolymensis
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ликальной части. Относительна величина диаметра умбиликуса также из
меняется в довольно широких пределах: от 0,16 до 0,26. Очень изменчи
ва степень инволютности раковины и на взрослой стадии. В основном, от
носительная величина диаметра умбиликуса варьирует в пределах от 0,24 
до 0,32, но есть в коллекции экземпляр, характеризующийся очень широ
ким умбиликусом (табл. ХУП, фиг. I ) ,  отношение Ду к Д которого сос
тавляет 0,51. С изменениями диаметра умбиликуса коррелятивно связано 
и изменение высоты оборота. Относительная величина ее варьирует у 
взрослых экземпляров в пределах от 0,33 до 0,41.

Изменчивость лопастной линии выражается в интенсивности зазубрен
ности оснований и нижней части стенок лопастей, в разной степени ин
дивидуализации второй умбональной лопасти. Изменчива ауксилярная 
часть линии. У большинства экземпляров она представлена редом крупных 
зубчиков (см. рис. 25), но имеются экземпляры с почти гладкой аукси- 
лярной частью. Кроме того, следует отметить и возрастную изменчивость 
конфигурации седел. На более ранних стадиях седла субфиллоидные, на 
поздних они становятся широкими и теряют филлоидное очертание.

С р а в н е н и е .  От Leplskites tzaregradskii Popov отличает
ся значительно большей эволютностью раковины на всех стадиях роста, 
большими размерами, формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
Северо-Восточной Азии.

М а т е р и а л .  Западное Верхоянье, руч. Кельтер, бассейн 
р. Нуора -  2 экз.; руч. Ингнери -  I  экз.; Верхоянье, руч. Додайо, 
бассейн р. Томпо -  5 экз.; низовья р. Оленек, руч. Кыра-Хос-Терюттээх, 
бассейн р. Буур -  3 экз.

Leplskites tzaregradskii Popov, 1948 
Табл. XXI, фиг. I

Paranoritee tzaregradskiii Попов, 1946, с. 153, табл. I ,  фиг. 4; 
1961, с. 45, табл. I ,  фиг.З.

Paranorites (? )  tzaregradskiis Бычков и др ,; 1976, с. 106, табл. 7 
фиг. 3 (только).

Г о л о т й п  -  ЦНИГР, № 1/6399; Верховья Колымы, руч. Кенеличи; 
оленекский ярус, зона kolymensis.

Ф о р м а .  Раковина дискоидальная, инволютная с уплощенными боко
выми сторонами, поперечное сечение близко к стреловидному. Вентраль
ная сторона уплощена, вентро-латеральный перегиб отчетливый. Умбили
кальная стенка высокая, отвесная, умбиликальный перегиб угловатый, 
умбиликус узкий. Форма раковины на ранних стадиях развития неизвестна.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)
№ Д В 111 Ду В/Д Ш/Д Ду/Д
1/6399 91 46,4 39,5 16,2 0,51 0,23 0,20

С к у л ь п т у р а .  На последнем обороте раковины гладкая, с тон
кими струйками роста. На внутренних оборотах раковина несет ребра. 
Детали скульптуры неизвестны.



Л о п а с т н а я  л и н и я .  Близка к сутуре Lepiakites koly
mensis.

С р а в н е н и е .  От типового вида рода Lepiskites отличается 
сильно инволютной раковиной, которая неизвестна ни на одной стадии 
развития Lepiskites kolymenais.

З а м е ч а н и я .  Lepiskites tzaregradakii достоверно известен 
только по одному, вероятно, не вполне взрослому экземпляру, который 
представлен только фрагмоконом. В нашей коллекции инволютные формы, 
которые могли бы быть отнесены к роду Lepiakites, отсутствуют полно
стью. lep isk ites kolymensis характеризуются довольно широкими преде
лами изменчивости степени инволютности раковины и не исключено, что 
L. tzaregradskii является лишь крайней формой изменчивости. Для окон
чательного решения этого вопроса у нас нет достаточно материала, в 
связи с чем мы сохраняем виды Ю.Н. Попова, тем более что синонимиза- 
ция этих видов влечет за собой большие номенклатурные изменения.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymenais 
Северо-Востока СССР.

М а т е р и а л .  Верховья р. Колымы, руч. Кенеличи -  I экз.
Род Clypeoceratoidee gen. nov.

Clypeoceraa: Попов, 1961, с. 49; Возин, Тихомирова, 1964, с. 59; 
Вавилов, 1965, с. 23; Ермакова, 1961, с. 117.

Koninckites: Вавилов, 1969, с. 131; Бычков и др., 1976, с. 103.
Paranoritea: Бычков и др., 1976, с. 101 (част .); Ермакова, 1961, 

с. 112 (част.).
Н а з в а н и е  р о д а  -п о  сходству с родом Clypeoceraa 

Smith, 1913.
Т и п о в о й  в и д -  Clypeoceraa gantmani Popov, 1961; низовья 

р. Оленек, бассейн р. Буур; оленекский ярус, зона kolymenais.
Д и а г н о з .  Раковина очень крупных размеров, дискоидальная, 

обычно с более или менее приостренной вентральной стороной. До пятого- 
шестого оборотов раковина умеренно эволютная, на шестом-восьмом силь
но инволютная. На последних полутора оборотах вновь происходит увели
чение эволютности раковины. Соответственно в индивидуальном морфогене
зе изменяется форма поперечного сечения оборотов от округлого и удли- 
ненно-овального на первых оборотах до стреловидного на средних ста
диях и приближается к овальному (у наиболее эволютных форм) на тер
минальных стадиях развития. На средних стадиях развития хорошо разви
ты ребра, изгибающиеся к устью и перекидывающиеся через вентральную 
сторону. Взрослая раковина гладкая, с тонкими струйками роста. Лопаст
ная линия с субфиллоидныыи седлами, сильно рассеченными лопастями, 
очень длинной, сложно построенной ауксилярной частью линии. Дорсаль
ная лопасть с многочисленными зубчиками.

В и д о в о й  с о с т а в .  Clypeoceraa gantmani (Попов, 1961, 
с. 49, табл. 4, фиг. I ) ;  Paranoritea kulenaia (Бычков и др., 1972, 
с. 101, табл. 6, фиг. 2 ). 

во



С р а в н е н и е .  Наиболее близкий к новому роду по внешнему об
лику, а также относительно крупным размерам является род Clypeooeras 
Smith, 1913. Эти роды имеют довольно сходную внешнюю часть лопастной 
линии. Описываемый род отличается от Clypeooeraa,главным образом, 
появлением отчетливой ребристости на средних стадиях и отсутствием 
тенденции уплощения вентральной стороны на этих же стадиях, наблюдае
мой у многих видов рода Clypeoceras.Дорсальная лопасть известна лишь 
у одного вида рода Clypeooeras -  С.discus (Waagen, 1695, табл. 25, 
фиг. 2 ,е ) и она является типично литуидной в отличии от сильно зазуб
ренной дорсальной лопасти рода Clypeoceratoldes.

Несомненно, близким к описываемому роду является род Lepiskites gen, 
nov. Отличия между сравниваемыми родами приведены при описании рода 
Leplskites.

Определенное сходство намечается у Clypeoceratoldes с родом Konlnoki- 
tes Waagen, 1695, от которого рассматриваемый отличается относительно 
более тонкой, инволютной формой раковины и наличием ребристой скульпту
ры на внутренних оборотах.

З а м е ч а н и я .  Виды, отнесенные к роду Clypeoceratoldes, ра
нее описывались в составе родов Clypeooeras, Koninokltes и Peranori- 
tes. Сибирские виды резко отличаются стабильным присутствием ребер на 
средних стадиях, которые совершенно не известны у южных видов.

Настоящие Clypeoceras, вероятно, ограничены в своем распространении 
перигоццванской частью Тетиса (Гималаи, Мадагаскар, Соляной Кряж) и 
сибирский род Clypeoceratoldes, по всей видимости, не имеет с ним пря
мых связей. По характеру скульптуры, деталям строения лопастной линии 
(в первую очередь, рассеченности дорсальной лопасти) Clypeoceratoldes 
наиболее близок к эндемичному сибирскому роду Leplskites,являющемуся 
наиболее вероятным предком рассматриваемого рода. Этому не противоре
чат хронологические данные, поскольку род Leplskites приурочен, в ос
новном, к низам зоны kolymensis, а род Clypeoceratoldes тяготеет к 
верхам этой зоны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis 
Северо-Востока Азии.

Clypeoceratoldes gentmani (Popov), 1961
Табл. ХХП-ХХУШ; табл. XXIX, фиг. 2,3

Clypeoceras gantmanit Попов, 1961, с. 49, табл. 4, фиг. I ;  Возин, 
Тихомирова, 1964, с. 59, табл. 36, фиг. 5; Архипов, 1974, табл. 5, 
фиг. I .

Koninckites gantmani: Вавилов, 1969, с. 131, рис. I ;  Бычков и др., 
1976, с. 103, табл. 9, фиг. I .

Clypeoceras costatusi Вавилов, 1965, с. 23, табл. I ,  фиг. 6,6,9; 
Ермакова, 1981, с. 117, табл. 16, фиг. I .

Clypeoceras tompoensis< Попов, 1961, с. 50, табл. 5, фиг. I .
Clypeoceras astachovaet Захаров, 1976, с. 179, табл. 5, фиг. 1—3.
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Paranorites versutuss Ермакова, 1961, с. 112, табл. 13, фиг. I ;  
табл. 14, фиг. I ;  табл. 15, фиг. 1-4.

Paranorites (?) tzaregradskiit Бычков и др., 1976, с. 106, табл. 8, 
фиг. I (только).

Г о л о т и п -  ЦНИГР, № 349/6399; низовья р. Оленек, бассейн 
р. Буур; оленекский ярус, зона kolymensie.

Ф о р м а  (рис. 26). Раковина очень крупная, более 400 мм в диамет
ре, дисковидная. Начальная камера эллипсоидальная с шириной около 
0,46 мм. Раковина первых двух оборотов с широкой слабовыпуклой вент
ральной стороной и выпуклыми боковыми. Поперечное сечение оборотов 
округленно-прямоугольное с шириной, превышающей высоту. На третьем обо
роте поперечное сечение близко к круглому. На третьем-шестом оборотах 
раковина полуэволютная с узкой округленной вентральной стороной и сла
бовыпуклыми боковыми. Поперечное сечение округленно-треугольной или уд- 
линенно-овальной формы. Умбиликус умеренно широкий до конца пятого обо
рота, на шестом обороте становится умеренно узким.

На шестом-восьмом оборотах при диаметре 80-150 мм раковина диско- 
виднал, инволютнал. Вентральная сторона очень узкая, почти приострен- 
ная, боковые -  уплощенные. Поперечное сечение оборота близко к стрело
видному. Умбиликальная стенка высокая, отвесная, умбиликальный перегиб 
отчетливый, угловатый. Умбиликус узкий на шестом обороте, становится 
очень узким на последующих оборотах.

На восьмом обороте происходит возрастание диаметра умбиликуса, нави
вание оборотов становится эксцентричным, увеличивается степень эволют- 
ности раковины. Взрослая раковина, образованная восмыо-девятыо оборота
ми, имеет относительно узкую, но закругленную вентральную сторону и уме-а

Р и с .  26. Попереч-г 
ное сечение Clypeoce- 
ratoldes gantmani

Экз. № 872/87; руч. 
Додайо, бассейн 
р. Томпо; зона ко1улво- 
sie



ренно выпуклые боковые стороны.Поперечное сечение оборотов удлиненно
треугольное. Умбиликальная стенка у взрослых форм отвесная, довольно вы
сокая, но ее относительная высота несколько уменьшается. Умбиликальный 
перегиб отчетливый. Жилая камера более половины оборота. В коллекции от
сутствуют экземпляры с сохранившимся устьем.

Р а з м е р ы (мм) и 0 т н о ш е н и я {%)
№ Д В Ш Ду в/д ш/д Ду/Д
551/155 400,0 200,0 55,0 48,0 . 0,50 0,14 0,12
872/77 252,0 134,0 58,0 23,0 0,53 0,23 0,09
872/78 223,0 115,0 44,0 26,2 0,52 0,19 0,12
872/79 173,0 102,0 36,0 10,0 0,59 0,21 0,06
872/80 164,0 86,0 30,0 13,0 0,52 0,18 0,08
872/80 73,0 41,0 15,5 7,8 0,56 0,21 0,11
872/80 31,2 14,0 7,3 7,1 0,45 0,23 0,23
872/81 131,0 75,0 28,7 9,1 0,57 0,22 0,07
872/81 51,0 27,0 12,0 8,5 0,53 0,23 0,17
872/81 20,5 9,0 5,9 6,0 0,44 0,29 0,29
872/82 92,0 51,0 18,0 7,3 0,55 0,20 0,08
872/83 62,0 36,0 13,0 7.3 0,58 0,21 0,12
506/155 38,0 19,0 10,0 7,6 0,50 0,26 0,20
506/155 16,0 7,5 5,5 4,5 0,47 0,34 0,28
506/155 6,5 3,3 2,0 - 0,51 0,31 -
872/84 36,0 19,0 9,0 6,1 0,53 0-,25 0,17
872/85 27,0 14,0 7,5 5,7 0,52 0,28 0,21
872/86 25,3 10,4 7,0 6,3 0,41 0,28 0,25
872/87 14,5 6,0 4,5 4,5 0,41 0,31 0,31
508/155 11,5 5,2 - 3,7 0,45 - 0,32
508/155 5,8 2,4 2.0 2,1 0,41 0,34 0,34
508/155 2,7 I . I I . I 0,9 0,41 0,41 0,33
508/155 1,7 0,55 0,7 0,3 0,32 0,41 0,18

С к у л ь п т у р а . На третьем обороте при диаметре раковины
3-5 мм появляются слабые радиальные ребра, усиливающиеся на четвер- 
том-пятом оборотах, к концу шестого оборота ребра, в основном, исче
зают. Их исчезновение, как правило, связано с уменьшением относитель
ной величины диаметра умбиликуса. Ребра частые (от 18 до 24 на обо
рот), резко изгибаются к устью и перекидываются через вентральную 
сторону. Начиная, в основном, с седьмого оборота раковина гладкая со 
слабоиэгибающимися струйками роста, образующими выступ на вентраль
ной и середине боковой стороны.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 27-29). Первая линия во 
внешней части состоит из высокого седла с обеих его сторон 
(рис. 27,а ). Вторая линия при В=0,25 мм и ШО,45 мм во внешней час
ти с относительно глубокой вентральной лопастью и мелкой боковой 
(рис. 27,6). Шестая линия при В=0,3 мм и ИМ),45 мм четырехлопастная

вз
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27. Онтогенез 
gantmani

лопастной линии Clypeocera-

Экз. № 672/177; а,б -  первая и вторая линии при 
1IWD,45 мм; в -  при В“0,3 мм, 111*0,45 мм, шестая ли
ния; г -  при ВО,35 мм, 111=0,55 мм, конец I -го. обо
рота; д -  при В=1,0 мм; 111=1,05 мм, середина 2-го 
оборота; е-при В=1,1 мм, 111=1,15 мм, конец 2-го
оборота; 
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оборота; 
оборота; 
оборота: 
р. Нуора, руч 
В*23,0 мм, п

ж -
э -
и -
к -
л -
м -

при В=1,15 мм, 111=1,3 мм, конец 2-го 
при В*1,25 мм, 111=1,5 мм, начало 3-го 
при В=3,1 мм, 111=2,2 мм, начало 4-го 
при В=3,5 мм, 111=2,75 мм, середина 4-го 
при В=4,0 мм, Ш=3,2 мм, конец 4-го 
при В=7,2 мм; н -  при В=П,0 мм; 

Кельтер, экз. № 672/178, о -  при 
при В*40,5 мм; руч. Буур, руч. Кы-

ра-Хос-Терюттээх; зона kolymensis

б

Р и с .  28. Лопастные линии Clypeoceratoides gantmni
а -  экз. № 872/82, при В=31,0 мм; б -  экз. № 672/68, 

при В=13,3 мм; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; зона 
kolymensis

Р и с .  29. Лопастная линия Clypeoceratoides gantmni
Экз. № 672/79, при В=67 мм; руч. Мол, бассейн р. Ба

райя; зона kolymesia.
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VLjID (рис. 27,в). В конце первого оборота при В=0,35 мм и 1110,55 мм 
появляется умбональная лопасть (рис. 27,г ) .  В середине второго оборо
та при В=1,0 мм и 111=1,05 мм основание вентральной лопасти становится 
уплощенным, а в вершине седла и1/ 1  появляется вторая умбональная ло
пасть (рис. 27,д ) . В конце второго оборота, при В=1,1 мм и 111=1,15 мм 
вентральная и дорсальная лопасти становятся двураздельными 
(рис. 27,е ),  при В=1,15 мм и 111=1,3 мм боковая лопасть глубокая 
(рис. 27,ж). В начале третьего оборота при В=1,25 мм и 111*1,5 мм вто
рая умбональная лопасть отделяется от внутренней боковой хорошо вы
раженным седлом (рис. 27,з ) .  В начале четвертого оборота при В=3,1 мм 
и Ш=2 , 2  мм в основаниях боковой и первой умбональной лопастей появ
ляются зубчики, седло и2/ 1  выполаживается (рис. 27,и). В середине 
четвертого оборота при В=3,5 мм и 111=2,75 мм вентральная лопасть очень 
широкая, мелкая (рис. 27,к ). В конце четвертого оборота при В=4,0 мм 
и 111=3,2 мм основания ветвей вентральной лопасти становятся зазубрен
ными, вторая умбональная лопасть с седлом и2 / 1  представляет собой 
единый длинный ряд зубчиков, практически не отделимый от внутренней 
боковой лопасти (рис. 27,л ).  На пятом обороте происходит зазубрива
ние оснований всех лопастей, седла высокие и узкие (рис. 27,м,н). В 
конце пятого -  начале шестого оборота при В=23,0 мм и 111=10,0 мм появ
ляются зубчики на стенках дорсальной лопасти (рис.. 27 ,о), степень 
зазубренности которых с ростом раковины увеличивается, седла стано
вятся субфиллоидными (рис. 27,п ). Развитие лопастной линии можно вы
разить в следующем виде: VL:ID—YLU1 *lD-»-VbU1U2 jID—( v ^  )LU1U2»I 
(D1D1 ) — (ViV1 )LU1 ( U ^ K D . , ^ ) .

Взрослая линия характеризуется широкими, сильно рассеченными, 
мелкими ветвями вентральной лаласти, глубокой и широкой боковой, 
более мелкой и узкой первой умбональной лопастью, второй умбональ— 
ной лопастью, представленной длинным рядом крупных зубцоы на внешней 
и внутренней сторонах раковины, основания которых, как правило, ос
ложнены более мелкими зубчиками. Внутренняя боковая лопасть неболь
шая, отделена от U очень маленьким седлом, дорсальная лопасть с 
сильно зазубренными стенками, двураздельная, иногда появляется еще 
один небольшой зубец в основании (рис. 27,п }. Седла субфилловдные.

И з м е н ч и в о с т ь .  В своем развитии ввд проходит три ста
дии морфогенеза. Первая стадия эволютная, с удлиненно-овальным попе
речным сечением оборота и с частыми, резко изгибающимися к устью, 
перекидывающимися через вентральную сторону ребрами. На этой стадии 
не постоянна степень эволютности раковины, отношение Ду/Д меняется 
от 0,17 до 0,25. Относительная высота оборота изменяется от 0,41 
до 0,53. Варьирует интенсивность ребер: от тонких (см. табл. ХХУШ, 
фиг. 5,6) до грубых (см. табл. ХХУШ, фиг. 7 ).

Вторая стадия инволютная, в основном гладкая, со стреловидным по
перечным сечением оборота. Здесь изменчивость основных параметров

5.3ак.519



раковины незначительна, хотя, судя по экз. № 872/78 (табл. XXIII, 
фиг. I ) ,  относительная величина диаметра умбиликуса может быть и 
больше обычных значений (0,07-0,09) для этой стадии. Ребристость у 
одних экземпляров (см. табл. ХХУП, фиг. I )  сохраняется в начале 
этой стадии, у других (см. табл. XXIX, фиг. 2,3) исчезает уже в 
конце предыдущей.

Третья стадия с эксцентричным навиванием оборотов, удлиненно
овальным поперечным сечением последнего оборота. На этой стадии нем
ного варьирует степень расширения умбиликуса, ширина вентральной сто
роны, а также относительная ширина оборота. Необходимо отметить, что 
довольно сильно меняется как продолжительность отдельных стадий, так 
и начало их появления в индивидуальном морфогенезе. Явление ускоре
ния и замедления в онтогенезе приводит к тому, что близкие по разме
рам раковины могут иметь существенное отличие в форме и в скульптиро- 
ванности. Вероятно, этим можно объяснить большое количество видовых 
названий, предложенных для описываемой формы.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид до последнего оборота практи
чески не отличим от Clypeooerae kulensie Bytsohkov, но на последнем 
обороте форма раковины этих видов резко различна. Несмотря на вторич
ное увеличение эволютности у Clypedcaratoita gantmani,он до послед
него оборота сохраняет дискоидальную форму, зауженную вентральную 
сторону и сильную объемлемость оборотов, в отличии от С. kulensie, 
который имеет значительно более низкий и менее объемлющий последний 
оборот и более эволютную раковину в целом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymeneie 
Северо-Востока Азии.

М а т е р и а л .  Западное Верхоянье, руч. Цератитовый -  7 экз. 
руч. Кельтер, бассейн р. Нуора -  15 экз.; Верхоянье, руч. Додайо -  
10 экз.; руч. Лекеер, бассейн р. Томпо -  7 экз.; низовья р. Оленек, 
руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буура -  16 экз.; Восточный Тай
мыр, р. Чернохребетная -  I  экз.

Clypeoceratoides kulensie (Bytschkov), 1976 
Табл. XXIX, фиг. I ;  табл. XXX, фиг. I

Paranorites kulensie: Бычков и др., 1976, с. 101, табл. 8 , фиг. 2.
Г о л о т и п -  ЦНИГР, № 30/8301; верховья р. Колымы, руч. Кенели- 

чи; оленекский ярус, зона kolymeneie.
Ф о р м а .  Раковина крупная, уплощенная, с эксцентричным навива

нием оборотов. Строение раковины на ранних стадиях неизвестно. На 
двух предпоследних оборотах раковина дискоидальная с лриостренной 
вентральной стороной, инволютная, с высокой отвесной умбиликальной 
стенкой. Обороты сильно объемлющие. На последнем обороте резко воз
растает эволютность раковины, уменьшается объемлемость (менее 2/5 вы
соты оборота), одновременно меняется форма поперечного сечения оборо
та, оно становится удлиненно-овальным, с плавноокругленной вентраль-
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ной стороной. Умбиликальная стенка отвесная, но невысокая, с углова
тым умбиликальным перегибом.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)
*  Д В Ш Ду В/Д 111/Д Ду/Д
30/6301 265,0 103,3 53,0 90,1 0,39 0,20 0,34 

С к у л ь п т у р а .  Взрослая раковина гладкая, с тонкими, иног
да неравномерно расположенными струйками роста. По данным автора ви
да (Бычков и др., 1976) этот вид характеризуется слабыми редкими 
складками на внутренних оборотах.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 30). Близка к лопастной ли
нии Clypeoceratoldes gentmani.

Р и с .  30. Лопастная линия Clypeoceratoldes kulensis
Экз. № 30/6301, при В=93,0 мм; верховья р. Колымы, бассейн р. Ку

ли; зона kolymensis ТБычков и др., 1976)

С р а в н е н и е .  Приведено при описании С. gentmani.
З а м е ч а н и я .  Описываемый вид очень редок, что, возможно, 

связано с тем, что он может быть отделен от С. gantmani только на 
взрослых раковинах, которые имеют очень крупные размеры и поэтому 
встречаются редко. В нашей коллекции имеется лишь 2 фрагмента крупных 
раковин, и описание вида составлено на основании изучения голотипа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymenele 
Северо-Востока Азии.

М а т е р и а л .  Верховья р. Колымы, руч. Кенеличи -  I  экз.;
Южное Верхоянье, руч. Додайо, бассейн р. Томпо -  2 фрагмента.

Надсемейство Hedenstroemiaceae Waagen, 1695 
Семейство Hedenstroemildae, Waagen, 1895 

Род Hedenetroemla, Waagen, 1895
Hedenstroemia: Waagen, 1895.C. 140; Hyatt, 1900, c. 555; Hyatt,

Smith, 1905, c. 100; Smith, 1932, c. 77, Spath, 1934, c. 216; Воинова 
и др., 1947, с. 146; Попов, 1961, с. 14.

Anahedenstroemiat Попов, 1939, с. 77; Воинова и др ., 1947, с. 147; 
Попов, 1961, с. 16.

Т и п о в о й  в и д  -  Ceratitee hedenstroemi Keyserling, 1645; 
север Средней Сибири; оленекский ярус, зона hedenstroemi.

Д и а г н о з .  Раковина крупных размеров, инволютная, диско ид ал ь- 
ная. Вентральная сторона первых двух оборотов широкая, выпуклая, ста
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новится узкой с тонкими килями, ограничивающими желобок на третьем- 
пятом оборотах. На средних стадиях развития она уплощенная, на взрос
лой -  приостренная округленно. На ранней стадии развития раковина эво
лютная, инволютная -  на четвертом обороте, на средней и взрослой ста
дии умбиликус закрыт утолщением раковинного слоя. Боковые стороны 
слабовыпуклые. Широкие радиальные ребра и пережимы развиты на ранних 
стадиях, взрослая раковина гладкая. Лопастная линия с рассеченными в 
разной степени адвентивными и основными лопастями. Формула: ( v_v1v2v2ч 1 9 ^  1
7 T1)LU и (UJ=S)I(D1D1) .  Жилая камера занимает около половины оборота. 
На этой стадии крупных экземпляров происходит уменьшение высоты оборо
та, высоты умбиликальной стенки и степени инволютности раковины, нави
вание оборотов становится эксцентричным.

В и д о в о й  с о с т а в .  Ceratites hedenstroemi (Keyserling, 
1845, с. 244, табл. 2, фиг. 5-7 ); Anehedenetroemia techerekii (Попов, 
1939, с. 77, табл. I ) .

С р а в н е н и е .  От близкого по строению лопастной линии и 
форме раковины рода Anehedenetroemia Hyatt, 1990 рассматриваемый род 
отличается закрытым умбиликусом и приостренно-округленной вентраль
ной стороной на последнем обороте. Уплощенная или приостренно-округ- 
ленная вентральная сторона отличает, род Hedenstroemie от Ра га he - 
denstroemia, Spath, 1934, который характеризуется острой вентральной 
стороной. От рода Meeohedenstroemia Chao, 1959 отличается закрытым 
умбиликусом и длинной сутуральной лопастью и-*.

З а м е ч а н и я .  Система хеденштремид в настоящее время ос
тавляет желать много лучшего и разными исследователями в состав 
Hedenstroemiidae включаются различные роды и предлагается несколько 
вариантов их синонимизации. Вопреки общепринятому мнению, мы считаем 
валидным род Anehedenetroemia Hyatt, 1990. К. Динер (Diener,1897), 
описывая из Гималаев новый вид Hedenetroemia mojsisovicsi указал, что 
гималайский экземпляр идентичен фрагменту, описанному Е. Ыойсисови- 
чем из бассейна р. Оленек из коллекции Штубендорффа как Ueekoceras 
nov. f. ind. ex aff. M. hedenstroemi, но он также недвусмысленно отме
тил, что описание нового вида составлено на основании изучения гима
лайского материала. "Поскольку мой образец является значительно бо
лее полным, чем фрагмент Штубендорффа, я отваживаюсь дать собственное 
имя виду, чья характеристика сейчас может быть установлена более 
удовлетворительным образом" (Diener, 1897, с. 63). В распоряжении 
К. Динера при описании вида Н. mojsisovicsi был всего один экземпляр 
(Diener,1897, табл. 20, фиг. I ) ,  который по монотипии является голо
типом этого вида (ст. 73а Международного кодекса зоологической номенк
латуры). То обстоятельство, что К. Динер новый вид считал идентичным 
с сибирской формой, описанной в открытой номенклатуре, вряд ли может 
послужить оправданием номенклатурных изменений, предложенных Л. Спа- 
том (Spath, 1934) и усугубленных Б. Каммелом (Arkell et a l . ,  1957).
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Б. Каммел принял предложение JL Спата, что голотипом mojsisovicsi 
является фрагмент, описанный Е. Мойсисовичем (Mojsisovics, 1868) из 
бассейна р. Оленек, а гималайские формы следует вьщелить в новый вид 
himaleyica. На этом основании он род Anahedenstroemia свел в синони
мику рода Hedenstroemia, а для гималайских форм предложил новый род 
Pseudohedenstroemla. Предложения J1. Спата и Б. Каммел а, на наш взглад, 
противоречат кодексу и должны быть отвергнуты. Род Anahedenstroemia 
Hyatt, 1990 с типовым видом A. mojsisovicsi является валидным родом, 
отличающимся от рода Hedenstroemia наличием глубокого, ступенчатого 
умбиликуса ( Collignon, 1933, рис. 27). В отличие от рода: Hedenstroemia, 
распространенного, главным образом (или исключительно), в бореальных 
регионах, Anahedenstroemia известна только из перигондванской части 
бассейна р. Тетис (южнокитайские формы, отнесенные к этому роду 
К. Чжао (Chao,1959) существенно отличаются по строению лопастной ли
нии -  короткой сутуральной лопастью и^).

Вероятно, также самостоятельным является род Parahedenstroemia 
Spath, 1934, известный по единственному экземпляру типового вида 
P.aouta Krafft3roT род имеет резко приостренную вентральную сторону, 

что не свойственно роду Hedenstroemia ни на одной стадии роста. Неко
торые авторы помещают род Parahedenstroemia в семейство Aspenitidae, 
но лопастная линия этого рода, несомненно, близка к хеденштремиям и 
резко отличается от специфической сутуры аспенитид.

Во всех последних сводках (Tozer,1901; Шевырев, 1986) род Mesohe- 
denstroemia Chao, 1959 сведен в синонимику рода Hedenstroemia, но ки
тайские виды, включенные К. Чжао (Chao,1959) в этот род, обнаруживают 
определенные отличия от типичных Hedenstroemia. Они имеют узкий, но 
постоянно выраженный умбиликус и очень короткую ауксилиарную часть су- 
туры, чем резко отличаются от бореальных Hedenstroemia.

В настоящей работе род Hedenstroemia ограничен двумя бореальными 
видами, но, вполне возможно, к роду Hedenstroemia следует отнести аме
риканские виды -  Н. kossmati Hyatt et Smith, 1905 и H. hyatti Smith, 
1932. Оба вида имеют уплощенную вентральную сторону, почти полностью 
закрытый умбиликус, что придает им очень сходный облик с сибирскими 
Hedenstroemia, но небольшие размеры американских видов не позволяют 
более определенно говорить об их родовой принадлежности.

По нашему мнению, к роду Hedenstroemia также следует отнести вид, 
описанный Ю.Д. Захаровым (1966) как Anahedenstroemia bosphorense из 
нижнеоленекских отложений Приморья, который отличается от типичных 
Anahedenstroemia почти полностью закрытым умбиликусом. Очень близкий 
облик и лопастную линию имеет Epihedenstroemia conspicienda Zakharov. 
Этот вид значительно более уверенно может быть сближен с родом 
Hedenstroemia.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зоны heden- 
stroemi и kolymensis Сибири. Зона hedenstroemi Арктических островов
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Канады (данные Э.Т. Тоэера). Возможно, зонаMeekoceras gracilitatis 
запада США и зона Hedenstroemie bosphorensis Приморья.

Hedenstroemie hedenstroemi (keyserling), 1645 
Табл. XXXI, фиг. I ;  табл. ХХХИ-ХХХ1У

Ceratites hedenstroemi: Keyserling, 1645, с. 244, табл. 2, фиг.
5-7.

Meekoceras nov. f. Ind. ex atf. Ueekoceras hedenstroemi: Mojsi- 
sovics,I688, c. 10, табл. 2, фиг. I ;  табл. 3; фиг. 13.

Hedenstroemie hedenstroemi: Воинова и др., 1947, с. 146, табл. 35, 
фиг. 7; ? Попов, 1957, с. 71, табл. I I ,  фиг. 3; 1961, с. 15, табл. 8 , 
фиг. 3; ? Возин, Тихомирова, 1964, с. 52, табл. 27, фиг. I ;  ? Бычков 
и др., 1976, с. 97, табл. 7, фиг. I .

Г о л о т и п -  Утерян. Неотип -  ИГиГ, № 562/3; руч. Кыра-Хос-Те- 
рюттээх, среднее течение р. Буур (бассейн р. Оленек); оленекский ярус, 
зона hedenstroemi.

Ф о р м "а (рис. 31). Раковины очень крупные, наибольший экземп
ляр имеет более 300 мм в диаметре. Начальная камера близка к круглой, 
крупная (0,60x0,55 мм). Поперечное сечение первого оборота эллипсо
видное, вентральная сторона широкая, выпуклая, умбиликус умеренно ши
рокий. На втором обороте раковина эволютная, умбиликус широкий, попе
речное сечение оборота близко к округленно-прямоугольному. Боковые 
стороны выпуклые. В конце оборота вентральная сторона становится узко-

а

Р и с .  31. Поперечные сечения Hedenstroemie hede
nstroemi

а -  экз. № 672/151; б -  экз. № 672/IIb; руч. Кы- 
ра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона heaenstro- 
emi
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уплощенной. Умбиликальная стенка довольно отчетливая. На третьем обо
роте поперечное сечение близко к копьевидному. Боковые стороны слабо
выпуклые в приумбиликальной и средней частях и направлены под углом к 
вентральной стороне в остальной части. Вентральная сторона узкая, с от
четливыми тонкими килями, ограничивающими желобок. На четвертом обо
роте значительно уменьшается относительная величина диаметра умбили
куса до умеренно узкого. Умбиликальная стенка относительно низкая, 
наклонная. Умбиликальный перегиб неотчетливый, округленный. Пятый 
оборот перекрывает четвертый. В конце пятого и на протяжении пример
но половины шестого оборота вентральная сторона узкая, уплощенная, 
без отчетливых килей и желобка мевду ними. Начиная с шестого, реже 
с пятого, оборотов умбиликус полностью закрывается раковинным вещест
вом, а вентральная сторона с середины шестого оборота становится при- 
остренно-округленной.

Взрослая раковина, образованная восмыо оборотами, дисковидная, 
достигает крупных размеров. Поперечное сечение близко к копьевидному. 
Боковые стороны выпуклые,с наибольшей шириной в средней части. Вент
ральная сторона узкая, приостренно-округленная. Умбиликус полностью 
закрыт утолщением раковинного слоя. Жилая камера занимает около поло
вины оборота. На этой стадии уменьшается высота оборота, степень ин- 
волютности раковины, вторично возникает умбиликус с очень низкими 
умбиликальными стенками, навивание оборотов становится эксцентричным.

Р а з м е р ы (мм) и о т н о ш е н и я (* )
№ Д В Ш Ду в/д Ш/Д Ду/Д
Неотип
562/3

136,5 82,0 38,0 0 , 0 0,60 0,28 0 , 0

872/114 272/0 140,0 55,0 23,0 0,5 0 , 2 0 0,08
872/115 238,0 135,0 - 0 , 0 0,57 - 0 , 0

872/116 2 1 0 , 0 131,0 - 0 , 0 0,62 - 0 , 0

872/117 2 0 0 , 0 119,0 40,1 0 , 0 0,59 0 , 2 0 0 , 0

872/118 191,0 113,0 42,0 0 , 0 0,59 0 , 2 2 0 , 0

872/118 90,0 53,0 23,5 0 , 0 0,58 0,26 0 , 0

872/118 36,4 2 0 , 6 8 , 0 2 , 0 0,57 0 , 2 2 0,05
872/118 14,5 7,0 3,0 3,0 0,48 0 , 2 0 0 , 2 0

872/118 6,5 2 , 6 1,7 2 , 0 1 0,40 0,26 0,30
872/118 2,85 1 . 2 1 , 1 0,99 0,43 0,39 0,35
872/118 1 . 3 0,55 0,65 0,35 0,55 0,50 0,27
872/119 172/0 106,0 41,0 0 , 0 0,62 0,24 0 , 0

872/120 75,0 45,0 17,0 0 , 0 0,60 0,23 0 , 0

872/121 29,0 17,0 7,0 2 , 0 0,59 0,24 0,07
С к у л ь п т у р а . Взрослая раковина гладкая с незначительно

изгибающимися струйками роста, образующими слабые выступы на вент
ральной и середине боковой стороны.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 32,33). Первая линия во внеш
ней части состоит из высокого относительно узкого срединного седла и

71



w \ Z 4^ ' t /U 
" ' J v v ~ - b /U

S N -̂'̂ 'ТЛУ 
г v \ / M j

Р и с .  32. Онтогенез лопастной линии 
Hedenstroemie hedenstroemi

Экз. № 766/311; а,б,в -  просутура, 
примасутура и третья линия; г -  пятая 
линия при Ш“0 ,у мм; ВО ,4 мм; д -  конец
I -го оборота при 111=0,8 мм, В=0,5 мм; 
е,ж -  первая половина 2 -го оборота: 
е -  при 111*1,1 мм, В=0,9 мм; ж -  при 
111*1,3 мм, В=1,6 мм; э -  конец 2-го 
оборота при В=2,6 мм; и,к -  первая по
ловина 3-го оборота: и -  при В=<3,0 мм, 
к -  при В=3,3 мм; л -  при В=0,7 мм; 
м -  при В=г17,0 мм; руч. Кыра-Аос-Те- 
рюттээх, баЪсейн р. ьуур; зона hedecis- 
troemi

ч У П л Л л л л г !

Р и с .  33. Лопастные линии Hedens- troemia hedeoatroemi
а -  экз. № 672/123 при В=69,3 мм;

б -  экз. № 872/122, при В*57,0 мм; 
в -  экз. № 672/124, при В*69,0 мм; 
руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн 
Р* Буур; зона hedeastroeml



глубоких внешних боковых лопастей с обеих его сторон <рис. 32,а ). 
Мелкая вентральная лопасть второй линии (рис. 32,6) становится глубо
кой на третьей линии.Пятая линия четырехлопастная -  VL:ID с глубокой 
вентральной и дорсальной лопастями (рис. 32,г ) .  В конце первого обо
рота при В=0,6 мм появляется первая умбональная лопасть (рис. 32,д ).
В первой половине второго оборота при 1Н),9 мм вентральная лопасть 
становится двураздельной, а на умбиликальном шве появляется вторая ум
бональная лопасть (рис. 32,е ).  В конце второго оборота при В=2,6 мм 
появляются 3 мелкие лопасти в основании второй умбональной лопасти 
(рис. 32,з ) ,  затем их становится 4 и одна из них полностью переходит 
на внешнюю сторону (рис. 32,и ). На третьем обороте при В=3,3 мм про
исходит дальнейшее усложнение второй умбональной лопасти и увеличение 
количества мелких лопастей на внутренней стороне (рис. 32,к). В даль
нейшем на четвертом обороте первый зубец второй умбональной лопасти 
обособляется в виде самостоятельного элемента,и появляется отчетли
вая первая адвентивная .лопасть (рис. 32,л ) .  При В=17,0 мм адвентивных 
лопастей две (рис. 32,м). Развитие лопастной линии можно представить 
в следующем виде: VL»ID-+VLU1 sID-»(V1V1 )LU1U2 slD^>-(v V )UTU2: KD..D ) 
^*-(V1V1V2V2V1V1 )LU1U2 (U3 =S)X(D1D1 ) .

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма раковины относительно стабильна. 
Основные параметры раковины варьируют в небольших пределах. Наиболее 
изменчиво строение лопастной линии, которое выражается в различной 
степени зазубренности основных и адвентивных элементов сутуральной 
лопасти U-5 (рис. 33).

С р а в н е н и е .  От Hedenstroemia tscherakii Popov отлича
ется приостренно-округленной вентральной стороной на средних стадиях 
роста. От возможно относящихся к роду Hedenstroemia видов с запада 
США и Приморья, таких как Hedenstroemia bosphorense Zekh., Н. kossmati 
Hyatt et Smith и др ., рассматриваемый вид отличается полностью зак
рытым умбиликусом, приостренно-округленной вентральной стороной 
взрослых экземпляров, значительно большими размерами.

З а м е ч а н и я .  Как известно, Hedenstroemia hedenstroemi 
(Keys.) был первым цератитом, найденным в бореальном триасе (Tozer, 
1984). Небольшой кусок раковины нашел U. Хеденштрем во время экспеди
ции I809-I8II годов на острове Котельный. Позднее раннетриасовые аммо- 
ноидеи были доставлены экспедицией А. Мидцендорффа из бассейна 
р. Оленек. Обе эти коллекции описал А. Кейзерлинг (Keyserling, 1845), 
причем к новому виду Ceratltes hedenstroemi он отнес четыре образца 
(№ I-4/ III29 ). Образец 2/III29 (Keyserling, 1845, табл. 3, фиг. 1-3) 
впоследствии был выделен Е. Мойсисовичем (Mojsisovlcs, 1886) в новый, 
вид Meekoceras keyserlingi (= Boreomeekooeras keyserlingi),a образцы 
3/III29 и 4/III29 -  в Ueekoceras rotundatum (=Arctomeekoceras rotun
da turn). Образец I/ I I129 (табл. 2, фиг. 5-7 ), который считается голоти
пом Hedenstroemia hedenstroemi, А. Кейзерлингом был составлен из двух
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фрагментов, происходящих из достаточно отдаленных районов: о-ва Ко
тельного и бассейна р. Оленек (более точное местонахождение фрагмента 
неизвестно). Следует отметить, что компиляция оказалась довольно 
удачной, и по синтетическому образцу А. Кейэерлинга впоследствии было 
составлено достаточно корректное описание вида и рода. В настоящее 
время в коллекции А. Кейэерлинга (музей ЦНИГР им. Ф.Н. Чернышева, Ле
нинград) сохранился небольшой фрагмент боковой части фрагмакона, со
держащий информацию лишь о приумбиликальной части внешней сутуры. 
Имеющийся в коллекции фрагмент происходит из бассейна р. Оленек и, 
судя по его цвету, составу и сохранности, найден в бассейне р. Буур.

Поскольку, сохранившийся фрагмент не несет сколь-нибудь удовлет
ворительной информации о морфологии вида Hedenstroemie hedenstroemi,H 
по нему не может быть восстановлена ни форма раковины, ни лопастная 
линия, вполне обоснованным нам кажется выбор неотипа этого вида. С 
о-ва Котельнрго известны лишь неудовлетворительной сохранности экземп
ляры рода Hedenstroemie, которые определяются в открытой номенклатуре 
(Дагис и д р ., 1979) и не пригодны в качестве нового типа вида. .

Прекрасной сохранности экземпляры Н. hedenstroemi имеются в бас
сейне р. Буур, откуда, как уже отмечалось, по всей вероятности, про
исходит один фрагмент, использованный А. Кейзерлингом при первом опи
сании вида. Один из таких экземпляров № 562/3, хранящийся в Моногра
фическом отделе Геологического музея Института геологии и геофизики 
СО АН СССР (г . Новосибирск), предлагается в качестве неотипа вида. 
Неотип является экземпляром хорошей сохранности,на котором видны все 
специфические черты вида, и его выделение соответствует всем непремен
ным условиям выбора неотипов, устанавливаемым Международным кодексом 
зоологической номенклатуры (ст. 75).

Кроме экземпляров из топотипической местности, к этому виду услов
но отнесены экземпляры, описанные Ю.Н. Поповым (1961) из Верхоянья. К 
сожалению, сохранность материала не позволяет более определенно ото
жествлять их с рассматриваемым ввдом.

Р а с п р о с т р а н е н и е . "  Оленекский Jjpyc, зона hedenstroe
mi 5 север Сибири, Северо-Восток СССР.

М а т е р и а л .  Р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх -  30 экз.; 
бассейн р. Томпо, руч. Додайо -  2 экз.

Hedenstroemie tscherskii (Popov), 1939
Табл. ХХХУ, ХХХУ1; табл. ХХХУП, фиг. I ;  табл. ХХХУШ,- 

табл. XXXIX, фиг. I
Anehedenetroemia tscherskii: Попов, 1939, с. 77, табл. I, фиг. 4; 

1957, с. 75, табл. I I ,  фиг. I ;  1961, с. 18, табл. 8, фиг. 2; Возин, 
Тихомирова, 1964, с. 52, табл. 28, фиг. 2.

Hedenatroemia (Anehedenetroemia )tsoherskii: Воинова и др ., 1947, 
с. 147, табл. 34, фиг. 2.

Hedenstroemie tsoherskii: Бычков и др., 1976, с. 97, табл. 6 , 
фиг. I ;  табл. 7, фиг. 2.
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Hedenstroemia mojaisovics: Воинова и д р ., 1947, с. 147,'табл. 33, 
фиг. 6 ; табл. 34, фиг. I ;  Попов, 1957, с. 72, табл. I ,  фиг. I ;  1961, 
с. 16, табл. 9, фиг. 3; Возин, Тихомирова, 1964, с. 52, табл. 28, 
фиг. I .

Hedenstroemia verkhoyanicai Попов, 1957, с. 72, рис. I ;  1961, 
с. 17, рис. 3.

Hedenstroemia sertat Попов, 1957, с. 73, табл. I I ,  фиг. 2; 1961, 
с. 17, табл. 9, фиг. 2.

Hedenstroemia borea lis : Попов, 1957, с. 74, табл. I ,  фиг. 2; 1961, 
с. 18, табл. 9, фиг. I .

Г о л о т и п -  ЦНИГР, № 16/5925; верховья р. Колымы, бассейн 
р. Кенеличи; оленекский ярус, зона hedenstroemi.

Ф о р м а  (рис. 34). Раковина третьего оборота полуэволютная, 
поперечное сечение близко к копьевидному. Боковые стороны слабовы
пуклые, почти параллельные на двух третях высоты, в привентральной 
части направлены под углом к узкой уплощенной вентральной стороне.

На четвертом обороте' уменьшается относительная величина диаметра 
умбиликуса и возрастает высота оборота. Вентральная сторона узкая, с 
отчетливыми килями, ограничивающими желобок. Боковые стороны слабовы
пуклые. Умбиликальная стенка относительно низкая. Уыбиликальный пере
гиб неотчетливый, округленный. Пятый оборот перекрывает предьщущий, 
относительная величина диаметра умбиликуса резко сокращается. Желобок 
на вентральной стороне становится менее выраженным. Умбиликальная 
стенка высокая, становится выпуклой в средней части. На пятом или шес
том оборотах утолщение раковинного слоя полностью закрывает умбиликус.

Р и с .  34. Поперечное сечение 
Hedenstroemia tscherekii

Экз. № 672/137; руч. Кельтер, 
бассейн р. Нуора; зона hede
nstroemi
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Взрослая раковина, образованная восмыо оборотами, дисковидная, дос
тигает крупных размеров. Поперечное сечение близко к копьевидному. Бо
ковые стороны выпуклые, с наибольшей шириной в средней части оборота. 
Вентральная сторона узкая, уплощенная на шестом-седьмом оборотах и 
приостренно-округленная на последнем. Умбиликус полностью закрыт утол
щенным раковинным слоем. Жилая камера занимает более половины оборота. У 
наиболее крупных экземпляров на этой стадии уменьшается высота оборота, 
появляется умбиликус с очень низкими умбиликальными стенками, навива
ние оборотов становится эксцентричным.

Р а з м е р ы (мм) и 0 т н о ш е н и я (%)
№ Д В Ш Ду в/д ш/д Ду/Д
672/126 2 1 1 , 0 125 54,0 0 , 0 0,59 0,26 0 , 0

872/127 167,0 105,5 46,0 0 , 0 0,56 0,25 0 , 0

672/128 184,0 109,0 48,0 0 , 0 0,59 0,26 0 , 0

672/129 170,1 1 0 1 , 0 42,0 0 , 0 0,59 0,25 0 , 0

872/130 151,0 99,0 33,0 0 , 0 0,65 0 , 2 2 0 , 0

872/131 73,6 46,0 16,0 0 , 0 0,65 0,24 0 ,0 '
872/131 30,0 17,6 6,5 0 , 0 0,59 0 , 2 2 0 , 0

672/131 12,3 5.2 3,0 2 , 1  ' 0,42 0,24 0,17
872/132 72,0 44,0 17,0 0 , 0 0,61 0,24 0 , 0

872/133 65,0 38,0 14,0 2 , 1 0,58 0 , 2 1 0,03
С к у л ь п т у р а .  Взрослая раковина гладкая со слабоизгибаю- 

щимися струйками роста, образующими слабые выступы на вентральной и 
середине боковой стороны.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 35). Вентральная лопасть 
с узкими относительно неглубокими ветвями. Адвентивных лопастей две, 
иногда индивидуализируется третья. Боковая лопасть широкая и глубо
кая. Первая умбональная лопасть широкая, относительно неглубокая. 
Вторая умбональная лопасть узкая и неглубокая. Сутуральная лопасть и-5 

состоит из ряда различных по конфигурации зубцов и лопастей.
И з м е н ч и в о с т ь .  Форма раковины относительно стабильна.

В небольших пределах варьируют высота и ширина оборота. Наиболее из
менчиво строение лопастной линии, которое выражается в различной кон
фигурации лопастей и седел, различной степени и характере зазубрен
ности основных и адвентивных элементов, сутуральной лопасти

С р а в н е н и е .  От Hedenstroemie hedenstroemi (Keys. )  отли
чается уплощенной вентральной стороной на шестом, седьмом оборотах ра
ковины.

З а м е ч а н и я .  Ю.Н. Попов (1939, 1957, 1961) из отложений 
зоны Paranorites Сибири описал шесть различных видов хеденштремиид, 
четыре из них новые. Один вид он отнес к роду Anehedenetroemia 
(A. taohersk ii), остальные к роду Hedenatroemia. Все виды описаш по 
единичным ( 1- 2 ) экземплярам, на основании небольших вариаций в строе
нии лопастной линии и вентральной стороны. Указанные Ю.Н. Поповым
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Р и с .  35. Лопастные линии Hedenstroemia tscherskii
a -  экэ. № 672/135, при В-34,0 мм; б -  экз. № 872/132, при 

В-40,5 мм; в -  экз. № 872/133, при В=36,0 мм: г -  экэ.
№ 672/131, при В*44,5 мм; руч. Додайо, бассейн р. Томпо; зона kolymensis

отличия являются трудноуловимыми, относящимися к изменчивым призна
кам, и его виды не могут быть вьщелены в более или менее представи
тельных выборках. В нашей коллекции имеются экземпляры, отличающиеся 
по степени усложненности линии и конфигурации отдельных элементов, 
но установить какую-либо закономерность и дискретность в изменении 
этого признака не представляется возможным. На этом основании все эти 
формы нами интерпретируются как один вИд -  Hedenstroemia tscherskii.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Оленекский ярус, зона hedenstroe- 
ml, Северо-Восток СССР.

М а т е р и а л .  Бассейн р. Томпо, руч. Додайо -  16 экз., руч. 
Лекеер -  5 экз.; бассейн р. Нуора, руч. Кельтер -  6  экз., руч. Цера- 
титовый -  3 экз.

Hedenstroemia sp.
Табл. XXXIX, фиг. 2, табл. И ,  фиг. 1-3 

Ф о р м а .  Раковина четвертого оборота полуинволютная с умеренно 
узким умбиликусом. Боковые стороны слабовыпуклые, в нижних двух тре
тях становятся вогнутыми в привентральной. части. Вентральная сторона 
узкая с отчетливыми тонкими килями, ограничивающими желобок. Умбили
кальная стенка низкая, наклонная. Умбиликальный перегиб неотчетливый, 
округленный. Пятый оборот перекрывает четвертый. Резко возрастает вы
сота оборота и уменьшается относительная величина диаметра умбиликуса 
до очень узкого. Боковые стороны в приумбиликальной части на две тре-
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ти высоты уплощенные, субпараллельные и даже несколько наклонены к 
умбиликусу. В верхней трети они довольно резко изогнуты и направлены 
под углоы к узкой вентральной стороне. Наибольшая ширина оборота, та
ким образом, приходится на места перегиба боковых сторон, расположен
ного ближе к вентральной стороне. В начале шестого оборота эта грани
ца смещается на середину оборота, а в дальнейшем обороты становятся 
выпуклыми с наибольшей шириной в средней части. Вентральная сторона 
шестого оборота узкая, с тонкими килями, ограничивающими желобок.

Взрослая раковина достигает крупных размеров, дисковидная, инволют- 
ная. Боковые стороны слабовыпуклые. Вентральная узкая, уплощенная до 
седьмого оборота. Умбиликус полностью закрыт утолщением раковинного 
слоя.

Р а з м е р ы (мм) и 0 Т Н О ш е н и я (%)
№ д В Ш Ду в/д ш/Д Ду/Д
872/140 60,0 37,0 14,0 0 , 0 0,62 0,23 0 , 0

872/141 35,0 2 1 , 0 7,5 0 , 0 0,60 0 , 2 1 0 , 0

872/142 16,3 1 0 , 2 3,6 1,7 0,56 0 , 2 0 0,09
672/143 1 2 , 0 5,4 2,9 1,9 0,45 0,24 0,16

С к у л ь п т у р а .  В конце третьего оборота на боковых сторо
нах появляются отчетливые относительно широкие складки или ребра, ко
торые хотя и слабо, но выражены и на шестом обороте. Кроме складок, 
для третьего и начала четвертого оборотов характерны глубокие пережи
мы с резким изгибом вперед на вентральной стороне. Таких пережимов на 
оборот приходится четыре. Взрослая раковина гладкая. Струйки роста 
слабоизгибающиеся с выступом на вентральной и боковой сторонах.

Л о п а с т н а я  л и н и я ,  (рис. 36). Такая же, как и у выше
описанных видов, но с более рассеченными лопастями основных и адвен
тивных элементов и более сложным строением сутуральной лопасти tP .

С р а в н е н и е .  От Hedenstroemie hedenstroemi (Keys.) отлича
ется уплощенной вентральной стороной взрослых экземпляров и более 
сложно рассеченной лопастной линией. Сложно рассеченная лопастная ли
ния отличает рассматриваемые экземпляры от другого сибирского вида -
Н. tscherskii.

Р и с .  36. Лопастная линия Hedeastroemla эр.
Экз. № 672/146, при В=76,0 мм; руч. Кыра- 

Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона kolymensis
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З а м е ч а н и я .  Описанные формы встречаются в более молодых, 
чем все известные представители рода Hedenstroemia,отложениях -  в зо
не kolymensis. Возможно, что они относятся к новому виду, который 
описан в открытой номенклатуре из-за неполноты материала. В таком 
случае следует ожидать, что эволюционные изменения в пределах рода 
Hedenstroemia заключались в усложнении степени рассеченности лопаст
ной линии и, возможно, в сохранении в индивидуальном морфогенезе ста
дии с уплощенной вентральной стороной.

Этот наиболее молодой вид рода Hedenstroemia является вероятным 
предком рода Tellerites Mojsisovics, описанного из зоны tardus Шпиц
бергена. Во всяком случае, молодые стадии Hedenstroemia sp. практи
чески не отличимы от Tellerites furcatus (Oeberg), и происхождение 
последних от хеденштремий в результате явлений фетализации вполне до
пустимо.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymensis, 
север Средней Сибири.

М а т е р и а л .  Б.ассейн р. Буур, руч. Кыра-Хос-Терюттээх -  
5 экз.; бассейн р. Нуора, руч. Ингнери -  20 экз.

Надсемейство Sagecerataceee Hyatt, 1884 
Семейство Sageceratidae Hyatt, 1684 

Род Paeudosageoerae Diener, 1895 
Pseudosagecerae sp.

Табл. ХХХУШ, фиг. 3
О п и с а н и е ,  (рис. 37). В коллекции имеется один неполный 

небольшого размера (около 50 мм в диаметре) экземпляр. Раковина очень 
тонкая, дискоидальная, полностью инволютная с закрытым умбиликусом.
На последней половине оборота поперечное сечение линзовидное с острой 
вентральной стороной. На предыдущем обороте раковина несколько более 
толстая с уплощенной вентральной стороной, ограниченной двумя отчет
ливыми килями. Уплощенность вентральной стороны прослеживается менее 
чем на два оборота. На внутренних оборотах раковина становится отно
сительно толстой, поперечное сечение близко к удлиненно-овальному, 
появляется умбиликус, вентральная сторона округленная.

Последняя половина фрагмакона гладкая, на предшествующих трех чет
вертях оборота развита специфическая скульптура. Она представлена ок
ругленно-треугольными, или каплевидными, ямками, довольно четко види
мыми на ядре раковины. Ямки располагаются почти в средней части боко

Р и с. 37. Лопастная линия Pseudoeageceras sp.
Экз. № Ь72/150, при В=26,6 мм; руч. Кельтер, 

бассейн р. Нуора; зона kolymensis



вых сторон оборота. На половину оборота приходится пять ямок. От ямок 
к вентральному краю отходят редкие низкие складки.

Р а з м е р ы  (мм) и о т н о ш е н и я  (%)
№ Д В Ш Ду В/Д 111/Д Ду/Д 
872/150 50,0 31,0 9,0 0,0 0,62 0,14

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  По количеству адвен
тивных лопастей описываемая форма вполне соответствует группе Pseudo- 
sageceraa clevisellatum Diener, характерной для нижнеоленекских отло
жений (Дагис, Ермакова, 19686). От этой группы видов Pseudosageceras 
sp. отличается своеобразной скульптурой с характерными ямками на внут
ренних оборотах. Этим Зке признаком, а также количеством адвентивных 
лопастей, рассматриваемая форма отличается как от более молодых Рв. 
albanicum Arthaber, так и от более древних Ps. multilobetum Noet- 
lin g .

Несмотря на своеобразие скульптуры данной формы, она описана в 
открытой номенклатуре, поскольку представлена всего одним неполным по 
сохранности экземпляром.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, зона kolymenais 
Западного Верхоянья.

М а т е р и а л .  Бассейн р. Нуора, руч. Кельтер -  I экз.

БИОСГРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГО ОЛЕНЕКСКОГО ПОДЪЯРУСА
(СМИГСКСГО ЯРУСА) СИБИРИ

История вопроса

Во втором варианте интерпретации объема оленекского яруса Л.Д. Ки
парисовой и Ю.Н. Попова (1964), который сохраняется в качестве офи
циального стандарта в СССР (Общая шкала..., 1964), он включал четыре 
родовые зоны -Paranoritea, Dienerocerae, Olenekites, Prohungarites. Из 
них первые две сопоставлялись с зоной Onenitea единой шкалы, а также 
зонами Ueekoceras gracilitatis и Anaaibirites multiformis Верхоянья. 
Корреляция зоны Dienerocerae, которая была вьщелена Ю.Н. Поповым (1959,
1961) по материалам севера Средней Сибири, с зоной Anasibirites multi
formis Верхоянья явилась причиной больших затруднений в последующих 
биостратиграфических построениях. Лишь недавно (Дагис А.С., Да
гис А.А., 1962; Дагис, Ермакова, 1986а) было выявлено, что зона Die
nerocerae Ю.Н. Попова, охарактеризованная в основном водами родов Во- 
reoceras, Bajarunia, Kontnckitoides, является более молодым биострати- 
графическим подразделением, чем анасибиритовые слои Верхоянья, содер
жащие Anasibirites, Wasatchites, Xenoceltites.

Две зоны, ввделенные Л.Д. Кипарисовой и Ю.Н. Поповым (1964) в стра
тиграфическом интервале, который соответствует нижнему оленеку или 
смитскому ярусу Канадской схемы Е. Тозера (Tozer, 1965, 1967), сохра
нились во всех последующих схемах (табл. I ) .  Изменилась только номенк- 
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латура этих зон, притом значительно, и такая нестабильность зональных 
схем свидетельствует о пробелах в стратиграфических кодексах, где не 
наши достаточного отражения некоторые номенклатурные вопросы и, в 
первую очередь, вопрос приоритета в зональных наименованиях.

Впервые на возможность более дробного расчленения нижней зоны оле- 
нека (Meekoceras gracilitatis) указал А.В. Архипов (1974), отметивший 
приуроченность к низам зоны рода Hedenatroemia и двустворок рода Atomo- 
desma и к верхней части зоны крупных проптихитид и двустворок из родов 
Poaidonia HBakewellia. Эта идея была реализована на Всесоюзном сове
щании по биостратиграфии Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 19ЬЗ), 
где зона Hedenatroemia hedenstroemi (=Meekoceras gracilitatis Ю.В. Ар
хипова) была разделена на две подзоны: Hedenatroemia hedenstroemi и 
"Paranorites" (sLepiskites) kolymensie.Наконец,в данной работе эти 
подзоны интерпретируются в качестве самостоятельных зон, и в пределах 
которых намечаются более дробные биостратиграфические подразделения.

Важнейшие разрезы нижнего оленека Сибири

Последовательность комплексов аммоноидей и зональная шкала'нижне
го оленека разрабатывались на основании анализа материала как из 
платформенных областей (среднее течение р. Буур), так и миогеосинкли- 
нальных регионов или областей пассивных континентальных окраин (глав
ным образом Верхоянья и верховьев р. Колымы).

Наиболее западные палеонтологически охарактеризованные выходы ниж- 
неоленекских отложений известны на Восточном Таймыре по реке Черно
хребетной, откуда разными авторами собран ряд характерных видов -  
Clypeoceratoides gantmani (Popov), Arctoceras blomstrandi (Lindstrom), 
Uelagathiceras globosum (Popov).На востоке нижнеоленекские отложения 
известны на Охотском побережье (Дагис и др., 1979). На этой огромной 
территории нижнеоленекские отложения содержат принципиально однотип
ную фауну аммоноидей. Ниже приведены основные разрезы, из которых ис
пользован материал в монографической части работы.

Р.^^у£,_бас£ейн_шишего_теч_ешя_р_;_ Оленек

Нижнеоленекские разрезы в среднем течении р. Буур описаны А.С. Да- 
гисом и др., (Дагис А .С ., Дагис А.А. Казаков, Курушин, 1982). Здесь, 
на терригенно-вулканогенных образованиях улахан-юряхской свиты, пред
положительно ивдского возраста, залегает терюттээхская свита, разрез 
которой может быть представлен в следующем виде.

Зона Hedenatroemia hedenstroemi
Мощность, м

I .  Глины темно-зеленовато-серые, неслоистые, с небольшими глинис- 
то-карбонатнши конкрециями и редкими крупными карбонатными конкре
циями. Встречаются линзы с мелкими желваками переотложенных фосфори
тов о с е . ....................................................................  9

Аммоноидеи: Anakashmirites? sp., Sakhaites of. subleptodiscus(Po
pov); двустворки: Paleonucula sp., Cardinia sp., конодонты: Neogondo-
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lelle nepalensia Kozur et Uostler, N. carinata (Clark), N. sibirlca 
A. Dagys, Neoapathodus paklatanenala Sweet, N. dlwfieri Sweet,N.curtus 
A. Dagys. Эта часть разреза обнажается по руч. Веедявкири, левому 
притоку р. Буур. Более высокие горизонты тервттээхской свиты изучены 
по другому притоку р. Буур -  ручью Кыра-Хос-Терюттээх.

2. Глины темно-серые, голубоватые, пятнами обохренные, алевролито- 
вые, с многочисленными карбонатными конкрециями различных размеров. 
Крупные раковины аммоноидей, встречаемые в этой толще приурочены к 
большим караваеобразным конкрециям........... ........... ........... .......... 6

Аммоноидеи: Hedenatroemia hedenstroemi (Keys.) (по всему разрезу); 
Anaxenaspis olenekenaia ар., nov., Anaxenaspis ар.(только в верхней 
части); двустворки: Atomodeama ex. gr. errabunda Popov.

Зона Lepiakitea kolymenais
Мощность, м

3. Те же темно-серые глины, в верхней части сильно выветренные, 
обохренные, с двумя прослоями крупных караваеобразных карбонатных 
конкреций и прослоем (0,2 м) глинистого известняка в основании........ 5

Аммоноидеи: Sakhaites vronskyi (Popov), S. subleptodiscus (Popov), 
Kelterocena bellulum Erm., Anakashmirites molensis Erm., Melagathioe- 
ras globosum Popov,Juvenitea? tenuicostatus sp. nov,, lieekoceraa graci
litatis White, Arctoceras blomatraindl(Lindatrom),Lepiakites kolymensis 
(Popov),Clypeoceratoides gantmani(Popov),Hedenstroemie sp.,двустворки 
Poaidonia mimer Oeberg, P. olenekeneis Popov, Bakevellia (Maizuria J 
reticularis (Popov), B.' (Boreiobakevellia?)olenekenais Kur. ; конодон- 
ты Neogondolella mosheri Kozur et Mostler, N. buurensia A. Dagys, N. 
jakutensis A. Dagys, Neospathodua waegeni Sweet, N. dieneri Sweet, 
N.curtus A, Dagys. Необходимо отметить, что все находки рода Lepiaki- 
tea приурочены только к нижней части слоя.

Терюттээхская свита в этом районе перекрывается тумульской свитой, 
залегающей с размывом и несогласием и представленной неравномерно
зернистыми песчаниками, содержащими норийские двустворки (Otapiria du- 
bia Ichik. и др .).

Меаудаеч£е_ншнего_течения_Оленека_и_Лещ ji Се^е£шй_Хараулах

В этом регионе, который относится к единой Лено-Оленекской фаци- 
альной зоне, нижний оленек представлен специфическим и очень стабиль
ным типом разреза, ввделенным в единую чекановскую свиту (Казаков и 
др., 1982). Эта свита состоит из двух пачек. Нижняя представлена тем
но-серыми и зеленоватыми глинами или аргиллитами с прослоями фосфат
но-карбонатных конкреций. В основании конгломерат, состоящий из мел
ких переотложенных фосфоритовых конкреций. Мощность нижней пачки
2-20 м. Палеонтологические находки в этой части разреза очень редки. 
Ю.Д. Захаров (1978) из стратотипа свиты на побережьи Оленекского за
лива моря Лаптевых, вероятно из верхней части, указывает Pseudosa- 
geceras sp. и Clypeoceraa aatakhovae sp. n. (^Clypeoceratoides gantma
ni Popov). Ю.В. Архиповым (устное сообщение) из этой части разреза 
в низовья р. Лены (мыс Чекуровский) была найдена Hedenstroemie sp.

Верхняя часть чекйновской свиты представлена серыми тонкослоистыми 
битуминозными известняками прослоенными темно-серыми листоватыми ар
гиллитами или глинами, образовавшимися в условиях некомпенсированно
го осадконакопления.

Аммоноидеи в известняках редки и плохой сохранности. В большей 
части пачки (преимущественно в базальных горизонтах) в разных регио
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нах встречены: Sakhaites vronskyi (Popov), Anakashmirites molensis Erm., 
Ueekoceras gracilitatis Whit, Arctoceras blomstrandi (Llndstron), 
Lepiskites cf. kolymenais (Popov), Clypeoceres cf. gantmani (Popov). 

Совместно обнаружены многочисленные двустворки: Poeidonia mimer Ое- 
berg» p * olenekensis Popov, Bakevellia (Meizuria) reticularis (Po
pov), B. (Boreiobakevellia?) olenekensis Кцг.и очень большой комп
лекс конодонтов (Дагис, 19Ь4): Neogondolella mosheri Kozur et Uost
ler, N. buurensis A. Dagys, N. jakutensis A. Dagys, Neospathodus 
weageni Sweet, N. dieneri Sweet, N. lenaensis A. Dagys и др.

В верхней части битуминозных известняков ( I  м) комплекс фауны ме
няется. В дельте р. Лены (руч. Нууча-Юрэгэ) и на Северном Хараулахе 
(руч. Артист-Юрэгэ) в них появляются новые виды конодонтов и, в пер
вую очередь, Neogondolella millari (Uuller), а также характерные дву
створки -  Claraia occidentalis Whit. Аммоноидеи плохой сохранности и 
трудно определяемые, хотя в отдельных разрезах (руч. Артист-Юрэгэ) 
встречаются в больших количествах. С наибольшей вероятностью они мо
гут быть определены как Xenoceltites ex gr. subevolutus Spath.

Нижняя пачка чекановской свиты в рассматриваемом регионе соответ
ствует, вероятно, зоне hedenstroemi и частично зоне kolymensis.Значи
тельная часть битуминозных известняков также может быть отнесена к зо
не kolymensis, но их верхняя часть с Xenoceltites и Claraia occidenta
ls, несомненно, уже являются аналогами зоны tardus.

Чекановская свита перекрывается темно-серыми аргиллитами и алев
ролитами ыстыкской свиты, содержащей аммоноидеи зоны euomphala (Baje- 
runia eiekitensis (Popov), Boreoceras plenorbis Dagys и др .).

3аладное_Верхоянье

Очень широко распространены нижнеоленекские отложения в Западном 
Верхоянье. Здесь к ним отнесена мономская свита, сложенная преимущест
венно аргиллитами и глинистыми алевролитами (Архипов, 1974). Она зале
гает на песчаных или песчано-глинистых отложениях тагааджинской (или 
устьекельтерской) свиты и перекрывается песчаниками сынгынканской сви
ты, не содержащими фаунистических остатков, которые позволили бы про
вести их точную возрастную привязку. Мономская свита часто достаточ
но полно охарактеризована аммоноидеями и включает несколько последо
вательных комплексов. Для иллюстрации сказанного приведем несколько 
конкретных разрезов мономской свиты Западного Верхоянья.

а) Бассейн верхнего течения р. Лееписке, руч. Бырахтадья, 9 км 
от устья. Здесь на песчаниках тагааджинской свиты согласно залегают:

Зона Hedenstroemie hedenstroemi wМощность, м
1. Аргиллиты и глинистые алевролиты темно-серые, с прослоями 

мелкозернистых песчаников ................................................................. 2 0
2. Алевролиты темно-серые глинистые с редкими караваеобраз

ными карбонатными конкрециями.........................................................  15
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3. Аргиллиты темно-серые с многочисленными мелкими сидери- 
товыми конкрециями и крупными карбонатными конкрециями в верх
ней части ............. ............. . . . . . . . . . . . ............ ................. . . о . . . . . .  55

Аммоноидеи: в 40, 44, 50 и 52 м от основания встречены 
Hedenstroemia tsoherakii (Popov).

Зона Leplskites kolymensis Мощность, м
4. Аргиллиты темно-серые с прослоями сильно ожелеэненных 

глинистых известняков .........................................................................  35
Аммоноидеи: Clypeoceratoides gentmani (Popov), Arctoceras blo

mstrandi (Oeberg), Kelteroceras bellulum Era., Anakashmlrites sp., 
Melagathiceras globosum (Popov).

5. Аргиллиты и глинистые алевролиты, темно-серые с прослоями 
мелкозернистых песчаников .................................................... . ..........  25

Выше залегают песчаники сынгыканской свиты.
В другом обнажении по р. Бырахтадья (в 4 км от устья) в верхней 

части мономской свиты, примерно 30 м ниже ее кровли встречены Wasa- 
tchites tardus UcLearn, Anasibirites ochotensis Bytschk., Xenoceltltes 
matheri Uathews, которые залегают над слоями с Clypeoceratoides gantma'- 
ni (Popov), Anakashmlrites sp., Kelteroceras bellulum Era., K.nuorum 
Era.

б) Бассейн верхнего течения p. Тумары, руч. Цератитовый (правый при
ток р. Кельтер), 2 км от устья.

На косослоистых песчаниках с прослоями алевролитов тагаццжинской 
свиты согласно залегают:

Зона Hedenstroemia hedenstroemi
Мощность,м

1. Переслаивание аргиллитов темно-серых и алевролитов светло
серых, песчанистых.................................................... ..........................  4

2. Аргиллиты темно-серые с прослоями более светлых алевро
литов с многочисленными карбонатными конкрециями ..........................  10

Аммоноидеи: Hedenstroemia sp. (в 2 м от основания).
3 . Аргиллиты серые, на выветренной поверхности вишневые с от

дельными слоями (до 4,0 м) более светлых алевролитов и прослоя
ми небольших глинисто-карбонатных конкреций ................................... 25

Аммоноидеи (расстояние от основания, м ): Hedenstroemia sp. -5,5* 
Hedenstroemia sp. -7; Hedenstroemia tscherskli (Popov) -9-12; H. 
tscherskii (Popov) -14-18; H. tsoherskii (Popov) -23.

Зона Leplskites kolymenBis
Мощность, ы

4. Те же аргиллиты, в верхней части обнаженные лишь фрагмен
тарно ............................................ ............. ............................... ..........  60

Аммоноидеи (расстояние от основания, м ): Clypeoceratoides gan- 
tmani (Popov), Kelteroceras bellulum Srm., Anakashmlrites sp., 
Arctooeras sp., Hedenstroemia sp.-15, Clypeoceratoides sp. - 55.

5. Аргиллиты темно-серые с тонкими прослоями полосчатых 
алевролитов. Встречаются редкие уплощенные глинисто-карбонатные 
конкреции .............................................................................................. 2 0

6 . Толща переслаивания аргиллитов темно-серых глинистых и 
алевролитов более светлых .................................................................  40

в) Бассейн верхнего течения, р. Тумары, руч. Кельтер (в 3 км от 
устья).



По этому ручью имеется ряд обнажений мономской свиты, в которых 
собрана фауна, представляющая большой интерес для выявления последова
тельности биостратонов нижнего оленека.

Зона Hedenatroemia hedenstroeml
Мощность, м

1. Аргиллиты темно-серые с прослоями более светлых глинистых 
алевролитов и многочисленными крупными глинисто-карбонатными 
конкрециями ...................... ................................................. .................  25

Аммоноидеи (расстояние от основания, м ): Hedenstroemie sp. - 2, 
Hedenstroemie sp .- 21, Н. tscherskii (Popov) -  23.

Зона Lepiskites kolymensis
Мощность, м

2. Аргиллиты темно-серые с глинисто-карбонатными конкрециями . .  40
Аммоноидеи: Lepiskites kolymensis (Popov), в IB м от основания
3. Аргиллиты темно-серые, на выветренной поверхности вишневые

с многочисленными конкрециями................................ ............................ 6
Аммоноидеи: Clypeoceratoides? sp.
4. Аргиллиты серые с крупными караваеобразными карбонатными 

конкрециями и отдельными прослоями и линзами известкового алев
ролита .......................................... ........................................ ........... . 7

Аммоноидеи: Clypeoceratoides gantmani (Popov), Kelteroceras 
bellulum Erm., K. nuorum (Erm.), Hedenstroemie sp., Melagethice- 
raa globosum (Popov), Sekheites vronskyi (Popov).

5. Аргиллиты темно-серые с редкими конкрециями ........................  15
6 . Толща переслаивания аргиллитов темно-серых и более светлых 

алевролитов .........................................................с ....................... . 35
д. Бассейн верхнего течения р. Тумары, руч. Ингнери (левый 

приток р. Нуоры), в 4,5 км от устья.

Зона Hedenstroemie hedenstroemi
Мощность, м

1. Аргиллиты темно-серые с многочисленными известковыми 
конкрециями различной формы и размеров ............................................  35

Аммоноидеи (расстояние от основания, м ): Hedenstroemie tsoher- 
sk ii (Popov) -  10, H. tscherskii (Popov), -  12, H. tscherskii 
(Popov) -  32.

Зона Lepiskites kolymensis „Мощность, M
2. Аргиллиты серые, на выветренной поверхности вишнево-бурые

с многочисленными конкрециями........... ...................... . 10
Аммоноидеи: (расстояние от основания, м ): Lepiskites kolymen

sis (PopovT -  5, Clypeoceratoides gantmani (Popov), Kelteroceras 
bellulum Erm., Sekheites vronskyi (Popov) -  B.

3. Аргиллиты темно-серые с крупными овальными карбонатными 
кошфециями и прослоями оолее мелких округлых конкреций .............  15

Зона Lepiskites kolymensie Мощность, м

2. Те же темно-серые аргиллиты с крупными конкрециями .........  5
Аммоноидеи: Lepiskites kolymensis (Popov) . Здесь же в осыпи 

Euflemingites a f f .  romunduri Tozer.
3. Перерыв в обнажении ........................ ...................... ......... . 30
4. Аргиллиты серые, темно-серые с отдельными прослоями и 

линзами известкового алевролита, с крупными карбонатными кон
крециями ......................................... ............. .......................................  15

Аммоноидеи (расстояние от основания, м ): Clypeoceratoides вр.~
2, Clypeooeretoldes gantmani (Popov) -  3, Clypeoceratoides gant
mani (Popov) -8 .
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В другом обнажении по правому безымянному притоку руч. Кельтер 
(в 6  км от устья) в верхней части мономской свиты в 35 м ниже сыгын- 
канских песчаников встречены Xenoceltitea matheri Mathews, которые 
залегают над слоями с Clypeoceratoides gantmani Popov, Kelteroceras 
bellulum Exm., Kelteroceras nuorum Erin., Sakhaites sp., и, вероятно, 
указывают на возможность выделения аналогов зоны Wasatchites.

г. Бассейн верхнего течения р. Тумары, руч. Урепины (правый при
ток р. Нуоры) 2,7 км от устья.

Контакт с таганджинской свитой задернован.

Зона Hedenstroemia hedenstroemi
Мощность, м

1. Аргиллиты темно-серые с прослоями более светлых алевро
литов в основании. В слое многочисленны карбонатные конкреции 26

Аммоноидеи (расстояние от. основания, м ): Hedenstroemia sp. - е Hedenstroemia tscherskii(Popov) -14-16, Hedenstroemia sp. -
2 i.

Зона Lepiskites kolymensis
Мощность, м

2. Те же темно-серые'аргиллиты................................................  25
Аммоноидеи: (расстояние от основания, м ): Clypeoceratoides

gantmani (Popov), Kelteroceras bellulum Erm., Anakashmlrites sp., 
Melagjathioeras globosum (Popov) - 3» Clypeoceratoides gantmani 
(Popov) - 14.

4. Аргиллиты темно-серые с прослоями более светлых алевро
литов .................................................. . .о с ............................... .с .  г. 30

Востоадое Верхоянье

В этом регионе также достаточно широко развиты отложения нижнего 
оленекского подъяруса (Коростелев, 1972; Ермакова, 1981). Наиболее 
полно палеонтологически охарактеризованные разрезы известны в бассей
не р. Томпо. Приводимый ниже наиболее полный разрез составлен по 
руч. Лекеер, правому притоку р. Кевецце. Здесь на мощной толще гли
нистых алевролитов с прослоями крупнозернистых алевролитов и песча
ников в верхней части, содержащей в нижней половине Vavilovites tur- 
gidus (Popov), V. cf. compressus (Vav.)H д р ., залегают:

Зона Hedenstroemia hedenstroemi
Мощность, ы

1. Алевролиты темно-серые, мелкозернистые, глинистые с прос
лоями плоских глинисто-карбонатных конкреций..............................  7В

2. Аргиллиты темно-серые, алевролитовые с уплощенными гли- 
нисто-карбонатными конкрециями ......................... .............................  26

Аммоноидеи: Hedenstroemia tsoherskii (Popov), Anaxenaspis 
olenekensis sp. n.

Зона Lepiskites kolymensis
Мощность, ы

3. Аргиллиты темно-серые с прослоями небольших глинисто
карбонатных конкреций и отдельными крупными овальными карбонат
ными конкрециями ............................................................................ .. 2 0

Аммоноидеи: Lepiskites sp., Kelterooeras nuorum Brm., Melagathi- 
oeras globosum (Popov )д ву створки; Posidonia mimer Oeberg, Bakevellla 
(Haizuria)retioularis (Popov); конодонты — Neogondonella mosheri
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Kozur et Mostler, N. composite, A. Dagys, N. jekuteneis A.Degys, 
Neospathodus waagenl Sweet, Arctooristatus borealis A. Dagys.

4. Аргиллиты темно-серые с прослоями крупных (до I м) 
овальных конкреций, иногда с текстурой cone-in-cone...................... 30

Аммоноидеи: Clypeoceratoides gantmani (Popov), Kelteroceras 
bellulum Erm., Sekheites vronskyi (Popov), Anekeehmiritee sp., 
Arctoceras ap.

Зона Weeetchites tardus
Мощность, м

5. Аргиллиты темно-серые, алевритистые, с прослоями небольших уп 
лощенных и овальных глинисто-карбонатных конкреций ......................  3 0

Толща плохо обнажена, встречены редкие аммоноидеи(Xenoceltites 
subevolutus Spath) и двустворки (Cleraie occidentelis Whit).

6 . Алевролиты темно-серые с редкими прослоями мелких конкреций. 
Более 50 м. Органические остатки в этой толще не встречены. Она пе
рекрывается темно-серыми глинистыми алевролитами с прослоями более 
светлых крупнозернистых алевролитов в верхней части, содержащими 
редкие вгеооегее ер. Первоначально эти формы (Архипов и др., 1984) 
были определены как Dienerocerae ex gr. dieneri, но учитывая их 
крупные размеры и форму раковины, более вероятной следует считать их 
принадлежность к Boreooeras ex gr, deemokidovl.

Ве£Х£В£я_р_1_ КолымыА бассейн £._К^л^

Наиболее восточные полные разрезы нижнеоленекских отложений извест
ны в бассейне верхнего течения р. Колымы. В этом регионе триасовые от
ложения изучались Ю.Н. Поповым (1939), Ю.М. Бычковым (1972) и Ю.Д. За
харовым (1978), которые дали достаточно полные описания разрезов ниж
него оленека и в основном согласующиеся определения аммоноидей. Наибо
лее полно отложения нижнего оленека были описаны Ю.М. Бычковым (1972) 
по руч. Кенеличи, мы приводим их с некоторыми сокращениями и дополне
ниями фаунистической характеристики.

На екчанской свите, представленной темно-серыми аргиллитами и гли
нистыми алевролитами с прослоями мелкозернистых песчаников с Vevilo- 
vites eff. verkhojenicue (Vevilov), Proptychitea вр. залегают:

Зона Hedenatroemia hedenstroemi
Мощность, м

1. Темно-серые аргиллиты с овальными фосфатно- карбонатными и 
глинисто-карбонатными конкрециями, размером от 2-5 см до I  м. В 
аргиллитах отпечатки крупных Atomodeema ex. gr.errebunde Popov... 45-50

2. Темно-серые аргиллиты с карбонатными конкрециями до
0,7 м в диаметре и 0,3 м в толщину. Встречаются отдельные про
слои алевролитов, мелкозернистых песчаников, глинистых извест
няков . . ........................................ . о . . . ............. . .. ..... . .......................30-40

Аммоноидеи: Hedenstroemie techerakii (Popov), Hedenstroe- 
mia вр.; двустворки -  Atomodeema errabunde Popov.

3. Задернованный участок.............................................................. 8

Зона Lepiskites kolymensis
Мощность, ы

4. Темно-серые аргиллиты с тонкими прослоями (2-5 см) се
рого известняка и овальными глинисто-карбонатными конкрециями 
до 0,3 м в диаметре, имеющими в оторочке структуру cone-in-co-
D0 ............................................................................ . 145

Аммоноидеи: Peaudosegecerea ар., Hedenatroemia ер., Sakheitea 
vronskyi(Popov),S. subleptodiscue(Popov),Lepiskitee tzeregradekii 
(Popov),L.cf.kolymeneie(Popov), Clypeoceretoides kulenaia(Bytschkov),
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Me la gha tic era в glob oaum (Popov) {двустворки: Posidonia mimer Oeberg,
P. chrietophori Popov; BakenellialMaizuria) reticularis Popov.

Зона Wasatchites tardua
Мощность, u

5. Темно-серые аргиллиты с частыми, тонкими (менее I  см) 
прослоями серых алевролитов и тонкими (до 5 см) линзовидными 
прослоями глинистых известняков с текстурой cone-in-cone. Из
редка встречаются крупные карбонатные конкреции........... ........ 40

Аммоноидеи: Wasatchites cf. meeki Matewa. Ю.М. Бычков (1972) при
водит для этой же пачки Dieneroceras cf. khelaliense Popov. Это оп
ределение маловероятно, наверное, за этот вид приняты плохой сохран
ности Anakashmlrites; двустворки: Claria cf. occidentalis (Wh.it).

6 . Серые и темно-серые мелкозернистые песчаники с прослоями 
аргиллитов.................................................................................. ........... 36

7. Темно-серые аргиллиты и глинистые алевролиты с небольши
ми (5-10 см) глинистыми конкрециями ............. ...................................100

Аммоноидеи: Boreoceras ex gr. demokidovi (Popov) в 15-20 м от ос
нования.

Зональная схема нижнего оленекского подъяруса

Двучленное деление нижнего оленека, отмеченное уже в первых зональ
ных схемах, отражает этапность в развитии аммоноидей в акваториях не 
только Северо-Восточной Азии, но и всего бореального бассейна. Перво
му этапу соответствует широкое распространение ксенодисцид, проптихи- 
тцц, геденштремиид и некоторых других групп, в то время как второй от
личался доминированием прионитид. Эти комплексы в пределах изученной 
территории имеют совершенно различную распространенность. Первый, 
таксономически разнообразный, нередко представленный большим количест
вом особей эндемичных видов, распространен очень широко -  от Восточ
ного Таймыра до Охотского побережья. Второй встречается спорадически 
и представлен обычно редкими экземплярами ограниченного количества 
видов. Необходимо отметить, что таксономические различия этих комп
лексов аммоноидей очень резки, они дискретны на уровне родов и в них 
доминантами являются различные семейства.

В последние годы была отмечена определенная дифференциация по раз
резу нижнего комплекса, а именно приуроченность хеденштремиид и глад
ких флемингитид к низам, а проптихитид и ксенодисцид к верхам разреза, 
на основании чего зона Hedenatroemla hedenstroemi бьша разделена на 
два самостоятельных биостратона.

0 лене^кс1шй_я2 ус

Нижний подъярус

Объем нижнего оленекского подъяруса трактуется как и в ггредьщущих 
наших работах (Дагис А.С., Дагис А .А ., 1962; Дагис, 1966; Дагис, Ер
макова, 1966а). Он включает стратиграфический интервал между зонами 
Раchyproptychites и Dieneroceras Ю.Н. Попова (1959; 1961) или вавило— 
битовыми слоями и зоной euomphala современных схем. В объеме подъяру
са вьщеляются три зоны: Hedenstroemia hedenstroemi, Leplskites kolymen- 
sia и Wasatchites tardus. В пределах первых двух зон намечены подраз
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деления второго ранга, но им не придан официальный номенклатурный ста
тус в связи с их недостаточной изученностью.

Нижний оленекский подъярус Сибири по своему стратиграфическому по
ложению и палеонтологической характеристике является полным аналогом 
смитского яруса канадского стандарта (Tozer,1965; 1967). В последнее 
время Э.Т. Тозером (Дагис, Тозер, 1969) определен род Hedenstroemie 
ниже зоны romunduri в Арктической Канаде, что позволяет и в этом ре
гионе применить трехчленное зональное деление нижнего оленека или 
смитского яруса.

Зона Hedenatroemia hedenstroemi
В и д - и н д е к с .  Hedenatroemia. hedenatroemi (=Ceratites 

hedenatroemi) (Keyserling, 1645, c. 166, табл. 2, фиг. 5-7). Остров 
Котельный и бассейн нижнего течения Оленека.

Н о м е н к л а т у р а .  Зона является частью подразделения 
Paranoritee Ю.Н. Попова (1959, 1961) и зоны Ueekoceras gracilitatis 
(Кипарисова, Попов, 1964), которая более часто впоследствии именова
лась зоной Hedenatroemia mojsisovicsi (Arkhirov et al., 1971). Назва
ние Hedenstroemie hedenstroemi впервые было предложено А.С. Дагисом 
и др. (1979) для полного объема зоны Paranorites в связи с отсутст
вием типичных Н. m ojsisovicsi в сибирских разрезах. В качестве само
стоятельной зоны -  Hedenatroemia hedenstroemi (s.s.) предлагается в 
данной работе. Название зоны нельзя признать удачным, но оно сохраня
ется с целью достижения стабильности зональной номенклатуры.

С~т р а т и г р а ф и ч е с к а 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 зоны про
водится по резкой смене аммоноидей. Здесь исчезает род Vavilov ites, 
доминировавший в сообществах позднего инда и появляются хеденштремии- 
ды и флемингитиды.

Абсолютным доминантом среди аммоноидей является род Hedenatroemia 
и более редки виды рода A n a x en a sp is .Вероятно, в этой зоне, были рас
пространены некоторые ксенодисциды (Sakhaites),хотя они известны по 
фрагментам всего в одном регионе (бассейн р. Буур).

Зона hedenstroemi (а.а.) может быть разделена на два более дробных 
биостратона: нижний, в котором распространен только род Hedenstroemie 
и верхний, где наряду с родом Hedenatroemia появляется род Anaxenas
pis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Зона известна в большинстве струк- 
турно-фациальных областей от р. Оленек на западе до Охотского побере
жья на востоке, в которых развиты нижнетриасовые отложения (Дагис и 
др., 1979). Во многих неревизовакных разрезах она может быть не отде
лена от зоны kolymensie.



Зона Lepiskites kolymensis
В и д - и н д е к с  . Lepiskites kolymensis (^Paranorites koly

mensie) (Попов, 1961, с. 46, табл. У, фиг. I ) .  Западное Верхоянье, 
руч. Кельтер.

Н о м е н к л а т у р а .  Предложена в качестве подзоны зоны 
Hedenstroemie hedenstroemi ( s . l . )  на Всесоюзном совещании по биостра
тиграфии Сибири и Дальнего Востока (Биостратиграфия . . . ,  1966). В 
данной работе впервые интерпретируется в ранге самостоятельной зоны.

С т р а т и г р а ф и ч е с к а я  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 проводится по 
появлению родов Lepiskites, Kelteroceras, Uelagathiceras и др. Род 
Hedenstroemie резко сокращается, но редкие несомненные представители 
этого рода (Hedenstroemie вр.) имеются в зоне kolymensie. Полностью 
не переходит в зону вид-индекс нижней зоны -  H.hedenstroemi. Только 
для рассматриваемой зоны свойственны роды Lepiskites, Clypeoceratoides, 
Ueekoceras, Arctoceras, Euflemingites, Melagathiceras, Juvenites, Kel« 
terooeras.

Зона kolymensis может быть разделена на две части (возможно подзо
ны). Вероятно, только нижней частью зоны kolymensis ограничено рас
пространение рода Lepiskites. Характерным родом верхней части зоны яв
ляется род Clypeoceratoides.К верхней части зоны приурочены, вероят
но, многие указанные выше роды, но их точные стратиграфические интер
валы в настоящее время не ясны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Зона kolymensis является наиболее 
широко распространенной среди никнеоленекских зон Сибири. Ее аналоги 
известны на Восточном Таймыре (по р. Чернохребетной) на западе и на 
Чукотке и Охотском побережье на востоке.

Зона Wasetchitea tardus
В и д - и н д е к с .  Wasetchites tardus UcLeern («Anawasatchites 

tardus) (UcLeern, 1945, c. 5, табл. I I ,  фиг. I ) .  Канада, Британская 
Колумбия.

Н о м е н к л а т у р а .  Впервые зона была вьщелена под назва
нием Anesiblrltee multiformis JI.Д. Кипарисовой и Ю.Н. Поповым (1964), 
в качестве аналога зоны Dienerocerae Ю.Н. Попова (1959) в Верхояньи.
Но эта зона не была точным аналогом зоны tardus и включала также ди- 
нероцерасовые слои (т .е . зоны euomphela и contrarium верхнего оленека 
современных схем). Полным эквивалентом зоны Anaslbiritee multiformis 
является зона Dleneroceras dieneri Ю.В. Архипова и др. (Arkhipov et 
el., 1971). В современном объеме зона terdus была впервые введена в 
Сибирскую схему А.С. Дагисом и др. (1979), но в качестве подзоны зоны 
Dieneroceres demokldovi. Переведена в ранг зоны А.С. Дагисом и
А.Г. Дагис (1962).

С т р а т и г р а ф и ч е с к а 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 зоны в
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Сибири проводится по появлению прионитид (родов Wasatchites и Anasi
birites) и рода Xenoceltitea, а также исчезновению большого комплекса 
родов зоны kolymensis (Hedenstroemia, Clypeoceratoides, Lepiskites, 
Sakhaites, Kelteroceras и др .) .  Палеонтологическая характеристика зоны 
очень скудна. Аммоноидеи редки и таксономически однообразны (роды Хепо- 
celtites, Wasatchites, Anasibirites, возможно Anakashmlrites. 
Характерны двустворки Clarela occidentalis Whit, и некоторые конодон- 
ты -  Neogondolella miller! (Дагис, 1966).

Р а с п р о с т а н е н и е .  Зона установлена только в низовьях 
р. Лены, единичных разрезах Западного и Восточного Верхоянья, а также 
в верховьях Колымы и на Охотском побережье.

КОРРЕЛЯЦИЯ НИЖНЕОЛЕНЕКСКИХ ЗОНАЛЬНЫХ СХЕМ

Бореальные регионы

В настоящее- время нет проблем в корреляции нижнеоленекских зональ
ных схем различных бореальных регионов (табл. 2 ). Во всех северных 
разрезах по появлению прионитид устанавливаются аналоги зоны tardus.
В отличие от некоторых южных регионов (запад США, Афганистан и др.) ,  
бореальный комплекс зоны tardus всегда дискретен, не включает более 
древних элементов.

Зона kolymensis Сибири, несмотря на обилие эндемичных форм (Lep- 
iskites, Clypeoceratoides, Kelteroceras), содержит многие роды и ви
ды, характерные для зоны Euflemingites romunduri Канады и Свальбарда 
(Meekooeras, Arctoceras, Melegathiceras, Juvenitee, Euflemingites) 
и корреляция этих биостратонов не вызывает сомнений. Зона hedenstroemi 
Сибири содержит очень ограниченный комплекс аммоноидей. Его малочис
ленность отражает не локальные фациальные изменения, а связана с пио
нерным состоянием сообщества аммоноидей после полной смены этой груп
пы в бореальных регионах на рубеже иода и оленека. Кроме Сибири анало
ги зоны hedenstroemi известны только на Арктических островах Канады, 
откуда Е. Тозером (Дагис, Тозер, 1969) под слоями с Euflemingites ro
munduri был определен род Hedenstroemia.В других регионах между наи
более молодыми динерскими ( верхнеиндскими) и смитскими (нижнеоленекс- 
кими) отложениями приходится фиксировать пропуск в палеонтологической 
летописи.

Тетические регионы

Во всех последних схемах зонального расчленения смитского яруса, 
включал стандартные схемы, дается двучленное деление этого стратигра
фического интервала (Tozer, 1965; 1971; 1976; 1964; Дагис и др.,
1979; Дагис А.С., Дагис А.А., 1982; Захаров, 1978; Шевырев, 1966; и 
д р .), хотя иногда отмечается (Tozer, 1976, с. 29), что нижний комп
лекс включает ряд фаун лишь приблизительно одного возраста. В трид-
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цатых годах были предложены схемы более дробного расчленения анало
гов смитского яруса, базирующиеся на тетических разрезах. В первую 
очередь здесь следует указать схему Дж. Смита (Smith, 1932) для за
пада США, в которой он зону Meekoceraa разделил на три подзоны (Pseu- 
dosageceras multilobatum, Owenites и Anasibirites) и дал их глобаль
ную корреляцию, сохраняющую, на наш взгляд, свое значение до настоя
щего времени. Все три подразделения Дж. Смита были включены в зону 
(Division) Owenltan схемы Л. Спата (Spath, 1934). Спат дал отличную 
корреляцию западно-американской схемы и некоторые подразделения, со
поставлявшиеся Дк. Смитом с подзоной Pseudosageceras multilobatum, 
им рассматривались в качестве более древних биостратонов. Так Л. Спат 
поместил зону Flemingites flemingianus (цератитовый песчаник) Соляно
го Кряжа, которую Дж. Смит считал эквивалентом подзоны Pseudoeagece- 
ras multilobatum, стратиграфически ниже, в составе его подразделе
ния Flemlngitan.

Б. Каммел и Г. Стил (Kummel, Steel, 1962), изучив фауну микоцерасо- 
вых слоев Невады, пришли к выводу о принципиальной однотипности аммо
ноидей из всех подзон Дж. Смита и их возрастными аналогами считали 
практически все важнейшие местонахождения смитской фауны, за исключе
нием, возможно, цератитового песчаника Соляного Кряжа.

Э.Т. Тозер (Tozer, 1967; 1971; 197b и др.) показал, что аналоги 
зоны tardus бореальных регионов легко идентифицируются и в тетичес
ких разрезах благодаря появлению различных прионитид, но более ранние 
смитские фауны могут включать слегка гетерохронные комплексы. По мне
нию этого автора, " наиболее вероятно древнейшими смитскими фаунами 
являются таковые из Барабаньи (Мадагаскар), хеденштремиевые слои Ги
малаев и Верхоянья и цератитовые песчаники Соляного Кряжа, содержа
щие крупные Hedenstroemia и Flemingites. Тесная связь между фауной 
цератитового песчаника и таковой подстилающего цератитового мергеля, 
который хотя бы отчасти является динерским, дает некоторое оправдание 
для интерпретации перечисленных выше фаун как наиболее ранних смитс- 
ких. Но если будет установлено, что они являются древнее зоны romun- 
derl, они должны, вероятно, рассматриваться как динерские" (Tozer, 
1971, с. 1015). Это замечание Э.Т. Тозера, в какой-то степени ожив
ляющее идеи Дк. Смита (Smith, 1932) на корреляцию нижнего оленека 
или смитского яруса (в современной интерпретации этого подразделения), 
нам представляется очень важным. Оно позволяет наметить трехчленное 
деление нижнего оленека во многих регионах с тетической фауной.

I . Запад США. В этом рёгионе впервые была выработана зональная 
схема с тремя подразделениями для исследуемого интервала (Smith, 
1932). Схема Дк. Смита была подвергнута критике Б. Каммелом и Г. Сти
лом (Kummel,steel, 1962), обнаружившим тождественную фауну на раз
личных стратиграфических уровнях. Н. Силберлинг и Э.Т. Тозер (Sliber- 
ling, Tozer, 1966) показали, что три фауны, проанализированные



Б. Каммелом и Г. Стилом, повторены в конкретном разрезе в результате 
тектонических дислокаций, но они также не привели данных, которые 
позволили бы подтвердить компилятивную схему Дж. Смита. Учитывая 
данные А. Мэтьюза (Mathewa, 1929), самостоятельность подразделений 
Anasibirites и Owenitee не вызывает сомнений, но дискретность зоны 
Peeudoeageoerae multilobatum требует доказательств. Учитывая тр об
стоятельство, что в этой части разреза отсутствует род Owenitee, и 
наиболее широко распространены флемингиты и хеденштремии, мы допус
каем возможность вьщеления на западе США под слоями с Owenitee само
стоятельного биостратона в составе смитского яруса.

2. Приморье. В этом регионе с типично тетической фауной в нижнем 
оленеке вьщеляются только две зоны (Захаров, 1976), но в распределе
нии аммоноидей нижней зоны -  Hedenatroemia boephorenee, по крайней 
мере, в некоторых разрезах, можно заметить тенденции, сходные с та
ковыми в разрезах запада США. В стратотипе вццеляемого Ю.Д. Захаро
вым аякского яруса, являющегося полным аналогом смитского яруса, в 
нижней половине (23 м) зоны Hedenatroemia boephorenee отсутствует 
род Owenitee, и эта часть разреза является основным уровнем распро
странения хеденштремиид и флемингитид (рода Anaxenaepie). Не исключе
на возможность, что зона Hedenstroemie boephorenee включает аналоги 
не только зоны romunderi Канады и kolymeneie Сибири, но также зоны 
hedenatroemi.

3. Южный Китай. В провинции Квангси Чжао (Chao, 1959) описал ам
моноидей из подразделений Owenitan и Flemingitan. В первом он вьщелил 
зону Owenitee eoetatue, которая,очевидно,сопоставляется с Owenitee 
зоной запада США и Peeudowenitee oxynoatua, где появляются прионитиды 
(Anaeibiritee), что позволяет ее хотя бы отчасти коррелировать с 
анасибиритовыми слоями. В подразделении Flemingitan были установлены 
также две зоны -Proptyohitee kwangaiensis и Koninckitee lingyunensis, 
но первая зона выделена по ограниченному и достаточно индифферентному 
комплексу, обнаруженному в одном разрезе и ее дискретность сомнитель
на. К подразделению Flemingitan Южного Китая приурочены все находки 
хеденштремиид, здесь в основном распространены флемингаты и отсутст
вуют некоторые характерные для более молодых отложений -  роды Oweni
tee, Juvenitee, Hanielitee и др. Таксономия аммоноидей флемингитовых 
слоев Китая нуждается в ревизии, но большая древность этой фауны по 
сравнению с зоной romunderi и ее аналогами, равно как и ее смитский 
возраст, не вызывают сомнений.

4. Тимор. Три фауны нижнего триаса,описанные из этого региона 
(Welter, 1922), относятся к смитскому ярусу. Корреляция слоев с Ana
eibiritee multiformie и Owenitee egrediena Тимора не вызывает труд
ностей. Фауну из известняков с Peeudoflemlngltee crassecostatua
Дж. Смит (Smith, 1932) сопоставлял с таковой цератитового песчаника 
Соляного Кряжа и хеденпггремиевых слоев Гималаев, но впоследствии бы
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ло высказано предположение (Kummel, Steel, 1962), что Тиморские фауны 
из известняков с Owenites egrediens и Peeudoflemtngites crassecos- 
tatus являются более или менее синхронными, а таксономические отли
чия фаун отражают фациальные изменения и эта точка зрения сохранилась 
в современных работах (Захаров, 1978; Дагис и др., 1979 и др .). Учи
тывал то обстоятельство, что в фауне известняков с Ре. crassecostatud 
резко доминируют фпемингитиды (Pseudoflemingites, Flenimgltes, Eufle
mingites, Subflemingites), присутствует род Anahedenstroemia и не 
встречается комплекс родов, специфический для овенитовых слоев (Owe
nites, Juvenites, Arotoceras и д р .), по-видимому, следует возродить 
представления Дж. Смита на, корреляцию известняков с Ps. crassecos- 
tatus. Во всяком случае, нет никаких данных, которые противоречили 
таким построениям.

5. Другие северотетические регионы. Ряд небольших фаун смитского 
яруса известны в Японии (Bando, 1964). Они позволяют выделить анало
ги анасибиритовых (формация Тао с Anasibirites, Hemipricaites и др.) 
и овенитовых (формация .Иван с Owenites, Juvenites, Paranorites и 
др .) слоев. Достоверные эквиваленты древнейших слоев смитского яру
са здесь не установлены.

В Китае, кроме рассмотренных выше материалов по Квангси, смитские 
аммоноидеи известны в Тибете и восточных частях Куньлуня (Wang Y.,
Не G., I960, I9BI;He G., Wang У., 1986 и д р .), где также установле
ны эквиваленты анасибиритовых и овенитовых слоев. Характерные для 
овенитовых слоев аммоноидеи описаны из Малайзии (Наda,1966) и Вьет
нама (Yu Юшс, 1984). Такая же фауна с Owenites известна из Дарваза 
(Лучников, 1979) и Северо-Западного Кавказа (Воинова и др., 1947; 
Попов, 1962; Шевырев, 1968). В Афганистане (Kummel, Erben, 1968; 
Collignon, 1971) описаны аммоноидеи из слоев с Owenites и Anesibiri- 
tes, причем фауна Anasibirites,происходящая из верхов разреза, сме
шана с родами, характерными для овенитовых слоев. По мнению одного 
из авторов (А.С. Дагиса), посещавшего разрез Котел-е-Тера, из кото
рого происходит описанная Б. Каммелом и X. Эрбеном фауна, смитские 
аммоноидеи не являются "естественными" сообществами в смысле Э.Т. 
Тозера (Tozer, 1971), чем обусловлен смешанный облик фауны К. Ишии 
и др. ( Is h ii  et a l . ,  1971),в овенитовом слое Б. Каммела вццелили три 
зоны: зону Pseudosageceras multilobatum (1,5 м ), зону Dieneroceras, 
Owenites и Meekoceras (2 м) и зону Anasibirites klnglanus (2 м ), но 
эти выводы до настоящего времени не подтверждены палеонтологически
ми исследованиями и нам представляются сомнительными. Во всех запад
ных регионах северных прибрежных зон бассейна Тетис не известны 
аналоги наиболее древних слоев смитского яруса.

6 . Перигондванская часть бассейна р. Тетис. В регионах, которые 
в триасе примыкали к Гондване, смитские аммоноидеи отличаются от 
комплексов северных частей бассейна. Здесь в сообществах аммоноидей
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начала смитского яруса доминировали крупные Flemingitee, Hedenetro- 
emla.a также широко распространены были виды рода Clypeoceraa. В 
этих регионах практически не известна овенитовая фауна, столь харак
терная для северотетических регионов, и Б. Каммел (Кшшв1, steel,
1962) полагал, что различия между этими фаунами не отражают их 
асинхронности, а всецело связаны с фациями -  карбонатными для ове- 
нитового комплекса и терригенными для флемингитового. Как уже отме
чалось выше, Е.Т. Тозер (Tozer,1971) допускал, что Hedenetroemia- 
Flemingitee фауна Перигондваны может быть моложе овенитовых слоев и 
в какой-то степени возрождал воззрения Дж. Смита (Smith, 1932). В 
пользу таких построений нас склоняет корреляция слоев с Hedens,troe- 
mia-Plemingitee периговдванских регионов бассейна р. Тетис со схе
мами нижнего оленека бореальных регионов. Очевидно, что наиболее 
вероятным коррелятивом этих слоев следует считать зону hedenetroemi, 
которая перекрывается отложениями, содержащими фауну, уверенно со
поставимую с таковой овенитовых слоев северотетических разрезов.

В то же время необходимо отметить, что реальные соотношения фау
ны Hedenatroeml-Flemingitea и более молодых фаун в перигоццванской 
части бассейна р. Тетис остаются невыявленными. На Мадагаскаре 
(Collignon, 1933; 1934) перекрывающие хеденштремиевые слои отложе
ния лишены аммоноидей. В Гималаях (Diener,1912) хеденштемиевые 
слои (2 м) перекрыты толщей без фауны (7 м ), над которой залегают 
известняки с "Peeudomonotie* himaica.no мнению Э.Т. Тозера (Tozer, 
1967), этот вид близок к Claraia occidentalis и датирует уже наибо
лее высокие горизонты смитского яруса (анасибиритовые слои или зону 
tardueбореальных регионов).

В Соляном Кряже (Waagen,1895) цератитовые песчаники перекрываются 
верхним цератитовым известняком, в котором явно доминируют прионити- 
ды (Anaeibirites, Henriprionitea и д р .). Ж. Ге (Guex, 1978) в одном из 
разрезов этого региона (Nammal) нижние несколько метров верхнего це- 
ратитового известняка отнес к зоне Meekocerae gracilitatis.Основа
нием для подобных построений, вероятно, послужило отсутствие в этой 
части прионитид и находки рода Arctocerae и Ueekoceras gracilitatie. 
Эта очень заманчивая схема, которая могла бы подтвердить развиваемые 
нами корреляционные построения, не совсем убедительна. Arctocerae 
meridionale Guex описан по материалу очень плохой сохранности и его 
родовая принадлежность не вполне ясна. Ueekocerae gracilitatie, опреде
ленный по единственному неполному экземпляру, близок к Ueekocerae 
ер., довольно часто встречаемому совместно с Anaeibiritee. Таким об
разом, комплекс аммоноидей из основания верхних цератитовых известня
ков разреза Наммал не содержит видов, характерных для овенитовых 
слоев,и отличается от такового из анасибиритовых слоев, главным об
разом, отсутствием прионитед, что может отражать локальные фациальные 
изменения.



Небольшая овенитовая фауна известна в Кашмире (Bando, 1981), но в 
этом регионе под зоной Owenitee-Kashmirites залегают слои, содержа
щие лишь плохой сохранности Koninckites и Prionitea(?). Аналоги этих 
слоев по аммоноидеям установить невозможно, но в них встречена 
Neogondolella nepalensls (Matsuda, 1961), характерная также для це
ратитового песчаника Соляного Кряжа (Permian, 19Ь5).

7. Австралия и Новая Зеландия. В Западной Австралии из скважин в 
бассейне р. Перт встречен только наиболее молодой смитский комплекс 
с Anasibirites, Arotopronltes и др. (Skwarko, Kummel, 1974), а на 
востоке, вКвинсленде обнаружены (Runnegar, 1969) роды Flemingites, 
Anaflemingites, Anahedenstroemia, Paranoritea др., скорее коррели
руемые с хеденштремиевыми слоями Гималаев и Мадагаскара. Новая Зелан
дия является единственным местом в рассматриваемом регионе, откуда 
известна достаточно характерная для овенитовых слоев северотетичес- 
ких районов фауна (Kummel,1959) -  Owenites, Flemingites, Subvishnui- 
tes , Wyomingltes, но она собрана из доэтальских конгломератов и, воз
можно, аллохтонного блока.

Корреляция бореальных и тетических схем

Данная корреляция в общих чертах приведена выше. Мы полагаем, что 
зона hedenstroemi бореальных регионов, в которой, главным образом, 
распространены род Hedenstroemiaи флемингитиды, может быть сопостав
лена с хеденштремиевыми слоями перигондванской части бассейна р. Те
тис (см. табл. 2 ). Корреляция зоны hedenstroemi и цератитовых песча
ников Соляного Кряжа подтверждается также конодонтами,общим для этих 
стратонов является вид Neogondolella nepalensls. В северотетических 
регионах вполне вероятными аналогами этой зоны являются Flemingitan 
подразделения Южного Китая и известняки с Anaflemingites crassecos- 
tatua р. Тимор, в которых преобладают флемингитиды и известен род 
Anahedenstroemia.Менее уверенно устанавливаются аналоги зоны heden- 
atroemi Сибири в Приморье и на западе США.

Зона kolymensis Сибири содержит рад родов, характерных для ове
нитовых слоев северотетических регионов (Arctoceras, Meekooeras, 
Wyomingltes, Euflemingites, Juvenitee). Как уже отмечалось, подоб
ная фауна почти не известна в перигондванской части бассейна р. Те
тис. В данной работе принята интерпретация Дж. Смита (Staith, 1932), 
согласно которой аналоги овенитовых слоев в Гималаях и Соляном Кря
же неизвестны, но нельзя также исключить возможность, что отсутст
вие овенитовой фауны в этих регионах является следствием биогеогра- 
фической дифференциации.

Несколько противоречивы также данные по конодонтам. В Соляном 
Кряже зона Neospathodua waagen1 в основном совпадает с верхним 
цератитовым известняком, но в разрезе Нармия (Permian, 1965) вид-ин- 
декс распространен и в верхней части цератитовых песчаников, в связи
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с чем нет полной уверенности, что флемингитовые слои этого региона 
являются аналогами только зоны hedenstroemi Сибири, где N.waageni 
появляется в основании зоны kolymensis (Дагис, 1964).

Корреляция зоны tardus различных биохорий не вызывает сомнений 
(см. табл. 2 ). В бореальных и периговдванских регионах фауны этого 
уровня четко отделены от более молодых, но в некоторых местах севе- 
ротетической области (Афганистан, Южный Китай, запад США) отмечено 
смешение анасибиритовой и овенитовой фаун, что, вероятно, связано 
с явлениями конденсации.

Нижняя граница оленекского яруса

Эта граница четка в бореальных регионах, где в конце ивда исче
зают доминировавшие проптихитиды (главным образом, род V av ilov ites ), 
и в начале оленека появляются хеденштремииды, флемингитиды и другие 
группы. В связи с вццелением зоны hedenstroemi изменения аммонои
дей на этой границе не кажутся столь резкими, как полагалось ранее.
В зоне hedenstroemi известно практически два рода(Неdenstroamia и 
Anaxenaspis), и возрастание таксономического разнообразия раннеоле- 
некской (смитской) фауны происходит постепенно в зоне kolymensis.

Значительно сложнее эта картина в низких широтах, где отмечена 
довольно большая преемственность между позднеивдскими и раннеоле- 
некскими аммоноидвями (Tozer, 1976; Guex,I978). Обычно в этой свя
зи анализируются разрезы и фауна Соляного Кряжа по старым материа
лам В. Ваагена (Waagen, 1695), пересмотренным Л. Спатом (Spath, 
1934), и отмечается определенное сходство фаун цератитового песча
ника (зоны Flemingitee flemingianus) с таковой цератитового мерге
ля. По этим данным в цератитовых песчаниках известен рад широко 
распространенных в более древних отложениях родов (Paranorites, Ко- 
ninckites, Clypeoceraa) , большинство из которых нуждается в ревизии, 
и местные роды, появившиеся в цератитовых мергелях (Paraspidites, 
Xenodlsooides и д р .).

На этой границе заметно и определенное обновление комплексов аммо 
ноидей. Здесь появляются хеденштремииды, широкого развития достигают 
флемингитиды (первый Flemingites появляется в зоне volutus) и ряд 
космополитных (Preflorianites, Dleneroceras, Kashmlrites)и эндемичны 
(Parakymatites, Eoptychites) родов. В зону flemingianus не переходят 
наиболее характерные для гиронитовых слоев роды Gyronites и Prionolo 
bus. Стратиграфическая и палеонтологическая ревизия этого стратиграф 
ческого интервала крайне желательна, но последние работы, проведении 
в Соляном Кряже, дали очень скудные коллекции (Guex,1978; Permian, 
1965), не сопоставимые по таксономическому разнообразию с коллекциям
В. Ваагена.

Близкая картина изменения аммоноидей на границе ивда и оленека от 
мечается в Южном Китая (Chao, 1959), где в флемингитовых слоях извес 
ны роды, широко распространенные в более древних отложениях -  Рагапо 
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rites, Protychites, Koninckites, Prionolobus и др., но эта фауна 
нуждается в таксономической ревизии. Комплекс аммоноидей из хеденшт- 
ремиевых слоев Мадагаскара (Collignon,I933J 1934) танже включает ряд 
характернейших индских форм Meekoceras (=Vavilovites) markhami, Gy- 
ronites freguens, Vishnuites fournieri), но эти определения нельзя 
признать корректными (Kummel, Stell, 1962).

В целом изменения аммоноидей на границе инда и оленека в аквато
риях низких широт, по сравнению с бореальными регионами, были менее 
резкими, но к этому уровню приурочено появление новых групп (хеденшт- 
ремиид, флемингитид, парананнитид и ряда родов), что позволяет доста
точно уверенно коррелировать индско-оленекскую границу, совпадающую 
с границей между динерскими и смитскими ярусами схемы Э.Т. Тозера 
(Tozer, 1965, 1967 и др.) во всех регионах.

НЕКОТОРЫЕ БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Географическая дифференциация аммоноидей в раннем оленеке была в 
целом слабее, чем в позднем оленеке, и существенная нивелировка фаун 
устанавливается в фазу tardus, когда близкие роды прионитид доминиро
вали практически во всех акваториях.

В фазы hedenstroemi и kolymensis бореальные фауны были обеднены, 
эццемичны в основном на видовом уровне, и только в Сибири в фазу ko
lymensis существовали местные роды (Lepiskites, Clypeoceratoides, 
Kelteroceras). Наиболее разнообразные в таксономическом отношении ам
моноидеи в это время известны в северотетических акваториях от Кавка
за до Приморья и Японии, а также на западе США, и они содержали мно
гие специфические группы (Ussuriidae, Aspenitidae, Xenceolitidaeu
др .).

В пределах Перигондваны аммоноидеи начала раннего оленека тоже 
обеднены, наиболее характерными элементами фауны являются роды Anahe
denstroemia, Flemingitesи Clypeoceras. Характерным для ряда видов 
этих родов являются очень крупные размеры. Столь же крупные размеры 
имеют некоторые рода (Hedenstroemia, Clypeoceratoides, Leplskites) 
из зон hedenstroemiи kolymensis Сибири.

Таксономически наиболее разнообразная фауна северотетических ре
гионов, вероятнее всего, была распространена в наиболее низких широ
тах, в тропическом и субтропическом поясах. Обедненная в системати
ческом отношении фауна Сибири, Канады и Свальбарда обитала в высоких 
широтах, скорее в умеренном поясе. С относительной прохладностью вод 
этого бассейна, по-видимому, связаны и очень крупные размеры некото
рых родов. Перигондванская фауна по систематическому разнообразию и 
гигантизму более близка к бореальной, хотя по всем палинспастическим 
реконструкциям (Dagys, 1968) она обитала в низких широтах. Этот пара
докс, вероятно, может быть объяснен существованием в Гондване проли-
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bob типа Мадагаскар, по которому в бассейн р. Тетис проникали 
холодные воды нотальных бассейнов и создавали относительно прохлад
ные течения в южной прибрежной зоне.

В пределах трех основных биохорий -  бореальной, северотетической, 
перигондванской -  при современном состоянии изученности аммоноидей 
подразделения второго порядка устанавливаются только в бореальной 
области. Здесь отмечены достаточно стабильные отличия сибирских фаун 
с эндемичными родами Lepiakites, Clypeoceratoidesи др. от синхронных 
комплексов Канады и Свальбарда, где известны только роды с большими 
ареалами.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Во всех случаях а - вид раковины сбоку, б - вцд с устья, в - вид 
с вентральной стороны. Размеры раковины даны в натуральную величину, 
кроме редких случаев, о чем указано в объяснении

Т а б л и ц а  I
Фи г .  I—II. Kelteroceras bellulum Ernekova
I - голотип № 251/37; 2 - экз. № 252/37; 3 - экз. № 295/57. 4 - 

экз. № 672/32; 5 - экз. № 672/40; б - экз. № 872/37; 7 - экз.
№ В72/42; В - экз. № 872/30; 9 - экз. № Ь72/ЗБ; 10 - экэ. № 672/35;
II - экз. № 291/4 (Xenoceltites gregoryi; Вавилов, 1965, табл. I, 
фиг. 4); руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; зона kolymensis

Т а б л и ц а  II
Ф и г .  1-5. Kelteroceras nuorum ErAakova
I - голотип № 260/37; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора: 2 - экз.

№ 672/45; 3 - экэ. № 872/46; 4 - экз. № 872/47; руч. Улахан-Хос-Терют- 
тээх, бассейн р. Буур; 5 - экз. № 312/155, руч. Кельтер, бассейн 
р. Нуора; зона kolymensis

Ф и г .  6-6. Sakhaites vronskyi (Popov)
6 - экз. № 672/2; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 7 - 

голотип If1 14/6399, р. Кенеличи, бассейн р. Колымы; 8 - 672/13; руч. 
Кыра-Хос-Терюттээх; бассейн р. Буур; зона kolymensis

Т а б л и ц а  III
Фи г .  1-6. Sakhaites vronskyi (Popov)
I - экз. № 95/11 (голотип s. orbitosus; Возин, 1972, табл. 2,

tnr. I), p. Таганджа; 2 - экз. № 672/16, руч. Кыра-Хос-Терюттээх, ассейн р. Буур; 3 - экз. № 43/6399; 4 - экз. № 672/14, руч. Лекеер, 
бассейн р. Томпо; 5 - экз. № 872/1, руч. Кыра-Хос-Терюттээх,бассейн 
Р. Буур; 6 - экз. 872/12 Лекеер, бассейн р. Томпо; зона kolymensis

Т а б л и ц а  1У
Ф и г .  1-7. Sakhaites vronskyi (Popov)
I - экз. № 672/22, руч. Лекеер, бассейн р. Томпо; 2 - экз. № 6/639S (голотип Xenodiscus kiparisovae; Попов, 1961, табл. 6, фиг. 4), 

руч. Кенеличи, бассейн р. Колымы; 3 - экэ. № 872/15; 4 - экз.
406/155 (голотип S. improtectus; Ермакова, 1961, табл. 2, фиг. 5);

5 - экэ. № 872/13, руч. Мол, бассейн р. Барайя; 6 - экз. № 872/21;
7 - экэ. № 872/11, руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона kolymensis

Т а б л и ц а  У
Ф и г .  1-3. Sakhaites subleptodiscus (Popov)
I - голотип № 3/5925. руч. Кенеличи. бассейн р. Колымы; 2 - экэ.

№ 672/25; 3 - экэ. № 872/26, руч.Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона kolymensie
Ф и г .  4. Xenoceltites subevolutus Spath
Экэ. № 672/56; руч. Лекеер, бассейн р. Томпо; зона tardus



Фи г .  5-10, Xenoceltltes matheri Mathews
5 -  экэ. № 291/3 (Dieneroceras dienerij Вавилов. 1965. табл. I. 

фиг. 2); 6 -  экз. № 311/37; 7 -  экз. № 395/37 (^Xenoceltltes gregorij 
Ермакова, 1961, табл. II I , фиг. 4,5): руч. Кельтер. бассейн р. Нуора;
6 -  экз. № 29I/I (х ! ,4) (=Ш.епегосегЬв dleneri; Вавилов, 1965, 
табл. I, фиг.Г); 9 -  экэ. № 66/737; 10 -  экз. № 66/737; руч. Тэнэхээн 
бассейн р. Лееписке; зона tardus

Т а б л и ц а  У1
фиг .  1,2. Melagathlceras globusum (Popov)
I -  экэ. № 601/155; 2 -  экэ. № 872/60; руч. Моя, бассейн р. Барайя 
Фи г .  3,4. Juvenites? tenuicostatus sp. nov.
3 -  экэ. № 872/103; 4 -  экэ. № 872/104 (х2); руч. Кыра-Хос-Терют

тээх, бассейн р. Буур; зона kolymensis
Фиг .  5. Ueekoceras gracilitatis White
Экз. № 672/62; руч. Кыра-Хос-Терюттээх,, бассейн р. Буур; зона 
kolymensis

Т а б л и ц а  УП 

Ф и г. I. Ueekoceras gracilitatis White
Экз. № 672/104; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона 
kolymensis

Т а б л и ц а  УШ

Ф и г .  1,2. Meekoceras gracilitatie White
I -  экз. № 95/10; руч. Цератитовый, бассейн р. Руора; 2 -  экз.

№ 672/66; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур
Ф и г .  3-6. Wyomingltes angustatus Vozin
3

руч.
ДЬЯ, . . .
руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; зона kolymensis 

Т а б л и ц а  IX
Фиг .  1,2. Arctoceras blomstrandi (Llndstrom)
I -  экз. № 872/69; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 2 -  

экз. № 372/37; р. Сынча; зона kolymensis

Т а б л и ц а  X
Фиг .  1,2. Arstoceras blomstrandi (Llndstrom)
1 -  экз. № 370/37; p. Сынча; 2 -  экэ. № 672/70, руч. Кыра-Хос-Терют

тээх; зона kolymensis
Т а б л и ц а  XI

Ф и г .  Euflemingites aff. romunduri Tozer
Экэ. № 672/101; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; зона kolymensis 

Т а б л и ц а  XII

Фиг .  I. Anaxenaspis olenekensis sp. nov.
Голотип, экэ. № 872/92 (х0,75); руч. Кыра-Хос-Тероттээх, бас

сейн р. Буур; зона hedenstroemi
Фиг .  2,3. Wasatchites tardus (McLearn)
2 -  экз. № I4/2-I7: 3 -  экэ. № 672/76; руч. Бырахтадья, бассейн 

р. Лееписке; зона tardus



Т а б л и ц а  XIII 
Фи г .  I. Anaxenaspis olenekensia sp. nov.
Экэ. № 672/95; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона 

bedenstroemi
Фи г .  2-5. Anasibirites ochotensis Bytsohkov
2 -  экэ. № 9335 (A. multiformis, Попов, 1962, табл. 2, фиг. I ).  

р. Лееписке; 3 -  экз. № 672/74; 4 -  экэ. № 872/75; 5 -  экз. № 872/73; 
руч. Бырахтадья, бассейн р. Лееписке; зона tardus

Т а б л и ц а  Х1У 

Ф и г .  1-3. Anaxenaspis olenekensia sp. nov.
1 -  экз. № 672/94 (x0,75); 2 -  экз. № 672/96; 3 -  экз. № 872/97; 

руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона hedenstroemi

Т а б л и ц а  ХУ 

Фи г . I. Anaxenaspis sp.
Экэ. № 672/100 (х0,5); руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 

зона hedenstroemi
Ф и г .  2,3. Lepiskites kolymensis (Popov)
2 -  экз. № 672/110; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; 3 -  экз.

№ 358/6399: (Paranorites kolymensis var. costata, Попов, 1961; 
табл. II , фиг. I ) ;  руч. Кенеличи, бассейн р. Колымы; зона kolymensis

Т а б л и ц а  ХУ1 
Ф и г .  I. Lepiskites kolymensis (Popov)
Голотип, экз. № 362/6399 (х0,6); руч. Кельтер, басс’ейн р. Нуора; 

зона kolymensis

Т а б л и ц а  ХУП
Фи г .  1,2. Lepiskites kolymensis (Popov)
I -  экз. № 872/106 (x0,35); руч. Додайо, бассейн р. Томпо; 2 -  

экз. № 872/113; руч. Кельтер; бассейн р. Нуора; зона kolymensis
Т а б л и ц а  Ш И  

Ф и г .  I. Lepiskites kolymensis (Popov)
Экз. № 872/109; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; зона kolymensis

Т а б л и ц а  XIX 

Ф и г .  1,2. Lepiskites kolymensis (Popov)
I -  экз. № 872/107 (xO,6); 2 -  экз. № 672/108 (x0,75); руч. Додайо, 

бассейн р. Томпо; зона kolymensis
Т а б л и ц а  XX 

Ф и г .  1,2. Lepiskites kolymensis (Popov)
I -  экз. № 566/155 (x0,5); руч. Додайо, бассейн р. Томпо; 2 -  экз. 

№ 2/6399 (х0,75); (Paranorites vercherei, Попов, 19Б1, табл. 7, 
фиг. I ) ;  р. Кшбюма,бассейн р. Индигирки; зона kolymensis

Т а б л и ц а  XXI

Фиг .  I. Lepiakytes tzaregradskii (Popov)
Голотип, экз. № 1/6399; руч. Кенеличи, бассейн р. Колымы 
Ф и г .  2. Leplskites kolymensis (Popov)
Экз. № 2/6399 (х0,75); р. Кюбюма, бассейн р. Индигирки; зона 
kolymensis



Т а б л и ц а  XXII 
Фиг .  I. Clypeoceratoides gantmani (Popov)
Голотип, экз. № 349/6399 (х0,5); руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн 

р. Буур; зона kolymensis
Т а б л и ц а  XXIII 

Фиг .  I. Clypeoceratoides gantmani (Popov)
Экз. № 872/78 (х0,5); руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 

зона kolymensis

Т а б л и ц а  ХХ1У 

Фиг .  I. Clypeoceratoides gantmani
Экз. № 5II/I55 (х0,5); Paranorites versutus; Ермакова, 1961, 

табл. XIII); зона kolymensis

Т а б л и ц а  ХХУ
Ф и г .  I. Clypeoceratoides gantmani (Popov)
Экз. № 551/155 (хО.ЗЗ) (Paranorites versutus; Ермакова, 1981, 

табл. Х1У); руч. Додало, бассейн р. Томпо; зона kolymensis

Т а б л и ц а  ХХУ1
Ф и г .  1-3. Clypeoceietoides gantmni (Popov)
I -  экз. № 551/155 (x0,75); руч. Лекеер, бассейн р. Томпо; 2 -  экэ.

№ 512/37; 3 -  экз. № 672/84; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; зона 
kolymensis

Т а б л и ц а  ХХУП 

Ф и г .  1,2. Clypeoceratoides gantmani (Popov)
I -  экз. № 555/155; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; 2 -  экз.

№ 504/155 (х0,7); руч. Мол, бассейн р. Барайя; зона kolymensis

Т а б л и ц а  ХХУШ 

Ф и г .  1-7. Clypeoceratoides gantmani (Popov)
1 -  экз. № 872/82; 2 -  экз. № 872/89: 3 -  экэ. № 872/86; руч. Кель

тер, бассейн р. Нуора: 4 -  экз. № 872/90; р. Тагаццка: 5 -  экз.
№ 515/155, руч. Мол, бассейн, р. Барайя; 6 -  экз. № 872/91; руч. Кы- 
ра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 7 -  экз. № 291/12 (Clypeoceras 
costatus, Вавилов, 1965, табл. I , фиг. 9); руч. Ходур; зона kolymen
sis

Т а б л и ц а  XXIX 

Ф и г .  I. Clypeoceratoides kulensis (Bytschkov)
Голотип, экз. № 30/8301 (х0,4); верховья р. Колымы, бассейн р.

Кулу; зона kolymensis
Ф и г .  2,3. Clypeoceratoides gantmani (Popov)
2 -  экз. № 317/2; р. Лееписке; 3 -  экэ. № 872/83, р. Тагащжа; 

зона kolymensis
Т а б л и ц а  XXX

Ф и г .  I. Clypeoceratoides kulensis (Bytschkov)
Голотип, экз. № 30/8301 (х0,4); верховья р. Колымы, бассейн р. Ку

лу; зона kolymensis

Т а б л и ц а  XXXI

Ф и г .  I. Hedenstroemie hedenstroemi (Keyserling)
Экз. № 872/114 (х0,33); руч. Кыра-Хос-Терюттээх; бассейн р. Буур; 

зона hedenstroemi
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Ф и г .  2. Clypeoceratoides gantmani (Popov)
Экз. 317/3; p. Лееписке; зона kolymensis

Т а б л и ц а  XXXII
Ф и г .  I. Hedenstroemia hedenstroemi (Keyserling)
Неотип, экз. № 562/3; руч. Кыра-Хос-Терюттээх; бассейн р. Буур; зона hedenstroemi

Т а б л и ц а  XXXIII
Ф и г .  1-3. Hedenstroemia hedenstroemi (Keyserling)
1 - неотип, экз. № 562/3; 2 - экэ. № 872/121; 3 - экз. № 872/120; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона necenstroemi

Т а б л и ц а  ХХХ1У
Ф и г .  I. Hedenstroemia hedenstroemi (Keyserling)
Экз. № 872/125 (х0,5); руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 

зона hedenstroemi
Т а б л и ц а  ХХХУ

Ф и г .  I. Hedenstroemia tscherskii (Popov)
Голотип, № 16/5925 (х0,4); р. Эльчек, бассейн р. Колымы; зона

hedenstroemi

Т а б л и ц а  ХХХУ1
Ф и г .  I• Hedenstroemia tscherskii (Popov)
Экз. № 29/6399 (х0,7) (Н. serta, Нопов, 1961, табл. 9, фиг. 2); 

руч. Урепины, бассейн р. Нуора; зона hedenstroemi
Т а б л и ц а  ХХХУП

Ф и г .  I. Hedenstroemia tscherskii (Popov)
Экэ. № 31/6399?, Н. verkhoyanica (Попов, 1961, с. 17); р. Болбук; 

зона hedenstroemi
Фи г .  2-4. Anakashmlrites? molensis Ermakova
2 - экз. № 872/54; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; 3 - 

экз. № 872/56; 4 - голотип, экз. № 338/155; руч. Мол, бассейн р. Ба- 
райя; зона kolymensis

Т а б л и ц а  ХХХУШ
Ф и г .  1,2. Hedenstroemia tscherskii (Popov)
I - экз. № 872/135; 2 - экз. № 872/134; руч. Додайо, бассейн 

р. Томпо; зона hedenstroemi
Ф и г .  3. Pseudosageceras sp.
Экз. № 872/150; руч. Кельтер, бассейн р. Нуора; зона kolymensis

Т а б л и ц а  XXXIX
Ф и г .  I. Hedenstroemia tscherskii (Popov)
Экз. № 872/135 (х0,65); руч. Додайо, бассейн р. Томпо; зона £

hedenstroemi

Ф и г. 2. Hedenstroemia sp.
Экз. № 872/144; руч. Урепины, бассейн р. Нуора; зона kolymensis 

Т а б л и ц а  LI 
Ф и г .  1-3. Hedenstroemia sp.
I - экэ. № 872/145; 2 - экз. № 872/142; 3 - экз. № 872/143; руч. Кыра-Хос-Терюттээх, бассейн р. Буур; зона kolymensis
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