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Монография содержит описание байос-батских и раннекеЛЛОБейских аММОНИТОБ 
СеБерной Сибирн (подсемеЙСТБа Arctocepha/itinae И Cadoceratinae и семеЙСТБ Орре-
1iidae). У арктоцефаЛИТI1Н, которые ЯБЛЯЮТСЯ преобладающими Б аММОНИТОБОМ КОМ
плексе, разбпрается морфология раКОБИН и раЗБитие Б онтогенезе ее отдельных призн а
КОБ, систематика н ,р одственные СБЯЗИ. 

Дается характеристика важнейших JJ,ЛЯ Сибири разреЗОБ средней юры и ран
него кеЛЛОБея, Быделяются аММОНИТОБые зоны, которые сопостаБЛЯЮТСЯ со стратотипи

ческими разрезами ЕБРОПЫ . Установленные зоны широко прослеЖИБаются на тер,ри
тории Сибири, СеБеро-Востока И Дальнего Востока СССР и за его пределами. Пред
лагается палеозоогеографическое раЙОНИРОБание байосских, батских 11 раннекеЛЛОБей
ских морей по аммонитам. 

Книга предназначена для палеОНТОЛОГОБ, занимающихся аммонитами, и для ши
рокого круга геОЛОГОБ и палеогеографов, интересующихся стратиграфией, палеогеогра
фией и палеонтологией юры. 

The mопоgгарh сопtаiпs dеsсгiрtiоп оУ Ваjосiап-Ваthопiап апd Еаl'!У Callovia!l 
Аmmопitеs оУ the погthегп part оУ Siberia (subfamily Arctocephalitil1ae апd Cadocera
til1ae, al1d family 0ppeliidae). Рог Агсtосерhаlitiпае, \vl1icI1 ргtdоmiпаtе \vithil1 tht 
АmтопНе assembIages, cOl1s idered is tht morpho!ogy оУ shells \vith ontogel1etic 
deve!opment оУ its il1dividua! sigl1s, the taxol1omy апd ге ! аtiопshiрs. 

The characteristic оУ tht most sigl1ifical1t Midd!e Jurassic and Еаг!у Callovian suc
cessions оУ Siberia is given; the Ammonite zones compared witl1 stratotypica! successiol1s 
оУ Europe аге sing!ed out. The marked ZOl1es аге traced wide!y оуег the territol'Y оУ Sibe
ria, North East and Раг East оУ USSR and еуеп over abroad. 

The pa!eozoogtographica l zoning of Bajocian-Bathol1ian and Early Callovian seas 
based оп t!1e Ammonites assembIagts is suggested as well. Tht book is intended Уог ра
leontologists studying Amm01'iites, and Уог wide circle оУ geologists al1d paleogeographers, 
interested in stratigraphy, paleontology and paleogeography оУ the Jurassic system. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Морские среднеюрские отложения ширOIЮ распространены на севе
ре Сибири, на Северо-Востоке 11 Дальнем Востоке СССР. Их изучение 
имеет существенное значение при детальных и полудетальных геологи

ческих . съемках, при разбуривании перспективных на нефть и газ мезо· 
зойских структур, при поисках осадочных полезных ископаемых. . 

В среднеюрских отложениях Сибири наиболее часто встречаются 
иноцерамы, арктотисы и фораминиферы, но их использование для уста
новления границ ярусов и подъярусов И для широкой корреляции раз

резов ограничено большой зависимостью от фаций, локальным рас
пространением ряда видов и зачастую большой продолжительностью их 
существования. Поэтому выделенные местные КОl\шлексы двустворок и 
фораминифер необходимо привязывать к детальной стратиграфической 
шкале, разработанной на основе изучения аммонитов. 

Создание такой шкалы сопряжено со значитеЛЬНЫl\lИ трудностями: 
находки среднеюрских арктических аМ1\IОНИТОВ сравнительно редки и от

личаются большим своеобразием. 
Во второй половине среднеюрской эпохи произошла резкая диффе

ренциация зоогеографических областей на земном шар е, что привело к 
значительному обособлению различных групп животных. Аl\!!\IОНИТЫ 
конца среднеюрской - начала позднеюрской эпох в северных областях 
представлены очень своеобразным комплеI<СОМ. Основу комплекса со
ставляют представители подсемейства Агсtосер/юlitinае, которые играют 
решающую роль при зональном расчленении байоса - бата и низов келло-
вея Сибири. . 

Между тем арктоцефалитины Сибири и смежных областей очень 
мало изучены. Монографическое описание отдельных видов этой груп '
пы аммонитов проведено для Северной Сиб;'IРИ Н. С. Воронец (1962), 
для Севера -Востока СССР - и. и. ТУЧIЮВЫМ (1954) и ю. С. Репиным 
(Ефимова и др. , 1968), для Дальнего Востока СССР -:- Г. я . Крымголь
цем (1939). 

Гораздо более полно изучены арктоцефалитины в зарубежной части 
Арктики: в Восточной Гренландии (Spath, 1932; Donovan, 1953; Са11о
топ, 1959), в Канаде (Frebold, 1957а, 1957б, 1961, 1963, 1964); отдель
ные их виды описаны из Соединенных Штатов Америки (Iml ay, 1953 
А, В , 1955, 1962, 1967). 

В литературе по Сибири в большинстве случаев приводятся лишь 
предварительные определения аммонитов, проведенные разными .специ а 

листами и с различной степенью точности . Все это создавало трудности 
при зональном расчленении по аммонитам байоса-бата Il низов l<елловея 
Сибири. 
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В настоящей работе изучению подсемейства Arctocephalitinae уделе
но главное внимание . Это вызвано I<оличественным преобладанием 
арктоцефалитин в комплексе аммонитов байоса-бата и низов келловея и 
ведущей ролью УI<азанной группы аммонитов при зональнQ,М расчлене
нии этих отложений. 

Целью работы явилось установление границ байоса и бата Сибири, 
разработка зональной стратиграфии байоса-бата и низов келловея Сиби
ри на основе всестороннего изучения арктоцефалитин; изучение геогра
фического распространения арктоцефалитин, позволяющего проводить 
палеобиогеографическое районирование морских бассейнов второй поло-; 
вины среднеюрской-- начала поздне.юрскоЙ эпох и тем самым устано
вить пределы применения зональной стратиграфической шкалы, разра
ботанной на основе указанных аммонитов. 

Автор понимает зону как слои, образовавшиеся за время существо
вания определенного комплекса фауны на уровне видов и родов. 

Ведущую роль в комплексе играет группа, лежащая в основе био
стратиграфического расчленения данной системы. Для юры такой груп-' 
пой являются аммониты, и зоны могут быть установлены лишь по нахож
дению определенного комплекса аммонитов. Зональным Iю!\шлексом 
является совместно встречающийся ряд видов и родов, приуроченных 
к .строго определенным слоям, среди которых выбирается наиболее 
типичный вид-индекс. 

Характерные черты, присущие зоне, сформулированы М. С. Месеж
никовым (1966). 

1. Конкретность зон. Зона выделяется в разрезах на основании 
строго определенного I<омплекса фауны и потому имеет четкий объем 
и границы . 

. 2. Неразрывная связь зоны с присущим ей комплексом фауны. 
Единственный метод прослеживания зоны - прослеживание по разре
зам свойственного ей комплекса фауны. Появление в разрезах резко 
отличного, хотя и одновозрастного комплекса фауны ведет к выделе
нию новой зоны. Подзоны выделяются при наличии фаунистических 
комплексов, БЛИЗI,ИХ по составу и отличающихся лишь отдельными ви
дами или родами на фоне основного зонального комплекdа. 

3. ПровинциальныЙ . характер зон. Поскольку резкие изменения со
става фауны связаны с биогеографическим районированием, имевшим 
~eCTO в течение рассматриваемого отрезка времени, постоянство фауни

стичеСЮIХ комплексов и, следовательно, пределы распространения 

зоны контролируются- границами биогеографических провинциЙ. Про
винциальный характер зон неизбежно приводит к существованию 
провинциальных зональных шкал. Одна из этих шкал выбирается в ка
честве стандарта. Стандартная зональная колонка вводится в еди
ную стратиграфическую шкалу не в качестве равноправного ее члена, 
а лишь как эталон для межпровинциальных корреляций . Переход 
к единой шкале автором осуществляется на уровне ярусов и, насколько 
позволяет материал, на уровне подъярусов - на основе сопоставления 

зональных комплексов. 

Эндемизм подсемейства Агсtосер/иlitinае не позволяет сколько
нибудь точно проводить зональную корреляцию отложений бата и ни
зов келловея Сибири с отложениями Европы. Поэтому автор исследо
вала также другие группы аммонитов, встречающиеся в байосе- бате и 
низах келловея Сибири, I<oTopbIe одновременно распространены и 
в европейских разрезах и могут явиться основой корреляции разрезов 
Сибири и Европы. Это роды Oxycerites (семейство Oppeliidae) и Pseu
docadoceras (подсемейство Cadoceratinae). Монографическое описание 
их включено в настоящую работу. Из 37 видов, описанных в работе, 
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()писание десяти дается в открытой НОlменклатуре. Это объясняется не
удовлетворительной сохранностью значительной части аммонитов. 

Материалом для работы послужила коллекция аммонитов, собран
ная автором в течение 1964- 1969 п. на севере Сибири: на берегах 
Анабарской губы, полуострове Урюнг-Тумус (Нордвикский район),. 
в низовье р. Лены. 

Автор располагала также небольшим количеством образцов с побе~ 
режья Анабарской губы и с Новой Земли, переданных Н. и. Шульги
ной (Научно -исследовательский институт геологии Арктики), и из бас
;сейна р. Лены, переданных М. С. Месежниковым (Всесоюзный нефтя
ной научно-исследовательский геологоразведочный институт) и 
Р. А. Биджиевым (Всесоюзный аэрогеологический трест). 

Обработанная коллекция хранится в Новосибирске в музее Инсти
тута геологии и геофизики Сибирского. отделения Академии наук СССР 
под No 311. . 

Работа проводилась под руководством члена-корреспондента АН 
СССР В. Н. Сакса, автор пользуется случаем выразить ему искреннюю 
лризнательность. Автор благодарен за консультации В. И. Бодылевско
:му и Г. Я. Крымгольцу, за ценны е замечания Н. И. Шульгиной и 
М. С. Месежникову; В. И. Гудиной, помогавшей разрешать многие 
вопросы в процессе написания работы; доктору Х. Торренсу, любезно 
приславшему по нашей просьбе из английского стратотипа образцы 

.аммонитов для сравнения. Рисунки и таблицы, приведенные в тексте, 
выполнены в картсекторе Института геологии и геофизики СО АН СССР; 
фотографии изготовлены в фотолаборатории института В. П. Вагнером 
и В. Ф. Горкуновым. В подготовке работы принимала активное участие 
М. В . С авенкова. Всем товарищам, помогавшим оформить работу, автор 
выражает благодарность. 
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

При описании аммонитов была использована терминология, разра
ботанная Г. Я. Крымгольцеы (1960) и Р. Е. Руженцевым ( <<Основы па
леонтологии ... », т. 1, 1958). 

Для характеристИI<И фОР1l'lЫ .,раковины употребляются следующие 
термины: платикон - раковина с более или менее уплощенными боковы-· 

. ми сторонами, со сравни

тельно узкой (выпуклой или 
. плоской наружной стороной), 
более или IMeHee инволютная 
(рис. 1а); пахикон - ракови
на довольно широкая, эллип

соидальная, с округлой на 
ружной стороной, более или 
менее инволютная (рис. 16) ~ 
сфер окон - раковина сфери
ческая, более или менее ин 
волютная (рис. 1в); диско
кон - раковина дисковид

ная, неШИрОI~ая, обтекаемая, 
от эволютной до инволютной 

. (рис. 1 г); оксикон - рако
вина линзовидна я, более или 
менее инволютная, с при-

Рис. 1. Форыы раковины. u u 

а _ п.лаТJlКОН; б _ пахикон; в _ сфе. остреннои наружнои сторо-
рокон; г - дискокон; д - OKCIIKOH. ной (рис. 1 д). 

При описании различ-

ных частей раковины употребляются русские названия: наружная, 
внешняя, или брюшная сторона (рис . 2 а6), боковые стороны (рис. 2 6в);. 
пупковый перегиб (рис. 2 в), пупковая стенка (рис. 2 вг); шов (рис. 2 г ); 
спинная, или внутренняя сторона (рис. 2 гд). Для характеристики 
формы раковины по раЗЛИЧНЫ1\! ее параметрам использованы термины, . 
предложенные Г. Я. Крымгольцем (1960). 

По отношению толщины к диаметру (Т/Д) различаются раковины: 

Среднеii толщины . . 
Вздутые . . . . . . 
Сильно вздутые. . . 
Очень СIIЛЬНО вздутые 

Т/Д, % 
30-40 
-Ю-50 
50-70 

>70 

По отношению высоты оборота на двух противоположных концах 
одного и того же диа1lIетра (рис . З) устанавливаются раковины с раз.
личной скоростью нарастания оборотов: 
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Быстро нарастающие . 
Умеренно нарастающие . 
Медленно нарастающие 

В/В 1 
>1,66 

1,33-1,66 
<1,33 

По отношению перекрытой части оборота к 
его полной высоте (е/ж, см. рис. 2) различается 
степень объемлемости оборотов (О), дЛЯ которой 
используются термины: 

Почти ПОЛНОСТЬЮ объемлющие 
Сильно о'бъемлющие . 
Умеренно объемлющие 

О 
>0,83 

0,66-0,83 
. 0,33-0,66 

Для характеристики ширины пупка П(по 
отношению ширины пупка к диаметру - П/Д) 
служат термины: 

Умеренно ШИРОJПIl~[ 
Умеренно УЗКIlii . 

Узкиlr .... . 
Очень УЗКIIЙ . . . . 

П, % 
25-33 
]7-25 
8-1 7 
<8 

Рис. 2. Элементы попе
речного сечения оборота 

а ммонита и определеНllе 

степеllll объемлемости 
оборотов . 

Скульптура рассматриваемых групп аммони
тов представлена ребрами. При описании ребер 
использованы термины: простые, или одиночные 

(рис. 4 а), ветвистые (рис. 4 б) и вставные 
(рис . 4 8). Для характеристики ветвистых ребер 
употреблЯ'ются термины: двуразде'льные (ил!! Рис. 3. Схема измерения 
раздваивающиеся) и трехраздельные; пупковые, раковин аммонитов. 

или внутренние (часть ветвящихся ребер до точки ветвления); брюш
ные, или внешние (часть ветвящихся ребер выше точки их ветвления 

Рис. 4. ТJIПЫ ветвлеНIIЯ ребер. 

плюс вставные ребра, расположенные на внешней части боковых сторон 
оборота и доходящие примерно до места ветвления раздельных ребер). 
Наружная сторона внутренних оборотов раковин Oxycerites несет 
открытый ЮIЛЬ, полость внутри которого является непосредственным 
продолжением полости раковины. . 

В таблицах измерений приняты следующие буквенные обозначения 
(сы. рис. 2, 3): Д - диаметр раковины; В - высота наиболее взрослого 
конца оборота "'; Т - толщина наиболее взрослого I<Онца оборота *; п
ширина пупка*; Т/В - отношение толщины оборота к его высоте; 0-
степень объемлемости; Р. 0 .- количество ребер на обороте (Р. п/о - ко
личество ребер на полуобороте): в числителе указано число ребер 
брюшных, а в знаменателе - число ребер пупковых; От - отношение 
числа брюшных ребер к соответствующему числу ПУПКОВЫХ ребер. 

При описании онтогенет!!ческого изменения формы раковины,. 
скульптуры 11 лопастной линии различаются начальные, внутренние, 
средние и внешний обороты. В ]<аждом конкретном случае в скоЬках 

" в первой графе дается абсолютное зна'чение этих величин в миллиметрах~ 
во второй графе - пх выражение в п роцентах относительно диаметра, т. е. В : Д; Т: Д; 
П:Д. 



даны их примерные диаметры. Различаются внутренняя, l1J1И нижняя 
l1рипупковая часть боковых сторон, и внешняя, или верхняя их часть. 

ПО размерам конечных диаметров . Р?-I<ОВИНЫ разделяются на круп
ные (диаметр более 90 мм), средние (от 90 до 60 мм) и мелкие (менее 
60 мм) . 

Для обозначения элементов лопастной линии арктоцефалитин и 
кадоцератин употре't5ляется генетическая терминология, предложенная 
В. Е. Руженцевым (1958): 

у - брюшная лопасть, расположенная на брюшной стороне по обе 
стороны от серединной линии. Образуется путем деления вершины пер
вичного брюшного седла; 

D - спинная лопасть, расположена на спинной стороне. Возникает 
на месте первичного спинного седла; 

U - пупковая лопасть, возникает на внешней стороне раковины 
вблизи пупкового шва. Морфологичесю~ занимает положение боковой 
лопасти; 

1 -:- внутренняя боковая лопасть; получается от деления внутрен
него бокового седла; 

V1, У2 , Vз - нижние цифровые индексыI у'i<азыIаютT на то, что данная 
лопасть возникла путем расчленения первичнсй лопасти соответствующе
го индекса; 

Vl, Ul, 11 - верхние цифровые индексы показывают порядок воз-
никновения новых лопастей из соответствующих седел; 

в скобки берутся индексы тех лопастей, которые при делении не 
вполне обособились; 
двоеточие обозначает местонахождение шва. 
Для обозначения элементов лопастной линии оппелид, для которых 

изучение онтогенеза лопастной линии не проводилось, применяется фор
мальная теРIМИНОЛОГИЯ, предложенная при описании мезозойских аммо
нитов в «Основах палеонтологии ... » (т. II, 1958). Среди непарных лопа
стей различаются: 

V - брюшная (или вентральная) лопасть, расположенная на середи
не брюшной стороны раковины ; 

D - спинная (или дорсальная) лопасть, расположенная на середине 
спинной стороны раковины. . 

Среди парных лопастей, расположенных между брюшной и спинной 
лопастями, различаются: боковые лопасти - первая и вторая, располо
женные бли)ке j( брюшной, и вспомогательные лопасти. 

Из седел особое название дается седлу, расположенному между 
брюшной и первой боковой лопастями,- наружное седло. 

Названия остальных седел соответствуют названиям соседних с ни
ми лопастей (первое и второе боковые и вспомогательные седла). 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРКТОЦЕФАЛИТИН 

Первые, весьма отрывочные сведения о батских и раннекелловей
'Ских аммонитах Арктики появились в прошлом и начале нашего столе
тия. Это были краткие и неполные описания случайных находок аммони
тов, которые исследователями определялись и датировались по-разному. 

Такие упоминания мы находим в ряде работ. 
Так, в 1846 г. в работе А. Кейзерлинга (Keyserling, 1846) было 

помещено краткое описание и изображение Ammonites ishmae (=Arcti
coceras ishmae Keys.) из юрских отложений р. Печоры . В работе И. Ла
гузена (Lаl1Llsеп, 1886) имеется изображение аммонита , ошибочно 
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определенного этим автором как Olcostephanus cf. dtрtусtшs Keys. 
В 1948 г. В. И. Бодылевский переопределил этого аммонита как Сгаnо
сер/шlitеs (близкий к видам С. furcatus Spath или С. inconstans Spath). 
На основании этого определения возраст вмещающих пород был 
установлен В. И. Бодылевским как батскиЙ. В 1897 г. Э. Ньютон и 
Дж. Тилл (Ne\\Tton and Teall, 1897) из сборов Р. Кеттлица с Земли 
Франца- Иосифа описали Ammonites ishmae var. агсиса (=Arctocephali
tes arcticus (Ne",vt. and ТеаЩ , верхний бат). У И. Помпецкого (Роmре
ckj, .1900) приведено описание Macrocephaliies koettlizi Роmр., М. ish
тае var. arctica Newt. et Teal1 и М. раа Nik. из отложений нижнего кел
ловея Земли франца-Иосифа . Позднее Л. Спэт (Spath, 1932) пересмот-· 
рел родовую принадлежность указанных аммонитов, отнеся их, вполне 

обоснованно, к роду Агсtосер/шlitеs (А. koettlizi Роmр.; А. arcticus 
(Newt. et Teall) и А. pilaeformis Spath, верхний бат). Автор принимает 
определения Л. Спэта. В 1906 г. Р . Вайтфилд (Whitfield, 1906) описал 
под названием Ammonites (Cadoceras) arcticus Ne\vt. et Teall ряд форм, 
доставленных с Земли Франца-Иосифа. Под этим названием автор 
объединил Anunonites (Macrocephalites) ishmae var. arcticus Newt. et 
Teall и Саdосегаs tscheffkini d'Orb., принимая различия между назван
ными видами за внутривидовую изменчивость. Из форм, изображенных 
и кратко описанных Р. Вайтфилдом, некоторые, безусловно, "относятся 
]( роду Агсtосер/шlitеs и характеризуют верхний бат (табл. XVIII, 
табл . XIX, фиг. 4-5 - А. (?) arcticus (Newt. et Teall); табл. XIX, 
фиг. 3' - А. sp. jLI\T.). 

Из ЮРСI<ИХ отложений Восточной Гренландии В. Мадсен (Madsen, 
1909) описал Масгосерlшlitеs pompeckj i (= Сгаnосерlшlitеs pompeckji 
(Madsen)). д . Н . Соколов (1912) описал и поместил изображение 
Macrocep/~alites islunae (Keys.) (=Агсtiсосегаs ishmae (Keys.)) из юр 
ских отложений бассейна р. Печоры. 

В 191 3 г . вышла монография А. П. Павлова, посвященная юрским 
и меловым головоногим Сибири (Павлов, 1914) . В ней из сборов 
Э. В. Толля с побережья р. Лены кратко описан и изображен экземп
ляр молодого Macrocephalites ishmae Keys. var. arctica Newt. et Teall. 
(=Arctocephalites aJ'cticus (Newt. et Teall)). д. Н. Соколов (1913), 
ИЗУЧИВШИЙ окаменелости из валунов с Новой Земли, приводит описа
ние и изображение двух . юрских аммонитов Macrocephalites pompeckji 
Mads. (=Сгаnосерlшlitеs pompeckji (Маdsеп) и С. [aevis (Spat11.)). 
Описания и изображения отдельных видов арктоцефалитин из Канады 
имеются в работе С. БаI<мена (Buckman, 1929). Они фигурируют под 
названием Мiссосерfшlitеs concinnus Buckm. и Metacephalites miccus 
Buckm. (=Arctocephalites sp. juv.). В работе Г. Фребольда (Frebold, 
1930) со Шпицбергена (Земля Короля Карла) под названием Масгосе
jJhalites ishmae va r. arctica Ne\vt. et Teall изображен Arctocephalites. 
arcticus (Newt. et Teall). 

Первым исследователем, который обратил внимание на большое 
своеобразие батских и келловейских аммонитов Севера, был Л . Спэт 
{Spath, 1924, 1928). Он отметил, что аммониты, подобные Ammonites 
ishmae var. агсиса Newt. et Teall и Ammonites ishmae 
(Keys.), представляют собой группы, отличные от настоящих 
Macrocephalites, и предложил для первой из них новое родовое назва
ние A.rcticoceras, а для второй - Arctocephalites. В 1932 г. вышла 
в свет капитальная монография Л. Спэта, посвященная фауне бата и 
келловея Восточной Гренландии (Spath, 1932). В этой монографии он 
впервые описал род Cranocephalites с многочисленными, преимущест
венно новыми, видами и вариететами; представителя рода Xenocepha
Шеs (х. borealis Spath) (этот вид переведен Калломоном в род Сгаnо-
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cephalites (Саllотоп, 1959), а С . В . Мелединой (1967) ВКJlючен в новый 
род Boreiocephalites); роды Arctocephalites и Arcticoceras, ранее вы
деленные этим автором, но не описанные, . С новыми и уже известными 

видаll'IИ. Л. Спэт пересмотрел родовую принадлежность всех упомяну
тых выше аммонитов, отнеся их к родам Cranocephalites, Arctocepha
lites или A rcticoceras. 

В своей монографии Л. Спэт обсуждал вопрос о систематическом 
положении этих родов аммонитов и пришел к выводу о принадлежнос

ти родов Cranocephalites, Arctocephalites и Хеnосер/иlitеs к семейству 
Macrocephalitidae, а рода Arcticoceras к семейству Car.dioceratidae. 
Л. Спэт сделал также заключение о позднеб аТСК01lо! - раннекелловей
ском возрасте отложений, содержащих названных аммонитов. Моногра 
фия Л . Спэта явил ась первой крупной работой по арктоцефалитинам 
Севера, ею начинается новый этап в их изучении 

В те.чение последующих трех с половиной десятилетий в СССР и 
в других странах появилось довольно много работ с описанием аркто 
цефалнтин. Дальнейшее описание истории изучения этой группы аммо 
нитов удобнее вести не в хронологической последовательности, а по об
ластям их изучения. . 

Из нижнего келловея на мысе Медвежий ( о. Гукера , Земля Фран
ца-Иосифа) В . д. Дибнер и Н. И . Шульгина (1962) прпводят Arcticoce
ras ishmae (Keys). 

Из келловеЙСI<ИХ отложений Новой Земли В. И. БодылеВСКИl\I 
(1960) описан Arcticoceras cf. is/~mae (Keys.), а В . Д. Дибнером (1962) 
упоминаются находки в валунах батских Сгаnосерfшlitеs роmрес!гji 
(Madsen), С. vulgaris Spath. В работе А. А. I3УЛЫННИI<ОВОI"I, Г . И. Кор-

. чевоЙ и др . (1969) приводятся данные о нахождении Сгаnосер/иlitеs (?) 
sp. на северо-востоке Западной Сибири, в ни.зовьях Енисея, в скважине. 
1-Р (Рассохинская площадь) на глубине 1820 м. Из отложений бата и 
нижнего келловея п-ова Урюнг-Тумус Т. М. Емельянцев п А . Н. Берзин 
(1939) упоминают определенного В. И. Бодылевски ы Cranocephalites 
vulgaris Spath. В 1957 г. Н . С. Воронец описала из батских отложений 
п -ова Урюнг-Тумус Morrisiceras laptinskajae Voronez п М. sibiricum Уого
nez (эти аммониты рассматриваются в настоящей работе в составе ро 
да Вогеiосер/иlitеs), а в 1962 г. Сгаnосер/иlitеs vulgaris Spath , С. роm
peckji (Madsen), С. gracilis Spath, С. furcatus Spath, С. nordvikensis Уо
ronez, С. defonticeroides Voronez, ArctocephalUes aff. ellipticus Spath, А. 
nudlls Spatll, A/'cticoceras excentricum Vorol1ez. Работа Н. С. Воронец 
(1962), посвященная головоногим моллюскам юрских и нижнемеловых 
отложений Лено -Анабарского района, является наиболее крупной в на
шей стране работой, в которой даются описания и изображения ряда 
батских и раннекелловейских арктоцефалитин, собранных многими гео
логами в течение нескольких лет . С п-ова Урюнг-Тумус С. В. Меледина 
и Т. И . I-Iальняева (1972) приводят список батских и раннекелловейских 
аммонитов : из арктоцефалитин - Boreiocephalites pseudoborealis Meled. , 
В. warreni (FгеЬоld), Сгаnосер/шШеs vulgaris Spatll, С. furcatus Spatll, 
С. pompeckji (Madsen), С. maculatus Spath, С. spathi Meled. sp. nov., 
С. gracilis Spatll, С. indistinctus Callomon, С. pseudogracilis Meled. sp. 
по,,., С. aff. costidenslls Imlay, С . 'proprius Meled. sp. nov., С. inconstans 
Sp(] lll, Агсtосерhаlilеs arcticus (Ne\vt. et Tea ll ), А. cf. greenlandicus 
Spatll, А . voronezae Meled. sp . nov., А. cf. ornatus Sp ath, А. cf. nudus 
Spatll . Агсtiсосегаs cf. kochi Spai.Jl, А. cf. ехсеntгiсшn Voronez . Определе
ния аммонитов сделаны автором, их описания включены в данную ра

боту. 
Из батских отложений Анабарской губы в работе Г. Э. Фришен

фельда (1938) в списках фауны, определенной В . И . Бодылевским, упо-
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минается Macrocephalites (Cranocephalites) vulgaris Spath, а Н. С. Во.
ранец (1962) описан верхнебатский Агсtосер!rаlitеs aff. ellipticus Spath. 
В. Н. Сакс и др . (196~ ) указывают из атложений бата с Анабарской гу
бы Morrisiceras ( ?) (=Boreiocephalites sp. indet.), Cranocephalites vulga
"is Spath, А,гсtосерlюlitеs cf. ellipticus Spath и А. sp. indet. Отсюда же 
С. В. Мелединай (1967) был описан рад Вогеiосерlюlitеs с видам В. pse
udo.borealis Meled . В. А. Басав и др. (1967) при детальнам аписании юр
ских отлажений Анабарского райана в списке аммонитав называют: Во
геiосерlюlitеs pseudoborealis Meled ., Сгаnосерlюlitеs vulgaris Spath, 
С. vulgaris уа г. robusta Spath, С. vulgaris уаг. compressa Spath, С. рот
peckji (Madsen), С. аН. maculatus Spath, С. furca tus Spath, С. cf. costi
densus Imlay, Arctocephalites elegans Spath, А. сУ. eleg'ans Spath, А. aff . 
ellipticus Spath, А . сУ. nudus SpatJ1, А. sp . indet. Определения принадле
жат автару этой работы; упомянутые амманиты включены в аписания, 
СJ]'едующие ниже . В бассейне р. Оленека, по материалам д. С. Сорака
ва и др . (1958 г .), в верхней части келимярскай свиты, относимой авто'
рами рабаты к вер хнему бату, встречены Arctocephalites sp. indet. 

Из низавьев р . Лены в рабате д. С. Сарокова и др. (1958) из верх
небатских атлажений УПОlминаются аМманиты: Arctocephalites buotaren
sis Varanez, А. aff. ellipticus Spat11, А. kigilakhensis Voranez, А. aff. arcti
cus Ne\vt. et Teall. Из тех же райанов из баТСЮIХ атложений привадится 
Cranocephalites vulgaris Spath, С. pompeckji Spatl1, Arctocephalites arcti
cus Ne\vt. et Teall, Arcticoceras sp. (Кошелкина" 1961, 1967). В :Жиган
скам районе, в батских атложениях, по данным Б. И. Тест и др. (1962), 
встречены Cranocephalites cf. furcatus Spath и С. aff. subbulatus Spath. В 
манаграфии Н . С. Воронец (1962) из батских атложений низовьев 
р. Лены описаны: Xenocephalites (Boreiocephalites в нашем понимании) 
kononovae Voronez, Arctocephalites sp . iпdеt (aff. elegans Spath), А. kigi
lakhensis Voronez, A,rcticoceras excentricum Varonez. Из отложений бата 
нижнего. течения р . Лены Р. А. Биджиев (1965) приводит следующий 
список арктацефалитин: Cranocephalites vulgaris Spath, С. pompeckji 
(Madsen), С. aff. sub bulatus Spath, С. kononovae Voranez, С. cf. furcatus 
Spath, Arctocephalites sp. и Arcticoceras ishmae (Keys.). В статьях 
Н. М. Джиноридзе и С . В. Мелединой (1966) и В. А. Басова и др. 
(1967) из батских отложений р. Эйээкит (бассейн р. Лены) упаминают
ся апределенные С. В. Мелединой Arctocephalites kigilakf~ensis Varanez 
и А. cf. arcticus (Newt. et Teall) . В последней рабате из низовьев р. Лены 
привадятся также Arctocephalites ех gr. callomoni Frebold, Arcticoceras 
ishmae Keys. , А. cf. kochi Spath и А. sp. indet. и упоминаются по литера
турным данным Cranocephalites pompeckji (Madsen), С. cf. pompeckji 
(Madsen), С. sp. indet. В 1967 г. И. И. Тучкав паместил изабражение и 
дал чрезвычайна краткую характеристику Chondroceras aff. defonti 
McLearn из низовьев р. Лены. На оснавании этого. определения 
И. И. Тучков считал возраст вмещающих пород позднебаЙосским. Одна
ко. апределение И. И. Тучкова ашибочно. Судя па изабраже.нию и апи .. 
санию, а также по известным автору находкам аммонитав из тех же 

районов и отложений, указанная фарма ближе всего. к Arctocephalites 
buotarensis Voronez*. Это дает основание считать вазраст вмещающих 
парод позднебатским. 

С восточного склона Верхоянскаго хребта из батских отложений 
р. Ульги В. Ф. Возин (1962) упоминает Агсtосерfюlitеs nudus Spath уаг. 

* Описание этого вида не было опубликовано, однако автор ознакомилась с ори
гиналами, находящимися в Институте геологии Арктики в коллекции Е. С. Ершовой. 
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magna Spatl1. Из батских отложений Иньяли-Дебинского синклинория 
Ю. М. Бычков (1966) приводит Cranocephalites sp. iпdеt, а из бат-кел
ловейских - Arctocephalites и Arcticoceras sp. indet. 

Краткое описание отдельных представителей аРК'I'оцефалитин при
ведено в «Атласе РУI<ОВОДЯЩИХ форм ископаемых фаун СССР» (1947),. 
и разделе «Аммониты». Описание рода Cranocephalites с видом С. рот
peckji (Madsen) и рода Arctocephalites с видом А. arcticus' (Newt. et 
ТеаН) сделано В. И. Бодылевским. Описание родов Cгanocephalites 
Spath, Arctocephalites Spath, Arcticoceras Spath, выполненное 
Г. Я. Крымгольцем, есть и в «Основах палеонтологии ... » (т. II, 1958) . 

С Северо -Востока СССР в ряде работ упоминаются отдельные на
ХОДЮ1 арктоцефалитин . В 1954 г. И. И. Тучков дал описание и привел 
изображение Arcticoceras ishmae Keys. var. stepankovi Tucllkov (=Arcti
coceras stepankovi Tuchkov) из келловейских отложений р. Вилиги . В ра
боте Ю. М. Бычкова (1961) указываются Cranocephalites sp . и Агсtосе
phalites sp. indet. из батских отложений р . Аркагала и правобережья' 
р. Неры; В. Н. Сакс и Г. Г. Моор (1941) упоминают с Алазейского 
плоскогорья из батских отложений Cranocephalites sp. nov. (aff. inver
sus Spatl1). В «Полевом атласе юрской фауны и флоры Севера - Востока 
СССР», вышедшем в свет в 1968 г., из верхнего бата Охотского побе
режья Ю. С. Репиным описывается Агсtосер/иlitеs elegans Spatl1, а так
же приводится описание И. И. Тучкова и дается изображение Агсисосе
ras stepankovi Tuchkov с р. Вилиги . 

Из батских морских отложений р. Буреи Г . Я. Крымгольц (1939) 
описал двух аммонитов : Sphaeroceras ега Krymholz и Arctocephalites 
огiеntаlis Kryml101z. Первый из них был отнесен В. Аркеллом к роду 
Cranocephalites (Arkell, 1961, стр. 546), с чем автор данной работы не 
согласен. По-видимому, правильнее относить этого аммонита к роду 
Arctocep/ialites. С территории Севера-Восточного Китая Хуан- Бэнь
Хуном упоминается Arctocephalites sp. 

Наиболее близкими к Сибири районами распространения батских 
и раннекелловейских арктоцефалитин являются Восточная Гренландия, 
Канада и Северная Америка. После опубликования Л. Спэтом моногра 
фии по батским и келловейским аммонитам ·восточной Гренландии , за 
последние 30 лет вышло в свет еще несколько работ, дополняющих наши 
сведения по стратиграфии и аммонитам бата и раннего келловея этой 
области. Следует назвать работу Д. Доновена (Donoval1, 1953), в кото
рой приведены описания и изображения Cranocephalites vulgaris Spath, 
С. parvus DOl1ovan, С. kochi Donovan с вариететами pygmaeus DOl1ovan 
и latus DOl1ovan, С. maculatus Spath vаг . rusticus DOl1ovan; С. pompeckji 
(Madsel1) aff. vаг. costata Spath и vаг. intermedia Spath. Дж: Калломон 
(Са110mоп, 1959) в статье, посвященщ>й аммонитовым зонам средней 
юры Восточной Гренландии, описал новые зональные виды СгаnосерНа
lites indistinctus Cal1omon и С. bo'realis (Spatl1). Последний рассматрива 
ется нами в состав'е' рода Во,геiосер/иlitеs. . 

Сведения по стратиграфии и аммонитам среднеюрских-нижнекелло
веЙСI<иХ отложений Канады приведень! Г. Фребольдом (FгеЬоld , 1957а, 
1961, 1963, 1964). Из арктоцефалитин им ' описаны следующие виды: 
Cranocephalites vulgaris Spath, С. borealis Spath, С. warreni Frebold (два 
последних рассматриваются нами в составе рода Boreiocephalites) , 
Warrenoceras henryi (Meek and Hayden), W. imlayi (FгеЬоld), W. rierdo
nense (Imlay), Рагасер/иlitеs glabrenscens Buckm., Р . !~ashimotoi Fге
bold, Р. metastatus (BLlckm.), Arctocephalites elegans Spatll, А. cf. aгcti
сит (Newt. et Teall) , А. callomoni Frebold, Arcticoceras ishmae (Keys.). 
А . . kochi Spatll. ' Представители арктоцефалитин установ,лены также 
в Соединенных Штатах Америки, в штате Монтана и на Аляске. Бога- . 
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тый комплекс аммонитов, собранный в этих районах, изучался Р. Имле
ем (Imlay, 1953 А, В; 1962 а, б; 1967). С Аляски, из верхнебайосских 
отложений Р. Имлей описал новые роды Megasphaeroceras (М. rotundum 
Imlay, М. cf. rotundum Imlay) и Eocephalites (Е. primus Imlay). Из бат
ских отложений им опщ:аны уже известные виды Cranocephalites 
(с. pompeck ji (Madsel1), С. cf. grecilis Spath, С. cf. maculatus (Spath)) 
и новые виды того же рода - С . costidensus Imlay и С. sawtoothensis 
Imlay. Последний, по мнению Г. Фребольда, следует относить к роду 
Paracephalites (Fгebold, 1963) . Автор разделяет мнеtIие Г. Фребольда. 
Р. Имлей приводит также описание двух новых видов рода Arctocephali
tes (А. alticostus, А. saypoensis) , I{OTOpbIe морфологичеС1<И значительно 
отличаются от типичных представителей этого рода и вряд ли могут 
быть оставлены в его составе . Скорее это представители рода Cranoce
phalites. Из раннекелловейских отложений Р. Имлеем (Imlay, 1953 А) 
отнесены 1< роду Arcticoceras виды А. henryi Meek al1d Hayden, А. cadyense 
Imlay, А. rierdonense Imlay, А. crassicostatum Imlay, А. loveanum Imlay. 
Однако, как отмечал уже Г. Фребольд (Frebold, 1963), все эти аМIМОНИТЫ 
значительно уклоняются от типичных Агсtiсосегаs. Этот исследователь 
вполне обоснованно выдеJIИЛ упомянутых аМNIOНИТОВ в новый род War
renoceras. 

С о-ва Западный Шпицберген Т. М. Пчелина (1965, 1967) упомина-
ет Arcticoceras cf. isl~mae (Keys.) и А. sp. indet. . 

Итак, исследуемая группа аммонитов относится к числу недоста-
точно изученных . В большинстве отечественных работ арктоцефалитины / 
упоминаются лишь в списках определений; последние зачастую носят 
предварительный характер . Только в немногих работах приводятся мо
нографические описания отдельных видов различных родов арктоце
фалитин. 

Лучше обстоит дело с изучением арктоцефалитин в зарубежных 
странах Бореальной области - в Канаде, США, Гренландии. 

АРI<тоцефалитины до недавнего времени представляли группу неяс
ной систематической принадлежности. В 1968 г. автором было выделено 
подсемейство Arctocephalitinae (Меледина, 1968) на основании изучения 
онтогенеза лопастной линии представителей рода Cranocephalites, Arcto
cephalites и Arcticoceras и сравнения его с соответствующим онтогене
зом других близких родов. 

В настоящей работе дается описание . морфологических особенностей 
раковины арктоцефалитин, развития в онтогенезе ее отдельных призна
ков ; определяется объем и положение подсемейства Arctocephalitinae 
в общей систе'ме аммонитов и намечаются филогенетические связи 
внутри этого подсеlмеЙства. 

МОРФОЛОГИЯ 

И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
РАКОВИНЫ АРКТОЦЕФАЛИТИН 

При изучении раковин аммонитов используется вся совокупность 
признаков. Среди них одни связаны с наружным строением раковины, 
другие - с внутренним. Внутренним признаком является строение лопа
стной линии; к внешним признакам относятся форма раковины и скульп
тура. Работами многих советских и зарубежных авторов убедительно 
доказано, что только изучение онтогении всех признаков может служить 

надежной основой создания естественной филогенетической классифи
кации аммонитов. 
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В нашей коллекции представлены четыре рода арктоцефалитин. 
Изучение онтогенетического развития внутренних и внешних признаков 
раковины было проведено для трех из них: родов eranocephalites, Arcto
cephalites и Arcticoceras. Подобное изучение рода Boreiocephalites оказа
лось невозможным из -за малочисленности экземпляров этого рода. 

ЛОПАСТНАЯ ЛИНИЯ 

Род eranocephalites Spath. Развернут С. (е.) vulgaris Spath, экз . 
.N'2 31 1-35, Анабарский залив (рис. 5). 

На первой лопастной линии при толщине оборота (Т=Д), равном 
0,4 мм (рис. 5 а), наблюдаются пупковые лопасти И, разделенные BЫC~
ким срединным седлом, и в припупковой части - неглубокие лопасти И . 
При толщине оборота 0,5 мм (рис. 5 б) лопастная линия имеет уже 
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Рис. 5. Онтогенетическое развитие · лопастной JIlШНII 
Cranocep/zalites (Cranocephalites) vulgaris Spath (экз. 

N2 311-35) при Т, равном, мм: 
а-О,4 ( Х 20); 6-0,5 ( Х 20); 8-0,6 ( Х20 ) ; г-О,7 ( Х 20); 
д-О,8 ( Х 20); е-l,1 ( Х20); ж-l,3 (Х20); з-2,1 ( X ll); 
11-2,4 ( Х 11) ; К-4,' ( Х ,О); .11-11,4 ( Х2,5) II пр!! д= 

=24,5 мы. . 
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пять лопастей: брюшную 
(V), пупковую (И) , пер
вую пупковую (Иl), внут
реннюю боковую (/) и 
спинную (D). Формула ло
пастной линии становится 
VИИ1: /D . 

При толщине оборота 
0,6 мм (рис. 5 в) проис
ходит углубление всех ло
пастей; брюшная лопасть 
делится поднимающимся 

срединным седлом на две 

ветви (V1 V1). При тол
щине оборота 0,7 мм в 
вершине внутреннего бо
кового седла (/D) закла
дывается новая лопасть /1 
(рис. 5 г). Формула лопа
стной линии приобретает 
вид: (V1 V 1) ИИl : IIID. 

При толщине оборота 
0,8 мм происходит углуб
ление обеих ветвей брю
шной лопасти (V1 V1) и 
внутренней боковой лопа
сти [1 (рис. 5 д). 

При толщине оборота 
1,1 мм (рис. ' 5 е) в обла
сти пупка из седла ИI1 
на внешней стороне рако
вины возникает лопасть 

И2; формула лопастной 
линии становится (V1 V1) 

ИИ'И2: II'D. 
При толщине оборота 

1,3 мм (рис . 5 ж) за счет 
I 

боковых выростов услож-

HяeTcя брюшная лопасть 
V, V,; ПУПI\овая лопасть и 



приобретает . неясно треугольное очертание; 
первая внутренняя боковая лопасть (11) 
становится по длине равной внутренней 
боковой лопасти (1); в пупочной области 
из вершины седла И2J возникают две ло-

]) l' I и' IJ //,[!. . 
пасти (Иr, Иf ) , одна из которых смещает
ся на наружную, другая - на внутреннюю 

стороны раковины. Формула лопастной .ли
нии теперь имеет вид: 

~6 
lJ I' I {/, tJ (v,v,) 

~б (V1V1) UU1И2иi : u~/ J1D. 
При толщине оборота 2,1 мм ' (рис. 5з) 

пупковая лопасть становится отчетливо 

трехконечной (И2 И, И2 ), все элементы ло~ 
пастной линии усложня'Ются. 

I А-, I а 
rvlV; 

Рис. б. Онтогенетическое разви
тие лопастной линии Arctoc!:?
phalites voronezae sp. поу. (ЭК3, 
.N2 311-36) при Т, равном, мм ; 
а - 0,5 ( Х2 ,5); б - 0,7 (Х20); в-

При толщине оборота 2,4 мм (рис. 5и) 
первая пупковая лопасть (И') расчленяет
ся на две неравные асимметричные ветви; 
спинная лопасть приобретает трехконечное 
очертание. 

',6 (Х 1О); г-2 (X IO). 

Дальнейшее усложнение лопастной линии у представителей Crano
cephalites идет за счет заложения в области умбонального седла неглу
боких лопастей, одна из которых смещается на внешнюю, другая - на 
внутреннюю стороны раковины (рис . 5 к). Последние всегда направлены 
в противоположные стороны от умбонального шва. Конечная формула 

лопастной линии: (V1V1) (UzU1U 2 ) И2Ииt: иtui/ J1D (рис. 5 л); иногда 

ж 

е 

д 

в 

6 

на внешней стороне оборота возникает 
еще лопасть Ui. 

Род Arctocephalites. Удалось наблю
дать самые начальные лопастные линии 

на Arctocephalites voronezae sp. nov. , 
N'Q 311-36 с р. ЭЙЭЭКИТ (бассейн р. Ле
ны), рис. 6. Первая лопастная линия при 

3 толщине оборота 0,5 мм (рис. 6 а) имеет 
такое же строение, что и у Cranocepha
lites. При толщине оборота 0,7 мм 
(рис. 6 б) лопастная линия состоит ИЗ 
БРI;ОШНОЙ лопасти (V), пупковой (И), 
первой ПУПКОВОЙ (ИI), внутренней боко
ВОЙ (1) И спинной (D); в вершине сед
ла /D УЖ.е заметна закладьшающаяся 
лопасть /1. При толщине оборота 1,6 мм 
(рис. 6 в) брюшная лопа'сть расчленена 
на две ветви; первая внутренняя боковая 
лопасть становится равной по глубине 
лопасти /. Формула лопастной линии : 
(V 1 V,) ИИI : IlID. Формула лопастной 
линии ВЗРОСЛЫХ Агсtосер!юlitеs (см. 
рис. 27) полностыо совпадает с таковой 

Рис. 7. Онтогенетическое развитие 
лопастной линии Arcticoceras c;f. 
kochi Spath. (экз . .N2311-37) при Т, 

для Cranocephalites. . 
Род Arcticoceras. Развернут Агсисо

ceras cf. kochi Spath, NQ 311 -37 с р. ЭЙЭ
экит (бассейн р. Лены), рис. 7. 

равном, мм: 

а-0.5 ( Х25 ) '; б-0,55 ( Х20) ; 8-0,6 
( Х20); г-О,7 ( Х20); д-0,9 ( Х 20); 
e-I,2 ( Х 12,5); ж -' ,9 ( Х 11); з-2 

( Х 11); и-5,4 ( Х 5). 

2 с. В , Меледииа 

При толщине оборота 0,5 мм зари
сована внешняя часть первой и ВТОРОЙ 
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лапастных линий (рис. 7 а). У первай видны пупкавые лапасти, разде
ленные высаким срединным седлам, и первые пупкавые лапасти. У вта
рай лапастнай линии на месте срединнага брюшнага седла паявляется 
мелкая двухканечная брюшная лапасть; в припупкавай абласти втарая 
лапастная линия сливается сваими канцами с первой. 

Третья лапастн~я линия (рис. 7 б) при талщине абарата 0,6 мм 
имеет пять лапастеи: двураздельную брюшную (V, V,), пупкавую (И), 
первую пупкавую (И'), внутреннюю бакавую (1) и спинную (D) . Даль
нейшее услажнение лапастнай линии идет так же, как у Cranocephalites: 
увеличение лапастей происхадит за счет очень раннегО' возникнавения 
лапастей J' в вершине седла J/D и далее, за счет вычленения допални
тельных пупкавых лапастей И', и2 , ИЗ,. И4. Лапасти ИЗ и и4 делятся на 
две части, адна из катарых астается на внешней старане, а другая сме

щается на внутреннюю старану ракавины. Канечная фармула лапастнай 

линии (V,V,) (и2 и,И2 ) И2u~иt: ИiИJJ'D (см . рис. 7 и). 
Таким абразам, развитие лапастнай линии у исследуемай группы 

амманитав пратекает па фар муле (VV) (И2 И, И2 ) И' И2и~ut (И5):иtиr J J1D. 
Лапастная линия атабражает страение перегарадки, каторая, как 

абразавание внутреннее, наименее падвержена прямому ваздействию 
внешней среды. С другай стараны, перегарадка является важным при
спасабительным признакам и, в та же время, признакам устайчивым 
в смысле общегО' направления ее развития . Эти полажения убедительна 
даказаны на различных группах аманитов В . Е . Руженцевым (1957, 
1960а, б; «Оснавы палеанталогии ... », 1958), А. А . Шевыревым 
(1960, 1962), Н. В. Безнасовым (1960), О. Шиндевольфам (Schindewalf, 
1957, 1960, 1965) и др. Изучение хада развития лапастнай линии пазва
ляет устанавливать семейственную принадлежнасть группы арктаце.фа
литин, а асобеннасти марфолагическаго строения лопастнай линии и 
абщее количество ее элементов в сачетании с другими признаками слу
жат основой выделения исследуемой группы в подсемейство. Рады 
исследуемой группы аммонитов характеризуются очень близкой марфо
лагией лопастных линий. Отличия, существующие в их строении, весьма 
незначительны и четка не улавливаются. Рисунок лопастной линии даже 
двух представителей одного вида никогда не бывает полностью тождест
венным, а морфологические ее асабеннасти у падродов и видов не пад
даются сведению к какой-либо закономерности. В системаТИI{е арктаце
фалитин на уровне подродав и видов лапастная линия ведущей рали не 
играет и используется лишь в сочетании с другими признаками в каче

стве признака дополнительногО'. 

РАКОВИНА 

Раз м еры. У исследуемай группы аммонитов ракавины бывают 
различных размеров. Так, для родов Агсtосерlюlitеs и ArcNcoceras 
характерны крупные или средние раковины диаметрам от 70 до 100 мм 
и более. Для рода Cranocephalites характерны, как правило, раковины 
средних размеров, диаметром ат 60 да 80 мм . Роду Bo.reiocephalites 
присущи раковины мелкие, диаметром 40-50 мм. Размер взрослай рака
вины, наряду с другими признаками, привлекается к характеристике 

радав. 

Среди арктоцефалитов, у котарых преоблада~ащей является крупна~ 
ракавина (А. kigilakhensis Varonez, А. g,reenlandtcus Spath, А: сааоmоnt 
Frebald и др.), есть немалО' видав, характеризующихся средними разме-
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рами взрослой раковины (А . elegans Spath, А. nudus Spath, А. arcticus 
(Newt. et Teall) и др.). ТО ж.е можно сказать и о роде Cranocephalites. 
в состав которого входят виды с присущими им раковинами крупных 

или средних размеров (Cranocephalites (Cranocephalites) vulgaris Spath, 
С. (С.) pompeckji (Маdsеп) и др . и виды, которые характеризуются 
преимущественно мелкими раковинами (Cranocephalites (Cranocephali 
tes) indistinctus Cal l0mon), Cranocephalites (Pachycephalites) prop.rius 
sp. ПОУ., С. (Р.) peculiaris sp . ПОУ . ). Автор не рассматривает вопрос 
о причине различия размеров взрослых раковин у арктоцефалитин. 
Однако приходится учитывать этот признак, наряду с другими, при 
характеристике родовых и видовых категорий. 

Фор м а в з р о с л о й р а к о в и н ы. Для представителей арктоцефа
литин ,Характерными формами раковины являются платиконы и пахико
ны, реже дискоконы и сфе.роконы. Для более точной характеристики 
формы раковины берутся такие показатели, I{aK степень выпуклости 
ее сторон, степень ее объемлемости и скорости нарастания оборотов, 
положение пупка, форма поперечного сечения, соотношение отдельных 
параметров . Различные показатели формы ршшвины учитываются при 
выделении подсемейства, родов, подродов, видов. 

Так, всей группе исследуемых родов присущи в основном пахико 
ничеСIше и платиконические раковины, ИI-IВолютные, с сильно объемлю

щими оборотами (лишь на последнем обороте раковинная спираль бо
лее или менее раскручивается у некоторых родов), с узким реже 
умеренно узким пупком. Общая форма, степень объемлемости, харак
терные размеры пупка,- эти показатели формы раковины принимаются 
во внимание при выделении подсемейств. При выделении родов учиты
вается характерная форма раковины, положение пупка, характер пуп
ковой стенки. Для рода Boreioceph.alites, например, характерна пахико
ническая или сфероконическая раковина; для родов Cranocephalites и 
Агсtосер/шlitеs обычны раковины в форме пахикона или платикона. 
Роду Arcticoceras присущи раковины дискоконические. Отличитель
НЫIМИ чертами раковины Arctocephalites и Arcticoceras являются эксцен
тричное положение пупка, сохранение инволютности и на последнем 

обороте, тогда как у Cranocephalites и Boreiocephalites пупок занимает 
центральное положение и на последнем обороте более или менее рас
крывается . :Критерием выделения подродов служит степень выпукло
сти сторон раковины, высота ее сечения. 

Так, внутри рода Cranocephalites различаются виды с уплощенны
ми боковыми и наружной сторонами и субпрямоугольными сечениями; 
виды, для которых характерна раковина с выпуклыми боковыми и ши

рокой выпуклой наружной стороной, с низким поперечно-овальным се
чением. Имеются видыI' у которых В кшшй-то мере сглаживаются эти 
различия, но не стираются вовсе . Такое различие в форме раковины 
полож,ено автором в основу разделения рода Cranocephalites на два под
рода: Cranocephalites (Cranocephalites) и Cranocephalites (Pachyce
phalites) subgen. ПОУ. Оба подрода существовали в батский век парал
лельно. Род Arctocephalites тоже содержит виды, значительно разня
щиеся по форме раковины. :К примеру, Агсtосер/шlitеs elegans Spat11 
имеет платиконическую раковину с уплощенными сторонами и продоль

но-овальным сечением, а А. voronezae sp. ПОУ. характеризуется пахико
нической, сильно вздутой раковиной с выпуклыми сторонами и попереч~ 

но-вытянутым, закругленно-субтрапециевидным сечением. 
Учитывая то обстоятельство, что сохранность арктоцефалитов, 

имеющихся в нашей коллекции, в целом значительно хуже, чем крано
цефалитов, и количество их меньше, автор счел преждевременным 
выделять по этому признаку подроды в составе рода A,rctocephalites. 

2* 19 



Таблица 

Изменение* формы поперечного сечения начальных оборотов раковин 

Вид 1М экземп- \д \ т 
лира ' мм I 

мм % \
. В I\T/B, % 
мм I 0j) , 

r r 0,8 I I 214 311-35 0,75 93,7 . 0 ,35 43,7 
Сгаnосер/юlitеs ии/· 1 0,82 82 0,5 50 164 

garis Spath 2,5 1,3 52 1 40 130 
3,5 2, 1 60 1,9 54,3 115 

-- - - --~ --

То же 31 1-76 0,65 0,6 92,4 0,25 46, 1 240 
? 1,5 - 0 ,65 - 2з7 

3,2 2,3 71,6 1,5 46,6 153 
7,0 4 57,1 3,2 45,7 125 

-- -- --
Arcicoceras cf. kochi 311-37 1,1 0,67 60 0,41 з7,2 163 

Spath 1,6 0,9 56 ,2 0,55 34,3 163 

r 2,6 1,2 46,8 I 0,9 I 34,5 ]30 

• Через отношение толщииы оборота к его боков о!! высоте. 

Виды также различаются между собой отдельными или всеми показа
телями, характеризующими форму раковины. 

Фор м а по п е р е ч н о г о с е ч е н и я . Изучение начальных оборо
тов представителей родов Cranocephalites, Arctocephalites и Arcticoce
ras показало, что они имеют толстое поперечно-овальное сечение. 

Толщина первого оборота превосходит его боковую высоту в 2-2,5 ра
за. С увеличением диarметра раковина становится более уплощенной: 
отношение толщины оборота (Т) к его боковой высоте (В) уменьшает
ся (табл. 1) . 

Толщина оборота у представителей исследуемой группы аммони
тов уменьшается до того момента, когда она становится равной высоте. 
у различных видов родов Cranocephalites и Arctocephalites это равенст
в.о высоты и толщины оборота достигается при различных диаметрах, 
от 9 до 40 мм; у видов рода Arcticoceras - при диаметре около 10 мм. 
Далее соотношение толщины и высоты меняется по-разному у пред
ставителей первых двух родов: у одних видов поперечное сечение обо
рота изменяется в сторону уплощения (Т/В уменьшается); у других 
поперечное сечение утолщается (Т/В увеличивается) (табл . 2). Наибо
лее ярко уплощение оборота с ростом раковины проявляется у рода 
Arcticoceras, а утолщение - у рода Boreiocephalites. Форма поперечнq
го сечения у рю<Овины арктоцефалитин различна: округленно-субквад
ратная, округленно-прямоугольная , вытянутая в продольном или 

поперечном направлениях; округленно-трапециевидная. Форма сечения 
оборота у арктоцефалитин используется как признак рода, под.рода и 
вида . Кроме того, вместе с другими признаками (характером развития 
лопастной линии и скульптуры) характер развития в онтогенезе поперечно
го сечения используется автором для выделения более высоких систе
матических категорий (семейства, подсемейства) . 
Ж и л а я к а м е р а у различных родов арктоцефалитин занимает 

от половины до целого оборота. Родам Cranocephalites и Вогеiосер!1д!itеs 
uрисущи в целом более короткие жилые камеры (от половины до 2/3 

20 



Таблица 2 

Изменение формы поперечного сечения раковин Arctocephalitinae в процессе роста 

Вид 1М эиземп-I 1 т ) в I I ляра д, мм --1- --1- т/в, % Местонахшндение 
мм % мм % 

Cranocephalites ресuиа- 311-135 53 31 58,5 28 52,8 111 П-ов Урюнг-
ris sp. ПОУ. 36,5 21,5 58,9 18,5 50,7 116 Тумус 

26,5 14 52,8 12,4 46,8 113 
20 10 ,5 52,5 9,3 46,5 113 
13,5 7,8 57,7 7 51,8 111 
7 3,5 50 3,3 47,1 105 
4,5 2,8 62,2 2,2 48,8 127 

Cranocephalites uulgaris 311-69 78 36 46 33 42 109 Анабарская ГУ-

Spath 64 31 48,4 30 46,8 103 ба 
48,4 24,8 51,2 24 49,5 103 
35 18 ,3 52,2 18,3 52,2 100 
26 12,5 48 12 46,1 104 
18 9,0 50 8,5 47,2 106 
13,5 6 ' 44,4 5,5 40,7 109 
10 5 50 4 40 125 
8,5 4,7 55,3 3,5 41,2 134 

Arctocep!zalites ' uoro'/e- 311-36 62 35 56,4 33 53,2 106 Р. Эйээкит 
гае sp, ПОУ. 37 19, 5 52,7 19 51,3 103 

18 9,5 52,7 9,5 52,7 100 
9 5,5 61,5 5,5 61,5 100 

Cranocep!zalites 
I I 

Анабарская рот- 311-96 69 30 43,3 32 47,3 94 гу-

peckji (Madstn) 55 25 45 25 ,5 25,9 98 ба 

31 16 51 ,6 15 48,3 107 

1 23,3 11,5 49,3 10,3 44,1 112 
18 8,5 47,2 7,6 42,2 112 
12 G,2 51,6 15,2 43,3 119 
8,3 4,5 54,2 3,8 45,7 119 

последнего оборота), чем родам Arctocephalites и Агсtiсосегаs. У по
следних протяженность жилой камеры обычно составляет от 2/3 до це
лого оборота. От длины жилой камеры зависело прижизненное положе
ние раковины аммонита в воде. Чем более короткой жилой камерой об
ладало животное, тем более ПОСТОЯННЫМ, фиксированным было положе
ние его устья в толще воды. Удлинение жилой камеры, приводившее к 
сближению центров тяжести и плавучести, увеличивало подвижность 
жи:вотного вокруг горизонтальной оси (Тгuешап, 1941). Протяженность 
Жилой камеры являлась, таким образом, важным приспос'обительным 
признаком животного . Этот признак, в СОВОI<УПНОСТИ с другими, В систе
маtике арктоцефалитин используется для характеристики родов или 
ВИДОВ. Так, среди представителей рода Arctocephalites имеются ВИДЫ, 
характеризующиеся жилой I<амерой, занимающей 4/5 части последнего 
оборота (А. kigilakhensis Voгonez); виды, у которых жилая камера со
ставляет около 3/4 оборота (А. callomoni Fгebold) и , видыI' у которых 
протяженность жилой I<aMepbI 2/3 оборота (А. elegans Spat11). 

У с т ь е нередко хорошо сохраняется на раковинах арктоцефаЛi-ПИН. 
У этой группы аммонитов устье имеет форму нависающего козырька, 
образованного выростом раковины на брюшной стороне. В конце жилой 
камеры имеется обычно предустьевой пережим, 5)ТдеЛЯЮЩi'IЙ жилую. ка
меру от ротового края. Раковины представителеи родов Сгаnосерhаlttеs, 
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'Агсtосер/шlitеs и Arcticoceras, в отличие от родов Megasphaeroceras и 
Boreiocephalites, характеризуются, как правило, более сильно выдвину
тым вперед брюшным краем устья и глубоким асимметричным пред
устьевым пережимом, сильно наклоненным вперед. Форма устья опреде
ляла, очевидно, степень выдвижения животного из раковины. Ви
димо, при наличии сильно суживающегося устья животное могло менее 

·выдвигаться из раковины, чем в случае более открытого и просто
го устья . 

В отдельных родах наблюдаются экземпляры, у которых устье об
разовано незначительным выростом раковины на брюшной стороне и 
име€т простой контур, как у Сгаnосер/шlitеs (Pachycephalites) maculatus 
Spath, С. (Р.) proprius sp . поv ., Агсtосерhаlitеs kigilakhensis Voronez. В 
других случаях устье имеет вид сильно нависающего козырька, как у 

Сгаnосерhаlitеs (Cгanocephalites) vulgагis Spath или Arctocephalites ele
gans Spatll . В отдельных случаях после пережима выступающий вперед 
брюшной край устья имеет впереди две складки, разделенные неглубо
кой выемкой,- устье приобретает вид более сложного козырька, как у 
Сгаnосер/шlitеs (Cranocep/mlites) pseudogгacilis sp. nov. В сочетании с 
другими признаками форма устья служит в систематике арктоцефали
тин как один из признаков рода или вида. 

С к у ль п т ура. Общий ход развития скульптуры на начальных 
оборотах у различных родов арктоцефалитин одинаков. У родов Сгаnо
cephalites и Arctocephalites ДО начального пережима, примерно до сере
дины второго оборота (диаметр его около 2 мм) раковина совершенно 
гладкая. Позже появляются частые волнистые струйки, а при диаметре 
около 3 мм различимы уже тонкие частые ребрышки, между !{оторы 
ми заМеТНЫ нитевидные струйки. При диаметре 6-7 мм возникают 
толстые ребра, одинаково рельефные на всем протяж.ении. При диамет
ре 8-10 мм наблюдается раздвоение ребер на высоте 1/3 боковых 
сторон. 

У рода Arcticoceras появление нитевидных ребер наблюдалось уже 
при диаметре 1,2 мм; а при диаметре 2,4 мм отмечались четкие тонкие 
JЭебра, между которыми различаются струйки нарастания. Ветвление 
ребер происходит при диаметре 6-7 мм. Подобным образом происхо
дит развитие скульптуры у представителей Cadoceratinae (Бодылев
СIШЙ, 1926). 

Общий план развития скульптуры в онтогении рассматривается ав 
тором !<ак один иЗ признаков семейства и подсемейств. Внутренние обо
роты раковин аРI<тоцефалитин, вплоть.до последнего, покрыты двураз
дельными, иногда трехраздельными ребрами. Имеются вставные ребра . 
На · последнем обороте у исследуемой группы аммонитов ребра либо со 
храняются частично или полностью, либо исчезают. Присутствие или от
сутствие ребер на последнем обороте само по себе служит важным ди
агностическим признаком рода . Роды Megasphaeroceras Imlay, Boreioce
phalites Meledina, Агсtосер/шlitеs Spatl1, Агсtiсосегаs Spath характеризу
ются частично или полностЬ"ю гладким последним оборотом, тогда как у 
раковин рода Cranocephalites последний оборот ребристый. Хотя многие 
арктоцефалитины обладают раковиной с гладким последним оборотом, 
у разных представителей этой группы аммонитов сглаживание ребер 
наступает при различных диаметрах. Так, раковины представителей ро
да Вогеiосер/иlitеs становятся гладкими уже при диаметре 35-40 мм; 
раковины рода Arcticoceras - при диаметре около 100 мм; род Arctoce
phalites занимает в этOIМ отношении промежуточное положение. Сглажи
вание ребер на раковине наблюдается при диаметрах 60-70 мм. Ребра 
отображают соответствующие складки мантии животного. Об этом сви
детельствует одинаковая выраженность ребер не только на поверхности 
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раковины, но и на ядрах. Этот факт справедливо подчеркивается 
Н. П. Михайловым (Михайлов, Густомесов, 1964). Поэтому особенность 
ребристой скульптуры выступает у аммонитов как важный диагности
ческий признак на уровне рода или вида. У исследуемой группы аммо
нитов особенности ребристости раковин принимаются как важный, час
то ведущий признак при выделении родовых и видовых категорий. Та
кими особенностями могут быть степень выраженности ребер, их коли
чество на обороте, высота их ветвления, положение на брюшной сторо
не, соотношение пупковых (первичных) и брюшных (вторичных) ребер 
на обороте, степень наклона или изгиба ребер и их направление и т. п. 
Приведем несколько примеров. 

у рода Arctocephalites, раковины которого на внутренних оборотах 
трудно отличимы от раковин рода Сгаnосерlюlitеs, 'точка ветвления ребер 
лежит обычно в нижней трети боковых сторон, тогда как у рода Сгаnо
cephalites она смещена выше и находится почти на середине боковых 
сторон. Высота ветвления ребер выступает здесь как родовой признак. 
Для представителей родов Cranocephalites и Агсtосерl1аlitеs характерен 
небольшой выгиб пупковых ребер назад и более или менее значитель
ный наклон брюшных ребер вперед; род Paracephalites отличаетсSJ от 
других родов сильным выгибом назад брюшных ребер. Здесь родовым 
признаком служит общее направление ребер. Роду Boreiocep/1alites при
сущи ребра, заметно расширяющиеся к брюшной стороне, тогда как у 
представителей Cranocep/1alites и Arctocep/1alites ребра, как праВИ{IО, бо
лее или менее однородны на всем протяжении. Здесь в качестве родово
го признака рассматривается степень изменения толщины ребер. Родо
вым признаком выступает иногда степень выгиба ребер на брюшной 
стороне раковины. Так, более или менее значительный выгиб ребер впе
ред на брюшной стороне - характерная черта рода. Arcticoceras, тогда 
как у родов СгапосерhаШеs и Arctocephalites этот признак не проявля
ется столь четко. За основу выделения видов также часто принимается 
именно своеобразие скульптуры: ребра частые и тонкие (например, Сга
nocephalites (Cranocephalites) densicostatum Imlay, Cranocephalites (Ра
chycep/1alites) gracilis SpatJl); ребра грубые, более или менее редкие 
(например, Сгаnосер/юlitеs (Cranocephalites) laevis Spatl1, С. (С.) furca
tus Spatl1); ребра сглаживающиеся на наружной стороне жилой камеры 
(Cranocephalites (Сгаnосер/юlUеs) vulgaris Spatl1); пересекающие на
ружную сторону без ослабления рельефности (СгаnосеР/1аШеs (Сгапо
cephalites) proprius sp. nov.) или прерывающиеся лишь у середины на
ружной стороны (Cranocephalites (Сгапосер/юlitеs) inconstans Spath); 
ребр а более или менее однородные по всей толщине (как у Arcticoce
ras ishтnae (Keys.» или СИЛЬНО расширяющиеся к наружной стороне 
(как у Arcticoceras kocf1i Spath). 

Говоря о значении отдельных морфологических признаков для вы
деления различных таксонов, надо подчеркнуть, что ни один ИЗ них не 

имеет абсолютного значения и во всех случаях приходится пользовать
ся совокупностью признакав. При выделении таксонов различных поряд
ков ведущая роль отводится различным признакам . При выделении се
мейств решающую роль играют тип онтогении лопастной линии, поря 
док вычленения ее элементов; при выделении подсемейств определяющее 
значение приобретают ОQщее количество и особенности строения отдель
ных элементов лопастной линии и такие показатели формы раковины, 
как общая ее форма, степень ее ИНВОЛЮТI-IOсти, характерные размеры 
пупка и общий ход развития ее скульптуры; за основу характеристики 
родов принимаются форма раковины (ее общий вид, положение пупка, 
характер пупочной стенки) и общий ·характер скульптуры; степень вы
пуклости сторон раковины, высота и форма ее поперечного сечения яв-
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ляются критерием выделения подродов; скульптурные особенности, фор 

ма сечения оборотов, особенности строения устья, размеры раковины 
служат в различных сочетаниях основой выделения видов. 

СИСТЕМАТИКА 

И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ АРКТОЦЕФАЛИТИН 

Вопрос о систематическом положении арктоцефалитин представляет 
значительный интерес для понимания происхождения бореальной фауны 
в пелом и особенно аммонитов. Однако специальным изучением аркто
цефалитин занимались немногие исследователи. В большинстве же ра 
бот эти аммониты рассматриваются попутно с другими аммонитами и 
им не уделяется должного внимания. Во взглядах исследователей на си .. 
стематическое положение родов Cranocephalites и Arctocep/zalites нет 
единства. Одни относят эти роды к семейству Macrocephalitidae; дру_ 
гие - к семейству Cardioceratidae. Автор названных родов Л. Спэт 
(Spath, 1932) рассматривал роды Cranocephalites и Arctocephalites как 
специализированную боковую ветвь макроцефалитид, господствовавших 
Б более южных морях раннекелловейского времени. В своих рассужде
ниях о систематическом положении этих родов Л. Спэт касался, глав
ным образом, взаимоотношения их с предковыми группами; а отнесение 
родов Cranocephalites и Агсtосер/иlitеs к семейству Macrocephalitidae 
основывал на морфологическом сходстве их с представителями этого 
семейства. 

Вслед за Л. Спэтом роды Cranocep/zalites и Arctocep/zalites относи
ли к макроцефалитидам В. И. Бодылевский (1947), д. Донован (Dono
van, 1953), Г. BecrepMaHH (Wеstегmапп, 1956а), Н. Т. Сазонов (1957), 
Н. С. Воронец. (1962), О. Шиндевольф (Sсhiпdеwоlf, 1965). Та же точка 
зрения принята в «Основах палеонтологии ... » (1958) Г. Я. Крымгольцем, 
Н. Т. Сазоновым и В. Г. КамышевоИ-ЕлпатьевскоЙ. Никто из ука1А.н
ных авторов не занимался изучением филогении этих родов, и все прос
то принимали филогенетическую схему, предложенную в 1932· ' г. 
Л. Спэтом. . 

В сводной работе американских исследователей (<<Treati5e ... », 1957) 
В. Аркеллом и др. роды Cгanocephalites и Al'ctocephalites впервые были 
включены в семейство Cardioceratidae, подсемейство Cadoceratinae. 

В. Аркелл (1961) отмечал, что краноцефалиты и арктоцефалиты, 
имеющие широкое распространение только в высоких широтах, возник

ли раздельно от макроцефалитид. Настоящие же макроцефалитиды. 
как указывал этот автор, не могут иметь бореального происх<ркдения, 
поскольку встречаются только в умеренных и тропических районах зем
ного шара и распространены в области Тетиса от Западной Европы до 
Индонезии и Мадагаскара и вокруг Тихого океана. 

К такому же выводу пришел Дж. Калломон (Са110mоп, 1959). Он 
также высказался за то, что предков кадоцератин следует искать сре

ди более ранних Stephanoceratacea независимо от предков макроцефа.
литид. 

К самым древним кадоцератинам Дж. Калломон ОТН2СИЛ Сгаnосе
phalites ех gr. borealis Spat11. Последние были выделены автором данной 
работы в самостоятельный род Boreioc~phalites, условно отнесенный к 
семейству Macrocephalitidae (Меледина, 1967). Г. Фребольд (Frebold, 
1961, 1964) поместил род Arctocep/zalites (с подродом Cranocephaliies) 
в подсемейство Cadoceratinae, указав, однако, что делает это, следуя 
«Treatise ... »· и подчеркивая, что трудно отдать предпочтение отнесению 
данного рода к кардиоцератидам или макроцефалитидам. Такой же, 
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точки зрения на систематическое положение описываемых родов при

держивались Р. Имлей (Im1ay, 1962) и Т. А. Ломинадзе (1964). 
Если мнения исследователей на систематическое положение родов 

Сгаnосер/шlitеs и Arctocephalites расходятся, то вопрос о положении ро
да Arcticoceras решался большинством исследователей однозначно: так 
же, как и Л. Спэт (Spath, 1932) почти все относили Arcticoceras к cte
мейству Cardioceratidae на основании сдавленного в боковом направле
нии сечения раковины и большого морфологического сходства с пред
ставителями этого семейства. Многие авторы (Л. Спэт, Аркелл и др.) 
отмечали большую близость рода Arcticoceras к роду Arctocephalites. 
На этом основании Н. Т. Сазонов (1957) включил Arcticoceras, вместе с 
Arctocephalites, в семейство Macrocephalitidae. 

Для решения вопроса о систематическом· положении группы боре
альных аммонитов автором был использован сравнительно-онтогенетиче
скийметод исследования, разработанный в нашей стране . В. Е. Ружен
цевым (1957, 1960а, 1960б; «Основы палеонтологии ... », т. 1), а за рубе
жом О. Шиндевольфом (Schindewolf, 1957, 1960, 1965 и др.). Этот ме
тод позволяет выяснить закономерности и особенности изменения в он
тогенезе таких важных таксономических признаков раковины, как лопа

стная линия, скульптура и форма сечения оборота. Общий ход онтоге
неза этих признаков у отдельных родов отражает общее направление 
филогенетическо;:о развития данной группы, дает возможность воссоз
дания Iсартины филогенетической связи отдельных таксономических ка

тегорий и определения их объема. 
Изучение . онтогенеза лопастной линии у представителей родов 

Cranocephalites, Arctocephalites и Arcticoceras выявило, что развитие ее 
происходит по формуле (V!V!)(U!U2U!)UIU2UrUt:U~U~II!D. Для 
исследуемой группы аммонитов харюстерно очень раннее возникнове
ние лопасти Jl на внутренней стороне раковины в вершине седла JD и 
дальнейшее усложнение лопастной линии за счет образования дополни
тельных пупковых лопастей в Пj)ИПУПКОВОЙ части раковины. Аналогич
ная картина возникновения лопасти Jl в вершине седла JD на очень ран
ней стадии наблюдается во многих позднеюрских семействах: Масгосе
phalitidae, Cardioceratidae и Kosmoceratidae (Шевырев, 1960; Wester
mапп, 1956а, 1956б). При решении вопроса об отнесении исследованных 
родов к тому или иному семейству автор сравнивала ход онтогенетиче
ского развития различных признаков этой 
группы аммонитов с таковыми представите

;'lей семейств Macrocephalitidae и Cardioce
ratidae. 

Онтогенетическое развитие лопастной ) h n /\~ 
линии макроцефалитид изучали Г. Вестер- W V ~ - . J\Лj 
манн (Westermann, 1956) на Macrocephalites 
sp ., А . Т. Ломинадзе (1967) на Pleuroce
р/шlitеs tumidus Rеiп., О . Шиндевольф 
(Scblndewolf, 1965) на Macrocephalites 
(Macroceph'alites) macrocephalus (Schl.). 
Как видно из рисунка, взятого из работы 
О. Шиндевольфа (рис. 8), развитие лопаст
ных линий у Macrocephalites и у родов Сга
nocephalites, Arctocephalites и Arcticoceras 
на ранних стадиях полностью совпадает. 

Также очень рано (при диаметре 2-3 мм) 
Б Бершине седла возникает зубец, из кото
рого Б дальнейшем раЗБивается пеРБая щrут

ренняя лопасть. Г. Вестерманн (Westermann, 
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Рис. 8. Онтогенетическое раз· 
витие лопастной линии Масга
ceplzalites (Macracephalites) 
macracephalus (Sсhlо<:пЬ.) по 
О . Шиндевольфу (Sсhiпdеwоlf, 

1965). 



1956) ограничивается показом только самых первых лопастных линий на 
раковине диаметром до 3 мм. При этом диаметре генетическая формула 
лопастной линии имеет вид: (V1 V1) ИИ1 И2 : II1D. О. Шиндевольф изобра
зил лопастные линии на более поздних стадиях развития раковины, но 
ни в тексте, ни в объяснении I{ рисунку не указал диаметры, при кото
рых сделаны эти зарисовки. Дальнейшее развитие лопастной линии 
у Macrocepha lites, как следует из рисунка, идет за счет возникновения 
на внешней части оборота из седла ИlJ лопасти И2, затем из седла И2J 
лопасти ИЗ; лопасть И4 развивается из седла ИЗ!, Hq возникает на 
внутренней стороне оборота. Лопастная линия приобретает вид; 
(V1 V1) ИИ1И2И3; И4J!ID. Какова конечная формула лопастной линии 
макроцефалитид, остается неясным. 

В «Основах палеонтологии ... » (1958, т . 1, стр. 285) отмечено с ссыл
I<ОЙ на работу А. А. Шевырева (1960), что развитие лопастной линии у 
Macrocepl1alites идет тем же путем, что у Elatmites submutatus (Nik.). 
Последний является представителем семейства Pseudoperisphinctidae. 
Однако в названной работе А. А. Шевырева нет указания на принад
лежность Macrocephalites к этому семейству, а различия в онтогенезе 
лопастной ЛИНИИ у родов ЕlаtпLitеs и Macгocephalites, выступающие уже 
на ранних стадиях развития, четко разделяют эти роды в разные семей
ства. Генетическую формулу лопастной линии, приведенную для се
мейства Macrocephalitidae, А. А. Шевырев, изобразил, видимо, по ри
сунку из работы Г. Вестерманна, поэтому формула эта отображает стро
ение лопастной линии только на ранних стадиях развития и соответству

ет формуле, приведенной выше. А. А . Шевырев, подчеркивая сходство в 
ходе развития лопастных линий у Macrocepl~alitidae и Сагdiосегаtidае на 
ранних стадиях онтогенеза, предлагал объединить эти семейства в над
семейство Macrocep/zalitaceae. Автор присоединяется I( предложению 
А. А. Шевырева, так как при сравнении онтогенетического развития ло
пастных линий описываемых бореальных родов с представителями мак
роцефалитид вытекает полное сходство в ходе развития лопастных ли

~ 
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Рис. 9. Онтогенетическое развитие ло· 
пастной линии Cadoceras e/atmae 
(Nik.) по А. А. Шевыреву (1960). 

ний тех и других на ранних стадиях 
онтогенеза (развитие идет по фор
муле (V1 V 1 )ИU 1 U2 :IIID). На более 
поздних стадиях онтогенеза лопаст

ных линий проявляется различие, оп
ределяющее невозможность отнесе

ния рассматриваемых родов к семей
ству Macrocephalitidae . . У представите
лей описываемых бореальных аммони
тов вслед за образованием лопасти 
И2 вычленяется лопасть ИЗ, а затем 
И4; обе эти лопасти разделяются на 
две ветви, одна из которых остается 

на внешней стороне оборота, другая 
смещается на внутреннюю его сторону. 

у макроцефалитид после образования 
лопасти И2 образуется лопасть ИЗ, ко
торая остается на внешней стороне 
оборота, а следующая по времени вы
деления лопасть и4 образуется на 
внутренней стороне оборота. 

Надсемейство Macrocephalitaceae 
было выделено Н. Т. Сазоновым в 
1955 t. Однако этот исследователь для 
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выделения нового надсемейства не привел никаких веских обосновании. 
Объем надсеll'Iейства Macrocephalitaceae пони мается нами так же, как 
А. А. Шевыревым. 

Сравнение плана развития лопастных линий у описываемой группы 
аммонитов и подсемейства Cadoceratinae Ol(азалось возможным благо
даря работам В. И. Бодылевского (1926) и А. А. Шевырева (1960) по 
изучению онтогении лопастной линии представителя этого подсемейства 
Cadoceras elatmae (Nik) (рис . 9) . 

Сопоставляя развитие лопастной линии у родов Cranocephalites, 
Arctocephalites, Arcticoceras, с одной стороны, и Cadoceras - с другой, 
мы видим почти полное их тождество: так же, как у описываемых выше 

родов у Cadoce,ras уже при толщине оборота 0,7 мм закладывается ло
пасть 11; затем на внутренней БОI(ОВОЙ стороне седла и 1 1 образуется ло
пасть и2 ; в вершине седла И2J образуется лопасть ИЗ, которая делится 

, 3 3 
растущим седлом на две равные части И1 и И1 • ОкончатеЛhНЫЙ вид. 

генетической формулы у взрослых раковин Cadoceras: (V1 V1) ИИIИ2иrU4 : 
и; 1 JlD. Отличие описываемых автором родов состоит в том, что у них 
и четвертая пупковая лопасть И4, подобно ИЗ, делится на две ветви, 

,одна из которых остается на внешней, другая - на внутренней стороне 
раковины. Поразительно сходство и в строении отдельных элементов 
лопастных линий у рассматриваемых родов и Cadoceras. Все это с оче
видностью свидетельствует о генетической близости описываемых родов 
с представителями подсемейства Cadoceratinae. Если учесть также 
стратиграфическую преемственность кадоцератин от родов Вогеiосерhа
lites, Сгаnосер/иlitеs, Arctocephalites и Arcticoceras, то становится яс
ным отнесение этих родов к семейству Cardioceratidae. Особым элемен
том, хар актеризующим лопастные линии родов Cranocephalites, Arcto
cephalites и Агсtiсосегаs, является присутствие двух пар симметричных 
пупковых лопастей: третьей (и~иy) и четвертой (иtиr). Возможно, 
у некоторых кадоцерасов образуется иногда зачаточная внутренняя бо-

ковая лопасть ui , как это видно, например, у Cadoceras tschefkini 
(d' ОгЬ.) в работе А. Н . Иванова (1960, рис. 3). Однако на рисунках 
лопастных ЮfНИЙ, приводимых для взрослых раковин Cadoceras, внут
ренняя боковая Jlопасть Иt выражена, в отличие от арктоцефалитин, 
весьма слабо либо отсутствует вовсе (<<Основы палеонтологии ... », т. II, 
рис. 67в; Бодылевский, 1926, табл. '\/, фиг. 3). Лопасти ~иrun и (иtut) 
простые и неглубокие, уменьшаются у исследуемых ро в в направлении 
к пупковому шву; немного НaI<лонены в стороны от шва. Эта особенность, 
присущая описываемой группе аммонитов (при учете общей формы 
раковины ) , послужила основанием для выделения подсемейства Arcto
cephalitinae в семействе Cardioceratidae (Меледина, 1968). В состав 
подсемейства Arctocephalitinae включены роды: Megasphaeroceras Imlay, 
Eocephalites Imlay, Вогеiосерhаlitеs Meledina, Cranocephalites Spath, 
Агсtосер/иШеs Spatll, Arciicoceras Spath, W'аггепосегаs Frebold, Рага
cephalites Вuсkmап . 

Изучение онтогенеза лопастной линии проведено автором, как было 
указано выше, лишь для трех из этих родов: СгаnосерhаШеs, Arctocephali
ies и Arcticoceras. Род Boreiocephalites представлен в нашей коллекции не 
большим количеством экземпляров, поэтому подобного изучения для 
этого рода сделано не было. Однако общий вид лопастной линии взрос
лых борейоцефалитов, количество и морфология ее элементов позволяют 
предполагать тесную связь этого рода с другиМи родами арктоцефали
тин . Представителей других упомянутых родов нет в нашей коллекции. 
Изучение онтогении лопастной линии для этих родов никем из исследо
вателей не проводилось. Р. Имлей в описании родов Megaspfzaerbceras 
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(Imlay, 1962б, 1967), EocephaLites (Imlay, 1967) и Warrenoceras (=Ar
cticoceras в работе Imlay; 1953 А) приводит зарисовки лишь неполных 
внешних отрезков лопастных линий; для рода Paracephalites лопастная 
линия и вовсе неизвестна . Большое сходство в строении ЛОi1астной 
линии первых трех родов и общей формы раковины и характера СКУЛibП
туры всех этих родов с другими изученными нами родами арктоцефа

литии, при учете стратиграфической приемственности этих родов, позво
ляют нам, хотя и с известной долей условности, рассматривать все упо
мянутые выше роды в подсемействе Arctocephalitinae. Развитие от под
семейства Arctocephalitinae к Cadoceratinae и далее к Cardioceratinae 

. идет в направлении некоторого упрощения лопастной линии за счет 
u и4 u 

утрачивания припупковых лопастеи; сначала 1 на внутреннеи стороне 

оборота у Cadoceratinae, затем вообще лопасти и4 уподсемейства 
Cardioceratinae. 

Вопроса о генетических отношениях родов Cranor;ephalites и Arcto
cephalites с предковыми группами касались Л. Спэт (Spath, 1932), 
д. Донован (Donovan, 1953), Г. Вестерманн (Wеstегmапп, 1956а), 
О. Ши'ндевольф (Schinde\volf, 1965), Дж. Калломон (Са110mоп; 1959). 
Л. Спэт отмечал, что наиболее вероятным I<ажется происхождение семей 
ства Macrocephalitidae (с родами Cranocephalites и Arctocephalites) от 
Sphaeroceras в широком смысле, хотя невозможно назвать какой~то 
отдельный род как исходную форму этого семейства. Калломон считал 
наиболее вероятными предками Cadoceratinae (включая Cranocephalites 
и Arctocephalites) роды Cadomites и Polyplectites, жившие. в Европе 
на протяжении байосского и батского веков, но наиболее богато пред
ставленные в позднем байосе. Г. Вестерманн и О. Шиндевольф раСClмат
ривали как предка макроцефалитин . (включая в него описываемые роды) 
подсемейство Sphaeroceratinae, возможно, род Sphaeroceras. Изучение 
онтогении лопастной линии подсемейства Sр/шегосегаtinае (семейство 
Otoitidae) было проведено Г. Вестерманном . (Westermanl1, 1956а) на 
SphaeToceras bTogniarti Sow. и представителях рода Chondroceras, а так
же Н. В. Безносовьiм (1960) на Sphaeroceras brongniarti SO\v. Из этих 
работ следует, что усложнение лопастной линии у Sphaeroceratinae 
происходит за счет очень раннего образования первой внутренней боко
вой лопасти 11. Как было указано выше, также происходит развитие 
лопастной линии на этой стадии у представителей подсемейства Ar:cto
cephaliti пае. 

~~ 
~"~ 

(~~ 
Рис .. 10. Онтогенетическое раз

витие лопастной линии Chondro
ceras (Sc/mlidtoceras) sc/rmidti 
Westermann по Г. Вестерманну 

(W\:;stermallll, 1'956). 
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Рис. 11. Онтогенетиче

ское ра Зl3итие Jiопастио',i 

л ини н Sр/шегосегаs ех. 

gf. brongniarti SO\v. по 

И . В . Безносоl3У (1961). 



Однако дальнейшее развитие 
лопастной линии у Sphaerocera
иnае праисхадит за счет деления 
внутренней бокавой лапасти 1 на 
две : 11 и 12, одна из каторых сме
щается на наружную, другая ос

тается на внутренней старане аба 
РО.та. Формула лапаетной линии 
S.phaeroceratinae , как эта 'следует 
из указанных выше рабат, имеет 
вид: (V1 V1) Uи1 ич2 • • • : 11JlD 
(рис. 1 О, 11). Единый план разви 
тия лапаетной линии на ранних 
стадиях онтагенеза позволяет рас

сматривать Sphaeroceratinae как 
исхадную группу падсемейства 
Ar:ctocephalitinae. Представляет
ся, чтО' кардиоцератиды и макра

цефалитиды являются параллель
ными ветвями, идущими от единай 
пр.едковаЙ группы - семейства 
Otoitidae, а именно подсемейства 
Sp,haeroceratinae (рис. 12). В этам 
0тнашении наши представления 

расходятся с представлениями 

Г . Вестерманна (Wеstегmапп , 
lН56а), В . Аркелла (Arke!! and 
(,th ., 1957) и О. Шиндевальфа 
(Schindewolf, 1965), котарые в 
(;ваих филогенетических схемах 
рисуют семейства Cardioceratidae 
с подсемействам Cadoceratinae 
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юш праисходящие от Масгосе- Рис. 12. Схема филогенетическо'го развития 
phalitidae. подсеыейства Arctocephalitinae. 

Изучение онтагенеза паперечнага сечения ракавин представителей 
арктацефалитин, как указывалась ранее, выявила следующую закано 
мерность его изменения: начальные обараты раковин имеют низкое сече
ние, ширина I(OTapara превыщает высоту в 2-2,5 раза. Па мере раста 
диаметра раковины у бальшинства представителей арктацефалитин (ра
ды Cranocephalites, Arctocephalites, Arcticoceras и др.) толщина обаро 
тов уменьшается да мамента выравнивания с высатоЙ. При дальнейшем 
росте диаметра ракавины атнашение толщины к высоте у разных пред

ставителей арктоцефалитин либо увеличивается, либо уменьшается. 
Исключение составляет род Boreiocephalites, у котарага на всех стадиях 
талщина обарата превышает высоту. 

у Cadoceras, как это следует из рабаты В . И. Бадылевскога (1926) , 
на начальных стадиях антагенеза паперечнае сечение изменяется 

встарану уплащения (Т/В уменьшается) да выравнивания талщины и 
высоты абората. У Cadoceras elatmae (Nik.) эта праисхадит при диамет
ре 40 мм; у других представителей этага рада, судя па изображениям 
поперечного сечения обаратав, приводимых различными автарами (Im-
1ау, 1953; Сазонав, 1957; Бадылевский, 1960; Иванав, 1960 и др .) , эта 
равенство наступает при бальших или меньших диаметрах. 

Дальнейшее развитие сечения в працессе раста у различных пред
ставителей рада Cadoceras пратекает па -разнаму: у Cadoceras (Stenoca
doceras), согласно Р. Имлею (Im1ay, 1953 А, стр. 47, табл. 45, фиг. 5), 
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рост раковины сопровождается увеличением степени ее уплощения (Т/В 
уменьшается); у Cadoceras s. str. и Cadoceras (Paracadoce,ras ) отношение 
толщины к высоте оборота, наоборот, уменьшается, т. е. оборот скорее 
растет в толщину, чем в высоту (Iшlау, 1953 А, табл. 35, рис. 2;. 
табл. 38, рис. 6; табл . 39, рис. 7; табл. 43, рис. 1) . 

у макроцефалитид, по данным Т. А. Ломинадзе (1967), всегда на
блюдается уплощение поперечного сечения (уменьшение Т/В) раковины 
в онтогенезе, хотя у различных родов изменение этого соотношения · 

происходит по -разному. У родов Indocephalites, Pleurocephalites и Kapto
kephalites, характеризующихся сильно вздутой раковиной, отношение 
высоты к толщине оборота с ростом раковины увеличивается значитель
но медленнее, чем у рода Macrocephalites. 

Таким образом, если у макроцефалитид поперечное сечение в ходе 
онтогенеза развивается с тенденцией к уплощению раковины, то у аркто
цефалитин, как и у кадоцератин, эта тенденция выдерживается только· 
до стадии выравнивания толщины и высоты оборота. В дальнейшем 
у различных представителей двух последних подсемейств развитие идет 
либо по пути уплощения (Т/В уменьшается), либо по пути утолщения 
(Т/В · увеличивается). В ходе развития раковина кадоцератин приобре
тает форму более или менее выраженного кадикона (бочковидная 
форма с широкой наружной стороной и большим воронкообразным 
пупком) . 

Форма раковины арктоцефалитин-это, главным образом плати 
коны (раковины уплощенные, неширокие, более или менее инволютные) 
и пахиконы (довольно толстые эллипсоидальные раковины с закруг
ленной наружной стороной, более или менее инволютные). Некоторые 
арктоцефалитины обнаруживают большое сходство в ходе развития 
поперечного сечения и формы раковины с представителями пред
ковой группы сфероцератин. Обращает на себя внимание такое 
сходство некоторых борейцефалитов со сфероцерасами (напри
мер, Boreiocephalites warreni (Frebold) и Sphaeroceras brong
niarti (Sow.)) или краноцефалитов с хондроцерасами (например , 
Cranocephalites s. str. с Chondroceras (Defonticeras) (см . Wеstегшапп , 
1956 а). Именно большое морфологическое сходство со сфероцерасамИ' 
привело многих исследователей к выводу о происхождении бореаль
ных аммонитов группы Arctocephalites от сфероцератин и, возможно, 
от верхнебайосского рода Sphaeroceras (Spath, 1932; Westerma.nn , 
1956 а; Саll0mоп, 1959; Schindewolf, 1965). 

Сходные пути изменения поперечного сечения в ходе онтогенеза 
у представителей арктоцефалитин с кадоцератинами и сфероцератина
ми, при учете их близости в типе развития лопастной линии, подтвер 
ждают генетическую связь этих ПОДСelмеЙств. Следует при этом огово
рить, что форма раковины во всех группах аммонититов, в том числе и 
у арктоцефалитин, очень изменчива, а морфологически ОДИНaI{овые ти
пы раковин могут возникнуть конвергентно или параллельно в система-

тически далеких группах. . 
Большое сходство Cгanocephalites s. str. и раннебайосских Chond

roceras (Defonticeras) , разделенных во времени тремя зонами верхнего' 
байоса и возможно, двумя зонами нижнего бата,- пример конверген
ции в ф'илогенетическом ряду Sphaeroceratinae ----+ A.rctocephalitinae
Примером параллельного сходства в общей форме и скульптуре рако
вины явля'Ются некоторые макроцефалитиды (род Macrocephalites) и 
арктоцефалитины (род Arcticoceras). 

Сравнение хода развития скульптуры в онтогенезе представителей 
арктоцефалитин, макроцефалитин и кадоцератин выявило большее 
сходство арктоцефалитин с кадоцератинами, чем с макроцефа-· 
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литидами. У Cadoceras elatmae (Nik.) В. И. Бодылевский (1926) 
отмечал гладкую стадию до начального переЖИlма (на расстоя
нии около 3/4 оборота от начальной камеры), после пережима - появ
ление волнистых струек, хорошо заметных уже при диаметре около 

3 мм; при диаметре 6-7 ]\'IM происходит возникновение настоящих ре· 
бер, сначала наилучшим образом выраженных в области пупка, а 
затем одинаково рельефных по всей JLлине. Изучение скульптуры рако
вин макроцефалитид на различных стадиях роста провел Т. А. Ломи
надзе (1967) на Pleurocephalites tumidus Rеiп и Kamptokcphalites dimo
rus Waag. Этот автор различал у макроцефалитид пять стадий разви
тия скульптуры : гладкую (первый оборот); предкоронатовую - пупко
вый Ерай становится острым и высоким, появляются струйки нараста
ния (диаметр раковины от 2 до 3 мм); коронатовую - пупковый край 
панижается, струйки нарастания становятся отчетливыми, особенно 
в пупковой области; стадию бугорчатой раковины - на пупковом крае 
возникают бугорки (возникновение начинается при диаметре 4-6 мм); 
макроцефалитовую - бугорки, не возвышаясь, начинают удлиняться 
в радиальном направлении, постепенно заменяясь ребрами. 

В развитии скульптуры арктоцефалитины проходят те же стадии, 
что и Cadoceras (см. выше), и, в отличие от макроцефалитид, не прохо
дят стадии бугорчатой раковины . 

Между Arctocephalitinae и Sphaeroceratinae также выявилось сход
ство В характере развития скульптуры. Изучая развитие скульптуры 
в онтогенезе у представителей родов Soharoceras и Chondroceras, 
Г. Вестерманн (Wеstегmапп, 1956а) отличал гладкую стадию раковины 
(до диаметра 3-5 мм), затем появление тонких ребер (сначала наибо
лее рельефных на наружной половине, а позже на всей боковой 
стороне), на смену которым приходят ребра, распадающиеся на 2-3 
ветви; далее Г. Вестерманн 011мечал возникновение вставных внешних 
ребер между основными. 

Сравнение онтогении скульптуры раковины представителей под
семейств Sphaeroceratinae, Arctocephalitinae и Cadoceratinae, филогене
тически связанных и сменяющих друг друга во времени, дает основа

ние сделать следующий вывод: единому плану развития лопастной 
линии в семействах Otoitidae (подсемейство Sphaeroceratinae и Cardio
ceratidae (подсемейства Arctocephalitinae и Cadoceratinae) соответству
ет и единый план развития их скульптуры. Таким образом, принадлеж
насть арктоцефалитин к семейству Cardioceratidae и происхождение их от 
подсемейства Sр/шегосегаtiпае основывается на сходном типе онтогене
з а лопастной линии этих таксономических групп аммонитов, подтверж
дается сходным планом развития скульптуры их раковин и направле

ние.м развития поперечного сечения. В генетической ветви Sphaeroce.ra
tinae --+ Arctocephalitinae --+ Саdосегаtiпае общий ХО'д развития скуль
птуры приводит К различным результатам: либо к сохранению скульп
туры на жилой камере у одних родов, либо к ее утрачиванию у других. 
Во всех этих подсемействах есть роды, характеризующиеся ребристой 
раковиной на последнем обороте (род Chondroceras в подсемействе 
Sphaeroceratinae; род Сгалосерhаlitеs в подсемействе Arctocephalitinae; 
род Catacadoceras в подсемействе Cadoceratinae) , и роды, которым прису
ща гладкая взрослая раковина (род Sphaeroceras в подсемействе Sphae
roceratinae; роды Boreiocephalites, Агсtосерlшlitеs и др. в подсемействе 
Arctocephalitinae; роды Cadoceras и др. в подсемействе Cadoceratinae). 
Типичные же макроцефалитиды, по Л. Спэту (Spath, 1932, стр. 143), 
никогда не теряют своей ребристости. 

В форме устья, как и в других морфологических признаках, аркто
цефалитины обнаруживают большое сходство как с представителями 
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Рис. 13. Строение устья: 
а - у C/lOndroceras (Defonliceras ) oblat"m (Whit.; 
( ~esterrnann, 1956а, рис 18); б - у Arctocepha
bles elegans Spath (см. табл. XVIII, фиг. 1); 8-. 
у Cadoceras v ariabile Spath (Spath, 1932 табл. 

X\'III, фиг. 1) . 

предковой группы - подсемейством Sphaeroceratinae, так и с произ
водной группой - подсемейством Cadoceratinae (рис. 13). 

Представители Sphaerocerat"inae не I были найдены в байосских 
отложениях Северной Сибири, Восточной Гренландии и Канады; 
в Бореальной области они установлены только в IОж:ной Аляске (Im
lay, 1962). Вместе с ними в отложениях верхнего байоса были найдены 
аммониты, выделенные Р. Имлеем в род Megasphaeroceras. Семейст
венную принадлежность этого рода Р. Имлей не разбирает. Мегасфе
роцерасы имеют сильно вздутую раковину с низким сечением, что 

сближает этот род с родом Sphaeroce,ras. Но род Megasphaeroceras 
обладает чертами, делающими его похожим на род Arctocephalites: он 
имеет более или менее крупную раковину с частично гладким послед
ним оборотом и узким асимметричным пупком. Лопастная линия, как 
уже говорилось, в общих чертах также близка лопастной линии аркто
цефалитин. Это явилось основанием для помещения рода Megasphaero
ceras в подсемейство Arctocephalitinae. Определение систематического 
положения этого рода и его генетической связи с родам Sphaeroceras 
по опубликованным данным невозможно. Кажется вероятным, что род 
Megasphaeroceras является промежуточным звеном между подсемей
ствами Sphaeroceratinae и Агсtосер/иlitinае, и что именно этот род 
должен рассматриваться как наиболее древний в подсемействе Arcto
cephalitinae. 

Возможно, что именно из Северной Америки в позднебайосское 
время расселились в аРI<Тических морях потомки Sphaeroceratinae
представители подсемейства ArctocephalUinae. На севере Сибири наи
более древним из арктоцефалитин является .род Boreiocephalites. · Сле
дует, однако, отметить, что Boreiocephalites, благодаря очень сильно 
вздутой раковине на всех стадиях онтогенеза, а также своеобразной 
ребристости, как бы выпадает из общего ряда более молодых по воз
расту арктоцефалцтин. Поэтому кажется вероятным, что Boreiocephali
tes происходит от Megashaeroceras, но связан с Cranocephalites через 
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какие-то промежуточные, неизвестные нам ·звенья. Роды Cranocephali
tes, Arctocephalites и Arcticoceras, сменяющие друг друга во времени, 
ген~тически очень близки. Их тесная генетическая связь вытекает из 
общности строения их лопастных линий, характера развития ребристо~ 
сти на внутренних оборотах и близких по форме раковин. Наши иссле
дования лишь подтверждают филогенетическую схему Л. Спэта (Сгаnо
cephalites --+- Arctocephalites --+-А rcticoceras) , предложенную этим авто
ром еще в 1932 г. и основанную на морфологическом сходстве указан 
ных родов и их стратиграфической последовательности. Род Paracepha
lites, который существовал параллельно с Cranocephalites (Frebold, 
1963), по сходству в форме раковин и характеру ребристости кажется 
очень близким роду Сгаnосер/иlitеs и может быть рассмотрен как его 
БOIювая ветвь. Не исключено, что - Paracephalites имеет своим предком 
морфологически близкий род Еосер!шlitеs, встречающийся вместе с Ме
gasphaeroceras. Такая точка зрения высказывалась Р. Имлеем (Imlay, 
1967, стр. 97). 

Род Warrenoceras, известный только из Северной Канады и Аляски, 
генетически близок родам Агсtосер/иlitеs и Arcticoceras. Это следует из 
сходства строения раковин и характера скульптуры на внутренних обо
РОТ,ах раковин рассматриваемых родов. Соотношение этих родов во вре
меtiи точно неизвестно. Имеются у!(азанl,iЯ на параллельное существов~
ние родов Warrenoceras и Arcticoceras (Frebold, 1963). Поэтому кажет
СЯ ' наиболее вероятным рассматривать род Warrenoceras !{ак боковую 
ветвь рода Arcticoce,ras. 

Установление филогенетических связей между родами в подсемей
стве Arctocephalitinae, как и установление объема этого подсемейства, 
является в значительной степени условным и предварительным. Объяс
няется это недостаточной изученностью родов и в отдельных случаях не
ясностью их взаимоотношений во времени. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Вследствие относительной редкости находок бореальных аммони
тов второй половины средней юры и начала поздней юры авторы, изу
чавшие эту группу, устанавливали новые виды, как правило, по не

.болырому количеству экземпляров (обычно исчислявшихся единицами)· , 
а иногда да:же по отдельным . фрагментам раковины. Некоторые -иссле
дователи (Spatll, 1932; Dопоvап, 1953; Воронец, 1962) выделяли при 

. ЭТОМ -многочисленные вариететы. В результате характеристика отдель
ных видов становил ась нечеткой, а их объем и пределы ВНУТрИВИДОВОЙ 
изменчивости оказывались в значителыюй мере условными . 

Аммониты, встречающиеся в обнажении в одном слое, HepeДI(o 
сильно различаются и относятся нами к разным видам, а аммониты из 

различных месторождений, обладающие общими признаками, рассмат
риваются в пределах одного вида. Устанавливаемые при этом различия 
объясняются изменчивостью, хотя автору на имеющемся материале ча
сто трудно установить их истинный характер. 

В собранной нами коллекции аммонитов из отлож~ний байоса-бата 
и нижнего келловея насчитывается 292 экземпляра. Из них краноцефа
литы составляют 40% (117 экз.), арктоцефалиты-20,2 (59 экз.), ар к 
тикоцерасы - 15,1 (44 экз.), оксицериты -15,4 (45 экз.), псевдокадоце
расы-6,9 (20 экз . ) и борейоцефалиты- 2,4% (7 экз.) . В количествен
ном отношении различные виды очень нераВНОЗНilЧНЫ: представлены от 

единиц до десятков экземпляров. 
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Сознавая большую степень условности объема некоторых видов 
вследствие их количественной бедности и стремясь более четко подчер
кнуть признаки, положеннь~е в основу выделения видов, автор дает ди

агнозы при описании не только новых видов, но и видов , уже известных 

в литературе. Возможно, что при появлении более обильного материала 
объем неЕОТОРЫХ видов может быть пересмотрен и аммониты, относи
мые сейчас к различным видам, можно будет объединить в один. КаЕ 
исключение автором описан новый вид (Сгапосер/шlitеs pseudogracilis 
sp. поv.) по единственному прекрасной сохранности экземпляру, четко 
отличающемуся от всех известных видов. 

о т Р Я Д AMMONIТIDA 

ПОДОТРЯД AMMONlТINA 
НАДСЕМЕйСТВО MACROCEPHALIТACEAE BYCKMAN, 1922, 

TRANSL. SASONOV, 1955, CORRECT. SCHEWYREW, 1960 

С е м е й с т в о С а г d i о с е г а t i d а е Н у а t t, 1 8 9 2 

Подсемейство Arctocepha1itinae Me1edina, 1968 

Диагноз. Формула лопастной линии: (VIV'1)(И2ИIИ2)ИIИ2И1И/": 
~ 3 . 5 

U1И1 / JlD; иногда на внешней стороне появляется лопасть И 1 • Ракови-
ны платиконической, пахиконической, реже дискоконической и сферо
конической формы, с сильно объемлющими оборотами. Пупок от уз
кого до умеренно узкого. 

Р о Д о в о й с о с т а в. Boreiocephalites Ме1еdiпа, 1967; Cranocepha-
' lites Spath, 1932; Arctocephalites Spath, 1928; Arcticoceras Spath, 1924, 
Megasphaeгoceras Im1ay, 1962; Warrenoceras Fгebo1d, 1963; Paracephali
tes Вuсkmап, 1929; Eocephalites Im1ay, 1967. Последние пять родов 
включены в подсемейство Arctocephalitinae с некоторой долей условно
сти вследствие того, что у них неизвестно или недостаточно известно 

строение лопастных линий. 
С р а в н е н и я. Наиболее близким к подсемейству Arctocephalitinae 

является подсемейство Cadoceratinae. Эти подсемейства сближают еди
ный план развития лопастной линии, скульптуры и формы раковины. 
Отличие Arctocephalitinae от Cadoceratinae состоит в присутствии у пер-

И!" u u О 
вых лопасти 1 на внутреннеи стороне лопастнои линии. тличны так-

же формы взрослых раковин сравниваемых подсемейств: пахиконы, пла
тиконы и дискоконы, присущие арктоцефалитинам, хорошо обособляют-

I 
ся от кадиконов, характерных для кадоцератин. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е . Верхний байос - нижняя часть нижнего келловея. Се
вер Сибири, Дальний Восток, Аляска, западная часть США, Северная 
и Западная Канада, Восточная Гренландия, Шпицберген. 

Р о Д Boreiocephalites Ме1еdiпа, 1967 

Cranocephalites (paгs): Саllоmоп, 1959, стр. 507; Frebo1d, 1961, стр. 12. 
Boreiocephalites: Меледина, 1967, стр. 103. 

Т и ПО вый в и Д. Сгапосер/шlitеs pseudoborealis Ме1еdiпа, 1967, 
верхний байос (?) - нижний бат (?). Северная Сибирь, побережье 
Анабарской губы. 

Д и а г н о з. Раковины мелкие, пахиконической или сфероконической 
формы, сильно вздутые. Боковые стороны выпуклые, наружная сторона 
закругленная. Сечение оборотов закругленно-трапециевидное или закру
гленно-треугольное. Пупок узкий, глубокий, раскрывающийся на послед-
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нем обороте. Ребра на внутренних и средних оборотах невысокие, з акруг
'ленные, расширяющиеся к наружной стороне, ниже середины боковых 
сторон раздваивающиеся, сглаживающиеся сначала на внутренней по

ловине боковых сторон, затем исчезающие вовсе. ПослеlLНИЙ оборот час
тично или полностью гладкий. Устье простое. 

В и Д о в о й с о с т а в. 6 видов: Boreiocep!zalites pseudoborealis Meledi n 

па, В. borealis (Spath), В. warreni (Frebold), В. kononovae (Voronez), В. 
siЫгiсus (Voronez), В. laptinskajae (Voronez). Из них в Сибири найдено 5. 

С р а в н е н и е. К роду Вогеiосерhаlitеs Meledina наиболее близок род 
Меg'аsрfшегосегаs Im lay. Сходство проявляется в форме раковины с ши
рокой закругленной наружной стороной и гладким последним оборотом. 
Отличие Boreiocephalites от Megasphaeroceras Imlay: сравнительно ма
лые размеры взрослых раковин, центральное положение пупка, развер

тывание раковинной спирали на последнем обороте, широкие низкие 
закрутленные ребра на внутренних и средних оборотах, отсутствие пред
устьевого пережима. 

Благодаря гладкому последнему обороту отмечается сходство Во
reiocephalites с Arctocephalites Spatl1. Boreiocepllalites отличается от Аг
ctocephalites сравнительно небольшиr.ш размерами раковины, симмет
ричным пупком, широкими закруглеН1!ЫМи ребрами на внутренних и 
средних оборотах, более ранним исчезновением ребристости (уже при 
диаметре 30-35 мм), отсутствием восстащ>вленных ребер вблизи устья, 
более простой формой устья. 

3 а м е ч а н и я. Аммониты с п-ова Урюнг-Тумус и р. Кыстатым (ни
зовье р. Лены), отнесенные Н. С. Воронец (1957, 1962) к родам Morri 
siceras и Xenocephalites, ВIшючены нами в синонимику рода Boreiocepha
lites после ознакомления с коллеIщией аммонитов Н. С. Воронец. 

Эти аммо~иты имеют явные отличия от настоящих Xenocephalites 
и Morrisiceras. Раковина Xenocephalites на внутренних и внешнем оборо
тах покрыта острыми, высокими, изогнутыми назад и широко расстав 

ленными ребрами в отличие от гладкой взрослой раковины описываемо
го рода и частых и низких ребер на внутренних его оборотах. Предста
вители же рода Morrisiceras - М. morrisi (Орр.) из зоны morrisi средне
го бата Сомерсета (Англия) были любезно присланы по нашей просьбе 
доктором Х. Торренсом. При сравнении их с сибирскими формами Во
reiocephalites выявлены следующие отличия: Boreiocephalites имеют бо
лее мелкую и менее вздутую, чем Morrisiceras, раковину; у Boreiocepha
lites жилая камера гладкая, тогда как у Morrisiceras на жилой камере 
ребра сглаживаются только по пупковому краю, но сохраняются в BepXJ 
ней части боковых сторон и на брюшной стороне. 

Далее, у BoreiocephalUes спираль раковины на последнем обороте 
раскрывается, хотя пупок и остается очень узким. У Morris iceras даже у 
взрослых раковин пупок остается очень узким. У Boreiocephalites на 
внутренних и средних оборотах ребристость более резкая, чем на соот
ветствующих оборотах у Morгisiceras. Этих отличий достаточно, чтобы 
сделать вывод об ошибочности прежних определений некоторых пред
ставителей Boreioceplzalites как «Моггisiсегаs» и «Xenocephalites ». 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п
р о с т р а н е н и е . Нижний бат (?), зона Boreiocepl1alites pseudoborea
lis, на Севере Сибири, в Восточной Гренландии, в Канаде. 

Вогеiосерhаlitеs pseudoborealis Meled ina, 1967 
Табл . 1, фиг . 1-3, рпе. 14 

Cranocephalites borealis: Callomon, 1959, стр. 507, табл. XVII, 

3* 

фиг. 1, 2, табл. XVIII, фиг. 3; FгeJJo l d, ]961 , стр . 12, табл. IT 

фиг. 1-3 (не фиг. 4). 
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Эи
земп

ллр N. 

311-1 

311-54 

3! 1-2 

Таблиц а 3 

Размеры раковин Вогеiосерfшlitеs pseudoborealis Мtlеdiпа 

I \ I I ~ I I I I I в т • п - Местонахож-
д, мм ---;---- >Q О Р. п/о От. дение ' 

ММ ~' мм I % мм I 9' ~ . , . 
I 

50 24 48 25 50 9 10 104 - - - Анабарская 
35 15 42,8 18 51,4 - - 120 0,8 - - губа 

------------ - - -- -
45 22 48,9 24,2 53,8 6, 5 14 ,5 110 - - - П-ов Урющ-

36,5 17,5 47,9 22,7 62,2 5 13,7 135 0,83 19/9 2,1 ТУМУС 
-------~ -- -- - - ----

23,5 9,2 39,1 13 55,q - - 141/- 15/7 2,1 Анабарская 
12,5 5,5 44 I 8 64 - - 147 0,81 15/7 12,1, губа 

Boreiocephalites pseudobo,realis: Меледина, 1967, стр. 107, табл. 1, 
фиг 1, 2. 
Г о л о т и п. ИГиГ СО АН СССР, N2 311-1, Северная Сибирь, вос

точный берег Анабарской губы, нижний бат (?), зона Boгeiocephalites 
pseudoboгealis. , 

Д и а г н о з. Пахикон с округленно-трапециевидным сечением оборо
тов. Ребра низкие, широкие, закругленные, сглаживающиеся при диа
метре 35~40 мм. 

Фор м а. Раковины мелкие, пахиконической формы, на внутренних 
и средних оборотах (диаметром до 35 мм) сильно вздутые. (Т=51-
64% Д) , на наружном обороте вздутые (Т=50-54% Д). Обороты мед
ленно нарастающие, почти полностЬ'JО объемлющие (0=0,8-0,83 %). 
Сечение оборотов округленно-трапециевидной формы. Наибольшая ши
рина наблюдается в нижней части боковых сторон, вблизи пупка. Тол
щина оборота превьшiает его высоту на всех стадиях роста (Т/В= 104....:.... 
147%). Боковые стороны слабо выпуклые, наружная сторона закруглен
ная. Переход боковых сторон в наружную постепенный. Пупок узкий , 
глубокий, раскрывающийся на последнем обороте. Пупочные стенки 
отвесные, но на последней половине наружного оборота становятся за
кругленными (табл. 3). 

)I(илая камера занимает 3/4 последнего оборота. Устье простое, 
~легка нависаЮI1fее. 

С к у л ь п т ура. Внутренние и средние обороты покрыты низкими, 
широкими ребрами, контуры которых имеют в сечении вид пологой ду
ги. Ребра немного расширяются к периферии. Ребра раздваиваются не
сколько ниже середины боковых сторон. Пупковые ребра выгибаются 
назад; брюшные идут радиально. Ребра пересекают наружную сторону 
с едва заметным выгибом вперед. Имеются отдельные простые ребра. 
На полуобороте насчитывается 7-9 пупковых и 15-19 брюшных ребер; 
отношение числа брюшных ребер к пупковым составляет 2', 1. 

На внутренних оборотах ребра начинаются на пупковой стенке; по 
мере роста раковины они сглаживаются сначала на пупковом склоне, 

затем в нижней части боковых сторон, а при диаметре около 35-40 мм 
раковина станови.тся совершенно гладкой. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Зарисована внешняя часть лопастной ли
нии одного экземпляра диаметром 35 мм (рис. 14а) и фрагменты внут
ренней части лопастной линии другого экземпляра меньшего диаметра, 
около 22 мм (рис. 14б). Брюшная лопасть длинная, с почти параллель

'ными сторонами. Пупковая лопасть трехраздельная; центральная ветвь 
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Рис. 14. Лопастная линия Boreiocephalites pseudoborealis MeIedil1-3 . 
Вверху-экз. 1\',311-1; Д=З6 мм (Х3); в,, "зу-экз. 1\'.31-12. Д=22 мм ( Х 3). 

сильно вытянута, опускается ниже брюшной лопасти. Первая пупковая 
лопасть несимметрично-трехраздельная. Спинная лопасть узкая, дву
раздельная, асимметричная. Первая внутренняя боковая лопасть нес 
сколько длиннее спинной лопасти. Брюшное седло широкое, асиммет
рично-двураздельное: каждая ветвь, в свою очередь, разделяется допол

нительными лопастями на две. Пупковое седло разделено дополнитель
ными лопастями на три ветви; первое пупковое седло очень широкое, 

рассеченное на две части. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в небольшом колебании основных 
параметров раковины : толщины оборота (Т=50-54% Д), ширины 
пупка (П= 10-14% Д), отношения толщины и высоты оборота (Т/В= 
= 110- 120%) . 

С р а в н е н и е. По характеру ребристости на внутренних и средних 
оборотах Вогеiосерhаlitеs pseudoborealis сходен с В. warreni (Frebold). 
Одню(о сравниваемые виды различаются по форме раковины: у В. pse
udoborealis раковина более уплощенная и имеет округло-трапециевидное 
сечение. С В . sibiricus (Voronez) и В. laptinskajae (Voronez) (Воронец, 
1957) описываемый вид сближает форма раковины . В. pseudoborealis 
отличается от В. sibiricus (Voronez) менее толстыми ребр ами на средних 
оборотах, а от В. laptinskajae (Voronez) более крупной раковиной, более 
груБЫl\Ш ребрами на средних оборотах и более поздним наступлением 
гладкой стадии. 

От Boreiocephalites borealis (Spath) - единственного неполного 
экземпляра, описанного Л. Спэтом (Spath, 1932, стр. 44, табл. XIV, 
фиг . 4а-д) , В. pseudoborealis отличается менее толстыми и более мно
гочисленными ребрами на внутренних оборотах . 

3 а м е ч а н и е. Аммониты, описанные под названием Cranocephali
tes borealis Дж . Калломоном (Cal1oil1on, 1959, стр. 507, табл . XVII, 
фиг. 1. 2; табл. XVIII, фиг . 3) и Г. Фребольдом (Frebold, 1961, стр·. 12, 
табл. 1, фиг. 1-3), полностью тождественны описываемому виду и рас
сматриваются нами как его синонимы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о л о г и ч е с к о е р а с п р 0- I 

С Т Р а н е н и е. Нижний бат (?), зона Вогеiосер11аШеs рsеudоЬогеа1is Се
верной Сибири, Восточной Гренландии, Северной Канады. 

М а т е р и ал. 4 ядра и один отпечаток 2 полных ядр а хорошей 
сохранности, 2 ядра неполных, 2 экземпляра и отпечаток с восточ
ного берега Анабарской губы; другие - с п-ова Урюнг-Тумус. Сборы 
щзтора . 
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Be.reiocep/ralites cf. warreni (Fгebold) 
Табл. Т, фиг. 4, рис. 15 

Фор м а. Сфероконическая раковина, мелкая, очень сильно вздутая 
(Т=71-77% Д). Обороты медленно нарастающие, почти полностью 
объемлющие (0=0,83), овально-треугольной формы. Толщина оборо
тов превышает его высоту примерно в 1,5 раза (Т/В= 155-159%). Наи
большая толщина оборота находится над пупковым перегибом. Боко
вые стороны полого -выпуклые, наружная сторона выпуклая, приострен

ная к середине. Пупок узкий (П= 12,8-13,2%). Пупочная стенка обры
вистая. (Табл. 4). 

ЭRземп
ляр М 

311-52 

311-53 

Т аблица 4 

Размеры раковин Boreiocephalites cf . wаггеni (Fгebo l d) 

\д. мм 1 ~ 
мм % I 'Г \ п \ 'I.'/в \ \ \ \местонахож---,--, - - о Р. н/о От. дение 

ММ % ММ % \ % 

45,4 22.5 49,5 I 35 71,7 6 13.2 155 - - - П-ов УРЮНГ-
35 17 48.5127 77,1 4,5 12,8 159 0,83 ТУМУС 
----

16 7,4 46,4 11,5 71.8 2,4 15,0 155 16,7 2,2 То же 

с к у л ь п Т ура. На внутренних 11 средних оборотах (диаметром 
до 40 мм) ребра низкие , широкие, полукруглые в сечении, расширяющие
ся в сторону к периферии. Раздваиваются несколько ниже cepeД~HЫ 
боковой стороны. Пупочные ребра слабо выгнуты назад; после раздво
ения ребра следуют радиально, без изгиба пересекая брюшную сторону . 

Иыеются редкие вставные ребра. Отношение количества · брюшных 
и пупковых ребер равно 2,2. При диаметре сшоло 40 мм ребра затуха
ют, раl(Qвина становится гладкой. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Зарисована толы<о внешняя часть лопаст
ний JJИНИИ с экз . .N2 311-52 при диаметре 42 мм (рис . 15). Брюшная ло

Рис. 15. Лопастная линия Вогеiосер!юli.tеs сУ. wаг
reni Freb·old. Экз. N2 311-52, Д=42 мм (Х 3). 

пасть сильно рассеченная, 

с высоким серединным сед

·лом. Пупковая лопасть трех
конечная, глубокая, длин
нее брюшной лопасти. Пер
вая пупковая лопасть асим

метричная, трехраздельная, 

почти в i,5 раза Kopo~e пуп
ковой лопасти. Вторая, тре
тья и четвертая ПУПКО1Зые 

JJопасти, I<ороткие и узкие, 
слабо наклонены от пупкового шва. Наружное и пупковое седла широ~ 
кие, примерно равные по ширине, сильно рассеченные дополнительны

ми лопастями. Пупковое седло очень широкое, в 1,5 раза шире первого 
пупкового седла, рассечено дополнительными лопастями на три нерз1З

ные части. 

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я. Характерным признаком, 
отличающим ВогеiосерhаШеs wаггеni (Frebold) (Fгebold, 1961, стр. 14, 
табл. II, фиг. 1, 2, 4) от всех прочих видов, 5IВШlется форма раковины : 
сфероконическая, очень сильно вздутая, с выпуклыми боковыми сторо
нами и широкой, приостренной к середине брюшной стороной. По этим 
признакам описываемые экземпляры отнесены нами к указанному ви

ду, хотя из-за неудовлетворительной сохранности материала определе
ние дано в открытой номенклатуре. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а L т и Г е о г ра Ф и ч е с к о е р а с п р 0-

с.т р а н е н и е. Нижний бат (?), зона Boreiocep,ha1ites pseudoboгea1is на 
Севере Сибири и в Северной Канаде. 

М а те р и а л. 1 неполное ядро и 1 отпечаток, с которого удалось 
получить хороший слепок Оба экземпляра с п-ова Урюнг-Тумус. Сборы 
автора. 

р о Д Cran.ocephalites Spath, 1932 

Cranocephcilites: Spath, 1932, стр. 14; Бодылевский, 1947, стр. 189; Aгkel1 
and oth., 1957, стр. 301; Крымгольц, «Основы палеонтологии ... », 
1958, стр. 77; Fгebold, 1964, стр. 3. 

Arctocephalites (Cranocephalites): Danovan, 1953, стр. 14. 
Т и п о в о й в и д. Cranocephalites vulg"aris Spath, 1932, стр. 14, 

табл. 1, фиг. 4а, б, батский ярус . Зона Cгanocephalites pompeckji, Во
сточная Гренландия. 

Д и а г н о з . Раковина средних размеров, платиконической или па
хиконической формы. Сечение оборотов закругленно-субпрямоугольное, 
низкое поперечно -овальное или закругленне-трапециевидное. Боковые 
стороны уплощенные или ВЫПУI<ЛЬre, наРРI<ная сторона сравнительно 

узкая и слабоуплощенная или ширdкая и полого -выпуклая. Пупок уз- 
кий на внутренних и средних оборотах, на последнем обороте раскрыва
ющиЙся. Пупочная стенка крутая на внутренних и средних оборотах, 
закругленная на внешнем обороте . Ребра на внутренних и средних обо
ротах рельефные, острые, с ТОЧКОЙ ветвления, располагающейся ниже 
середины боковых сторон. На внешних оборотах ребра тонкие или гру
бые, частые или редкие, слабо изогнутые или прямые, радиальные или 
наклоненные вперед, прерывающиеся на наружной стороне или пересе
кающие ее без ослабления. Устье нависающее, в виде более или менее 
выступающего вперед козырька. Устью предшествует пережим. 

В и Д о в о й с о с т а в. Род Cranocephalites ВКJIlочает 22 вида. Из них 
в Сибири найдено 15. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким к роду Cranocephalites является 
род Агсtосер/шlitеs. Отличия описываемого рода: сохранение ребер на 
внешнем обороте, более высокая точка ветвления ребер на внутренних 
оборотах, сильно расширяющийся пупок и закругленная пупочная стен
ка на последнем обороте. 

З а м е ч а н и я. Отмечая большое сходство в строении и скульптуре 
внутренних оборотов родов Cranocephalites и Arctocephalites, Л. Спэт 
выдмил все же два рода. Выделение Cranocephalites и Arctocephalites 
обvсловлено также нахождением их на разных стратиграфических уров
нях (слои с Arctocephalites выше слоев с Cranocephalites). О роде Cгa~ 
nocephalites Л. Спэт писал , · что «этот род включает тех АгсtосерhаШеs, 
у которых жилая камера покрыта грубыми, часто прерывающимися реб
рами, но не становится гладкой» (Spatl1, 1932, СТр. 14). д. Донов ан (Do
поуап, 1953) высказал мысль о том, что Л. Спэт преувеличил значение 
отличий, существующих между родами Cranocephalites и Агсtосер/шlitеs, 
и незаслуженно разделил эти два рода. По мнению д . Донована, Сгаnо
cephalites 1\10ГУТ рассматриваться не более как подрод Arctocephalites. 
Это мнение д. Донована получило поддержку в работах В . Аркелла 
(Arkell and oth., 1957; Аркелл, 1961), Г. Вестерманна (Westeгmann, 
1956) и Р . I1млея (Imlay, 1962). Изучение обширной сибирской коллек
ции краноцефалитов и арктоцефалитов показало, что между теми и 
другими существуют устойчивые различия, которые проявляются, глав
ным образом, на внешнем обороте раковины. Эти различия омечеЩ,I в 
р.азделе «сравнения». Особенности упомянутых групп аммонитов, а так-
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Ж~ нахождение их в различных слоях, подчеркнутое еще л . Спэтом, яв 

ляются, на наш взгляд, достаточным обоснованием для признания двух 
самостоятельных родов. Род Cranocephalites объемлет большое количе
стов видов, существенно различаЮЩИХС?I между собой по форме ракови 
ны, что послужило основанием для разделения этого рода на два · подро

да: Сгаnосерfшlitеs s. str. и Cranocephalitr::s (Pachycephalites) subgen. nov. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Cranocephalites vulgaris на Севере 
Сибири, зона CranocephaНtes pompeckji на Аляске, зоны Cranocephalites 
indistinctus и Cranocephalites vulgагis в Канаде, Cranocephalites indds
tinctus и Сгапосерhа1itеs pompeckji в Восточной Гренландии. 

Подрод CralJ10cephalites s. str Spath, 1932 

т и п о в о й в ид. Cranocephalites (Cranocephalites) vulgaris, Spath, 
1932, батский ярус, зона Сгапосерhаlitеs pompeckji, Восточная Грен
ландия . 

Д и а г н о з. Раковины · платиконической формы с уплощенныIии 
или слабо выпуклыми сторонами, с округленно-субквадратным или суб
прямоугольным поперечным сечением. 

В и Д о в о й с о с т а в. 12 видов: Сгаnосер!7д!itеs (Cran6cephalites) 
vulgaris Spatl1, С. (С.) pompeckji (Madsen), G. (с.) laevis (Spath) , 
С. (С . ) furcatus Spatl1, с. (С) pseudogracilis Meledina sp. nov., С. (с.) 
costidensus Imlay, С. (С) indistinctus Callomon, С. (С.) nordvikensis Vo
ronez, С. (С . ) defonticeroides Voronez, С. (с.) proprius Meledina sp nov. , 
? С. (С.) alticostus Im1ay, ? С. (С.) suypoensis Im1ay. Из них в Сибир и. 
встречены 9. 

С р а в н е· н и е. Представители Сгаnосер/шlitеs s. stг. отличаются от 
представителей подрода Pachycephalites уплощенными или слабо выпук
лыми сторонами раковины и субквадратным или субпрямоугольным ее 
поперечным сечением. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Cranocepl1alites vu1gагis Сибири, зо
на Cranocepha1ites pompeckji на Аляске, зоны Сгапосерhа1itеs iпсЫstiп 
ctus и Cranocepl1alites vu1garis в Канаде, Cranocepl1alites, indistinctus и 
Cranocep11alites pompeckji в Восточной Гренландии. 

Cranocephalites (Cranocephalites) vulgaris Spatl1, 1932 
Табл. 1. фиг. 5; табл. II, фиг. 1; табл. III, фиг. J, рис. 16 

Сгаnосер!7дlitеs vulgaris: Spat11, 1932, стр. 20-22; табл. 1, фиг. 2-4; 
табл. 11, фиг. 1, 4, 6; табл. III, фиг. 5; табл. IV, фиг. 1, 3; табл. VIII , 

фиг. 1 а, в; табл. Х, фиг. 3а, в; Frebo1d, ' 1957, стр . 8 табл. VII , 
фиг. lа-с; табл. VIlI, фиг. lа, в; Воронец, 1962, стр . 32-33; 
табл . IV, фиг. 1а-в; табл. V, фиг . lа, б; табл. VII, фиг. lа, б; 
табл. Х, фиг. lа , б; табл. XXII, фиг. 2. 

Arctocephalites (Cranocephalites) vulgaris: Donovan, 1953, стр. 84, табл. 
16, фиг. 4. 
Г о л о т и п. Cranocephalites vulgaris, Spatl1, 1932, стр. 20, табл. 1, 

фиг. 4а, б, Восточная Гренландия, бат, зона Cranocepha1ites · pompeckji. 
Д и а г н о з. Раковины вздутые, с субпрямоугольным сечением обо

ротов. Боковые и наружная стороны уплощены. Ребра на боковых сто
ронах широкие , плавно изогнутые, сглаживающиеся на наружной 
стороне . 

. ф о р м а. Начальная камера (экземпляр N~ 311-35) продолговатая, 
веретеновидная. Диаметр ее (Д=Т) составляет 0,35 мм; высота 0,18 ·Мм. 
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Начальные обороты (до диаметра 6-7 мм) имеют очень сильно или 
сильно вздутую раковину с толстым низким сильно сдавленным попереч

ным сечением : толщина оборотов более чем вдвое превышает его высоту. 
Пупок умеренно широкий , воронкообразный, пупковая стенка крутая. 
Внутренние (до Д=20 мм) и средние (до Д= 50 мм) обороты вздутые, 
СИЛЬНО объемлющие, ыедленно нарастающие. Поперечное сечение внут
ренних оборотов округленно-трапециевидное, средних - округленно-пря
моугольное. Боковые стороны выпуклые, наружная сторона уплощенная. 
Толщина оборота, как правило, немного превышает его высоту (Т/В= 
-;-103-107%) . Наибольшая толщина оборота находится на уровне 
1/3 его высоты от пупкового перегиба. Исключение составляют отдель
ные экземпляры, у которых высота оборота немного превышает его тол
щину (экз . .N'!? 311 -77) или толщина и высота оборотов равны (экз. 
NQ 311-7) . . 

Пупок умеренно узкий (П= 18,3-25% ), глубокий, с крутой стенкой 
и закругленным пупко:вым перегибом. ВЗРОСJIая раковина (диаметром 

Таблица 5 
Размеры раковии Cranocepha1ites (C/'anocephalites) vu.lgaris Spatf' 

Эl<земпляр\д 1 в 

l' M~! 
Т 

I 
п 1T~B I о I Р . О. отlмсстонахождеВИ(J JЧ!! I ММ 

I I мм, % ММ % % 

311-69 78 3з 42 36 I 46 18 23 109 0 ,75 43/20 2,2 ЛJIабырская 
48 24 50 24,4 50, 8 9 18,7 102 0, 69 - губа - ------ - - - - -- -- -

31 1-71 78 33 42 ,3 I 37 47,7 23,7 30 ,3 112 - п/о 2,3 П-ОIJ УРЮНl'-
28/ 12 ТУМУС 

--------- ----- - -- -
31 1-70 76 31 40,7 36 47,3 18 23 115 0,52 45/20 2,3 АII <Jбарская 

75,5 28,9 38,3 32, 6 42 , 1 18,7 24,7 112 48/21 
I 'уба 

311-68 2,3 То же 
-------------- - ---- -

311-72 64,5 26,7 41,3 30 46,5 13,5 20 ,9 112 - - - » » 
------ -- - - - - -, 

31 1-75 58,2 25 42,9 29 49,8 10 ,3 17,6 116 0,57 ' п/о 2,1 П-ов Урюнг-

I 28/ 13 Тумус 

------------ - - - --
'3 11 -76 55 26,5 48,1 27 49 ,9 9, 1 16,5 104 - п/о 2,3 Лllаб а РСI(ая 

з2'/ 14 - l'y6a 
~1 16 51,8 17 54 ,8 - - 106 - - - То же 
7 3,2 45 ,7 4,0 57,1 - - 125 0,85 -- - » . » 
3,2 1,5 46,8 2,3 71,8 -- - ]5з - - - » » 

-- ----- ------ - - -- -

3 11 -76а 39,2 18,6 47,6 18,2 46,4 7,7 19,6 98 - - - » f, 

- ------~ - - 1-- - - -- -
3] ]-35 16 7,6 47, 4 7,6 47,4 - - 100 - . - - » » 

5 2,7 54 3,3 66 - - 122 - - - » » 

------- -------- - - -- -
311-77 13, 5 6,5 48, 1 6,7 49,6 ' 3 ,3 24,5 ]03 - - - » » 

5,7 3,0 52,6 3,5 61 ,4 1,526 ,3 116 - .- - » » 

---------- - -- - - -- -

3] 1-78 ]1 ,0 
5,0 I 49 5,7 51,8 23 20,9 105 _. п/о 2,4 » 

19/ 8 
5,6 2,8 50 3,3 59,1 110 17,8 ]18 - - » 
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свыше 50 мм) платиконической формы, вздутая, реже средней толщ,Ины 
(Т в среднем составляет 40-50 % Д). Боковые и наружная стороны 
уплощенные. Переход боковых сторон в наружную постепенный. 

Обороты медленно нарастающие, сильно или умеренно объемлющие 
(0=0,62-0,78), сечение овально-прямоугольное. Толщина оборотов 
превосходит их высоту более значительно, чем на внутренних и средних 
оборотах (Т /В = 109--112 % ). Наибольшая толщина оборотов находится 
чуть ниже их середины. Пупок умеренно узкий, реже узкий (П= 16,5-
24,7%). Жилая ка:мера занимает около 2/3 последнего оборота (245-
2550). Устье простое, цельнокрайное, с нависающей брюшной стороной. 
Устью предшествует широкий мелкий пережим. (Табл. 5). 

С к у л ь п т ура. Начальная камера и половина второго оборота 
гладкие. В I<онце второго оборота при косОм освещении под микроско
пом вырисовывается волнистая .струЙчатая скульптура. При диаметре 
около 3 мы появляются тонкие частые ребрышки, слегка наклоненные 
вперед . При диаметре около 6 мм раковина ттокрыта уже толстыми реб 
рами, которые наиболее рельефны на наружной стороне. Толщина ребер 
примерно в полтора раза превышает расстояние между ними . На полу
обороте (обр. 111-38; Д=6 мм) имеется 13 ребер. При диаметре 8-
10 мм ребра начинают раздваиваться. Внутренние (Д дО 20 мм) и сред
ние (Д дО 50 мм) обороты покрыты острыми рельефными ребрами. Рас
стояния между ребрами примерно равны толщине самих ребер. Ребра 
начинаются на пупочной стенке; при переходе на боковую поверхность 
неСI<ОЛЬКО выгибаются назад. На боковых сторонах ребра прямые или 
слабо дугообразно изогнутые, наклоненные в сторону устья. Ребра пре
имущественно двураздельные, с НИЗIШМ ветвлением . По мере роста ра
ковины точка ветвления смещается с нижней трети на внутренних до 
половины высоты на средних оборотах. Имеются редкие вставные реб
ра, не соединяющиеся с основными. Отношение количества брюшных ре
бер к пупковым составляет 2,1-2,4. Последний оборот покрыт рельеф
ными, но неострыми ребрами, наиболее четко выраженными в нижней 
половине боковых сторон. При переходе через наружную сторону ребра 
сглаживаются. На противоположных боковых сторонах ребра несколько 
сдвинуты относительно друг друга. Ребра двураздельные и вставные. 
На последнем обороте имеется 19-21 пупковое и около 50 брюшных 
ребер; отношение количества брюшных ребер к пупковым в среднем co~ 
ставляет 2,3. 

Лопастная линия. Были развернуты 2 экземпляра (311-76 и 
311-95). Изображение всех стадий онтогенетического развития лопаст
ной линии приведено на рис. 5. Последняя перед началом жилой каме
ры лопастная линия (внешняя ее часть) зарисована с экземпляра.311-68 
(рис. 16) . Пупковая лопасть трехконечная, немного длиннее брюшной 
лопасти; первая пупковая лопасть асимметрично-треXI<онечная, вдвое 

короче пупковой лопасти. Вторая и третья пупковые лопасти слабо рас
члененные, вдвое короче первой пупковой лопасти. Имеются четвертая 

Рис. 16. Лопастная линия Cranocephalites (Cranocepl!alites) vulga
ris Spath. ЭК3. Ng 311-68, Д=60 мм (Х 2). 

42 



и пятая пупковые лопасти - простые, неглубокие. Боковое седло высо
кое, сильно рассеченное; пупковое и в(помогателЬНЫ,е пупковые седла 

широкие, относительно слабо рассеченные. Общий вид последней лопа
стной линии несколько упрощается по ср авнению с предыдущими. 

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в небольшой вариации основных 
параметров раковины: толщины оборота Т в пределах 42-50% Д; шири
ны пупка . П - в пределах 20-31 % Д; отношения толщины оборота 
к его высоте Т/В - в пределах 109-115 % . Устанавливается небольшая 
изменчивос'I'Ь в характере ребристости на жилой камере: ребра бывают 
более или менее грубые и более или менее частые (От=2,1-2,4). 

С р а в н е н и е. От Cranocephalites pom.peckji (Маdsеп), (Madsen, 
1909, стр. 189, табл. VIII, фиг. 5, 6), с которым рассматриваемый вид 
наиболее сходен по морфологии раковины и скульптуре, он отличается 
уплощенной брюшной стороной раковины , продольно -вытянутым по 
перечным сечением, сглаживанием ребер на наружной стороне, замет
ным наклоном ребер вперед на боковых сторонах. 

3 а м е ч а н и я. Среди Сгаnосер/иlitеs (Cranocephalites) vulgaris 
Л . . Спэт (Spath, 1932) на основании небольших вариаций характера 
ребристости выделил 2 вариетета - С. (С.) vulgaris уаг. densicostata и 
С. (С.) vulgaгis уаг. robusta, которые мы рассматриваем как морфы. 

r е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Cranoceplla1ites vulgaris севера Сиби
ри (побережье Анабарского залива , п-ов Урюнг-Тумус, Пахса, бассейн 
р. Лены), а также одноименные слои в Северной Канаде, зона Сгаnо
cephalites pom.peckji в Восточной Гренландии . 

М а т е р и а л. 14 целых или слегка поврежденных ядер с полностью 
или частично сохранившейся жилой камерой и · около 40 обломков ра 
ковин различных размеров и различной сохранности. Из них: 3 целых 
ядра и 14 обломков - из сборов Н. И. Шульгиной с восточного берега 
Анабарской губы и 6 целых ядер и 19 обломков - из сборов автора 
с восточного берега Анабарской губы и побережья Анабарского залива. 
5 целых и множество обломков и деформированных ядер сп-ава Урюнг
Тумус - из сборов автора. 

Cranocephalites (Cranocephalites) pom.peckji (Madsen), 1909 
Табл. Н, фиг. 3, 4; табл. Ш, фиг. 3, рис. 17 

Macrocep halites pom.peckji: Madsen, 1909, стр. 189, табл. VIII, фиг. 5, 6; 
Соколов, 1913, стр. 61, табл. 1, фиг. 2 (не фиг. 1). 

Cranocep/1.Qlites pom.peckji: Spatll, 1932, стр. 16, табл . III, фиг. 3; табл. IV, 
фиг. 8-10, табл. XIII, фиг. 1; Воронец, 1962, стр . 33-34, табл. УВ, 
фиг. 1, табл. XXIII, фиг. 3. 

Arctocep/1.Qlites (Cranocephalites) pom.peck ji уаг. intermedia: Donovan, 
1953, стр. 83, табл. 17, фиг. 3. 

Arctocephalites (Cranocephalites) m.aculatus Spath уаг. rusticus: Dono
уап, 1953, стр. 83, табл. 16, фиг. 1-3. 

Arctocephalites (Cranocephalites) pompeckji : Imlay, 1962, стр. 23, табл.1, 
фиг 5-13. 

Cranocephalites maculatus уа!'. transistoria et уаг. tenuis: Spath, 1932, 
стр . 24, табл. III, фиг. 6, 'I'абл . IV, фиг. 2. 
Г о л о т и п. Macrocephalites pompeckji , Madsen, 1909, стр. 189. 

табл. VI II, фиг. 5, 6. Восточная Гренландия, западный берег залива Гар
риса. Бат. 

Д и а г н о з. БOI<Овые и брюшная стороны выпуклые . Ребра узкие, 
частые, прямые, на жилой камере утолщающиеся и разреживающие
ся, пересекающие брюшную сторону, HeCKOJIbKO затухая на ней. 
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Фор м а. На внутренних (диаметром до 25 ММ) и средних (диамет
ром до 50 ММ) оборотах раковины вздутые, реже сильно вздутые 
(T=43~55% Д), с медленно нарастающими и почти полностью объем
лющими оборотами, и полого-выпуклыми боковыми и наружной сторона
ми. Форма поперечного сечения оборотов OIсругленно-прямоугольная, 
слегка вытянутая в поперечном или продольном направлениях или зак
ругленно-квадратная. Пупок узкий. Пупочная стенка крутая. Взрослые 
раковины средних размеров, имеют форму платикона, вздутые, медлен
но нарастающие, сильно объемлющие. БOI<Овые стороны выпуклые , 
нару.жная сторона закругленно-выпуклая, сечение оборотов продольно
вытянутое, ова[!ьно -прямоугольной формы (1/В от 94 до 98%). Пупок 
на последнем обороте умеренно узкий (П= 17-21 % Д). Пупочная стен
ка закругленная . Жилая камера занимает 2/3 оборота. Устье не сохра
нилось. На боковых сторонах ядра (в экземпляре,N'Q 311 -96) перед обло
манным устьем заметен глубокий, наклоненный вперед пережим. 

С к у ль п т ура. На внутренних и средних оборотах ребра высокие 
и острые . Начинаются на пупочной стенке. При переходе на боковую 
стенку полого выгибаются назад. На боковых сторонах ребра почти . не 
отклоняются от радиуса. Они пересекают наружную сторону, образуя 
слабый выгиб в сторону устья. Не доходя до середины боковых CTOpqH, 
ребра раздваиваются. Наблюдзются единичные вставные ребра. При диа
метре 26 м.м (обр. NQ 311-96) на полуобороте насчитывается 16 пупковых 
и 34 наружных ребра (От=2,1). На внешнем обороте ребра становят
ся менее острыми и более широкими, оставаясь рельефными. Расстоя 
ние между пупковыми ребрами превышает толщину ребер в 1,5-2 раза . 
Ребра пересекают внешнюю сторону или несколько затухают на ней. На 
внешнем обороте насчитывается 21-25 пупковых и около 50 брюшных 
ребер. Отношение числа брюшных и пупковых ребер составляет 2-2,3. 
(Таб. 6.) , 

Лопастная линия зарисована с экземпляра NQ. 311-97 при диа 
метре 52,5 мм (рис. 17). Брюшная лопасть двухконечная, с высоким 
серединным седлом. Пупковая лопасть асимметрично -трехконечная , 
сильно изрезанная, немного превышающая по глубине брюшную лопасть. 
Первая пупковая лопасть асимметрично-двухконечная, вдвое короче 
пупковой лопасти и слегка повернутая от пупка. Вторая, третья и чет
вертая пупковые лопасти неглубокие, направлены от пупка. Брюшное 
И пупковое седла сильно изрезаны, с несколькими окончаниями. Первая 

Таблица 6 
Размеры раковин Cranocepf/olites (CranoceplIalites) lюmресkji (Madsell) 

ЭI<ЗСr;:..gлпр\д, мм \ ~ \ ~ I ~ ,т/в l о I Р. 0.1 от/местонахождение 
мм ('1) :ММ % мм 9" О' . . 0 

: 

311-96 69 32 47,3 30 43,3 14 ,3 20,7 94 0,6 51121 2,3 Анабарский 
55 25,5 45,9 25 45 9 16 ,2 98 0,8 - - залп а 
31 15 48, 3 16 51,6 - - 107 0 , 85 - -

---------- - - - - -- -
311-97 65 32,5 50 ? ? 13,6 20,9 - Р. п/о 2 П-ов Урюнг-- 26/13 ТУМУС 

---------- - - - - --
311-98 26 12,5 48 12,1 46,5 5,0 19,1 99 - Р . п/о 2,2 Анабарская 

35/16 губа 
---------- - --- ---- -

3JI -95 70 30 42,8 28,5 40,5 14 ,5 20,5 95 - Р.п/о 2,2 П-ов Урюн г-

25/1 ] ТУ МУС 
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Рис. 17. Лопастная линия Сгаnосерiшlitеs (Cranocepflalites) роmре
ckji (Маdsеп). Экз. Ng 311-97, Д-52,5 мм (Х2). 

пупковая лопасть разделена на две части дополнительной лопастью. 
. И з м е н ч и в о с т ь (принимаются во внимание и экземпляры, упо

M~HYTыe в синонимике) проявляется в заметных колебаниях толщины 
раковины от вздутой до сильно вздутой (Т=40-55% Д), в вариации 
формы сечения оборотов от продольно-вытянутой до округленно-квадрат
ной (Т/В=94-99%) и размеров пупка (П= 16-21 % Д). Несколько 
варьирует также скульптура раковины на жилой камере: ребра более или 
менее толстые, более или менее широко расставленные; они либо пере
секают наружную сторону, несколько на ней ослабевая, либо сохраняют 
выдержанную рельефность на всем протяжении. 

С р а в н е н и я. Описываемый вид наиболее близок С. (С.) furcatus 
(Spath, 1932, стр. 30, табл. VI, фиг. 1, 2) и С. (С.) vulgaris $pat11. С. (С.) 
poтpeckji отличается от С. (С.) furcatus Spath более вздутой раковиной, 
меНее грубыми ребрами на средних и внешнем оборотах . Сравнение 
С. poтpeckji с С. (С.) vulgaris Spath приведено выше, при описании 
последнего. 

3 а м е ч а ~{ и я. Очень сходны с С. pompec/<.ji и относятся нами 
к этому виду экземпляры, кратко описанные Л. Спэтом ИЗ Восточной 
Гренландии как разновидности вида С. тaculatus Spath: уаг. transistoria 
Spath и уаг. tenuis Spath (Spath, 1932, стр. 24, табл. III, фиг. 6, табл . IV, 
фиг. 2). Обе эти разновидности с С. pompeckji сближают: уплощенная 
раковина и прямые радиальные ребра, пересекающие наружную сторону 
на внешнем обороте. Различия же между С. тaculatus уа!'. transisto1"ia 
Spath и С. тaculatus уа!'. tenuis Spath незначительны и, по нашим пред
ставлениям, лежат в пределах изменчивости вида. Эти различия заклю
чаются в более раздутой раковине и незначительном наклоне ребер у 
первого по сравнению со вторым. 

Д. Донован (Donoyan, 1953) описал Arctocephalites (Cranocephalites) 
тaculatus уаг. rusticus из Восточной Гренландии, который, судя по описа
нию, представлен деформированными раковинами. Этот автор отнес 
указанных аммонитов к С. тaculatus лишь на основании их сходства 
в ' характере ребристости. О форме раковины говорится, что толщина 
оборотов была, вероятно, меньше, чем их высота. Отмечено наибольшее 
сходство этого вариетета с С. maculatus уаг. tenus, отождествленного на
ми с С. (С.) pompeckji. Судя по изображению С. maculatus уаг. rusticus 
сбо'ку, помещенному в работе Д. Донована, и принимая во внимание 
относительно уплощенную форму раковины этой разновидности, автор 
считает более правильным отнести ее к С.' (С.) poтpeckji. 

С. poтpeckji уаг. intermedia (Donoyan, 1953, стр. 83, табл. 17, фиг. 3), 
отличающийся более вздутой раковиной, рассматривается нами как 
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результат внутривидовой изменчивости. При описании Cгanocephalites 
(Сгаnосер/юlitеs) pompeckji В. Мадсен (Madsen, 1909) отмечал, что имею
щийся в его распоряжении материал включает наряду с экземплярами, 
сохранившими ребристость на жилой камере, и такие экземпляры, кото
рые характеризуются почти полным исчезновением ребер на жилой каме
ре. Ссылаясь на это замечание В. Мадсена, Л. Спэт (Spath, 1932) отнес 
к Cranocephalites pompeckji экземпляры сильно отличающиеся от типич
ных представителей вида как характером скульптуры, так и формой 
раковины, и выделил их в вариететы. С. pompeckji var. costata Spatl1 
практически ничем не отличается от С. (С) furcatus Spath и ВI{Лючен 
нами в синонимику последнего. С. pompeckji var. laevis, описанные 
Л. Спэтом (Spath, 1932, стр. 18, табл. У, фиг. 3) и Н. С. Воронец (1962, 
стр. 34, табл. VI, фиг. 2), а также экземпляр, описанный Д. С. Соколо
вым (1913) как Macrocephalites pompeckji (табл. I, фиг, 1), рассматри
ваются ниже как самостоятельный вид. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е . Батский ярус, зона Cranocephalites vulgaris на Севере 
Сибири (побережье Анабарской .губы, Анабарского залива, п-ов Урюнг
Тумус, бассейн р. Лены, район Жиганска) ; зона Сгапосерl1аlitеs pOh1-
peckji в Восточной Гренландии и Аляске. 

М а т е р и а л. 4 экземпляра хорошей сохранности. Из них 2 - с вос
точного берега Анабарской губы и побережья Анабарского залива; 2 -
с полуострова Урюнг-Тумус. Сборы автора. 

Cranocephalites (Cranocephalites) laevis (Spath), 1932 
Табл. IV, фиг. 2. 

Масгосер/юlitеs pompeckji: Соколов, 1913, стр. 62, рис" 3; табл. 1, фиг. 1. 
Macrocephalites pompeckji (Madsen) ·var. laevis Spath, 1932, стр. 18, 

табл. У, фиг. 3; Воронец, 1962, стр. 34, табл. VI, фиг. 2. 
Лектотип, избранный С. В. Мелединой: Cranocephalites pompeckji 

(Madsen) var laevis Spath, 1932, стр. 18, табл. У, фиг. 3. Восточная 
Гренландия, бат, зона Cranocepha1ites pompeckjii. 

Д и а г н о з. Раковины вздутые с полого· выпуклыми сторонами и 
умеренно узким пупком на последнем обороте. Ребра толстые, малочис
ленные, затухающие на верхней части боковых сторон вскоре после 
раздвоения. 

Фор м а. Раковина среднего размера (диаметром 85 мм), вздутая 
(Т=41,2), с медленно нарастающим и умеренно объемлющим внешним 
оборотом. Поперечное сечение субпрямоугольное. Толщина оборота пре
вышает его высоту (Т/В= 108). Боковые и наружные стороны слабо 
выпуклые. Пупок узкий на внутренних оборотах, на последнем оборо
те расширяется, становясь умеренно узким (П=24,7). Протяженность 
жилой камеры 2/3 оборота. Устье простое, нависающее. Перед устъем
широкий мелкий пережим. 

С к у л ь п т ура. Ребра берут начало на вер хней части пупочной 
стенки. На боковых сторонах наклонены вперед. Пупковые ребра широ
кие, толстые и высокие; не доходя до середины боковых сторон, раз
дваиваются. Брюшные ребра низкие и менее рельефные в своем начале, 
постепенно затухают на верхней части боковых сторон. Расстояние меж
ду пупковыми ребрами в 2,5-3 раза превышает толщину самих ребер. 
Ребра редкие. На полуобороте имеется 6 пупковых и 13 брюшных ребер. 
Вставные ребра единичные. . 

Л о п а с т н а я л и н и я не известна. 
С р а в н е н и е. Раковины . описываемого вида толстыми широкими 

ребрами напоминают С. (С.) furcatus Spath,(Spath, 1932, стр . ЗО, 
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табл. VI, фиг. 1, 2), однако отличаются от последнего большей толщи
ной и малочисленностью ребер на обороте, их прерыванием на верхней 
части боковых сторон, а также большей толщиной. Характером ребри
стости раковины С. (С.) laevis четко отличается от всех прочих видов, 

3 а м е ч а н и е. Аммониты, описанные как С. pompeckji var. laevis 
Л. Спэтом ИЗ Восточной Гренландии (Spatl1, 1932, стр. 18, табл. У, 
фиг. 3) и Н. С. Воронец сп-ава Урюнг-Тумус (1962, стр. 34, табл. VI, 
фиг. 2), значительно уклоняются от С. (с.) pompeckji. Признаки, отлича
ющие их, настолько характерны (вздутая раковина, толстые, редкие пуп

.ковые ребра, сглаживающиеся на внешней половине боковых сторон), что 
позволяют считать С. laevis самостоятельным видом. Экземпляр, т<ратко 
описанный и изображенный Л. Спэтом, мы принимаем з а лектотИlП вида. 
Перечисленные признаки, которыми обладает и экземпляр, изображен
ный д. Н. Соколовым (1913, рис. 3, табл. 1, фиг. 1), послужили основа
нием для отнесения и этого экземпляра J( С. (С.) laevis. 

Г е о л о г и ч е с I< и Й В о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Cranocepl1a1ites vulgaris в Северной 
Сибири; зона Сгаш>серl1аlitеs pompeckji в Восточной Гренландии. 

М а т е р и а л . Одно ядро, частично сливающееся с конкрецией, из 
которой оно выбито, полное, хорошей сохранности, с побережья Анабар
скота залива. Из сборов автора. 

Cranocephalites (Cranocephalites) furcatus Spath, 1932 
Табл. П, фиг. 2; табл. IП, фиг. 2 

Cranocephalites furcatus: Spath, 1932, СТр. 30, Табл . VI, фиг. 1, 2а, б; 
Воронец, 1962, стр. 36, табл. IX, фиг. 1. 

Cranocephalites pompeckji (Madsen) var . costata: Spatl1, 1932, стр. 18-19, 
табл. У, фиг. 6. 

? Cranocephalites pompeckji (Madsen) var. intermedia: Spath,' 1932, 
стр. 19 табл. У, фиг. 7. 
Г о л о т и п. Сгаnосерhаlitеs furcatus Spatl1, 1932, стр. 30, табл. VI, 

фиг. 1. Восточная Гренландия, горы ХьёРНфeJIД, бат, зона Cranocepha
lites pompeckji. 

Д и а г н о з. Боковые и наружная стороны раковины выпуклые. Реб
ра грубые, толстые, прямые, наклоненные вперед; пересекают наружную 
сторону раковины, утолщаясь на ней. 

Фор м а. Раковины средних размеров, платиконические, вздутые 
(Т=45-50% Д), с толстыми сильно объемлющими и медленно нарастаю
щими оборотаlМИ. Сечение оборотов закругленно-поперечно-прямоуголь
ное. Толщина оборотов превышает его высоту (Т/В=104-125%). Наи
большая толщина оборота находится выше пупкового перегиба. Боковые 

Таблица "7 

Размеры раковин Cranocephalites (Cranocephalites) furcatus Spath. 

э!{земпллр/ Д I в 
N, ' мм I 

:мм о' 
" /о / 

п \т/в\ о \ Р. о . \ от\местонахождение 
мм 1(1' 9" I 

" . 
I 

311-107 92 - - - - - - - - 44/20 2,2 П-ов Урюнг-

311-105 91 45,5 50 - - - - - - пjо 2,4 
ТУМУС 
То 'же 

89 
27/ 11 

311-106 42 47,2 - - 15 , 5 17,4 - 0,53 52/21 2,4 » » 
311-104 87 36 41,3 36 41,3 22 26,4 100 0,37 пjо 2,4 Бассейи р. Ле 

24/ 10 ны 

311-103 85,5 35 40,9 38 44 ,5 22 26,4 109 - п/о 2,2 То же 

22ЛО 
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стороны выпуклые, постепенно переходят в полого-выпуклую наружную 

сторону. Пупок узкий на средних оборотах, на внешнем обороте - уме
ренно широкий. Пупочная стенка закругленная, крутая. )Килая камера 
занимает около 2/3 последнего оборота (2600). Устье простое, нависаю
щее. (Табл. 7.) 

С к У ль п т ура. Внешний оборот в начале покрыт резкими прямы
ми, довольно частыми ребрами, слегка наклоненными вперед. На жилой 
камере ребра становятся толстыми, грубыми, слегка расширяющимися 
ПQ направлению к брюшной стороне. Расстояния между пупковыми реб
рами равны толщине самих ребер или превышают ее в 1,5 раза. Пупко
вые ребра полого выгнуты назад; брюшные ребра прямые, почти ра-

. диальные, лишь слабо наклонены вперед. Пересекая наружную сторону 
раковины, ребра, как правило, утолщаются. На обороте от 2 до 4 встав
ных ребер. 

И з м е н ч и в о с т ь выражается небольшой вариацией количества 
и толщины ребер. 

С р а в н е н и е. Наиболее характерной чертой, выделяющей С. (с.) 
furcatus из всех прочих видов подрода Cranocephalites, является грубая 
ребристость рю<Овины на боковых и наружной сторонах жилой камеры. 
Этим признаком описываемый вид более всего напоминает С. (С.) рот
peckji (Madsen). Сравнение с ним приведено при описании С. (С.) роm
peckji, От С. (С). vulgaris Spath описываемый вид, кроме указанной вы
ше особенности в характере скульптуры, отличается также закруглен
ной наружной стороной. 

3 а м е ч а н и я . Под названием Cranocephalites pompeckji (Madsen) 
уаг. costata Spath Л. Спэтом (см. синонимику) описаны формы, которые 
следует считать синонимом описываемого вида. Указанный вариетет 
отличается от С. (С.) pompeckji уаг. pompeckji более вздутой раковиной 
и грубыми редкими ребрами на жилой камере. Именно эти черты сбли 
жают ' С. pompeckji (Madsen) уаг . costata Spath с С. (С.) furcatus . 
к С. (С.) furcatus нами относится также раковина, выделенная Л. Спэтом 
под названием С. pompeckji уаг. iпtегmеdiа (см. синонимику). Такие ее 
признаки, как относительная толщина (Т=54% Д) и довольно грубые 
ребра на последних оборотах, являются характерными для вида С. (С.) 
furcatus. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Сгапосерhаlitеs vulgaris, Север Сиби
ри (побережье Анабарского залива, п-ов Урюнг-Тумус, низовье р. Лены) ; 
зона СгапосерhаJitеs рошресkji из отложений Восточной Гренландии. 

М а т е р и а л. 10 ядер, все с полными или частично сохранившимися 
жилыми ]<амерами. 2 ядра - с мыса Хоронгхо из бассейна р. Лены
сборы Н. М. Джиноридзе, из коллекции, переданной автору М. С. Месеж
никовым; остальные ядра, дефОРМИРО1Занные в боковом направлении, 
с п-ова Урюнг-Тумус, из сборов автора. 

Cranocephalites (Cranocephalites) pseudogracilis Meledina sp. nov. 
Табл. У, фиг. 3 

Голотип. ИГиГ СО АН СССР N!! 311-111, п-ов Урюнг-Тумус, бат, 
зона Сгапосерl1а1itеs vll lgaris. 

Д и а г н о з. Раковина среднего размера, вздутая. Сечение оборотов 
округленно-прямоугольное. Ребра на внешнем обороте тонкие, прямые. 
Отношение числа брюшных и пупковых ребер 2,5. Наружная сторона 
жилой камеры гладкая. Устье сильно выдвигающееся вперед, с двумя 
параллельными валиками вдоль края. 

Фор м а. Раковина среднего размера (Д=62 мм), платиконической 
формы, вздутая (Т=43,8% Д), с сильно объемлющими (0=0,81) и 

48 



медленно нарастающими оборотами. Боковые стороны выпуклые, на
ружная сторона полого-закругленная. Поперечное сечение закругленно
прямоугольное снебольшим превышением толщины над высотой 
(Т/В=108%'). Пупок умеренно узкий (П=23,4% Д); пупочная стенка 
крутая ... Жилая !<амера занимает около 3/4 (3050) последнего оборота. 
В самом начале жилой !<амеры на ядре хорошо заметен пережим, свиде~ 
тельствующий, видимо, о временной приостановке роста раковины. 
Перед устьем - широкий пережим. Устье козырькообразное, ' с сильно 
выдвигающимся вперед брюшным краем. Оканчивается двумя парал
лельными валиками. 

С J{ У ль п т ура. Внешний оборот покрыт многочисленными тонки..; 
ми ребрами. В нижней части боковых сторон ребра очень полого вы
гнуты вперед; после раздвоения брюшные ребра прямые, немного накло
нены в сторону устья, с переходом на наружную сторону сглаживаются . 
Преобладают двураздельные ребра с . точкой ветвления, лежащей ниже 
середины боковых сторон. Имеются вставные ребра . На обороте пупко
вых ребер - 23, брюшных - 59; отношение числа брюшных и пупковых 
ребер составляет 2,5. Вблизи пережима, наблюдаемого в начале жилой 
камеры, нормальная ребристость прерывается; ребра сглаживаются, за 
метны струйки нарастания, повторяющие контур выдвигающегося вперед 
временного устья . Далее, на жилой камере, ребра восстанавливаются. 

Л о п а с т н а я л и н и я не ясна. 
С р а в н е н и е. Многочисленными тонкими ребрaJМИ на внешнеМ 

обороте раковина С. (С.) pseudogracilis походит на С. (С.) costidensus 
Imlay (Imlay, 1962, стр. 24, табл. 2, фиг. 11-19). Отличается от этого 
вида менее частыми и более широкими ребрами. Тонкой и частой реб
ристостью ры<Овины описываемый вид отличается от всех . Других видов 
подрода Cranoceph'alites. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п'р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Cranocepha1ites vulgaris, Северная 
Сибирь (п-ов Урюнг-Тумус). 

М а т е р и ал. 1 полный экземпляр прекрасной сохранности с п-ова 
Урюнг-Тумус, из сборов автора. 

Cranocephalites (Cranocephalites) аН. costidensus Imlay 
Табл. У, фиг. 2 

Фор м а. Крупная раковина с почти полностью объемлющими обо
ротами. Так как раковина деформирована, истинная толщина ее неиз
вестна. Пупок узкий (11 % Д). Жилая камера занимает 2/3 оборота. 
Устье простое, цельнокрайное, с выступающей вперед брюшной сто
роной. 

С к у ль п т ура. Внешний оборот покрыт многочисленными тонки
ми ребрами, которые начинаются на верхней части пупочной стенки. 
На боковых сторонах ребра радиальные, прямые; пересекая наружную 
сторону, они слегка выгибаются к устью. На высоте 1/3 боковых сторон 
ребра раздваиваются. Наряду с двураздельными, имеются редкие трех 
раздельные и многочисленные вставные ребра. На обороте насчитыва
ется пупковых ребер - 20, брюшных - 66; отношение числа брюшных и 
пупковых ребер равно 3,3. 

С р а в н е н и е. Описываемый экземпляр по характерной скульпту
ре раковины четко отличается от всех ПРОЧИХ видов и более всего по· 
ходит на С. (С.) costidensus Imlay, От С. (С . ) costidensus Imlay его от
личают менее многочисленные и относительно более толстые ребра на 
внешнем обороте: у С. (С . ) costidensus, судя по изображению (Imlay, 
1962, табл. 2, рис. 14-19), на обороте имеется '25-36 ПУПКОВЫХ и 79-99 
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брюшных ребра; отношение количества брюшных и пупковых реЬер со
ставляет 3,2-2,8. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и м е с т о н а х о ж Д е н и е. Батский 
ярус, зона Cranoceph alites vulgaris, Север Сибири, п -ов Урюнг-Тумус. 

М а т е р и а л. Один сдавленный в боковом направлении экземпляр 
с п-ова Урюнг-Тумус . Сборы автора. 

Cranocephalites (Cranocephalites) nordvikensis Voronez, 1962. 
Табл. IV, фиг. 1; табл . У, фиг. 1 

Cranocephalites nordvikensis: Воронец, 1962, стр. 39, табл . VI, фиг. 1 а, 
б?; табл . XIII, фиг. 2а, б, фиг. 3а, б. 
Леткотип, избраi-Iный С. В. Мелединой: Cranocephalites nordvikensis, 

Воронец, 1962, стр. 39, табл. VI, фиг. lа, б, Северная Сибирь , п-ов 
Урюнг-Тумус, бат, зона Cranocepha 1ites vu 19агis. 

Д и а г н о з. Раковины с уплощенными боковыми и выпуклой брюш
ной сторонами, с умеренно широким, мелким пупком. Ребра широкие, 
толстые, радиальные, затухающие при переходе на брюшную сторону. 

Фор м а . Довольно крупные раковины (Д=85-90 мм), с умеренно 
нарастающими и умеренно объемлющи.ми (0=0,57) оборотами. Сече
ние оборотов округленно-прямоугольное, вытянутое в продольном или по
перечном направлении (Т/В=96-125%). Боковые стороны уплощенные, 
плавно переходят в выпуклую брюшную сторону. Пупок умеренно ши
рокий (П около 27% Д), мелкий . Пупочная стенка закругленная. жи
лая камера занимает 3/4 оборота. У начала жилой камеры на ядре име
ется пережим. Устье не известно. (Табл. 8.) 

Таблица 8 

Размеры раковин СгаnосеР!laШеs (Сгаnосер!la/itеs) nordviflensis Voronez 

экземпляр lд .\----,-В--I Т No ' ММ 
мм t % мм I % 1 п Iт/вl о 1 Р. 0' [ отlместонахождение 

М!\1 I % % 

311-140 85 38 44,7 36,5 42,9 23 27 96 0,57 41/ 18 2,2 Анабарс!( ий 
зали в 

311-102 90 34 37,7 42,5 47,2 25 27,7 125 - п/о 2,1 Р. Ле на 
17/ 8 

С к у ль п т у р а состоит из довольно широких, толстых ребер на на
чале последнего оборота, которые по мере приближения к жилой каме
ре постепенно становятся все более широкими. Направление ребе.р ра
диальное. Ниже середины боковых сторон ребра раздваиваются. Брюш
ные ребра, несколько ослабевая, пересекают наружную сторону. На жи
лой ка'мере пупковые ребра толстые и редкие. Расстояние между ребра
ми вдвое превышает . толщину самих ребер. После раздвоения ребра ста
новятся расплывчатыми и постепенно, на верхней части боковых сторон, 
сглаживаются. Брюшная сторона совершенно гладкая. На обороте име
ется припупковых ребер - 16-18; брюшных - 41-42; вставных - 1-2. 

Л о п а с т н а я л и н и я не известна. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид по форме раковины наиболее бли

зок к С. (С.) indistinctus (Са110mоп, 1959, сТр. 510, табл. XVII, фиг. 3, 4). 
Отличается от этого вида значительно большей величиной раковины и 
более толстыми и реДI\'ИМИ ребрами на жилой камере. 

В форме раковины у описываемого вида есть сходство с С. (С.) 
pompeckji (Madsen, 1909, стр. 189, табл. VIII , фиг. 5, 6). Отличие за
ключается в упомянутом выше характере ребристости и сглаживании 
ребер при переходе на брюшную сторону. 
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З а'м е ч а н и е. Н. С. Воронец (1962) приводит изображения 4-х эк
земпляров, относимых ею к С. (С.) nordvikensis. За лектотип вида на
ми выбран наиболее полный экземпляр (табл. VI, фиг. lа, б). Экземп
ляр N2 5г, изображенный Н. С. Воронец в табл. IV, фиг. 3а, б, на наш 
взгляд, ошибочно отнесе.н I< описываемому виду. Он отождествляется 
нами с С. (С.) proprius sp. поу. . 

Г е о л о г и ч е с I( и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Сгапосерhа1itеs vu lgагi s, Север Сиби
ри (п-ов Урюнг-Тумус, Анабарский залив, бассейн р. Лены). 

М а т е р и а л. 2 экземпляра полных, хорошей сохранности. Один с 
побережья Анабарского залива, из сборов автора. Второй с побережья 
р. Лены, сборы И. М. Джиноридзе, из коллекции М. С. Месежникова . 

Cranocephalites (Cranocephalites) indistinctus Ca110mon, 1959 

Табл. IV, фиг. 3; табл. VII, фиг. 1, рис. 18 

Cranocephalites vulgaris уаг. compressa: Spath, 1932, стр. 21, табл . 5, 
фиг. lа, б. 

Arctocephalites? sp. indet: Fгebo1d, 1957, стр. 9, табл. VIII, фиг. 2,3. 
Cranocephalites indistinctus: Callomon, 1959, стр. 510, табл. XVII, фиг. 3, 

4; табл. XVIII, фиг. lа, б; 2а, б. 
, Г о л о т и п: Cranocephalites indisctinctus Callomon, 1959, стр. 510, 

табл. X\ТIII, фиг. lа, б; Британский Музей, М 1435, Восточная Гренлан
дия, п-ов Земля Джемсона, верхний байос (?), зона Cranocephalites in
distinctl1s. 

Д и а г н о з. Мелкие и средние раковины с сильно уплощенными бо
ковыми и полого-выгнутой брюшной сторонами, с закругленно-прямо
угольным сечением и мелким чашеобразным пупком. Ребра широкие 
радиальные, затухающие при переходе на наружную сторону. 

Фор м а. Раковины сравнительно небольших размеров, главным 
образом менее 60 мм в диаметре, плаТIшоничеСl<ОЙ формы. Обороты мед
ленно нарастающие, сильно объемлющие, средней толщины (Т=3б-
41 % Д). Поперечное сечение закругленно-прямоугольное, обычно вытя
нутое в продольном, реже в поперечном направлении (Т/В изменяется 
от 74 до 104%). Пупок на внутренних и средних оборотах умеренно уз
кий, чашеобразный, на внешнем обороте - умеренно широкий. Пупочная 
стенка полого-закругленная. Жилая камера занимает 3/4 оборота. Устье 
простое, с ровным краем и нависающее с брюшной стороны. Перед усть
ем =---- мелкий и широкий пережим. 

С к у л ь п т ура. В начале последнего оборота ребра рельефные, 
тонкие ; на жилой камере - более толстые и редкие. Расстояния между 
ребраl\Ш превышают их толщину. Ребра прямые, радиальные, вблизи 
устья наклоненные. Преобладают двураздельные ребра. Отношение чис
ла брюшных ребер к пупковым составляет 2-2,2. В начале оборота реб
ра без ослабления пересекают наружную сторону. На жилой камере 
при переходе на наружную сторону они . прерываются. Только послед
ние 2-3 ребра перед устьем пересекают наружную сторону, ослабе
вая на ней. 

Лопастная линия зарисована с образца N2 311 -11 5 при диа
метре 40 мм (рис. 18). Это четвертая от начала жилой камеры линия. 
Пупковая ' лопасть, едва превышающая по глубине брюшную лопасть, 
асимметрично-трехраздельная; первая пупковая лопасть также асиммет

рично -трехраздельная, слабо рассеченная, более чем вдвое короче .пуп

ковой лопасти. 
Пупковая и первая пупковая лопасти параллельны брюшной лопа

сти. Вторая и третья пупковые лопасти слабо рассеченные, значительно 
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Рис. 18. Лопастная линия Cranocephalites (Cranocephalitesy 
indistinctus Cal1omon. Э1(З. N~ 311-1 15, Д=40 мм (Х 3). 

короче первой пупковой лопасти и направлены в сторону от пупочного 
шва. Седла сравнительно слабо рассеченные, понижаются в направле
нии j( пупку. (Табл. 9.) 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди представителей С. (С.) indistinctus на
ряду с преобладающими экземплярами (диаметром менее 60 мм) есть 
экземпляр более крупный, диаметром 74, 1 мм . Дж. Калломон также от
мечает наряду с преобладающими мелкими и более крупные экземпля
ры с Земли Джемсона в Восточной Гренландии (Са110mоп, 1959). 

В незначительных пределах колеблются также толщина раковины 
(36-41 % Д) и ширина пуш(а (20-24,5% Д) . Подвергнута изменчиво
сти форма поперечного сеЧЕ:·.НИЯ от продольно - до поперечно-вытянутого 
(Т/В колеблется от 74 до 104%). Небольшие вариации наблюдаются в 
частоте и толщине ребер на последнем обороте. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким к С. (С.) indistinctus видом ЯВ 
ляется С. (С.) pompeckji (Маdsеп, 1909, стр. 189, табл. VIII, фиг. 5, 6), 
на который описываемый вид походит характером ребристости на внеш
нем обороте раковины. Отличие С. (С.) indistinctus от С. (С.) роmре
ckji (Madsen) состоит в форме раковины: меньшей ее толщине, менее 
выпуклой брюшной 'и уплощенных боковых сторонах, в чашеобразном 
мелком пупке с полого-закругленной пупочной стенкой, а также в сгла
женности ребер на наружной стороне жилой камеры. 

От С. (С.) pseudogracilis sp. nov., сходство с которым у описывае
мого вида проявляется в сильно уплощенной раковине, С. (С.) indistin
ctus отличается более толстыми ребрами на последнем обороте и более 

\ 

простым строением устья . 

З а м е ч а н ия. С. (С.) indistinctus, собранные в Северной Сибири, 
представляют полную аналогию представителей этого вида с п-ова Зем
ля Джемсона Восточной Гренландии. Они тождественны также формам 
с п-ова Принс Патрик Северной Канады, описанным Г. Фребольдом под 
названием Arctocephalites (?) sp. indet (см. синонимику). 

Размеры раковин Cranocephalites 

экэеМIIлярlд 1 в 
м . мы I 

М1\I % 

311-113 74,1 30 40,4 27 36,3 

311-1 14 60 29 48,3 22 36,6 

31 1-1 15 56 22 39,3 23,0 41 
311-116 52 26,5 50,9 21 40 
311-118 47 20,5 42,9 18,5 37,2 

Т аблица:} 

(Cranocephalites) indistinctus Саllоmоп 

\ п ~IT/B1 о 1 Р . 0'\ отlместонахождение 
мм I % % 

18,2 24,5 89 Р . п/о 2,2 АнабгРС1(ИЙ 
18/8 залив 

12 20 74 0,67 Р.п/о 2,1 П-ов УРIOНГ-
23/11 ТУМУС 

12,5 20,3 104 - 43/ 19 2,2 То же 
6,7 12,8 78 .5 - - - » » 
- - 89 - 49/24 2 » » 
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Наибалее крупные экземпляры С. (С . ) indistinctus из нашей каллек
цИИ (NQ 311-113) и из аписанных Дж. Калламанам (Callaman, 1959, 
стр. 511, табл . XVII, фиг. 3) имеют значительнае схадства с экземпля
рам из Вастачнай Гренландии, катарый Л. Спэт атнес к уплащеннай 
разнавиднасти С. (С.) vulgaris и дал ему название С. (С.) vulgaris var. 
campressa (Spath, 1932, стр. 21, табл. V, фиг. 1). Эта фарма имеет в ат
личие от С. (С.) vulgaris Spath сильна сдавленную ракавину (1'=35% д, 
Т/В = 78 % ), значительна уплощенные бакаl3ые стораны и полагую пу-' 
пачную стенку. Все эти признаки сближают данную форму с С. (с.) 
indistinctus. Автар настаящей рабаты считает эту форму синанимам апи
сываемага вида. 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и г е а г раф и ч е с 1< а е р а с п р а
с т р а н е н и е. Батский ярус, зана Сгапасерhа1itеs vulgaris. Северная 
Сибирь (п-ав Урюнг-Тумус, Анабарская губа). Зана Сгапасер11аlitеs iп
distiпсtllS (уславна отнасимая к верхнему байосу) - в Восточнай Грен
ландии и Севернай Канаде. 

М а т е р и а л. 7 экземплярав: 2 палных ядра харашей сахраннасти , 
2 акатанных ядра и 2 абламка - сп-ава Урюнг-Тумус; адно палнае 
ядра с вастачнага берега Анабарского залива. Сбары автара. 

Cranocephalites (Cranocephalites) proprius* Meledil1a sp. паv. 

Табл. VI, фиг. 1, 2, рис. 19 

Сгаnосер/шlitеs nordvikensis (pars): Варанец, 1962, стр. 29, табл. IV, 
фиг. 3а, б. 
Г а л а т и п. NQ 311-73, ИГиГ СО АН СССР, Анабарский з алив, юж-

ное побережье, бат, зана Cranocepha1ites vLllgar>is. I 

Д и а г н а з. Мелкие и средние ракавины с уплащенными бакавыми 
и закругленной наружнай старанами. Ребра астрые, частые, пересекаю
щие наружную сторану. Отношение брюшных и пупковых ребер 2,3-2,5. 

О п и с а н и е. РаI<авины пахиканическай фар мы, мелкие или сред
них размерав (диаметрам окала 60 мм), ат вздутых да сильна вздутых 
(Т=46-54,6% Д); медленна нарастающие, сильна объемлющие на 
внутренних абаратах и умеренна абъемлющие на последнем абарате. Се
чение абаратав закругленна-трапецйевидное, поперечна-вытянутае 
(Т/В=114-126%). Боковые стороны уплащенные, плавна перехадят в 
закругленную наружную сторану. Пупак неГJJубакий, узкий на внутрен
них аборатах; на паследнем абарате умеренна узкий или умеренно ши
ракий (П= 16 - 27,4% Д). Пупачная стенка закругленная. Жилая ка
мера занимает 3/4 абарота . Устье прастае I<азырькаабразнае . (Табл. 10.) 

Т аБЛ lIц а 10 

Разм.еры раковин Cranoceplralites (Craf1ocep/ralites) proprius sp . ПОV. 

э Jlземпллр\д I в 

\ 
т 

\ MM~ % \T~~ I а I Р. О. ат \местонахожденп N'J t :ММ 

I I мм % ММ % 

е 

311-73 62 25 40,3 29 46,8 17 27,4 116 0,55 50 / 20 ~'5IАнабарский 
заmш 

311· 120 67,6 31 45,8 37 54,7 11 16, 3 116 - 58/ 25 2,5 Анаба рская 

23 2,2 
губа 

311-74 60 25 41, 3 28 '5147'5 14 114 0,78 51 / 23 То же 
311-123 58 24 40 28 48,2 155 26,7 120 0,55 44 / 19 2,3 П'О В Урюнг-

Тумус , 

* Proprius - своеобразный (лат.). 
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С к у ль п т ура. На внутренних оборотах, вплоть до последнего, реб 
ра тонкие, острые . На последнем обороте постепенно утолщаются . Ребра 
начинаются на пупочной стенке от шва; пупковые ребра полого выги
баются назад; на середине сторон ребра раздваиваются. Брюшные ребра 
прямые, слабо наклонены вперед, пересекают, не сглаживаясь, наруж 
ную сторону раковины. Обычно задняя ветвь ребра одной стороны рако
вины соответствует передней ветви противоположной стороны. На обо
роте насчитывается 19-25 пупковых ребер и 44-58 брюшных. Име.ется 
2-5 вставных ребра . На жилой камере толщина пупковых ребер 
примерно вдвое меньше межреберных промежутков . 

Рис. 19. Лопастная ЛIlЮIЯ Cranacepllalite~ (Сгаnа· 
cephalites) ргаргiиs sp. 1l 0У . Экз . N~ 311-74. 

Д=40 ШI (Х 3). 

Лопастная линия 
зарисована частично с ЭК

земпля'ра .N'2 31 1-74 при диа
метре 40 мм (рис. 19). ПyiГI
ков ая лоп асть трехветвистая , 

асимметричная. Первая пуп
ковая лопасть неравно -дву

раздельн ая, вдвое короче 

пуш<Овой лоп асти . Остальные 
лопасти простые и !<о роткие. 

И з lм е н ч и в о с т ь. Ос
новные параметры раковины 

весьма устоlJ'IИвые и колеб
лются в небольших преде
лах (см . табл. 10). Несколь

ко меняется характер ребристости: толщина, количество ребер (пупко
вых - от 19 до 25, брюшных - от 44 до 58), степень их изогнутости на 
бр'ЮШНОЙ стороне. 

С р а в н е н и е . По форме раковины и размерам описываемый вид 
более всего напоминает С. (С. ) indistinctus (Са110mоп, 1959, XVIII, 
фиг. 1) и С. (С . ) pseudogracilis sp. поv. 

От С. (С. ) indistinctus Саllоmоп он отличается большей толщиной . 
раковины и более грубыми, редкими и не прерывающимися на брюш
ной стороне ребрами. От С. (С.) рsеudоg'Гасilis sp. nov. он тоже отлича
ется указаННЫIIШ выше особенностями скульптуры, а !<роме того, более 
простым строением устья . 

Рассматриваемый вид несколько походит на С. (С.) pompeckji 
(Маdsеп, 1909, стр. 189, табл . VIII, фиг. 5). Отличия его от этого вида 
заключаются в большей толщине раковины, более низком и поперечно 
вытянутом сечении, в большей толщине н рельефности ребер на брюш
ной стороне жилой камеры. 

3 а м е ч а н и я. Один из экземпляров, включенный Н. С. Воронец, в 
С. (С.) nordvikensis (Воронец, 1962, табл. IV, фиг. За, б), по форме ра
ковины и характеру ребристости на ее последнем обороrге. ничем не от
личается от представителей описываемого вида. С другой стороны, все
ми этими лризнаками он не согласуется с видом, описанным Н. С. Воро
нец, в который, по нашему .А1нению, введен ошибочно. Мы рассматрива
ем указанный экземпляр как синоним С. (С.) p,гoprius sp. поv. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е. р а с п р о
с т р а н е н и е. БаТСI<ИЙ ярус, зона СгапосерhаШеs vulgагis, Север Сиби
ри (п -ов Урюнг-Тумус, побережье Анабарской губы и Анабарского 
залива) . 

. М а т е р и ал. 5 экземпляров хорошей сохранности с полными жи
лыми камерами или их частью. Из них 4 ядра с восточного побережья 
Анабарской губы и южного побережья Анабарского залива и одно ядро 
с п-ова Урюнг-Тумус. Сборы автора . 
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Подрод Pachycephalites Meledina subgen nov.* 

Т и п а в а й в ид. Cranocephalites (Pacl~ycephalites) spathi Meledina 
sp. nav ., батский ярус, зана Cranacepl1a1ites vu lgaris, Северная Сибирь . 

Д и а г н аз. Ракавины пахиканическай фар мы, сильна вздутые. 
Сечение абаратав низкае, акругленна-трапециевиднай или паперечна
овальнай фар мы. Бакавые стараны выпуклые, наружная ширакая, за
I<ругленная . 

В и Д а в а й с а с т а в. 10 видав: Cranocephalites (Pachycephalites) 
spathi Meledlina sp. nav., С. (Р.) gracilis Spat11, С. (Р) maculatus Spatl1, 
С. (Р.) inconstans Spatl1, S. (Р . ) inversus Spatl1, С. (Р.) peculiaris Mele
dina sp. nav., С. (Р.) subbulatus Sp at11., С. (Р.) subextremus Spatl1., 
С. (Р.) parvus Danava n. Из них на Севере Сибири встречена 5. 

С р а в н е н и е с Cranocephalites (Cranocephalites) s. str. приведена 
при .описании паследнега. 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и г е а г раф и ч е с к а е р а с п р а
с т р а н е н и е. Батский ярус, зана Cranacepl1alites vulgarites Севера 
Сибири, зана Cranacephalites pampeckji Вастачнай Гренландии. 

Cranocephalites (Pachycephalites) spathi** Meledina sp. nav. 

Табл. VI , фиг. 3, 4,; табл. VII, фиг. 2, 3, рис. 20 

Г а л а т и п. Ng 311-132, ИГиГ СО АН СССР, Север Сибири, п-ав 
Урюнг-Тумус, батский ярус, зана Cranacepl1alites vulgaris. 

Д и а г н а з . Наружная старана сильна выпуклая. Сечение абаратав 
в фарме палумесяца. Пупак чашеабразныЙ. Ребра на внешнем абара
те мнагачисленные, прямые на бакавых старанах, пересекающие брюш
ную старану. 

Фар м а. Ракавина имеет .фарму пахикана. Обараты сильна взду
тые (Т = 52-56 % Д), умеренна нарастающие и умеренна абъемлющие_ 
Паперечнае сечение имеет фарму палумесяца. Бакавые стараны сильна 
выпуклые, наружная старана ширакая, закругленная. Перехад баковых 
старан в наружную пастепенныЙ. Пуп.ок умеренна узкий (П=20-
24,2% Д), реже умеренна шираIШЙ (27% Д), чашеабразныЙ. Пуп.очная 

. <Стенка закругленная в начале абарата, палага-закругленная на паслед
нем палу.обар.оте. )I(илая камера занимает 3/4 абарата. Устье не извест
на. (Табл. 11.) 

Т аблица II 

Размеры раковин Cranocephalites (Pachycepha/ites) spathi sp . поу. 

в т экземпляр /д I .N1! ' 1\11\1 , I I \ имПj % \T~~B \ а I Р . о. .от lI1естонахождени 6 

fo.l!\! % ММ I % 

311-132 69 32 46,3 38,7 56,1 16,5 23,8 121 0 ,59 52/23 

311-133 71 33 46,5 39 54,9 14,3 20, 1 ! 18 0,50 49/2 1 
3]]-]35 68 33,2 48,8 36 52,9 - - 108 0,58 -
.311-134 53 24 45,2 29 54,7 13,2 24,2 121 - п/ о 

24/11 

.зl ] -94 85 32 37,6 - - 23,5 27,6 - - 42/18 

* Pachycephalites - толстоголовый, paxus - толстый (греll .). 
** Вид назван в честь Л . Спэта. 
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с к у л ь п т ура . Ребра На внешнем обороте многочисленные, узкие 
рельефные . Начинаются на пупочной стею<е. При переходе на брюш
ную сторону очень слабо выгибаются назад. 

На боковых сторонах ребра прямые, наклоненные вперед, раздваи
вающиеся на середине боковых сторон. Расположение ребер на противо
положных . боковых сторонах несимметричное , Брюшную сторону ребра 
пересека'ют без ослабления или слегка сглаживаясь в средней ее части. 
Обычно задняя ветвь одного ребра соединяется с передней ветвью сосед
него ребра на противоположной стороне. На обороте имеется 18-23-
пупковых и 42-52 брюшных ребра. Отношение количества брюшных 
ребер к пупковым составляет 2,2 - 2,3. 

Л о п а с т н а я л и н и я, пятая от начала жилой камеры, зарисована 
с экземпляра N!! 311-132 при диаметре 55 мм (рис. 20). Брюшная лопасть· 

Рис. 20. Лопастная линия Cranocep/la1ites (Pac!!ycep/!alites) spatlli sp. по\'. 
ЭКЗ. N2 311 ·132, Д=55 мм (Х 2,5). 

с параллельными окончаниями; пупковая лопасть широкая, асимметрич

но-трехраздельная, короче брюшной. Первая пупковая лопасть двураз
дельная, разделенная высоким дополнительным седлом, значитель
но короче пупковой лопасти. Брюшное седло высокое, сильно изрезанное 
дополнительными лопастями; пупковое седло немного ниже брюшного 

седла, широкое, равное по ширине пупковой лопасти. Первое пупковое 
седло вдвое уже пупкового седла, неправильно-двухконечное. 

И з м е н ч и в о с т ь на имеющемся материале улавливается в вариа
ЦИИ толщины оборотов (Т=52,9-56% Д), ширина пупка (П= 
=20-27,8% Д) конечного диаметра раковины: среди форм, конечный 
диаметр которой около 60 мм. Изменяются ]<оличество ребер на обороте 
(18-23 пупковых, 42-52 брюшных), а также, в незначительной мере,. 
их форма и толщина. 

С р а в l-! е н и е. Описываемый вид наиболее близок J( С. (Р.) incon
stans SpatJ1 (Spath, 1932, стр. 26, табл . VII, фиг. 8), отличаясь от него 
менее высоким сечением, менее грубыми ребрами и непрерывностью 
ребер на брюшной стороне раковины. От С. (Р.) inversus Spath (Spat11 y 

1932, стр. 25, табл. У, фиг. 2; табл. VI, фиг. 7), на который описываемый 
вид несколько походит формой раковины п характером ребристости, 
он отличается значительно менее вздутой раковиной, ТОIШОЙ ребристо
стью и непрерывностью ребер на брюшной стороне раковины. 

Г е о г раф и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Сгапосерhаlitеs vulgaris на Се
вере Сибири (п-ов Урюнг-Тумус, побережье Анабарского залива). 

М а т е р и ал. 5 ядер более или менее хорошей сохранности: 3 - с 
п-ов Урюнг-Тумус, 2 - с побережья Анабарского залива . Сборы автора. 
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Cranocephalites (Pachycephalites) gracilis Spath, 1932 

Табл. YII, фиг. 4; табл . VIII, фиг. 1-4 

Cranoceph.alites gгасilis: Spath., 1932, стр. 22-23, табл. II, фиг. 6, табл. III 
фиг. 1; Воронец, 1962, стр. 37-38; Табл. У, фиг. 2. . 

CranocephalUes cf. gracilis: Spath, 1932, стр. 23, табл. III, фиг. 4. 
Arctocephalites (Cranocephalites) cf. gracilis: Imlay, 1962, стр 24-25, 
табл . 5, фиг. 1. 

Г о л о т и п. Cranocephalites gracilis Spatl1, 1932, стр. 22, табл . IП, 
фиг. 1; бат, зона Сгапосерhаlitеs pompeckji, Восточная Гренландия, го
ры Катедрал. 

Ди а г н о з. Ребра тонкие, частые, многочисленные на внутренних 
и средних оборотах и несколько более толстые на жилой камере, сглажи
вающиеся при переходе на ее наружную сторону. Отношение числа 
брюшных и пупковых ребер 2,5-2,7. 

Фор м а. Раковины средних и крупных размеров (Д=72-92 мм), 
пахиконической формы, вздутые (Т=43-49% Д). Обороты медленно 
нарастающие, ПОЧТИ полностью объемлющие на средних и сильно объе
млющие на внешнем оборотах. Поперечное сечение внутренних оборо
тов (до диаметра 15' мм) закругленно-пря моугольное; при диаметрах от 
15 мм до 55-60 мм сечение оборотов имеет вид вытянутого в высоту 
широкого овала (Т/В=83-94%). Наибольшая толщина находится. 
сразу выше пупкового перегиба. Боковые и наружная стороны закруг
ленные. Сечение внешнего оборота закругленно-прямоугольное, вытяну
тое в поперечном направлении (Т/В=110-119%). Боковые стороны 
выпуклые, наружная сторона уплощенная. Пупок узкий на внутренних 
и средних оборотах (П= 13-18,3% Д) и умеренно узкий на BHeЦIHeM 
обороте (П= 14,6 - 20,2%). Пупочная стенка закругленная. )I(илая 
камера занимает около половины оборота. Устье простое, козырькооб
рг.. з ное. (Табл. 12). 

С к у ль п т ура. Внутренние и средние обороты покрыты частыми 
тонкими многочисленными ребрами, полого выгнутыми назад в припуп
ковой своей части, и ПРЯМЬ!lми, наклоненными вперед на боковых сторо
нах. Наружную сторону ребра пересекают прямо, без изгиба. Ребра 
двоятся немного ниже середины боковых сторон . Имеются вставные 
брюшные ребра - частые, прямые, тонкие, HellHIOro наклоненные вперед 
от радиуса в начале оборота, и более грубые и сильно наклоненные на 

Таблица 12 
Размеры раковин Cгanoceplzalites (Pacllyceplzalites) gracilis Spatll 

э нз~пляр lд, мм I мм ~ % \ мм т % \ мъ~ 96 \~/o~l о \ Р. о./ОТ /местонахождение 
31 1-130 

::11 
31 

]-86 
1-87 

.3 
3 

3 

з 

11 -81 
11-88 

11-89 

1 ]-90 

92 37,7 

83 38 
77 33 

72 31,3 
53,3 25,5 

29,5 ]4 ,3 
38 22 

36 ]7,7 

40,9 45,2 49 18,6 

45,8 - - 17 
43 - - -

43,4 34,5 47,8 14,6 
47,8 24 45 7 

48 ,5 12 40,7 4,5 
57,8 ]9,5 51,3 5 

49,1 19,0 52,7 6,6 

57 

20,2 1 ]9 0,66 55/22 2,5 П-ов Урюнг-

20,4 - 0,68 64/24 
ТУЫУС 

2,6 То же 
- - - п/о 2,6 » » 

32/ 12 
16,7 110 - 60/24 2,5 » » 
13,1 94,5 - п/о 2,5 Анабарс[(ая 

38/15 губа 

15 ,2 83,9 0,83 
13,2 113 - - - П -ов ' Урюнг-

ТУМУС 
18,3 107 - п/о 2,7 То же 
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последнем полуобороте. Немного не доходя до середины сторон, ребра 
раздваиваются, приподнимаясь и утолщаясь в месте ветвления. На внут
ренних, средних и в начале внешнего оборотов ребра начинаются на 
пупочной стенке; на жилой камере начало ребер приходится на нижнюю 
часть боковых стенок. На последнем обороте имеется 22-24 пупковых 
и 54-64 брюшных ребра. Отношение числа брюшных и пупковых ребер 
составляет 2,5 - 2,7. На жилой камере при переходе на наружную сторо
ну ребра сглаживаются. Только последние 4-5 ребер перед устьем 
пересекают наружную сторону, лишь несколько ослабевая на ней. 

Л о п а с т н а я л и н и я не известна. 
И з м е н ч и в о с т ь проявляется в форме раковины: толщина варьи

рует от 45 до 53% Д у взрослых раковин; соотношение Т/В - от 
95 до 119, т. е. имеются раковины и с поперечным сечением, вытянутым 
в высоту, и с поперечно-вытянутым сечением оборота. В небольших пре
делах изменяется количество ребер на обороте: пупковых - от 22 до 30; 
брюшных - от 55 до 72. Количество вставных ребер более или менее 
постоянно: 5-7. 

С р а в н е н и е. ХараI<Терная дЛЯ С. (Р.) gracilis скульптура рако
вины - частые тонкие многочисленные ребра на внутренних и внеш
них оборотах - четко отличает описываемый вид от всех прочих видов 
порода Pachycephalites. 

3 а м е ч а н и я. Л. Спэт отметил кроме типичных форм вида Crano
cephalites gracilis целый ряд разновидностей - вариете.тов, но поместил 
в работе (Spath, 1932) только изображение одного из них - С. gracilis 
уаг. ornata. Последний характеризуется l\Iеньшей, по сравнению с голо
типом, сглаженностью ребер на брюшной стороне жилой I(aMepbI, не
сколько большей толщиной оборотов и более грубыми и редкими ребра
ми на жилой I(aMepe. 

О другом вариетете сказано только, что он по толщине раковины 
является промежуточным между голотипом и уаг . ornata и характери
зуется еще более грубыми ребрами, чем указанный вариетет. Изобра
жения его Л. Спэт не приводит. В обоих случаях речь иде.т, вероятно, 
о внутривидовой изменчивости С. (Р.) gracilis. 

Аммонит, названный Л. Спэтом Сгаnосер/юlitеs gracilis уаг. rotunda, 
сильно уклоняется, судя по описанию, от других представителей рас
сматриваемого вида по своей скульптуре на жилой камере; ребри
стость на ней почти исчезает и остаются ТОЛЫШ косые СI(лаДIШ. Думает
ся, что утрачивание характерного видового признака - частых и тонких 

ребер на жилой I(aMepe - и присутствие грубых косых складок на ней 
дает основание не относить эту разновидность к описыва6МОМУ виду. Од
нако отсутствие изображения не позволяет решить, с камим именно ви
дом можно отождествить С. gracilis уа г. rotunda. Нельзя согласиться 
с Н . С. Воронец, выделившей С. g'гасi!is уаг. dissimularis (Воронец, 
1962, табл. IV, фиг. 2). Экземпляр, изображенный и описанный ею, 
отождествляется нами с С. (Р.) maculatus (см. замечание к С. (Р.) mаси
latus Spath). 

Г е о л о г и ч е с к ий · в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Cranocephalites vulgaris Севера 
Сибири (п-ов Урюнг-Тумус, Анабарская губа, низовье р. Лены), 
а также зона Cranocephalites pompeckji в Восточной Гренландии 
и Аляске. 

М а те р и а л. 6 полных раковин и 4 обломка. Из них: 2 деформиро 
ванных ядра из бассейна р. Лены (р. Сынча) - сборы Р. А. Биджиева; 
1 полное ядро хорошей сохранности, 2 деформированных ядра и 1 об
ломок - с п-ова Урюнг-Тумус; 2 неполных ядра и 1 обломок - с восточ
ного берега Анабарской губы - сборы автора. 
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Cranocephalites (Pachycephalites) maculatus S path, 1932 

Табл. lХ, фиг. 1, 2; таБJI. Хl, фиг. 1, рИС. 21 

Cranocephalifes maculatus: Spath, 1932, стр. 24-25; табл. 1, фиг. 1; 
табл. II, фиг. 3. 

Cranocephalites gracilis Spath vaг. dissimularis: Воронец, 1962, стр. 38; 
табл. IV, фиг. 2. 
Г о л о т и п . Сгаnосер/щlitеs maculatus Spath, 1932, стр. 24, табл. 1, 

фиг. 1. Восточная Гренландия, бат, зона Cranocephalites pompeckji. 
Д и а г н о з. Раковины средних размеров в виде хорошо 'выражен

нога пахикона, с низким субтрапециевидным сечением . Ребра на внеш
нем обороте рельефные, узкие, широко расставленные, слабо накло
ненные, затухающие при переходе на наружную сторону. 

Фор м а. На средних оборотах (диаметром до 55-65 мм). ракови
ны пахиконической формы, сильно вздутые (Т=50-65% Д), с медленно 
нарастающими и почти полностью объемлющими оборотами. Сечение 
оборотов закруг ленно -тр апециевидное, поперечно-вытянутое (Т /В = 
=122-130%) . Наибольшая толщина оборота находится немного ниже 
середины боковых сторон. Последние выпуклые, постепенно переходят 
в широкую, полого-выпуклую брюшную сторону. Пупок узкий или уме
ренно узкий (П=12-19,5% Д), глубокий. Пупочная стенка отвесная, 
ПУПОЧНЫЙ перегиб закругленный . Внешний оборот имеет форму хорошо 
выраженного пахикона, сильно вздутый (Т=53-58% Д), медленно 
нарастающий и умеренно объемлющий, Сечение субтрапециевидное , 
с наибольшей толщиной над пупковым перегибом. Толщина оборота 
значительно превышает его высоту (T/B=135-147 %). Боковые сторо
ны выпуклые, наружная сторона широкая и округлая . Пупок умеренно 
узкий ИЛИ умеренно широкий (П= 17,8-21,4% Д). Пупочная стенка 
закругленная и крутая .. Ж.илая камера занимает около 3/4 оборота. 
Устье простое, с небольшим выростом брюшной стороны в виде козырь
ка. (Табл. 13). 

С к у ль п т ура . На средних оборотах ребра начина'ются на пупоч
ной стенке. На боковых сторонах они тонкие, высокие. и острые. На вы
соте 1/3 БОI<ОВЫХ сторон ребра раздваиваются. Пупковые ребра полого 
выгнутые назад; после деления направление ребер почти радиальное, 
с едва заметным наl<ЛОНОМ вперед. Ребра без изгиба пересекают наруж
ную сторону. Имеются реДlше вставные ребра. По мере возрастания 

Таблица 13 

Размеры раковин Cranocephalites (Pac/tycephalites) maculatus Spat11 

Экзе мпляр Д l в 

\ 
т 

\ ,,~~ % . \Т9: \ о I Р. п / о IOT Iместопахождепи .N9 I ММ 

I I 1\11\1 " ММ % " 

311 -124 81,5 32 39,2 47 57,6 17 ,5 21,4 147 0,58 25/ 10 2,5 П-ов Урюнг-

311·13 1 71,5 31 43,3 37,1 51,8 12,5 17,4 119 0,72 25/12 2,1 
ТУМУС 

Анабарская 

311 -125 67 30 44,7 41 61,2 12 17,8 135 - 24 / 10 2, ! 
губа 

П-ов УРЮНГ-
ТУМУС 

е 

311 · 126 63 23 38,1 34 53,9 12,3 19,5 141 - - - Восточный бе 
рег Анаба РСКО/ 

43 21 45,6 26,3 57,4 5,7 12,4 123 28/12 
губы 

2,3 
3 1] : 127 43 21,5 50 28 65,1 8 18,6 130 - - - П-ов Урюнг-

ТУМУС 
3 11-128 50 25,5 51 31 62 8,5 17 122 - - - То же 
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диаметра раковины ребра расширяются, оставаясь, однако, узкими, и 
притупляются. В начале внешнего оборота ребра узкие и высокие, начи
наются на верхней части пупочной стенки. Несколько ниже середины 
боковых сторон делятся на две ветви, идущие в радиальном направле
нии и пересекающие наружную сторону. На жилой камере ребра срав
нителыю широкие, межреберные промежутки вдвое превышают толщину 
самих ребер. На боковых сторонах ребра прямые или полого выгнутые 
назад в нижней части, слабо наклоненные от радиуса, двоящиеся не
сколько ниже середины боковых сторон, затухающие при переходе на 
наружную сторону. На последнем полуобороте насчитывается 1 О пуп
ковых и 20-25 брюшных ребер. Отношение количества брюшных ребер 
к пупковым 2-2,5. 

Лопастная линия зарисована с экземпляра .N2311-12'8 при 
диаметре 49 мм (рис. 21). Брюшная лопасть широкая, сильно изрезан-

Рис. 21. ЛопаСТllая ЛI!НИЯ Сгаl10сер!zаlitеs (Pachycep!lalites) maculatus Spath. Экз. 
N2 311-128, Д=~9 мм (Х 2). 

ная, ДВУХIшнечная, с высоким серединным седлом. Пупковая лопасть 
асимметрично-трехраздельная, немного длиннее брюшной лопасти. Пер 
вая пупковая лопасть асимметрично-трехконечная, с сильно укорочен

ной одной ветвью, более чем в 1,5 раза короче пупковой лопасти. Спин
ная лопасть одноконечная, но с двумя боковыми выростами; первая 
внутренняя лопасть почти такой же длины, что и внутренняя лопасть. 
Брюшное и пупковое седла ветвистые. Первое пупковое седло - дву
раздельное. 

И з м е н ч и в о с т ь, как следует из табл. 13, проявляется в колеба
ниях основных параметров: толщины оборота (52-65% Д) ,ширины пуп
ка (12-21,4% Д) и соотношения толщины и высоты, обусловливающей 
степень вытянутости поперечного сечения (119-147 %,). Изменчиво ко 
личество ребер на обороте и их толщина. Отношение числа ребер брюш
ных к пупковым варьирует от 2 до 2,5. 

С Р а в н е н и е. С. (Р) Inaculatus обнаруживает наибольшее сход
ство с С. (Р.) inversus Spatll (Spatll, 1932, стр. 25, табл. У, фиг. 2; 
табл. VI, фиг. 7). От С. (Р.) inversus Spath описываемый вид отлича
ется менее вздутой раковиной, пахиконической формой ее на внутренних 
и средних оборотах против близкой к кадикону раковины у С. (Р.) in
versus Spath ; менее грубыми 11 более частыми ребрами. От С. (Р.) sub
bulatus Spath (Spath, 1932, стр . 28, табл. У, фиг. 6; табл. VII, фиг . 1, 5) 
описывае1l'IЫ Й вид отличается значительно меньшей толщиной раковины , 
менее грубыми и наклоненными вперед ребрами на боковых сторона х 
жилой камеры. От С. (Р.) subextremus Spath (Spatll, 1932, стр. 31, 
табл. IX, фиг. 5) описываемый вид отличается несколько меньшей тол
щиной раковины, более высокими, менее грубыми и БОJIее многочислен
ными ребрами на жилой KaMepe~ 
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3 а м е ч а н и е. Под названием Cranocephalites gracilis Spat11 var. 
diss imularis Н. С. Воронец (1961, стр. 38, табл. IV, фиг. 2) описала 
форму, которая на основании вздутой раковины и узких, но широко 
расставленных, затухающих на брюшной стороне ребер включена нами 
в синонимику описываемого вида. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона CranocepJlalites vulgaris, Северная 
Сибирь; Восточная Гренландия, зона Сгапосерhаlitеs pompeckji . 

М а т е р и ал. 7 экземпляров хорошей сохранности и 3 обломка. 
Из них: 2 полных . ядра прекрасной сохранности, 4 более или менее це
лых ядра и 3 обломка - с п-ова УРЮI-lГ-ТУМУС. Сборы автора. Неполное 
ядро хорошей сохранности с восточного побережья Анабарской губы
сборы Н. И. Шульгиной. _ 

Cranocephalites (Pachycephalites) inconstans Spatll, 1932 
Табл. Х, фиг. 1, 2. рис. 22 

Cranocephalites inconstans: Spatll, 1932, стр. 26, (part), табл. VII, 
фиг. 8а, б. 

Голотип. Cranocep/1alites inconstans, Spath, 1932, стр. 26, 
табл. VII, фиг. 8а, б. Восточная Гренландия, Антарктическая гавань, 
бат, зона Cranocephalites pompeckji. 

Д и а г н о з . ПахиконичеСlше, средних размеров раковины с закруг
ленно-трапециевидным сечением, с умеренно широким пупком. Ребра 
на внешнем обороте толстые, грубые, прямые, переходящие на наруж
ную сторону и прерывающиеся у ее середины. 

Фор м а. Раковины средних размеров, пахиконической формы, 
вздутые (Т=45,2-49,2% Д). Обороты медленно нарастающие и уме
ренно объемлющие (0=0,5). Сечение оборотов округленно-трапецие.
видное, поперечно-вытянутое (Т/В= 116-124%). Боковые стороны поло
го ВЫПУI<.Jlые, плавно переходят в широкую закругленно-выпуклую на

ружную сторону. Пупок умеренно широкий (П=25,4-28,5% Д), на 
внутренних оборотах - умеренно узкий. Пупочная стенка полого-закруг
ленная на последнем обороте, на внутренних оборотах - крутая. Жилая 
камера занимает 3/4 оборота. Устье простое. Перед устьем мелкий, ши
рокий пережим. (Табл. 14). 

Т а б л иц а 14 

РазмеРbl раковин Cranocepfzalites (Pachycephalites) inconstans Spath 

ЭRземплярlд \ в 

\ 
т 

\ ммl \Т:6В\ о нlместонахождени М ' мм I I мм % ММ % % 

311-101 84 32,6 38,8 38 45,2 24 28,5 116 0,50 40/18 2,2 Анабарский 
залив 

311-100 82,4 33,6 40,7 39 47,3 21 25,4 116 0,52 48/20 2,4 То же 

311-99 68 27 32,7 33,5 49,2 - _. 124 - Р.п/о 
19/8 

2,3 П-ов Урюнг 
ТУМУС 

С к у ль п т ура. На внутренних и средних оборотах (диаметром до 
60 ми) ребра высокие, тонкие, острые . Начинаются от шва, прямо пере
ходят на боковые стороны. Ребра прямые, немного наклоненные вперед, 
без изгиба пересекающие наружную сторону. 

Двоятся в нижней трети боковых сторон. На последнем обороте 
ребра широкие, грубые, особенно пупковые ребра, прямые, наклоненные. 
Нн нижней половине оборота едва заметно выгнуты назад. Точка ветв
ления омещается вверх, почти до середины оборота. Ребра переходят 
на наружную сторону, но, не доходя до ее середины, прерываются, 06-
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разуя выположенную площадку. Ребра расположены несимметрично 
на противоположных сторонах раковины. На обороте насчитывается 
16-20 пупковых и 38-48 брюшных ребер; имеется от 2 до 4 вставных 
ребер. 

Лопастная линия зарисована с экземпляра М2 311-101 
(рис. 22). Изображена внешняя часть последней перед началом жилой 

Рис. 22, Лопастная линия Cranocephalites (Paclrycephalites) inco/l-
stans Spatll . Экз. Nq 311-101, Д=65 мм (Х 2). 

камеры лопастной линии. Лопасти - пупковая и первая пупковая
мелкие и широкие, аСИМlметрично -трехконечные. Пупковая лопасть рав
на по длине брюшной лопасти. Седла также невысокие и широкие. Пер
вое и второе пупковые седла не.правильно двураздельные . 

Сравнение. От С. (Р.) maculatus Spath (Spath, 1932, стр. 24, 
табл. 1, фиг. 1), с которым описываемый вид сходен формой раковины 
и сравнительно высоким сечением оборотов, он отличается меньшей тол
щиной раковины, более грубыми ребрами на боковых сторонах, преры
вистостью ребер на середине брюшной стороны и образованием на ней 
выположенной площадки. С. (Р.) inconstans походит на С. (Р.) spathi 
sp. nov. характером скульптуры и формой раковины . Сравнение с этим 
видом дано в описании С. (Р.) spathi. От С. (Р . ) in'oersus Spath (Spath, ' 
1932, стр. 25, табл. V, фиг. 2; табл. VI, фиг. 7), на который описываемый 
вид походит формой раковины и скульптурой, он отличается меньшей 
вздутостью раковины, менее грубыми ребрами на боковых сторонах и 
характерной выположенной площадкой на середине брюшной стороны. 

Замечание. На одном из экземпляров (М!! 311-100) на правой 
боковой стороне рю<Овины есть повреждение: небольшой пережим в 
ядре и неровный выпуклый шов, который на брюшной стороне слива
ется с ребрами левой боковой стороны. 

Геологический возраст и географическое распро
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Сгапосерl1аlitеs vulgaгis на Севере 
Сибири; зона Сгапосерhа1itеs pompeckji Восточной Гренландии. 

М а т е р и ал. 3 полных экземпляра хорошей сохранности, 2 из них 
с восточного побережья Анабарского залива, один с п-ова Урюнг-Тумус. 
Сборы автора. 

Cranocephalites (Pachycephalites) peculiaris* Meledina sp. поv. 
Табл. Х, фИГ. 3; табл. XI, фI!Г. 2-4\ рис. 23 

Cranocephalites sp. поv. Spat11, 1932, стр. 29, табл. VII, фиг. 3а, б. 
Г о л о т и п. М!! 311 -135, ИГиГ СО АН СССР, Северная Сибирь, п"ов 

Урюнг-Тумус, бат, зона Cran.ocephalites vulgaris. 
Д и а г н о з. Мелкие раковины в форме хорошо выраженного пахи

кона, с выпуклыми боковыми и наружной сторонами. Ребра тонкие, 
острые, частые, пересекающие наружную сторону без ослабления. 

* Peculiaris - особый, своеобразный (лат.). 
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Фор м а. Размеры взрослых раковин около 60 мм. Раковины имеют 
форму хорошо выраженного пахикона, сильно вздутые (Т= 60-64% Д), 
с умеренно нарастающими и сильно объемлющими оборотами. Сечение 
поперечно-овальное. ( Т/В= 122-144%) . Боковые стороны очень выпук
лые, наружная сторона широкая, закругленная. Переход от боковых 
сторон к наружной постепенный. Пупок УЗКИЙ, глубокий. Пупочная стен
ка отвесная. Жил ая ](амера сохр анилась лишь частично . Занимает бо 
лее четверти оборота. (Табл. 15) . 

Таблица ]5 

Размеры рако вин Cranocephalites (Pachy cephalites) pecllliaris sp . по\' . 

J{земпляр \д I в 

\ 
т 

\ MM~ % 
\ T~6B ! Р. о. \ От \ Местонахождение J\!; , мм , О 

Ь1М I % мм % 

31 1·]35 53 24 45,2 32 60,0 7 ]3,2 133 0,74'54/23 2,3 П,ов Урюнг-
ТУМУС 

311·]36 48 21 44,1 30,5 63,5 ? ? 144 - Р. п/ о 2,1 То же 
27j13 

31 1·137 42 21 50 26,5 63,1 7 16,6 122 0,88 - - Анабарская 
губа 

311·1 38 37,4 17,1 45,8 22,1 61,8 - - 135 0 ,77 Р . п/о 2,2 Анабарский 
20 /9 за лив 

18 8,2 45,5 11 ,5 63,8 - - 140 - - - То же 

С к у ль п т ура. На внутренних и средних оборотах (до диаметра 
40 мм) ребра узкие высокие, берут начало на верхней половине пупоч
ной стенки; в нижней части боковых сторон очень слабо, плавно выгну
ты назад, а после ветвления в нижней трети боковых сторон направле.ны 
радиально и прямо и без изгиба пересекают наружную сторону. На внеш
нем обороте ребра становятся более широкими, менее острыми и более 
редкими. На боковых сторонах они направлены радиально; наружную 
сторону пересекают со слабым выгибом в сторону устья. Ветвление ре
бер происходит на се.редине боковых сторон. На обороте пупковых ре
бер 23-26, брюшных - 54, вставных - 1-3. 

Лопастная линия зарисована с ГОлотипа No 311-135 при диа
метре 50 мм (PJ:lc. 23). Брюшную лопасть и брюшное седло наблюдать 
не удалось. Пупковая лопасть широкая, треХl\онечная; первая пупковая 
лопасть примерно в 1,5 раза короче пупковой лопасти, асимметрично-

Рис. 23. Лопастная ЛI!НИЯ СгаnосерlщШеs (Pachycephalites) peculiaris sp. nov. ЭКЗ. 
N2 311-135, Д=50 мм (Х 2,5) . 
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двураздельная . Спинная лопасть одноконечная, узкая, глубокая, с боко
выми выростами. Внутренняя боковая лопасть неглубокая; первая внут
ренняя боковая лопасть значительно длиннее боковой лопасти и немно
го короче спинной. Пупковое седло широкое, сильно изрезанное допол
нитеЛЫIЫМИ лопастями. Высота дополнительных пупковых седел уме.нь
шается к пуш(у. Спинное седло узкое асимметрично-двураздельное. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в небольших колебаниях основных 
параметров раковины (см. табл. 15) и, главным образом, в толщине и 
частоте ребер. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид характером ребристости ракови
ны походит на С. (Р . ) inconstans Spath (Spath, 1932, стр. 26, табл. VII, 
фиг. 8) . и С. (Р.) spathi sp . поу. Отличие С. (Р.) pecularis от С. (Р.) in
constans Spath состоит в маленьком размере раковины, в ее хорошо вы
раженной пахиконичеСIЮЙ форме, в сравнительно большой ее толщине 
и в непрерывности ребер на наружной стороне жилой камеры. Отличие 
от С. (Р.) spatbl sp. поv. заключается также в маленьком размере рако
вины и ее форме. Небольшими размерами и вздутой формой раковины 
С. (Р. ) peculiaris приближается к С. (Р.) kochi Donovan (Dопоvап, 1953, 
стр. 80, табл. 15, рис. 8); отличается от него большим размером рако
вины, менее грубыми и более частыми ребрами и их непрерывностыо 
на брюшной стороне. 

З а м е ч а н и е. В монографии Л . Спэта (Spatl1, 1932) изображен 
экземпляр аммонита под названием Cranocephalites sp . поу. (стр. 29, 
табл. VII, фиг. 3а, б) . Другие представители этого непоименованного 
нового вида в упомянутой монографии не изображены . Судя по описа
нию, характерными признаками этого вида являются сильно вздутая ра

ковина и своеобразная ребристость - более толстые пупковые ребра по 
сравнению с брюшными. Последние пересекarот наружную СТОРОНУ жи
лой камеры. Все эти признаки, а также Нlмеющееся в монографии изо~ 
бражение одного из аммонитов дают основание рассматривать упомяну
тые гренландские формы как синоним описываемого вида. 

Геологический возраст и географическое распро
с т р а н е н и е. Батский ярус, зона Cranocephalites vulgiQris, Северная 
Сибирь; зона Cranocephalites pompeckji, Восточная Гренландия. 

М а т е р и ал. 4 экземпляра: 2 ядра хорешей сохранности с непол
ными жилыми камерами с п-ова Урюнг-Тумус и 2 обломанных ядра с 
восточного берега Анабарской губы и Анабарского ' залива. Сборы 
автора. 

р о Д Arctocephalites Spatl1, 1928 

Агсtосер/иlitеs: Spatl1, 1928, стр. 174; 1932, стр. 32; В. И. Бодылевский, 
1947, стр. 190; Агkеl1 and oth., 1957; стр . 301; Крымгольц, Сазонов , 
Камышева-Елпатьевская, 1958, стр. 577; FгеЬоld, 1964, стр. 3: 

Arctocephalites (Arctocephalites): Dопоvап, 1953, стр. 78. 
Т и п о в о й в и д: А mmonites (Масгосер/иlitеs ) ishmae уаг. агсticus 

Newton et Теаll, 1897, стр. 500, табл. XL, фиг. 1, 1 а. Батские отложения 
Земли Франца-Иосифа. 

Д и а г н о з . Раковины различных размеров, пахиконической, реже 
платиконической формы. Сечение оборотов овальное, реже округленно
трапециевидное. Боковые и наружная стороны выпуклые. Пупок асим
метричный, УЗКИЙ или умеренно узкий. Пупочная стенка крутая или от
весная. Ребра двураздельные, на внутренних оборотах тонкие и острые, 
на средних более притупленные : Последний оборот частично или пол-

64 



\. 

ностью гладкий, иногда с восстановленными ребрами вблизи устья. 
Устье с предшествующим пережимом, в виде нависающего козырька. 

В и Д о в о й с о с т а в. В составе рода насчитывается 17 видов: 
Arctocephalites arcticus (Nеwtоп et Teall) , А. elegans Spath, А. greenlan
dicus Spath, А. nudus Spath, А. ornatus Spath, А . sphaericus Spath, А. el
lipticus Spath, А. pilae[ormis Spat11, А. koetllizi Pompeckji, А. orientalis 
KIym1101z, А. ега (Krymholz), А. kigilakhensis Vогопеz, А . buotarensis 
Vогопеz (iп 1itt), А. callomoni Frebold, А. voronezae Меlеdiпа sp. поv., 
А . аП. ellipticus Spath, А. аП. kigilakhensis Vогопеz. 

С р а в н е н и е. Агсtосерhаlitеs проявляет наибольшее сходство в 
форме раковины и в скульптуре на внутренних и средних оборотах с 
Cranocephalites. Сравнение с этим родом приведено при описании по
следнего. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, верхний подъярус, зона Arctocephalites ele
gans на Севере' Сибири и в Канаде; зоны Arctocephalites пudus и Arcto
cephalites gгеепlапdicus в Восточной Гренландии, слои с Arctoceplzalites 
sp. на Земле Короля Карла (Шпицберген). 

Arctocephalites arcticus (Nеwtоп et Теаll) , 1897 

Табл. XII, фиг. 1, 2 

Ammonites (Macrocephalites) is/~mae var. arcticus: Nеwtоп et Teall, 1897, 
стр. 500, табл. XL, фиг. 1, 1 а; Frebold, 193О, стр. 71, табл. XXIII, 

. фиг. 1-3. ' 
? Ammonites (Cadoceras) arcticus: Whitfield, 1906, табл. XVIII, фиг. 2; 

табл. XIX, фиг. 4, 5. 
Arctocephalites arcticus: Spath, 1932, стр. 32, табл. XII, фиг 2. 
? Arctocephalites cf. arcticus: Frebold, 1964, стр. 5, табл. 1, фиг. 4; 

табл . III, фиг. 3'. 
Н е о т и п . Spath, 1932, стр. 32, табл. ХII, фиг. 2. Земля Франца

Иосифа, верхний бат. Британский Музей, N!! 7249. 
, Д и а г н о з. Раковины средних размеров, пахиконической формы, от 

вздутых до сильно вздутых. Сечение оборотов округленно-трапециевид
ное. Ребра средней толщины, многочисленные, полого-выгнутые, нюшо
ненные вперед. 

" Фор м а. Раковины пахиконической формы, от вздутой до сильно 
вздутой (Т=47-54% Д), с умеренно нарастающими и почти полностью 
объемлющими оборотами. Сечение оборотов округленно-трапециевидной. 
формы. Высота оборота , или несколько меньше толщины, или немного 
превышает ее (Т /В = 94-1 02 %). Наибольшая толщина оборотов нахо
дится непосредственно над пупковым перегибом . Боковые стороны по
лого-выпуклые, наружная сторона равномерно закругленная. Пупок уз
кий (П= 10-15% Д). Пупковая стенка крутая и гладкая. Жилая ка
мера занимает 3/4 оборота. Устье не известно. (Табл. 16.) 

С 1< У л ь п т ура. На средних оборотах, вплоть до последнего, реб
ра тонкие и острые, в форме пологой дуги, наклоненные вперед. Разд
ваиваются в нижней трети боковых сторон. В месте раздвоения ребра 
утолщаются и немного приподнимаются. На внешней части боковых сто
рон имеются вставные ребра . Наружную сторону раковины ребра пере
секают прямо, без изгиба. По мере роста раковины ребра расширяются 
и . притупляются. При диаметре рю<овины около 60 мм пупковые ребра 
оtлабевают и становятся менее рельефными, тогда как на внешней по
ловине боковых сторон они остаются еще заметными. При диаметре 
70 мм ребристость полностью сглаживается. 

5 с . В . Меледнна 65 



Т а б д [[ ц а 16 
Размеры раковин Агсtосерhаlitеs arcticus (Ne\vtoIl et Теа") 

Энзе МПЛflР , м, ! !l~! J f 'ус 
мм о 

311 · 141 

3 

3 
3 

11-142 

11-143 
11-144 

69 
60 
47,5 
69 
55 
52 
65 

35 50 , 7 
30,5 50,8 
26 54,7 
36 52,1 
27 , 5 50,9 
26 50 
34 52,3 

1 мм 1% I Ъ!М,П% jт/в, %1 

33 47,8 10 14,5 94 
29 48,3 6,8 11,3 95 
25 ,7 54,1 - - 99 
34 49 , 2 7,1 10, 3 95 
26,5 48,1 6,0 10,9 95 
26 ,5 50,9 - - 101,8 
- - - - -

Л О П а с т н а я л и н и я . не известна . 

О 1 Р . O.JOT Местопах ождеrrи е 

ННЗОl3ье р. Ле 
- 31 / 14 2,2 ны 

0,88 - - То же 
- - - » » 
- 28/1 3 2 , 1 » » 

0 ,9 - - » » 
- - » » 

Анабарская 
. губа 

И з м е н ч и в о с т ь. Морфологические признаки устойчивы. Колеба 
ние основных параметров незначительно . 

С р а в н е н и е . Агсtосер/иlitеs arcticus отличается от А. elegans 
Spath (Spatll, 1932, стр. 37, табл. Х, фиг. 4), на которого несколько похо
дит формой раковины и скульптурой, более вздутой раковиной, более 
широким пупком и более толстыми ребрами. По характеру ребристости 
раковины А. arcticus сходен с А. greenlandicus Spath (Spath, 1932, стр. 34, 
табл. IX, фиг. 1; табл. Х , фиг. 1) на средних его оборотах . Однако рако
вина описываемого вида значительно более вздутая, чем раковина А . g re-
enlandicus. . 

З а м е ч а н и я . Агсtосер/иlitеs arcticus, впервые изображенный и 
описанный э. Ньютоном и Дж. Тиллем в 1897 г . (см . СИНОНИМИКУ), пред
ставляет собой неполный экземпляр, без жилой камеры . Остается не
известным, как выглядит взрослая раковина А. arcticus, поэтому ср ав
нение этого вида с другими возможно только для средних стадий роста 
раковины . Так, обломок экземпляра с Земли Франца-Иосифа, описан
ный Р. Витфилдом под названием Ammonites (Cadoceras) arcticus, на 
котором сохранилась предустьевая часть жилой камеры и хорошо виден 
предпоследний оборот, можно предJПоложительно отнести к описываемо
му виду. Однако наличие только бокового изображения и отсутствие 
замеров основных параметров рю<овины лишают возможности делать 
это с полной уверенностью. Arctocephalites cf. arcticus, описанный г. Фре
больдом из Канады, также вызывает сомнение в правильности отнесе
ния к данному виду из-за очень грубой ребристости канадского экзем
пляра, а также из-за отсутствия сведений о параметрах (известно лишь 
боковое изображение). 

Геологический возраст и географическое распро
с т р а н е н и е . Батский ярус, верхний подъярус, зона Arctocephalites 
еlеgапs в Северной Сибири (низовье р. Лены, Анабарская губа, о-ва Но
вой Земли), в Канаде; слои с Arctocephalites arcticus на Земле. Короля 
Карла (Шпицберген). 

М а т е р и а л . 4 экземпляра: из них 3 ядра с неполными жилыми 
камерами с побережья р. Лены, одно немного деформированное ядро с 
восточного берега Анабарской губы . Сборы автора. 

Arctocephalites callomoni FreboId , 1964 

. Табл . ХIII , фиг. ! 

Агсtосер/иlitеs callomoni: Frebold, 1964, стр. 4, табл . III, фиг. 1, 2; 
табл . IV, фиг. 1; табл . V, фиг. 3; табл. VII, фиг. 3. 
Г о л о т и п: Arctocephalites callomoni Frebold, 1964, стр. 4, табл·. III , 

бб 



фиг. 1, 2. Музей Геологической службы, NQ 17647. Канада, Остров Хей
берг, верхний бат, зона Arctocepha1ites еlеgапs. 

Д и а г н о з. Раковины пахиконической формы с ВЫПУI(ЛЫМИ боко
выми и широкой закругленно -приостренной наружной сторонами. На 
внутренних оборотах ребра широкие и прямые; с диаметра 65 мм рако
вина гладкая. Протяженность жилой камеры 3/4 оборота. 

О п и с а н и е. Раковина пахиконической формы, сильно вздутан 
(Т=53,7% Д), с умеренно нарастающими и почти полностью объемлю
щими оборотаl ;VIИ. Сечение оборотов овальное, слегка приостренное к се
редине наружной стороны . Толщина оборота превосходит его высоту 
(Т/В= 113%). Наибольшан толщина оборота находится непосредствен
но над пупком. Боковьrе стороны выпуклые, плавно переходят в закруг
ленную, слегка . приостренную к середине брюшную сторону. Пупок очень 
узкий на внутренних оборотах (П=8% Д), на последнем обороте узкий 
(П= 14,6% Д) , глубокий. Пупочная стенка отвесная, гладкая. Жилая 
камера заНИNIает 3/4 оборота. Устье не сохранилось. 

С к у ль п т ура. В самом начале последний оборот покрыт толсты
ми, прямыми, наклоненными вперед ребрами, которые двоятся в нижней 
трети боковых сторон. Свыше диаметра 65 мм раковина гладкая, на 
участках сохранившегося раковинного слоя видны лишь СТРУЙЮ1 нара
стания. Вблизи устья на ядре видны очень слабо рельефные ребра , за
метные в припупковой части боковых сторон. 

С Р а в н е н и е. Описываеl\<IЫЙ вид наиболее близок к А. kigila/lhen
sis Voronez (Воронец, 1962, стр. 44, табл. IX, фиг. 2) и к А. voronezae sp. 
nov. От А. kigilakhensis он отличае.тсн пахиконической формой раковины, 
выпуклыми боковыми и закругленно-приостренной наружной сторонами, 
большей толщиной и овально-приостренной формой сечения оборотов. 
Сравнение с А. voronezae приводится ниже, при описании последнего. 

Геологический возраст и географическое рас
про с т р а н е н и е. Батский ярус, верхний подъярус, подзона Oxycerites 
jugatus на Севере Сибири, зона Arctocephalites еlеgапs в Кана'де. 

М а т е р и а л . 1 полная раковина и 1 деформированная, которую 
можно определить лишь как А. cf. callomoni. Обе с восточного берега 
Анабарской губы. Сборы автора. 

Arctocephalites elegans Spati1, 1932 

Табл. ХУ, фиг. 2, 3; табл . ХУIII, фиг. I 

Arctocephalites elegans: Spati1, 1932, стр. 37, табл . Х, фиг. 4; Frebold, 
1961, стр. 10, табл. IX, фиг. 1; табл. Х, фиг. 1, 2;табл.ХI,фиг.I-4; 
1964, стр. 3, табл. 1, фиг. 3. 

? Arctocep/~alites sp . ·il1det. (аН . elegal1s Spath): Воронец, 1962, стр. 44, 
табл. Х, фиг. 3. 

Arctocephalites аН. elegans: Ефи\Мова и др., 1968, стр. 125, - табл. 94, 
фиг. 1, 2. 
Г о л о т и п. Arctocephalites elegans Spath, 1932, стр. 37,' табл. Х, 

фиг. 4; Восточная Гренландия, в,ерхний бат, зона Arctocephalites nudus. 
Д и а г н о з. Раковины средних размеров, платиконической формы, 

средней толщины или вздутые. Сечение оборотов овальное. Ребра тон
кие и частые, полого-выгнутые, с низкой точкой ветвления. Протяжен
ность жилой камеры 2/3 последнего оборота. Устье в виде нависающего 
козырька; ему предшествует глубокий скошенный пережим. 

О п и с а н и е. На внутренних оборотах (Д дО 35 мм) раковина взду
тая с сильно объемлющими и медленно нараста'Ющими оборотами. 
Средние и наружный обороты вздутые или средней толщины (Т/В= 
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=35-42%), с почти полностью оБЪelМЛЮЩИМИ И умеренно нарастающими 
оборотами. Сечение оборотов овальное (Т/В=70-87%). Боковые сторо
ны уплощенные, плавно переходят в округлую наружную поверхность . 

Пупок очень узкий, а на последнем полуобороте иногда узкий 
(П=7-15%). Пуш{овая стенка отвесная, на последнем полуобороте 
крутая, закругленная. ':Жилая I\aMepa занимает 2/3 последнего оборота. 
Гл;убокий скошенный пережим предшествует устью. Устье имеет вид 
нависающего козыры(а, образованного сильно выступающей вперед си
фональной стороной. (Табл. 17.) 

С к у ль п т ура. Внутренние и средние обороты, вплоть до послед
него, покрыты редкими, тонкими и частыми, преимущественно двураз

дельными ребрами. На боковых сторонах ребра почти прямые, лишь 
едва заметно выгнутые назад и наклоненные вперед. Точка ветвления 
лежи.т на высоте 1/3 боковых сторон. Имеются редкие трехраздельные, 
а также вставные внешние ребра. Отношение числа брюшных и пупко
вых ребер составляет 2,2 реже 2,5. В начале последнего оборота ребра 
хотя и располагаются реже и становятся более груБЫl\.fИ, все же остают-

Таблица'i7 

Размеры раковин Arctoceplzalites elegans Spatl1 

Эиземлляр мl ~Ь! 1 мм j % I мм I % \ мм Г %-IT/B, %1 о Р . л/о 10Т Iместонахождени е 
I 

311-146 88 44,3 50,3 31,5 35,7 7 7,9 
Анабарская 

71 - - - губа, ВОСТОЧ-

55 31,0 56,3 24,5 44,5 4 7,2 79 - - - ный бер ег 

311-147 67,5 32 47,4 28 41,5 7,5 11 87 0,9 29/ 13 2,2 П-ов Урюнг-
Тумус 

311-148 66 31,7 48 26 36,3 7,5 11,5 82 0,9 29/13 2,2 Низовье р. Л е-
ны 

311-149 33 18,5 56 15 45,4 5,0 15,1 82 0,9 33/13 2,5 Анаба.рская гу 

I 
ба, восточный 

берег 

ся достаточно тонкими и частыми. Они сохраняются примерно еще н а 
протяжении трети последнего оборота, сглаживаясь в самом начале жи
лой камеры. Раковина остается гладкой до конца жилой камеры. На 
участках, где сохранилась стенка раковины, видны лишь тонкие частые 

струйки нарастания, наклоненные к устью. Лишь вблизи предустьевого 
пережима наблюдаются два восстановленных ребра, наиболее заметных 
с наружной стороны и разделенных мелким косым пережимом. 

Л о п а с т н а я л и н и я не известна. 
И з м е н ч и в о с т ь на имеющемся материале проявляется лишь R 

небольших колебаниях основных параметров . (см. таблицу измерений). 
С р а в н е н и е. Наиболее близкими к описываемому виду по морфо

логии раковины ЯВЛЯЮТСЯ А. kigilakhensis Vогопеz (Воронец, 1962, 
стр. 44, табл. IX, фиг. 2) и А. greenlandicus Spath (Spath, 1932, стр. 34, 
табл. IX, фиг. 1, табл. Х, фиг. 1). А. elegans отличается от А. kigilak
hensis меньшим размером раковины, меньшей протяженностью жилой 
камеры, наличием ребристой скульптуры в начале последнего оборота 
и более глуБОIШМ И . сильно наклоненным предустьевым пережимом. От 
А_ greenlandicus описываемый вид отличается меньшим размером ра
ковины, значительно большей толщиной раковины, более ранним исчез
новением ребристости, меньшей протяженностью жилой камеры, мень
niиМ: количеством предустьевых складок и более слабым их выражением. 

' Геологический возраст и географическое рас 
про с т р а н е н и е.. Батский ярус, верхний подъярус, зона Arctocephalites 
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elegans. Северная Сибирь (Анабарская губа, п-ов Урюнг-Тумус, низовье 
р. Лены), Охотское побережье, Канада; зона Arctocepha1dtes nudus Во
сточной Гренландии. 

!v1 а т е р и а л. 6 раковин более или менее целых и около 1 О обломков 
и деформированных ядер. Из них 3 раковины и все обломки с восточно
го берега Ана6арской губы, 1 рю{овина с п-ова Урюнг-Тумус и 2 рако« 
вины с побережья р. Лены. Сборы автора. 

Arctocephalites aff., еШрtiсus Spath 
Табл. XIV, фиг. 2, рис. 24 

Фор 111 а. Экземпляр неполныЙ. Сохранил ась только начальная часть 
жилой камеры. Внутренние обороты обломаны. Раковина сильно вздутая 
на средних оборотах, умеренно вздутая на внутренних оборотах. Сечение 
оборотов имеет вид ВЫТЯНУТОЙ 'в ширину, закругленной трапеции (Т/В= 
= 106-111 %). Пуп.ок узкий. Пупочная стенка закругленная, но крутая. 
(Табл. 18.) 

Т а б л и ц а i8 

Размеры раковин Arctocep!zalites aff. e/lipticus Spath 

Энземпляр М 1 ti~i 1 мм I % I мы I % I ~~ 'т/в, %1 Местонахождение 
3 11-1 52 154129 153 ,7131 157 ,4/ 9 116,61108,81 П-ов УРЮНГ-

32.14,545,3 16,150,3 - - 111 ТУМУС 

С к у л ь п т у р а . На средних оборотах ребра частые, тонкие, пря
мые, имеют небольшой наклон вперед. Раздваиваются на высоте 1/3 бо
КОВОЙ поверхности, в нижней ее части. Через наружную сторону ракови
ны переходят без изгиба . На сохранившейся части последнего оборота 
ребра расплывчатые и слаборельефные. Расстояние между ребрами пре
вышает толщину самих ребер . Основные ребра начинаются выше пупко
вого перегиба. Имеются вставные ребра . При переходе от боковой к 
наружной стороне ребра сглаживаются. ' 

Л о п а с т н а я л и н и я (рис . 24) - третья от начала жилой камеры, 
характеризуется ШИРOIшми, равными между собой по ширине брюшным 
и пупковым седлами и сравнительно узкой пупковой лопастью. Пупковая 
лопасть по длине почти равна брюшной лопасти. Первая пупковая ло
пасть асимметрично-трехконечная, доходит почти до половины пупковой 
лопасти и имеет почти равную с ней ширину. Вторая, третья и. четвертая 
пупковые лопасти значительно короче первой и слабо наклонены от шва. 
Второе и четвертое пупковые седла широкие и несимметрично-двураз
дельные, третье пупковое седло узкое, равное по ширине разделяющим 

его лопастям. 

Рис. 24. ЛопаСТllая ЛIlЮIН Arctocephalites aff. ellipticus Spatll. Эю. 311-152, 
. Д=50 мм (Х 3). 
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С Р а в н е н и е. Сходство с А . ellipticus Spat11, изображенным, но не 
описанным Л. Спэтом (Spath, 1932, стр . 33, табл. XII I, фиг. 6), состоит 
в форме раковины и характере ребристости на средних оборотах. Одна 
ко рассматриваем ая форма отличается от А. ellipticus более вздутой ра
ковиной и появлением жилой камеры при большем диаNlетре. Сравнение 
скульптуры на жилой камере провести невозможно, тю< как последний 
оборот А . ellipticus неизвестен .. От А. pilaeformis Spath (Spath, 1932, 
стр . 33), на который описываемый экземпляр походит своей скульптурой 
и, в HeI<oTopOM отношении, формой раковины, он отличается значитель
но менее вздутой раковиной, менее широкой брюшной стороной и более 
пологой, зю<ругленной пупочной стенкой. Внутренние обороты описыва
емого экземпляра кажутся тождественными экземпляру сАнабарской 
губы, описанному Н. С. Воронец как А. aff. ellipticus (Воронец, 1962, 
стр. 43, табл. XI, фиг. 2). Однако сравнение на дальнейших стадиях ро·· 
ста раковины невозможно из -за плохой сохранности описываемой нами 
раковины и поэтому нет уверенности в тождестве этих экземпляров. 

r е о л о г и ч е с к и й в о з Р а с т и м е с т о н а х о ж Д е н и е . Бат
ский ярус, верхний подъярус, поД,зона Oxycerites jugatu s на Севере 
Сибири. 

J\1. а т е Р и ал. 1 неполный экземпляр с п-ова Урюнг-Тумус. Сборы 
автора. 

А rctoceph.alites kig;ilakhensis Vогопеz, 1962 
Табл. XVI, фиг. 1,2, рис. 25 

Arctocep/zalites kigilakhensis: Воронец, 1962, стр. 44, табл. IX, фиг. 2. 
Arctocep/zalites elegans: Frebold, 1964, стр. 3, табл. II, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п . Arctocep/1Qlites kigilakhensis, Воронец, 1962, стр. 44, 
табл. IX, фиг. 2. Научно-исследовательский Институт геологии Арктики, 
лr2 5931<, бассейн р. Лены (р. Кигиляк), верхний бат. 

Д и а г н о з. Крупные уплощенные раковины платиконической фор
мы, вздутые, с полностью объемлющими оборотами и проДольно-субпря
моугольным сечением. На внутренних и средних оборотах ребра острые 
и высокие. Свыше диаметра 60 мм раковина гладкая. Протяженность 
жилой l<aMepbI 4/5 оборота. 

Фор 1\1 а. Крупные раковины дискоконичсской формы, вздутые (Т = 
=43-48% Д), медленно нарастающие, почти полностью объемлющие 
(0'= 0,84-0,85 %). Сечение оборотов проДольно-субпрямоугольное. Вы
сота оборота всегда превышает его толщину (Т/В=86-94%) . Боковые 
и наружная стороны полого-выпуклые. Пупок узкий (П=6-13% д). 
Пупковая стенка отвесная. )Килая камера занимает 4/5 оборота. Перед 
устьем имеется очень мелкий пережим. Устье не известно. (Табл. 19.) 

С к у ль п т ура. Средние обороты, диаметром от 40 до 60 мм, по
J<РЫТЫ острыми, ВЫСОКИМИ, наклоненными вперед двураздельными реб-

э 

3 

3 
3 

т а б л и ц а 1.9 
Размеры раковин Arctocephalites kigilakhensis Voгo'lez 

нземплнр м l д, мм I в т 

I п . , т /в, I I МестонаХОlIщение мм I % мм I % мм I % % 
о 

11-153 94,5 50 52,8 42,5 44,91 9 9,5 86 0,9 Р. Эйээкит 
(бассейн р . Ле-

11 -154 100 47 47 43 43 
ны) 

- - 92 0,9 То же 
11-155 86,5 42,5 48,9 38 44 10 11,5 90 - » » 

71 34 47,8 32 45 9 12,6 94 0,86 » » 
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раМи. Точка ветвления находится примерно на высоте 1/3 боковых CTO~ 
рон. Ребра начинаются на пупковом перегибе, пупочная стенка гладкая. 
При диаметре в 40 мм на полуобороте на 14 пупковых ребер приходит
ся 29 брюшных - одно ребро вставное. при диаметре около 55 мм брюш
ные ребра сглаживаются, тогда как ПУПКОвые остаются еще достаточно 
рельефными. При диаметре ОI<ОЛО 60 мм ребра исчезают полностью. 
Остаются тонкие струйки нарастания, заметные на участках сохранив~ 
шегося раковинного слоя. Последний оборот полностью гладкий. 

Л о п а с т н а я л и н и янаблюда· 
JJacb частично на экземпляре,N'Q311 - 1 5? 
при диаметре 40 мм. Удалось зарисо
вать пупковую трехраздельную ло

пасть у одной 1I10пастной линии и 
неправильно-двураздельную пупковую 

JJопасть у следующей лопастной линии 

(рис . 25). 

Рис, 25, Лопастная ЛIIНИЯ Arctocep/za
lites kigiLakhensis VorOl1ez, Эю. 

лr2 311 -157, Д=40 мм (Х 2). 

и з м е н ч и в о с т ь, которая выяв
JJяется на имеющемся материале, 

незначитеJ1ьная и затрагивает лишь 

основнЫе параметры раковины: тол

щину оборота (Т=43-45% Д), ши
рину пупка (П=9,5-12,6% Д), соот
ношение ТОЛЩИНЫ и высоты оборота аммонита (Т /В = 86-94 %). 

С р а в н е н и е. Описываемому виду, как и Arctoceph.alites callomoni 
Frebold и А . greenlandicus Spath, присущи крупная раковина с узким 
пупком и глаДЮJ.j\1 последним оборотом. Отличия от А . callomoni (Fre
bold, 1964, стр. 4, табл. III, фиг. 1, 2) приведены при описании пос~е~не
го. От А. greenlandicus (Spat11, 1932, стр. 34, табл. IX, фиг. 1) А . kLgLlak
hensis ОТJJичается меньшей сдавленностыо оборотов, большей протяжен
нос.тыо жилой камеры и отсутствием ребристости в начале последнего 
оборота . А. kigilakhensis на средних оборотах раковины походит на 
А. arcticllS (Nevvtоп et Teall, 1857, стр. 500, табл. XL, фиг. 1) характером 
ребристости и общей морфологией раковины. Отличия состоят в мень
шей толщине раковины описываемого вида, более тонкой и острой его 
ребристости. Сравнение с А . elegans Spath приведено при описании по
следнего. 

3 а м е ч а н и я. Два экземпляра из среднеюрских отложений в го
рах Ричардсон (Канада), отнесенные Г. Фребольдом к Arctocephalites 
elegans (Frel)Old, 1964), резко отличаются от единственного экземпляра 
этого вида, описанного Л. Спэтом. Г. Фребольд отмечал, что объем ви
да Агсtосер/шlitеs ' elegans пони мается им достаточно широко (Frebold, 
1964, стр. 4). Однако упомянутые экземпляры, значительно отличаются 
от голотипа Arctocephalites elegans, равно как и от представителей этого 
вида, описанных ранее самим Г. Фребольдом из гор. Ричардсон (Fre
bold, 1961). С другой стороны, они совершенно аналогичны верхнебат
о<Ому А. kigilakhensis с р. Кигилях (бассейн р. Лены), описанному и 
изображенному Н. С. Воронец (Воронец, 1962), что позволяет отож
дествить их. 

Г е о л о г и ч е с к 11 Й В О З Р а с т и г е о г раф и ч е с I{ о е р а с п р 0-

'с т р а н е н 11 е . Батский ярус, верхний подъярус, подзона Arctocepl1<i1i
tes e]egans на Севере Сибири (бассейн р. Лены - рр. Эйээкит, Киги
лях), в Канаде. 

М а т е р и а д . 3 ядра более или менее цеJ1ые и 1 обломок ядра с 
р. Эйээкит (бассейн р. Лены), 1 обломанное ядро с побережья р. леныI. 
Всего 5 ЭI{земпляров. Сборы автора . 
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Arctocephalites aff. kigilakl2ensis Voronez 
Табл. ХVШ, фиг. 2, ,рис . 26 

A,rciocephalites elegans: Frebold, 1964, стр. 3, табл. 1, фиг. 1, (поп 
Spath) . 
Фор м а . ПО имеющемуся в коллекции неПОJ1НОМУ экземпляру мож

но сказать только, что раковина 'средней толщины, с узким ПУПКОМ и от
весной пупочной стенкой . Поперечное сечение внутренних оборотов (до 
диаметра 50 ММ) округленно-трапециевидное; на последнем сохранив
шемся обороте при диаме.тре около 80 мм - высокое субтрапециевид
ное. Наибольшая толщина оборота находится около пупка. Уплощен
ные боковые стороны, постепенно сближаясь, переходят в слабо закруг
ленную наружную сторону. От жилой камеры сохранилась лишь ее на
чальная часть. (Табл. 20). 

Т а б л и ц а 20 

Размеры раковины Arctocephalites аН . kigilakhensis Voronez 

311-159 I 80 142 152 5140 150 I ! 1 10 1 95 1 Анабарская гу-
44 25 56: 823,553,5 - 94 ба 

с к у л ь п т ура . Внутренние обороты (до 50 мм) покрыты , остры
ми, довольно высокими, радиальными, двураздельными ребрами. При 
диаметре свыше 50 мм ребра становятся более широкими и менее рель
ефными. По направлению к брюшной стороне ребра немного расширя-
ются. При диаметре около 80 мм раковина совершенно гладкая. _ 

Лопастная ЛИН Ия 
зарисована частично при 

диаметре около 50 мм 
(рис . 26). Пупковая лопасть 
трехконечная, первая пупко

вая лопасть асимметрично

трехконечная, намного коро

че пупковой лопасти. Пупко
вое седло двухконечное, не

сколько короче брюшного . 
С р а в н е н и е и о б

]д И е з а м е ч а н и я . Фор
мой раковины, ВЫТЯНУТЫМИ 

Рис. 26. Лопастная ЛIIНИЯ Arctocep/zalites аН. kigi. в высоту оборотами, харак
lakl!ensis Voronez. Экз . JIГg 311-159, Д=50 (Х3). тером ребристости на в I-J:Y т-

peHI-!ИХ оборотах Arctocepha
lites aff. kigilakhensis напоминает Arctocephalites /~igilak/2ensis Voronez 
(Воронец, 1962, стр. 44, табл. IX, фиг. 2), хотя существенно отличается 
от последнего ВЫСОКОЙ субтрапециевидной формой сечения оборотов и 
слабо выпуклой наружной стороной. I-lеудовлетворительная сохран 
ность имеющегося единственного экземпляра не позволяет дать более 
точное определение. Особенно БЛИЗIШМ к нему, на наш взгляд, является 
канадский экземпляр, описанный Г. Фребольдом как Arctocephalites ele
gans Spatll (см. синонимику). Эта форма также имеет слабо выпуклую 
брюшную сторону, субтрапециевидное сечение оборота и очень близкие 
значения OtHOBHbIX параметров (Д=72; В=42,5 (59%); Т=41,5-
(57,6% ); Т/В=98%) *). Отличие заключается в более плоской ребристо-

* Замеры сделаны по изображению. 
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сти канадскай фармы па сравнению с сибирскаЙ . От Arctocephalites ele
gans Spatll аписываемый экземпляр атличается балее вздутай, слабо 
закругленнай брюшнай старанай и субтрапециевиднай фар май сечения 
абарата. 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т и г е а г раф и ч е с к а е р а с пр а
с т р а н е н и е. Батский ярус, верХНИЙ падъярус, падзана Arctacepha1ites 
elegans на Севере Сибири (пабережье Анабарскай губы), на а-аве Ак
сель Хей берг в Севернай Канаде. 

М а т е р и а л. Одна абламаннае ядра с вастачнага берега Анабар
скай губы. Сбары автара. 

Arctocephalites cf. greenlandicus Spatll 
Табл. ХУН, фиг. 1, 2. рис. 27 

Фар м а. Крупные ракавины диаметрам акала 100 мм. Обараты 
умеренна нарастающие, пачти палнастью абъемлющие. Устанавление 
тачных параметрав невозмажна, так как все имеющиеся в каллекции 

ядра дефармираваны. Судя по имеющемуся абламку ядра диаметрам 
акала 52 мм, лишь слаба сжатаму, внутренние абараты имеют среднюю 
талщину и высакаавальную фарму паперечнага сечения. Ширина пупка 
не ясна. Пупкавая стенка крутая. )Килая камера занимает 7/8 паследне
га абората. Устье прастае, с небальшим выступам брюшной стенки. Пе
ред устьем - мелкий, на ширакий пережиы. 

С к у ль п ту р а. Внутренние абараты (да диаметра 45 мм) пакры
ты тонкими и частыми ребрами, прямыми, слаба накланенными вперед, 
раздваивающимися на высате 1/3 бакавых старан. На палуабарате ИМе
ется 17 пущшвых и 34 брюшных ребра. Каэффициент ветвления равен 2. 
На предпаследнем абароте ребра балее грубые, слегка расширяющиеся 
к наружной старане. Тачка ветвления их смещается пачти до середины 
бакавых стар ан. При д~aMeTpe 73 мм (311-160) насчитывается 20 пуп" 
кавых и 48 брюшных ребер. На-
ряду с двайными имеются трай- ~ 
ные, а также вставные . В начале ~ 
последнего абората ребра еще J\ . 

p~ 
сахраняются, аднака станавятся 

менее рельефными. Жилая каме
ра савершепна гладкая, пакрыта 

лишь танкими струйками нара 
стания . Перед устьем заметны 5 
широких слабарельефных BaCCTa~ 
навленных ребер, разделенных 
ширакими мелкими углубле
liИЯМИ. 

Лапастная линия з арисавана Рис. 27. Лопастнап ЛIНlИП Arctocephalites 
частична с экземпляра NQ 311-162 cf. gгеепlаndiсиs SpatIl. Э1<3. N2 311-162, 
г:ри диаметре 58 мм (рис. 27). Д=58 мм (Х 2,5) . 
Пупкавая лапасть трехветвистая; первая пупкавая лапасть также 

трехветвистая, примернО' вдвае караче пупкавай. Брюшнае и первае 
пупкавае седла ширакие, несимметрична-двураздельные. Брюшнае 
седла нес калька выше первага пупковага седла . . 

С Р а в н е н и е. Описываемые экземпляры па абщей фарме, величи
не и скульптуре -ракавины близки к Arctocephalites greenlandicus Spatll 
(Spath, 1932, стр. 44, табл. IX, фиг. 1;.табл . Х, фиг. 1). Несматря на не
котарую дефармираваннасть имеющихся экземплярав, ани дастатачно 

четко атаждествляются с упамянутым видам, хатя из -за плахай сахран
насти апределение вазмажна талька в аткрытай наменклатуре. 
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Сравнения Arctocep/1alites f,veenlandicus с близкими к нему ви
дами А. elegans Spatl1 и А. /гigilakJlensis Voronez приведены выше, при 
описании этих видов. 

Г е о л о г и ч е с I( и Й В о з р а с т и м е с т о н а х о ж Д е н и е. Батский 
ярус, верхний подъярус, зона Arctocephalites elegans на Севере Сиби
ри (Анабарская губа, п -ов Урюнг-ТУМУС); зона Arctocep/1alites greenlan
dicllS в Восточной Гренландии. 

М а т е р и а л. 5 экземпляров. 2 полных, но деформи'рованных ядра 
и 2 обломка внутренних оборотов,- все с правого берега Анабарской 
губы. 1 целый давленный экземпляр с п-ова Урюнг-Тумус. Сборы автора. 

Arctocephalitis cf. nudus Spath. 
Табл . XII, фlIГ. 3-5; табл . XVI, фllГ. 3 

Фор м а. Раковины i\Iелкие или средних размеров, пахиконической 
формы, инвалютные, с lIIедленно нарастающими в высоту оборотами. 
Замеры параметров возможны толыш для одного -единственного экземп
ляра, остальные экземпляры, представляющие в коллекции описывае

мый вид, сдавлены в боковом направлении. На всех оборотах раковина 
сильно вздутая (Т=55-60% д). На внутренних (диаметром до 25 мм) 
и средних (диаметром до 40 мм) толщина оборота составляет -5-5-
60% д; на внешнем обороте (диаметром около 60 мм) толщина оборота 
превышает 60% д. Сечение оборотов на всех стадиях роста рю{овины за
](ругленно-трапециевидное; на внутренних н средних оборотах Т/В= 
=117-118% д; на внешнем обороте Т/В = 128%. На всех стадиях рос
та боковые стороны выпуклые, наружная сторона широкая, выпуклая . 
Переход боковых сторон в наружную постепенный. Пупок узкий (П= 
= 15% Д), глубокий. Пупочная стенка отвесная. Жилая камера зани
мает около 3/4 оборота. Устье простое, цельнокрайное, с выступающей 
вперед брюшной стороной. Перед устьем находится неглубокий, но ши
рокий скошенный пережим . 

С к у ль п т ура. Внутренние обороты, вплоть до последнего, покры
ты тонкими частыми ребрами, которые раздваиваются на высоте 1/3 бо
ковых сторон. Ребра начинаются на пупочной CTeНI{e, где они несколько 
отклоняются назад. На боковых сторонах ребра почти радиальные, 
лишь с незначитеЛЫIЫМ накло'ном вперед. У:же при диаметре около 
30 мм l)ельефность ребер ослабевает. При диаметре 35-40 мм ребрис 
тость исчезает полностью . На некоторых ядрах, однако, сохраняются 
€ДBa заметные, очень тонкие брюшные ребрышки. Вблизи устья брюш
ные ребра проявляются более рельефно. 

Л о п а с т н а я л и н и я не известна. 
И з м е н ч и в о с т ь. Значительные 'колебания наблюдаются в ко

нечных диаметрах взрослых раковин (от 40 до 60 мм) и в разм ерах ра
ковин, при которых начинается сглаживание ребристой скульптуры. 

С р а в н е н и е. Пахиконической формой, размерами, раковины, тон
кой и частой ребристостью на внутренних оборотах и относительно ран
ним исчезновением ребристости описываемыt: формы довольно уверен
но относятся ]( Аrсtосер/юlitеs nцdus (Spath, 1932, стр. 35, табл. IX, 
фиг. 3, табл. XI, фиг. 1, 7, табл . XII, фиг. 4, табл. ХУ, фиг. 2), хотя 
из-за отсутствия точных замеров и невозможности сравнения парамет

ров с гренландскими типичными представителями вида можно дать оп

ределение только в открытой номенклатуре. От других видов рода 
А. cf. nudus отличается небольшими размерами раковины, пахикониче
ской формой, наступлением гладкой стадии при сравнительно неболь
ших диаметрах. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и м е с т о н а х о ж Д е н и е. Бат· 
ский ярус, верхний подъярус, подзона A.rctocephalites elegans на Севере 
Сибири (Анабарский район, бассейн р. Лены); зона AIctocephalites nu· 
dus в Восточной Гренландии. 

М а те р и ал. 9 неполных деформированных ядер с полностью или 
частично сохранившимися жилыми камерами и около 5 обломков внут" 
ренних оборотов различного диаметра с восточного берега Анабарской 
губы и южного побережья Анабарского залива. Одно обломанное ядра 
о левобережья р. Лены. Всего 15 экземпляров. Сборы автора. 

Arctocephalites ornatus Spath, 1932 

Табл. XV, фlIГ. 1, рис. 28 

Агсtосер/иlitеs ornatus : Spath, 1932, стр. 39, табл. VIII, фиг. 3. 
Arctocephalites ornatus уаг. pleurophorus: Spath, 1932, стр. 39, табл. XI, 

фиг. 5. 
Г о л о т и п. Arctocephalites ornatus Spath, 1932, табл. VIII, фиг. 3. 

Британский Музей, Восточная Гренландия верхний QaT, зона Aгctoce· 
phalites elegans. 

Д и а г н о з. Раковины средних размеров, пахиконической формы, 
сильно вздутые. Ребра тонкие, прямые, сохраняются на жилой камере, 
затухая только в верхней половине боковых сторон. 

е <р О Р М а. Рю<овины средних, реже I<РУШIЫХ размеров, имеют слабо' 
пахиконическую форму. Средние (Д дО 50 мм) и внешний обороты силь
но вздутые (Т=51-58% Д), умеренно нарастающие и почти полностью 
объемлющие. Поперечное сечение оборотов овальное с толщиной, пре
восходящей их высоту (Т/В=109-119%). Боковые и нару.жная сторо
ны выпуклые. Пупок узкий; . на последнем полуобороте умеренно узкий, 
слабоэксцентричный. ПУ~lОчная стенка закругленная, крутая. Жилая 
камера занимает 3/4 последнего оборота. Устье простое. (Табл. 21). 

С к у л ь п т ура. Средние обороты покрыты тонкими, слегка изогну
тымц ребрами. Ребра начинаются в нижней части боковых сторон. На 
высоте 1/3 боковых сторон ребра раздваиваются, немного приподнима
ясь в точке ветвления. Наряду с двураздельными , имеются одиночные 
вставные ребра. На полуобороте насчитывается 9-10 пуш<овых ребер; 
наружных ребер 20-22. При пересечении наружной CTqpOHbJ ребра сла
бо выгибаются по направлению к устью . 

На внешнем обороте ребра делаются более редкими и слаборель
ефными, совершенно затухая на сифональной стороне . Преобладают 
одиночные основные и вставные ребра. Последние опускаются ниже 
середины боковых сторон, но к основным ребрам не подходят. Вблизи 
устья ребра становятся еще более расплывчатыми. На сохранившихся 
участках раковины хорошо заметны также линии нарастания. 

Лопастная линия зарисована с экземпляра,Ng 311·170. 

Таблица 21 

Размеры раковин Arctocephalites ornatus SpatI1 

I д. в 

l ьшl %IMM/ % ~I I р 
Эиземплнр No мм мм I % о I п/~. От Местонахождение 

!'-< 

Голотип Спэт, 1932 95 45,648 51,354 16,2117 112 - - -
311-170 84 37 44 42,550,617,520,8115 - ' 22/ 10 - П-ов УРlOнг-Ту 

73 39 51 .3 42 57,5 9,5 13 112 - 2,2 МУС 

3] 1-171 82 35 42,742 51,219 /2з ,2 11 9 - 20/92,2 То же 
55 27,249,432 58,28 14,51170,82 - » .. » 
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Рис. 28. Лопастная линия Arctocephalites 
tus Spath. ЭКЗ. N2 31-170, Д,=60 мм (Х2). 

Пупковая лопасть не
много длиннее брюшной 
лопасти и параллельна ей, 

неСКОЛЫ{Q шире брюшного 
седла (рис. 28). Первая 
пупковая лопасть асим

метрично-трехраздельная, 

почти вдвое короче брюш
ной лопасти. По ширине 
она почти вдвое меньше 

пупковой лопасти. Брюш-
ное и пупковое седла при-

оrnа- мерно равны по ширине, 

брюшное седло знаЧИтель
но выше пупкового. 

И з м е н ч и в о с т ь вида сказывается в различной рельефности ре
бер на последнем обороте. Наряду с экземпляром, у которого ребра · со
храняются на всей жилой камере, сглаживаясь только на сифональной 
CTopo~e, есть/ экземпляр, у которого боковые ребра почти исчезают на 
жилои камере, сохраняясь в виде удлиненных запятых лишь на внутрен

ней половине боковых сторон и вновь проявляясь вблизи устья. Неболь
шие вариации имеются также в толщине ребер и в основных парамет
рах раковины. 

С р а в н е н и е. По форме РaI<ОВИНЫ описываемый вид более всего 
напоминает А. callomoni (Frebold, 1964, стр. 4, табл. III, фиг. 1, 2). ОТ
личие СОСТОИТ в менее ВЗДУТОЙ раковине и в сохранении у А. ornatus 
ребристости на жилой камере. Последним признаком А .. ornatus отли
чается от всех прочих видов Arctocephalites. 

3 а м е ч а н и я. Описываемый вид отождествляется с Arctocephali
tes ornatus и А. ornatus var. pleurophorus; описанными л. Спэтом из 
верхнебатских отложений Восточной Гренландии. Основным отличием 
этого вариетета, по данным л. Спэта, является степень развития ребер 
на жилой камере. Посколы<у общая тендеI'Щ:ИЯ к сохранению ребристо
сти на всем протяжении жилой камеры присуща и А. ornatus, и А. or
natus var. рlеuгор/игus, при тождестве основных параметров, мы рас
сматриваем это отличие как результат внутривидовой изменчивости. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, верхний подъярус. Подзона OxycerHes 
jugatL1s, п-ов Урюнг-Тумус, зона Arctocepha1ites nudus Восточной Грен
ландии. 

М а т е р и ал. 2 экземпляра с п-ова Урюнг-Тумус. Сборы автора . 

Arctocephalitcs voronezae'~ Meledina Sp. nov. 

Табл . ХIII, фиг. 2; табл. XIV, фиг. 1, рис. 29 

Голотип. N? 311-172, ИГиГ, СО АН СССР, р. Эйээкит (бассейн 
.р. Лены), верхний бат, зона Arctocephalites elegans. 

Д и а г н о з. Раковины средние и крупные, пахиконической формы, 
с выпуклыми боковыми и полого-закругленной наружной сторонами и 
округленно-трапециевидным поперечно-вытянутым сечением. На внут
ренних и средних оборотах ребра частые и резкие. Наружный оборот 
полностыо гладкий. Жилая камера составляет 3/4 оборота. 

* Вид назван в честь Н. с. Воронец. 
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Таблица 22 
Размеры раковин Arctocepha/ites uoronezae sp. nov. 

ЭRземплнр мl ~ I в 

I 
т I п I ~I I мм % I % I % 

о Местонахождение 
мм ММ 

-

311-172 96 46 47,9 48,5 50,5 12 12 ,5 105 0,85 Р. Эйээкит 
311-173 89 42 47,2 46 51 ,7 9,5 10,6 109 0,9 То же 
311-174 87 743 49,4 46,5 53,4 10 II ,5 108 - » » 
3il-175 81 43 53 48 59,2 111 - АнабаРСI\ая губа 

59,5 31 52, 1 32 53,7 6,7 12 , 1 103 -
31] -176 70 35 50 37 52,8 7 10 106 0,85 П-ов Урюнг-Ту-

31 ]-177 56 ?26 46,4 28 50 108 0,86 
мус 

Р. Эйээкит 
51 27,4 53,7 29 57,8 7,2 14,1 106 0,86 

3] ]-136 62 33 53,2 35 56,4 7,5 12,1 106 То же 
37 19 51,3 19 ,5 52,7 4,5 12,2 103 » » 
18 9,5 52,7 9,5 52,7 3,0 15,5 100 » » 
9 5,5 61,1 5,5 61,1 100 » » 

. Фор м а. Внутренние обороты (диаметром до 30 мм) сильно взду
тые, . медленно нарастающие. Сечение оборотов закругленно-трапецие
видное, толщина и высота оборотов равны. Боковые стороныI выпуклые, 
брюшная сторона слегка уплощена, полого-закругленная, наибольшая 
толщина находится непосредственно выше пупкового перегиба. Сред
ние и внешний обороты сильно вздутые (Т=50-58% Д), медленно на
растающие, полностью объемлющие. Сечение их закругленно -трапецие;
видное, вытянутое в ширину (Т/В= 103-110%). Пупок узкий (П= 10-
14% Д). Пупочная стенка высокая, отвесная, на последнем полуобороте 
закругленная . Жилая камера составляет 3/4 оборота. Устье простое, 
с выступающим вперед брюшным краем . (Табл. 22.) 

С к у ль п т ура. Средние обороты (Д дО 55-60 мм) покрыты ост
рыми рельефными, довольно грубыми ребрами, слегка изогнутыми и на
клоненными вперед. Ребра немного расширяются к наружной стороне_ 
Ребра двуветвистые. Точf(а ветвления лежит на середине боковых сто
рон. При диаметре 50-55 мм ребра становятся более толстыми и мене.е 
рельефными, при диаметре 60 мм совершенно сглаживаются. Остаются 
тонкие изящные струйки нарастания. Перед устьем имеется широкий 
и мелкий пережим. На некоторых экземплярах вблизи устья вновь по
являются слаборельефные, тонкие, наклоненные вперед, ребра. 

Лопастная линия зарисована с экземпляра N2 311-175. Ha~ 
блюдается внешний отрезок лопастной линии при диаметре раковины 
60 мм. Пушювая лопасть трехраздельная, глубокая, первая пупковая 
лопасть почти вдвое короче пупковой лопасти, также трехраздельная. 
Вторая , третья и четвертая пупковые лопасти весьма простого строе-

Рис. 29. Лопастная линия Arctocephalites uoronezae sp. nov. ЭК3. 
NQ 31 1-1 75, Д=60 мм (Х2). 

77 



ния, мелкие, понижаются к пупку. Брюшное и пупковое седла при
мерно равной высоты, остальные седла понижаются к пупку (рис. 29). 

И з м е н ч и в о с т ь. Все признаки вида устойчивы. 
С р а в н е н и е. Сильно вздутой раковиной с выпуклыми боковыми 

и наружной сторонами Arctocephalites voronezae ближе всего к А. саllо
moni (Frebold, 1964, стр. 4, табл. III, фиг. 1, 2). Отличия состоят . в 
меньшей толщине раковины и более тонкой ребристости у описываемого 
вида по сравнению с А. callomoni. Отличия А. voronezae от А. kigilak
hensis Voronez, (Воронец, 1962, стр. 44, табл . XVI, фиг. 1, 2) состоят в 
большей толщине раковины, в закругленно -трапециевидной форме ceТ;Ie
ния оборота , в более грубой ребристости описываемого вида. 

З а м е ч а н и е. В коллекции имеется экземпляр NQ 311- 173 с цо
вреждением на левой боковой стороне в виде неглубокой Вl\'IЯТИНЫ. По
сле этого повреждения скульптура раковины становится весьма своеоб
разной: на наружной стороне появляется неглубокая, но четко выра 
женная борозда, которая заним ает положение не строго серединное, 
а приближается к левой, поврежденной стороне раковины. Слабо
рельефные ребра, возникающие в предустьевой части после переж:има, 
реЗI<О прерыв аются , дойдя до брюшной борозды. Точно так же ведет 
себя струйчатая скульптура, наблюдаемая на участках с сохранивш~йся 
раковиной и представляющая собой пунктирно-прерывающиеся , накло
ненные вперед тонкие струйки . Такая необычная скульптура была не
правильно расценена автором ранее как важный диагностический при
знак и послужила причиной ошибочного отнесения описываемого эк
земпляра к Сran,осер/шlitеs ех gr. iпсопstапs Spath (Джиноридзе, Ме
ледина, 1965). 

Г е о л о г и ч е с к И й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н И е. Батский ярус, верхний подъярус, зона Arctocephalites 
elegans на Севере Сибири (бассейн р. Лены, п-ов Урюнг-Тумус). 

М а т е р и ал. 7 ядер. Из них 5 с частично или полностью сохра
нившимися ЛЩЛЫМИ I<амерами, но, как правило, сильно разрушенные, 

с р. Эйээкит (б ассейн р. Лены). 1 ядро полное, несколько давленное, 
с п -ова Урюнг-Тумус и 1 ядро с частично сохранившейся жилой каме
рой, с Анабарской губы. Сборы автора. 

Arctocephalites рilаеfогmis Spath, 1932 
Табл. XVII, фиг. 3 

A mmonites (Mac,rocephalites) ishmae Keyserling var. arcticus Newton et 
Теа1l, 1897, стр. 501, табл . . XL, фиг. 2а, б . 

Macrocephalites pila: Pompeckj, 1899, стр, 73. 
Arctocephalites pilaeformis: Spatl1, 1932, стр. 33. 

Г о л о т и п. Arctocephalites pilaeformis Spath, 1932, стр . 33, in: New
ton et Теа ll , 1879, стр, 501, табл. XL, фиг . 2а, б. Земля Франца-Иосифа, 
о. Нортбрук, верхний бат. 

Д и а г н о з . Раковина пахиконической формы, сильно вздутая, с 
выпуклыми сторонами. Сечение оборотов овально -трапециевидной фор
мы, вытянутое в ширину. Ребра тонкие, острые, частые, радиальные . 

Фор м а . Раковина среднего размера, пахиконической формы, с 
медленно нарастающими и полностью объемлющими оборотами. Оборо
ты сильно вздутые (Т=62% Д). Сечение оборотов овально -трапециевид
ной формы, вытянутое в ширину (при Д=66 мм Т/В=117%) . Боковые 
стороны слабо выпуклые, очень плавно переходят в широкую закруг
ленную наружную сторону. Пупок узкий (П= 15% д). Пупковая стен 
ка закругленная , I<рутая. Протяженность жилой камеры и строение 
устья не известны. 
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Раковина по перегородкам сильно разрушена, поэтому лопастная 
линия не могла быть зарисована. 

С к у ль п т ура. Ребра тонкие, заостренные по гребню, частые, ра
диальные, преимущественно двураздельные. Точка ветвления лежит не· 
много ниже середины боковых сторон. При диаметре 50 мм на полу 
обороте имеется 15 пупковых и 32 брюшных ребра; 2 ребра вставные. 
Ребра без изгиба пересекают наружную сторону. На последней четверти 
оборота, диаметром в 66 мм, ребра сглаживаются. 

С р а в н е н и е. Агсtосер!иlitеs pilaeformis на средних оборотах ра
ковины (Д дО 60 ММ) морфологически наиболее близок к А. callomoni 
(FгеЬоld, 1964, стр. 4, табл. III, фиг. 1, 2). ОТЛ~Iчается от последнего ме
нее вздутой раковиной и более тонкими и многочисленными ребрами . 
А. pilaeformis походит на А. elegans (Spatl1, 1932, стр. 37; табл . Х, фиг.4) 
тонкой частой ребристостью на средних оборотах. Отличия описываемо
го вида заключаются в пахиконической форме раковины, поперечно-тра
пециевидном сечении и радиальном направлении ребер на боковых 
сторонах. 

З а м е ч а н и е. Изображение и краткое описание Arctocephalites 
pilaeformis имеется только в работе Э . Ньютона и Дж. Тилля (Newton 
et Teall, 1897, стр. 501, табл. XL, фиг. 2), где этот аммонит фигурирует 
под названием Ammonites (Macrocephalites) ishmae Keys. var. arcticus. 
И. Помпецким (Pompeckji, 1899) этот же аммонит ошибочно был отож
дествлен с Macrocepl1a1ites pila. Л. Спэт установил принадлежность ЭТО
го аммонита к роду A,rctocephalites, дав ему название А. pilaeformis 
(Spatl1, 1932, стр. 33). Другой аммонит из описанных Э. Ньютоном и 
Дж. Тиллем - А mmonites (Macrocephalites) is!ul1ae Keys var. arct icus
был избран Л. Спэтом типовым видом выделенного им рода Arctocepha
lites (А. arcticus). Описываемый сибирский экземпляр в точности соот
ветствует упомянутому выше экземпляру с Земли Франца-Иосифа. 

Облик взрослого представителя описываемого вида не известен. 
Геологический возраст и географическое. рас

про с т р а н е н и е. Батский ярус, верхний подъярус в низовье р . Лены 
и на Земле Франца-Иосифа. 

М а т е р и а л . 1 целое ядро без последнего оборота с левобережья 
нижнего течения р. Лены (устье р. Буотар). Сборы автора. 

р о Д Arcticoceras Spatl1, 1924 

Arcticoceras: Spatl1, 1924, стр. 7; 1928, стр. 50; Arkell, 1957, стр . 302; 
Крымгольц, Сазонов, Камышова-Елпатьевская, 1958, стр. 78. 
Т и про да. Ammonites ishmae, Кеуsегliпg, 1846, стр. 331, табл. ХХ, 

фиг. 8-10; нижний келловей, бассейн р. Печоры. 
Д и а г н о з. Крупные раковины дискоконичеСIЮЙ формы. Сечение 

оборотов овально-треугольное или овальное. Боковые стороны выпуклые, 
наружная сторона закругленная, более или менее приостренн.ая. Пупок 
асимметричный, от очень узкого до' узкого. Пупочная стенка отвесная 
или крутая. Ребра острые и тонкие на внутренних оборотах, на средних 
оборотах утолщенные, расширяющиеся по направлению к периферии. 
Наклонены вперед на боковых сторонах, на наружной стороне образуют 
более или менее сильный выгиб в сторону устья. Последний оборот 
гладкий . 

Видовой состав. Arcticoceras ishmae (Keyserling), А . kochi 
Spatl1, А. michaelis Spatl1, А. pseudolamberti Spath, А. excent.ricum Уого
nez, А. stepancovi Tuchkov. 

С р а в н е н и е . Род Arcticoceras генетически и морфологически на 
иболее близок роду Arctocephalites. Эти роды сближает сходная форма 
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раковины с узким, более или менее асимыетричным пупком, одинаковый 
характер ребристости на внутренних оборотах, утрачивание ребристости 
на последнем обороте. Отличительные признаки рода Arcticoceras: круп
ная взрослая раковина, форма раковины в виде хорошо выраженного 
дискокона, приостренная наружная сторона, высокоовальное или оваль

но-треугольное сечение оборотов, а также появление гладкой стадии при 
значительно больших диаметрах, чем у представителей рода Arctoce
phalites. 

З а м е ч а н и е . Р. Имлей (Imlay, 1953а) описал из нижнекелловей
ских отложений западных областей Северной Америки и п-ова Аляска 
5 видов Arcticoceras: А. henryi, А. codyense, А. rierdonense, А. loveanum 
и А. crassicostatum. Д. Донован (Donovan, 1957) и Г . Фребольд (Frebold, 
1963) отметили, что аммониты, отнесенные Р . Имлеем !{ роду Arcti
coceras, сильно уклоняются . от типичных Arcticoceras и не могут быть 
отнесены к этому роду. На основании более вздутой, чем у Arcticoceras, 
раI<ОВИНЫ, чрезвычайно узкого пупка, менее острой ребристости, отсут
ствия предус;тьевого пережима и своеобразной лопастной линии с широ
кими лопастями и седлами Г. Фребольд (Frebold, 1963) отнес северо
американские виды А. I~enryi, А. codyense, А. rierdonense к новому роду 
Warrenoceras Frebo1d. Относительно Arcticoceras loveanum и А. crassico
statum Г. Фребольд писал, что некоторые из экземпляров, отнесенные 
Р. :Имлеем к этим видам, также следует отнести к роду Warrenoceras. 
Однако последние два вида, судя по изображениям, скорее всего являют
ся представителями рода Cranocephatites. 

В 1963 г . в неопубликованной работе Н. С. Воронец сочла возможным 
выделить подрод Arcticoceras (1 nocesfarcticoceras) по присутствию реб
ристости на пупковой стенке раковины. Автор данной работы не прини
мает во внимание этот подрод, так как не считает указанный признак 
достаточным для выделения подрода . 

Геологический возраст и географическое рас
про с т р а н е н и е. Келловейский ярус, нижний подъярус, зона Arctico
ceras koch·i на Севере Сибири, в Восточной Гренландии, Канаде и Север
ной Аляске и зона Arcticoceras is11mae в европейской части СССР, 
на Западном Шпицбергене. ' 

Arcticoceras isfzmae (Keyserling), 1846 
Табл. XIX, фиг. 1. 

Aтmonites ishmae: Keyserling, 1846, стр. 331, табл. ХХ, фиг. 8-10. 
Macrocephalites ishmae: Соколов, 1912, стр, 15, табл. 1, фиг. 1; табл. III, 

фиг. 13, рис. 2; табл. XXII, фиг. 15. 
Arcticoceras ishmae: Spath, 1932, стр. 50, табл. XV, фиг. 7а, б. 

Г о л о т и п . Ammonites ishmae Кеуsегliпg, 1846, стр . 331, табл. 20, 
фиг. 8, 9. Бассейн р. Печоры, нижний келловей, зона Arcticoceras ishmae. 

Д и а г н о з. Поперечное сеченPIе высокоовально-треугольное; наруж
ная сторона приостренная. Ребра на боковых сторонах редкие, дуго
образно изогнутые, сильно наклоненные вперед, на наружной стороне 
сильно выгнутые к устью. 

Фор м а. Крупная раковина диаметром более 11 О мм, дискокони
ческой формы, средней толщины (Т=42% Д'), с умеренно нарастающи
ми и сильно объемлющими оборотами. Сечение оборотов высокоовальное 
(TjB=90%). Боковые стороны слабо выпуклые, наружная сторона вы
пуклая, приостренная к середине. Пупок узкий (П=9%), слабо асим
метричный. Пупковая стенка крутая . Имеющийся в коллекции экзем
пляр, диаметр которого 110 мм, не имеет еще жилой камеры. 

80 



с к у ль п т у р а. Ребра начинаются ат пупкового перегиба. На бо~ 
ковых сторонах ребра острые, рельефные, ВЫСОlI:ие, полаго-дугообразно 
выгнутые назад и сильно наклоненные вперед. Н.а наружной староне об
разуют характерный сильный выгиб вперед. Примерно на середине бо
ковых сторон ребра раздваиваются. Имеются вставные ребра. При диа
метре 110 мм на обороте насчитывается 23 пупкавых и 59 брюшных 
ребер . Отнашение брюшных ребер к пупкавым 2,5. На паследней четвер
ти оборота ребра ослабевают на боковых сторанах, но астаются замет
ными на наружнай стороне раковины. 

С р а в н е н и е. Характерные черты, отличающие ракавину Arcticoce
ras ishтnae от раковин всех прочих видав рода Arcticoceras: авальна
треугольнае сечение оборатов и высокие резкие ребра, сильно накланен
ные, абразующие выгиб вперед на брюшной сторане. 

З а м е ч а н и е. Аммонит, изабраженный и описанный В. И. Боды
левским (1960) как Arcticoceras cf. ishтnae, характеризуется более широ· 
кими и спрямленными ребрами на ракавине, нежели типичные А. ishmae. 
Правильнее, вераятно, относить его. кА. excentricum Varanez. 

Г еалаги ческий возраст и географическае рас
про. с т р а н е н и е. Келловейский ярус, нижний падъярус, зона Arctica
сегаs isllmae в бассейне р. Печары , на Новой Земле, Земле Франца-Иоси
фа, Западном Шпицбергене. 

М а т е р и ал. 1 крупная ракавина хорошей сохранности с р. Крес
товой (Новая Земля) . Из сборов А. В. Лоскутова, из коллекции, пере· 
данной автору Н. И. Шульгинай. 

Arcticoceras kochi Spatll, 1932 
Табл. ХХ, фиг. 1, 2,. рис. 30 

Macrocep/1alites ishmae: Madsen, 1909, (part), стр. 191, табл. VIII, фиг. 7. 
Arcticoceras kochi: Spatll, 1932, стр. 53, табл. XII, фиг. 1; табл. XIII, 

фиг. 4-5; табл. XIV, фиг: 1-3; табл. XV, фиг. 1, 4-6; Frebald, 1961, 
стр. 16, табл , IX, фиг. 3; табл. XII, фиг. lа, б; табл. XVI, фиг. 2. 

Arcticoceras ishmae: Воронец, 1962, стр. 46, табл. Х, фиг. 2. 
Г а л о т и п. Arcticoceras kocki Spatll, 1932, стр. 53, табл. XV, фиг. 1. 

Васточная Гренландия, нющшй келлавей, зона Arct icaceras kосШ. 
Д и а г н а з . Поперечное сечение авально-пр иостреннае. Ребра на 

средних аборотах умеренна ширакие (да 2 мм), рельефные, палога-вы
гнутые назад и накланенные вперед, абразующие на брюшной сторане 
незначительный выгиб к устью. 

Фар м а. На j3нутренних и средних оборотах (Д до 85 мм) раковина 
вздутая (Т составляет ОI{ОЛО 45 % Д), поперечное сечение до диаметра 
10-12 мм поперечно-авальнай фОРМЫ (Т/В изменяется ат 130 да 108%), 
ПрII большем диаметре становится вытянутым в высоту (Т/В варьирует 
ат 81 до 98%). Боковые стороны выпуклые, наружная сторона закруг
ленная, слегка приостренная к середине. Пупок узкий (П варьирует ат 
1 О до 17 % Д). Пупковая стенка крутая. Взрослые раковины крупные, с 
диаметром, превышающим 100 мм, с умеренно нарастающими и силь
но объемлющими оборотами, с узким асимметричным пупком (П= 
= 10-15% Д) и отвесной пупковой стенкой. 

С к у ль п т ура. Внутренние обораты (до Д=60 мм) покрыты тон
кими острыми ребрами . Толщина ребер примерно равна ширине межре
берных промежутков. Ребра начинаются от шва. На пупочной стенке 
ребра танкие, слегка аткланяющиеся назад. На боковых старонах реб
ра дугоабразно выгнуты назад, асабенна сильна на нижней палавине 
боковых сторан; выше ребра наклонены вперед и на нару:>iшой стороне 
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образуют небольшой выгиб впере·д. Раздвоение ребер происходит на вы
соте около 1/3. Имеются редкие одиночные, а также вставные ребра . 
С POCTOl\'l раковины ребра постепенно расширяются. Начало их смещает
ся на верхнюю часть пупочной стенки. Дугообразный выгиб, особенно 
начальных ребер, общий наклон вперед и характерный выгиб на наруж
ной стороне сохраняются. При диаметре около 70 мм ширина ребер до
стигает- 1,5-2 мм; в месте 'ветвления ребра расширяются до 3 мм. При 
диаметре около 100 мм ширина ребер около 3 мм. В направлении к пе
риферии .ребра несколько расширяются. Расстояние между ПУПКОВЫМИ 

Рис. 30. Лопастная линия Arcticoceras cf. kochi Spath . Э1(3. М311-37, Д=35 мм (Х3). 

ребрами равно ширине самих ребер, тогда как толщина брюшных ребер 
примерно в 1,5 раза превышает расстояние между ними. При диаметре 
около 110 мм ребра сглаживаются сначала на внутренней, затем на на
ружной половине боковых сторон. При диаметре около 115 мм ребра ис- " 
чезают полностью и раковина 'становится гладкой. Заметны только 
струйки нарастания, повторяющие очертание ребер. На самом крупном 
экземпляре, диаметр которого 120 мм, на последнем обороте виден глу
БОI<ИЙ предустьевЬй пережим на расстоянии около четверти оборота от 
устья. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Онтогенез лопастной линии на ранних ста
диях роста Arcticoceras cf. kochi изображен на рис. 7. Приведенная на 
рис. 30 лопастная линия зарисована с экземпляра ,N'g 311-37 при дна_ ' 
метре 35 мм. Брюшная лопасть сильно рассеченная, с высоким середин-. 
ным седлом. Пупковая и первая пупковая лопасти узкие, асимметрнчно'
трехраздельные. Пупковое седло высокое, асимметрично-двураздельное, . 
примерно в 1,5 раза ниже брюшного. Первое пупковое седло узкое, не
прiшильно-двухконечное. Внутренняя часть лопастной линии зарисована 
с лопастой линии, предшествующей первой. Спинная лопасть узкая, 
одноконечная, внутренняя боковая лопасть значительно короче первой 
внутренней боковой лопасти. 

С р а в н е н и е. Arcticoceras kochi отличается от А. ishmae (Reys) и 
А. pseudolamberti (Spath, 1932, стр. 55, табл. XIV, фиг. 2) характером 
скульптуры раковины - толстыми, расширяющимися к периферии реб
рами на средних оборотах. От А. excentricum Voronez описываемый ВИД 
отличается менее грубыми и широкими ребрами, наклоном ребер вперед 
и выгибом их к устью на наружной стороне. По указанным признакам 
северосибирские экземпляры отождествляются с А. kochi из бассейна 
р. Поркупайн на Аляске и гор Ричардсон в :Канаде, описанных Г. Фре
больдом (Frebold, 1961 , стр. 16, табл. IX, фиг. 3; табл. XII, фиг. lа, в; 
табл. XVI, фиг. 2). 
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3 а м е ч а н и е. Среди описываемых экземпляров, ОТНОСИJных к Arcti
coceгas koc/li, большинство деформированных, уплощенных . Это не поз
воляет с полной уверенностью отождествить их с указанным видом. 
Однако на основании характерной скульптуры и общей формы ракови , 
ны такие экземпляры определены как А. cf. kochi. 

Г е ологический во з раст и географическое рас 
про с т р а н е н и е. Келловейский ярус, нижний подъярус, зона Arctico
ceras kochi на Севере Сибири, а также в Восточной Гренландии . и 
Канаде. 

М а т е р и ал. 2 ядра хорошей сохранности , 6 обломков, 17 давлен
ных в боковом направлении ядер и 2 отпечатка крупных раковин 
всего 27 экземпляров . Из них 2 ядра и 4 обломка с р. Эйээкит 
(бассейн р . Лены); 2 крупных давленных ядра, 2 обломка раковин и 2" 
отпечатка с левобережья нижнего течения р. Лены; остальные давлен
ные, неполные раковины с п-ова Ур"Юнг·Тумус. Сборы автора. 

Arcticoceras рsеudоlаmЬегfi Spath, 1932 
Табл. ХХ, фиг. 3; табл. XXII, фиг. 1 

Агсtiсосегаs kocl1i var. рsеudоlаmЬегti: Spath, 1932, стр. 55, табл . XIV. 
фиг. 2, 3; табл . XV, фиг. 6. 

Arcticoceras ishmae: Frebold, 1961, стр. 15, табл. Х, фиг. 3; табл. XIII,. 
фиг. 1 а , б; табл. XIV, фиг. 1, 3а, б. 
Лектотип, избранный С. В. Мелединой: Arcticoceras kochi var. pseu

dolamberti Spath, 1932, табл. XIV, фиг. 2. Восточная Гренландия, нижний 
кеЛЛО13ей, зона Arcticoceras kochi. 

Д и а г н о з. Поперечное сечение овально-треугольное, наружная сто 
рона ·выпуклая. Ребра на боковых сторонах тонкие, частые, двуразделъ
ные, при пер есечении наружной стороны слабо выгнутые в сторону устья. 

Фор м а. Раковины дискоконической формы. Внутренние обороты 
(Д дО 40 мм) средней толщины или вздутые (Т=37-46% Д), средние 
обороты (Д дО 80 мм) - вздутые. Сечение оборотов овально-треугольное 
(Т/В=81-92%). Боковые стороны слабо выпуклые, наружная сторона 
закругленная , слегка приостренная. Переход боковых сторон в наруж: 
ную постепенный. Пупок узкий (П= 19- 17% Д), асимметричный. Пуп 
ковая стенка крутая. (Табл. 23.) 

С к у ль п т ура . На внутренних и средних оборотах (диаметром до 
85 мм) ребра начинаются от шва. На стенке пупка ребра тонкие ните
видные, слегка отклоняющиеся наз ад. На боковых сторонах ребра вы
сокие, р ельефные, частые и относительно тонкие (ширина их 1-1,5 мм) . 
Ребра не меняют своей ширины по всей длине, лишь в месте ветвления 
немного утолщаются. Межреберные промежутки меньше или равны ши
рине ребер. При диаметре 60 мм на полуобороте имеется 18 пупковых и 
35 брюшных ребер. на обороте при диаметре 85 мм пупковых ребер 32, 
брюшных 65. Отношение ребер брюшных к пупковым - 2. Ребра -накло 
нены вперед и образуют полого выгнутую назад дугу, на наружной ~TO 
ране нем ного выгнуты вперед. 

Т а 6 л и ц а 23' 

Ра З,~'l еры раковин A r ct icoceras pseLldolamberti Spat11 

э"зе~IПЛfiрым l ~M 1 I о/. 1 мм l % 1 nrn I % 
1"' /B,1 1 Р. 0· 1 От lvIестонахо;ндение % о 

мм о 

3! 1-49 85 43 50, Б - - 11 12,9 - - 65,'32 2 I Ннзовье р. Лены 
311-50 60 33 55 30 50 б, 5 10 , J 90 0,86 Р. л /о 1,9 То же 

35/ 18 
40 20 50 18,5 46 ,2 5,8 14 ,5 92 0,85 - -- » » 
29 14 ~8 , 2 10 37,9 5 17,2 81 0,88 -- - » » 
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с р а в н е н и е. Arcticoceras рsеudоlй;mЬ?гti отличается ат А. kochi 
(Spatl1, 1932, стр. 53, табл. XV, фиг. 1) и А. excentricum Varonez (Вара
нец, 1962, стр . 46, табл. XIV) тонкой частой ребристостью внутренних 
и средних аборотов раковины. От А . ishmae (Keyser1ing,! 1846, табл. XIX, 
фиг. 1) описываемый вид кроме упомянутых особенностей отличае-r так
же менее сильный выгиб ребер на наружной стороне. 

З а м е ч а н и е. Под названием Arcticoceras kochi var рsеudоlаrnЬегii 
Л. Спэт кратко описал три неполных экземпляра, котарые в отличие от 
типичных А. kochi характеризуются «менее острыми И более частыми 
ребрами и менее рассеченным наружным седлом» (см. синонимику) . 
Правда, Л. Спэт наблюдал лопастную линию на поврежденном экзем
пляре и, возможно, именно этим объясняется отличие в строении лопаст
ной линии у описываемогО' им экземпляра по сравнению с таковай у ти
пичных А. kochi. Характерные же для упомянутых экземпляров особен
ности скульптуры позволяют говорить а самастоятельном виде 

А. pseudolamberti. За лектатип ЭТОГО' вида избран наибалее полный 
экземпляр, изображенный Л. Спэтом на табл. XIV, фиг. 2. К А. pseudo
lamberti следует отнести и североамериканских представителей рода 
Arcticoceras, аписанных Г. Фребальдом (FгеЬаld, 1961) под названием 
А. ishmae, но отличающихся ат типичных А. ishmae полога-закругленной 
брюшной сторанай раковины и менее выраженным 'выгибом ребер на 
наружной стороне раковины. С. А. pseudolamberti автар атаждествляет 
аммонитов, описанных Н. С. Воронец в неопубликованной рабате под 
названием Arcticoceras lenaense Voronez, Arcticoceras (Inocostarcticoce
ras) tenuicostatum Voronez. 

-Геолагический возраст и rеаграфическое рас
про с т р а н е н и е . Нижний подъярус келловейского яруса, зона Агсисо
ceras kochi в НИЗQ~ье р. Лены, в Восточной Гренландии и Канаде. 

М а т е р и ал. 1 целое ядро харошей сохранности с мыса Чекуров
ского (низовья р . Лены), сборы М. С . Месежникова; 1 целое, но давлен
ное ядро, 1 отпечаток крупной раковины и несколько отпечаткав более 
мелких ракавин из . низовьев р. Лены (севернее р. Тигийе), из сборов 
автора. ВсегО' акало 10 экземпляров. 

Arcticoceras cf. excentricum Voronez 
Табл. XIX, фиг . . 2; табл . XXI, фиг. 1-4 

Фор м а. Крупные раковины, диаметром более 85 мм, с сильно 
объемлющими оборотами. Точные параметры не известны .из-за сдавлен· 
ности всех имеющихся экземпляров. Пупок узкий эксцентричный. 

С к у ль п т ура. Ребра толстые (шириной до 4-5 мм), грубые, на 
внутренней части бокавых сторан едва заметно выгнутые назад, а на 
внешней палавине бакавных сторан радиальные, едва наклоненные впе
ред. В наПРl1влении ат пупка ребра расширяются. ПрамежуТIШ между 
пупкавыми ребрами меньше ширины самих ребер в 2 раза , а между 
брюшными - в 3-4 раза. Ребра пересекают наружную старану без из
гиба. Ниже середины бокавых старон ребра раздваиваются, уталщаясь 
и припаднимаясь в месте ветвления. При диаметре 85 мм на палуабаро
те на 12 пуш<Овых ребер прихадится 29 брюшных. Краме двуветвистых 
имеются 5 вставных внешних ребер. 

С р а в н е н и е. Па характеру скульптуры и абщей фарме раковины 
описываемые экземпляры весьма близки к Arcticoceras excentricum Vo
ranez сп-ава Урюнг-Тумус и притака р . Лены - Хатыстах, паэтаму, не
сматря на дефармираваннасть и непалную сохранность ракавины, их 

мажна отнести к указанному выше виду. Грубой ребристастью на боко-
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Бы;1t сторонах раковины А. excentricum более всего ПОХОДят на А. kocM 
(Spath, 1932, стр. 53, табл . ХУ, фиг. 1), но отличается прямолиней
НО'стью ребер на внешней половине боковых сторон, отсутствием изгиба 
ребер на брюшной стороне и более тол~тыми и широкими ребрами . . 

3 а м е ч а н и я: Из-за деформированности всех имеющихся в кол
лекции раковин определение возможно только через conformis. Однако 
своеобразный характер ребристости описыва'емых экземпляров позволя
ет с уверенностыо относить их к названному виду. Н. С. Воронец ПОД 
названием Arcticoceras excentricum изобразила 2 экземпляра. В качест
ве лектотипа слеДует выбрать наиболее полный и крупный экземпляр 
(Воронец, 1962, стр. 46,табл. XIV). I 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е . Келловеil!СIШЙ ярус, нижний подъярус, зона Arcticoceras 
kochi, Северная Сибирь. 

М а т е р и а л. 4 целых, но давленных ядра, 1 обломок и 1 отпеча
ток - всего 6 экземпляров. Из них 1 ядро с п-ова Урюнг-Тумус, осталь
ные - с левого берега р. Лены, севернее р. ТйгиЙе. Сборы автора. 

ПОДСЕМЕЙСТВО CADOCERAТJNAE НУАТТ, 1900 

р о Д Pseudocadoceras Buckman, 1918 

Pseudocadoceras: Buckman, 1918, стр. 121; Treatise, 1957, СТр. 302; Spath, 
1932, стр. 47, стр. 62; Imlay, 1953, стр. 93; Иванов, 1960, стр. 381; 
Н. Т. Сазонов, 1965, стр . 26; Frebold and Tipper, 1967, стр. 14; Ме
ледина, 1972. 

Ammonites (part): d'Orblgny, 1845. 
Am.monites (Macrocep/1.alites): Newton et Теаll, 1897, стр. 497. 
Cadoceras: Pompeckj, 1898-1900; стр. 86; 1900, стр. 258, 265; Сазонов, 

1957, стр. 108. 
Novocadoceras: Сазонов, 1965, стр . 34. . 

Т и п о в о й в и д. Pseudocadoceras boreale Buckman, 1918, келловей, 
Англия. 

Д и а г н о з. Раковины мелкие или средних размеров, плаТИК0ниче
ской формы, с овальным или слабо приостренным сечением. Боковые 
стороны уплощенные или слабо выпуклые, наружная сторона закруг
ленная или закругленно-приостренная. Пупок умеренно широкий или 
широкий, мелкий, с полого-закругленной пупочной стенкой. Жилая ка
мера занимает около ПОЛО'i3ины оборота. Ребра на внутренних и внеш
нем оборотах острые, более или менее толстые, прямые или слабо на
клоненные, двураздельные и простые, незакономерно между собой чере
дующиеся. Точка ветвления на середине боковых сторон. 

В и д о в о й с о с т а в. Pseudocadoceras boteale Bu\:km., Р. sthmi'dti 
(Ротр.), Р. guwingki (Ротр.), Р. petelini (Ротр.), Р. nanseni (Ротр.) 
? Р. catastoma (Ротр.), Р. mundum (Sasonov), Р. 'Cuneatum Sasonov, 
Р. novosemelicum Sasonov; ? Р. suraense (Sosonov), Р. crassicostatum 
Imlay, Р. chinitnense Imlay, Р. zeachi (d'Orb .). 

С р а в н е н и е . Представители рода Pseudocadoceras более всего 
походят на молодых представителей рода Cadoceras и, в меньшей мере, 
рода Longaeviceras. Чертами, отличающими Pseudocadoceras от Cadoce~ 
ras, явля'ются: небольшие размеры раковины, уплощенность ее боковых 
сторон, мелкий и широкий пуtЮк, полого-закругленная пупочная стенка, 
присутствие ребер на жилой камере. Чертами, отличающими Pseudoca
doceras от Longaeviceras, являются: уплощенные боковые и закруtлен
ная брюшная стороны раковины на всех стадиях роста, наличие ребер 
на жилой камере. 
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·3 а' м е ч а н и я. В качестве типового вида рода Pseudocadoceras 
С. Бакмен принял Р. Ьогеаlе . . Описание· рода Pseudocadoceras, данное 
С . Бакменом, к СОl1(алению, слишком краткое и неполное. «Род объеди
няет. кадоцератид, подобных молодым Cadoceras, не достигающих типич
ной кадоцерасовой стадии и остающихся слабо вздутыми, т. К. старче
ский признак - развертывание спирали - слишком скоро предотвратил 
вступление в кадоцерасовую стадию» (Вuсkтап, 1919, стр. 121). В опи 
.сании нового .рода С. Бакмен не привел изображения лопастной линии, 
но сослался на рисунок лопастной линии, сделанный д' Орбю]ьи для 
Ammonites zeaclli d'Orb. (d'OIbigny, 1845, табл. 35, фиг. 5-7). Послед
ний включен Бакменом 'В род Pseudocadoceras. К роду Pseudocadoceras 
С. Бакмен отнес также Cadoceras catostoma Ротр., С. sc/~midti Ротр., 
С. grewingki Ротр., С. petelini РО111Р.- виды описанные И. Помпецким 
с Аляски (Pompeckj, 1900). Все эти виды характеризуются сравнительно 
небольшой раковиной с широким и мелким пупком ; поцо'гб-закругленнои 
пупковой стенкой ; ' неправильно чередующимися двураздельными и про
стыми ребрами, сохраНЯЮЩI1МИСЯ на последнем обороте. Очевидно, на 
основании этих признаков С. Бакмен и выделил новый род. Позже 
Л. Спэт (Spath, 1932) причислил к роду Рsеudосаdосегаs еще и Cadoce
ras nanseni Ротр. с Земли Франца-Иосифа, также описанный И. Пом
псцким (Pompeckj, 1898-1900) . В 1957 г. Н. Т. Сазонов из нижнекелло 
вейских отложений бассейна Р . Елатьмы привел Cadoceras mundum S a
sonov, который впоследствии был переопределен им в Psendocadoceras 
mundum (Sasonov) (Сазонов, 1965). В 1960 г. А. Н . Иванов из средне
]<елловейских отложений Елатьмы описал Pseudocadoceras d'ОгЫgпу 
Маiге. А. Н. Иванов употребил старое видовое название Майра, пред
ложенное этим автором в 1932 г. для ЭI<Земпляра, изображенного в ра 
боте д'Орбиньи (Маiге, 1932). 

Вид Р. d'ОгЫgпу является сборным и включает раковины, различа 
ioщиеся степенью И~lВолютности и 'вздутости, шириной пупка, частотой и 
шириной ребер. Так, экземпляр д'Орбиньи, изображенный в работе 
А. Н . Иванова в табл. 1, фиг. 1, так же ](ак и экземпляр, изображенный 
на фиг. 2, тождествен Pseudocadoceras Ьогеаlе Buckm.; экземпляр на 
фиг. 3. тождествен Р. mundam (Sаsоvоп), а экземпляры, изображенные на 
фиг. 4 и 5, представляют синоним Р. novosemelicum Sasonov. К Pseudo
cadoceras 'novosemelicum Н. Т. Сазонов необоснованно и, на наш взгляд, 
ошибочно отнес и Longaeviceras novosemelicum Bodylevsky. Из средне-
1<елловейских отложений Русской равнины Н. Т. Сазонов описал также 
Pseudocadoceras cuneatum Sasonov и упомянутых выше Р. boreale 
Buckm., а также указал на нахождение Р. nanseni (Ротр.), Р. grewing~ 
ki (Ротр . ) и др. (Сазонов, 1965, стр. 33) . К роду Pseudocadoceras сле
дует, вероятно, относить и «Novocadoceras» suraense (Sasonov) (с.тр. 34, 
табл. VI, фиг. 6а, б) . В 1963 г. Н. С. Воронец описала из слоев с Arcti
сосегаs в низовье р . Лены доставленных геологами Института геологии 
Арктики аммонитов, ](оторые она отнесла к Cadoceras (Niigосегаs) sub
gen поу. Аммонит, являющийся, по нашему мнению, синонимом Cado
ceras (Niigoceras) Voronez, также из низовьев р. Лены был опрецелен, 
изображен и кратко описан И. И . Тучковым (1967) как Procerites 
(Phaulozigzag) ргосегus (Seebach) . В 1972 г. С. В. Меледина описала 
Fseudocadoceras nanseni (Ротр.) и Р. sp. (cf. mundum (Sasonov)) из 
нижнекелловейских отложений низовья р. Лены, отождествив с родом 
pseU(l~cadoceras и Cadoceras (Niigoceras) Н. С. Воронец , и ProcerLtes 
.(Phaulozigzag), описанны~ И. И. Тучковым. 
. 'РазнооБРilзные виды Pseudocadoceras приводит Р. Имлей (Im1ay, 
1953 В) из cpeДH~ГO келловея Аляски . Это Р. petelini (Ротр.), Р. grewing
ki (Ротру.) , Р. crassicostatum Imlay, Р. chinitnense Imlay, Р. schmidti 
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(Ротр.). Из среднего ' келловея Канады Г. Фр'ебольдом и Г. Типпером 
.описаны Pseudocadoceras grewingki (Ротр.), Р. aff. gгеwiпgki (Ротр.) 
и Р. petelin( (Ротр.) (Frebold and Тippeг, 1967). А. Н. ИВaI~ОВ (L960) 
на основании изучения рцзвития лопастной линии, скульптуры и фОРII'[ы 
сечения псевдокадоцерасов доказал полно.е тождество этих признаков у 

Pseudocadoceras и Cadoceras tscheffkini d'Orb. на ранних его стадиях. 
А. Н. Иванов сделал вывод, что род Pseudocadoceras представляет нео
теническую форму рода Cadoceras. Другими словами, псевдокадоцерасы 
являются кадоцерасами, в онтогенезе которых отпадают последние ста

дии - предкадоцерасовая и I<адоцерасовая, присущие настоящим кадо

дерасам. «Недоразвитие по сравнению с Cadoceras выражается не толь
](0 в отпадении конечных стадий онтогенеза" но и в остановке . роста и 
появлении I<арликовых форм. Вследствие преждевременного окончания 
онтогеяеза у псевдокадоцерасов. ранняя предкадоцерасовая стадия, ко
торая была переходящей в онтогенезе предка, стала . конечной . стадией 
половозрелых особей» (Иванов, 1960, стр. 390). Большинство Pseudoca
doceras в самом деле характеризуются небольшими размерами раковины 
(30-40) мм, но встречаются и более крупные экземпляры этого рода, 
диаметро,М до 50-65 мм. Таковы некоторые Р. nanseni , (Ротр . ) (Рот
peckj, 1900, стр. 8, рис. 16; Меледина, 1972>{ табл. II, рис. 3), Р. mundum 
(Sasonov) (Сазонов, 1965, табл. XVI, фиг. 3). При таrюм диаметре ка
доцерасы уже вступают в предкадоцерасовую стадию и приобретают 
вид взрослых кадоцерасов с характерной для них кадиконической РЫ<О
ковиной. Псевдокадоцерасы от них резко отличаются и, прежде всего, 
по форме раковины .. Такие экземпляры полностью аналогичны по форме 
раковины и по скульптуре (на всех стадиях ее роста) более мелким 
Jlредставителям рода Pseudocadoceras и уверенно . могут быть отнесены 
]( этому роду. Поэтому вызывает сомнение вывод А. Н. Иванова о том, 
что крупные, вздутые Cadoceras tscheffkini и неотеничные карликовые 
Pseudocadoceras могут быть рассмотре.ны как случай Jlроявления поло
вого деморфизма. 

Это предположение А. Н. Иванова основывалось на совместном на
хождении упомянутых аммонитов, а также на большом сходстве в раз
витии их лопастных линий, скульптуры и сечения на ранн,Их оборотах. 
Все это, бесспорно, свидетельствует о генетической близости _ РОДО!:! 
Pseudocadoceras и Cadoceras. Но возможно, что . между этими родами 
существует иная связь, чем та, о которой пишет А. Н. Иванов (Pseudo
cadoceras - это яедоразвитая форма Cadoce.ras). Родственные взаимоот
ношения родов Pseudocadoceras и Cadoceras для нас пока неясны. Мо
жет быть, род Pseudocadoceras является ветвью, уклонившейся от рода 
Cadoce,ras и отделившейся от него в начале келловейского века. Не 
исключено также, что Pseudocadoceras, как . и Cadoceras, происходит от 
рода Arcticoceras. 

Ca'doceras и Pseudocadoceras появляются . уже в раннем келловее. 
В Сибири вместе с ними встречены многочисленные Arcticoceras (Меледи
на, 1972). Развитие лопастной линии у Pseudocadoceras идет по формуле: 
(V,V,) ии'и2[!! :U1II'D (Иванов, 1960, рис. 1). На третьей от начала 
жилой камеры лопастной линии седло (UJU!) низкое, сильно растяну

тое, с едва намечающимися зачатками лопасти (и l Ul). Присутствие 
зачатков лопасти (Ul U J) говорит как будто в пользу отнесения рода 

Pseudocadoceras к подсемейству Arctocephalitinae. Однако, учитьrвая 
общую форму раковины с умерен.но широким ' или широким пупком, не
свойственным представителям Arctocephalitinae, мы оставляем род Pseu
docadoceras в подсемействе Cadoceratinae, . как это и приня'то ~семи 
авторами, изучавшими этот род (Buckmann, 1918; Arkell and oth., 1957; 
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Imlay, 1953; Сазонов . 1965; Frebold and Прреr , 1967). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч ес к 'о е р 3 с-

П Р О С Т Р а н е н и е. Келловейский ярус, нижний и средний подъярусы. 
Северная и Восто.чная Европа, Северная Сибирь, Земля Франца-Иоси
фа, Северная Канада, Аляска. 

Pseudocadoceras nanseni (Pompeckj), 1900 

Табл. ХХII, фиг. 2, рис. 31 

Ammonites (Macrocephalites) macrocephalus: Ne\vton et Теа1l, 1897, 
'стр. 497, табл. XXXIX, фиг. 1, 2. 

Cadoceras nanseni: Pompeckj, 1900, стр. 86, рис. 16, 17; табл. 11, фиг. 1-'6; 
Дибнер, Шульгина, 1960, стр. 71; Бодылевский, 1960, стр. 56. 

Cadoceras sp. aff. Cadoceras nanseni: Pompeckj, 1900, стр. 92, рис. 18, 
табл. II, фиг. 4а, б. 
Лектотип, предлагаемый автором, изображен у Помпецкого (Рош

peckj, 1900, стр. 86, рис. 16). Земля Франца-Иосифа. 
Д и а г н о з . Раковины средних размеров, уплощенные . Сечение 

оборотоl3 овальное, с закругленной брюшной стороной. Пупок широкий, 
мелкий с полого-закругленными пупочными стенками. Ребра одиночные 
и двураздельные, неправильно чередующиеся, резкие и узкие, наклонен

ные вперед на боковых сторонах и выгнутые в сторону устья на наруж
ной стороне. 

Фор м а. Раковины средней величины (Д дО 65 мм), платиконичес
кой формы, уплощенные, с умеренно объемлющими и медленно нара
стающими оборотами. Сечение оборотов овальное, вытянутое в высоту. 
Брюшная сторона закругленная. Пупок умеренно широкий, мелкий. 
Пупочные стенки низкие, закруг.ленные. Жилая камера занимает полови
ну оборота. Устье не сохранилось. (Табл. 24) . 

Т а 6 л ица 24 

Размеры раковины Pseudocadoceras nanseni (Pompeckj) 

Эиземпллр мl д, мм l мм I % / мм I % I мм I % /Т/В, % I о I Р. п/о I Местонахождение 
311-31 60 24 40 - 18 30 - - _1 НlIзовье р. Лены 

55 22 40 18,4 33,5 15 27,3 83,7 - 32/ 17 
38 19 50 14 36,8 10 24,2 73,6 0,58 

С к у л ъ п l' ура . Внутренние обороты покрыты тонкими острыми 
ребрами, начинающимися а.т шва. На пупочной стенке ребра слегка ОТ
клоняются, на боковых стора.нах плавно выгибаются и наклоняются впе
ред; при переходе через брюшную сторону слабо выгибаются в сторону 
устья. Ребра одиночные чередуются с ребрами двураздельными. Ветвле
ние происходит на середине боковых сторон . На последнем обороте ребра 
резкие, высокие, широко расставленные, сильно выгнутые к устью на 

брюшной стороне. Двур аздельные ребра преобладают над одиночными. 
На последнем полуобороте при диаметре 55 мм имеется 17 пупковых 
и 29 брюшных ребер. Из них 5 ребер ОДИНОочных. 

Лопастная линия зарисована с экземпляра.N2 311 -31 при 
диаметре 35 ' мм (рис. 31). Удалось частично на6л'Юдать глубокую, оче
видно, трехраздельную пупковую лопа'Сть и широкое, высокое наруж

ное седло. ПеРl3ая пупковая лоп'асть почти вдвое короче пупковой лопа
сти. Перва'Я, вторая и третья пупковые лопасти по направлению к пупку 
уменьшаются в длине, все они немного наклt>нен'ы от пупочного шва. 

На внутренней стороне оборота видны узкие длинные внутренняя, первая 
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Бнутренняя и третья пупко

вая лопасти; последняя 

вдвое короче внутренней ло
пасти. 

С р а в н е н и е. Pseudo
cadoceras nanseni отличает
ся О'Г Р. grewingki (Ротр.) 
(Pompeckj, 1900,' стр. 258, 
табл. VI, фиг. 1-3) боль
шим количеством одиночных 

Рис. 31. Лопастная линия Pse.udocauoceras nаnsе- ребер и большим диаметром 
ni (Роmр.) Экз. N2 311-31, Д=35 мм (Х 2,5). пупка при равных ' диамст-

. рах, а от Р. mundum .(Sa-
son.) (Сазонов, 1957, СТР, 108, табл. 6) - большим размером взрослой 
раковины и более грубыми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Келловейские отложения Земли Франца-Иосифа (о. 
Норт брук) . Точное положение в разрезе не ясно. Келловейский ярус, 
ни~кний подъярус, зона Arcticoceras kochi в низовье р. Лены и в Север
нои Канаде. 

М а т е р и а л. Целое ядро хорошей сохранности, обломок ядра и 
f!есколько деформированных ядер и отпечаТI<ОВ, которые могут быть 
определены только через conformis. Всего около 10 экземпляров с ле
вобережья низовья р. Лены, севернее устья р. ТигиЙе. Сборы автор а. 

Pseudocadoceras sp . · (cf. mundum (Sasonov» 
Табл. XVIII, фиг. 3-5, рис. 32 

Фор м а. Раковина небольшой вешiчины, диаметром не более 
45 мм, уплощенная, с умеренно объеМЛЮЩИII'lИ и медленно нарастающи
ми оборотами. Сечение оборота имеет форму слабо вытянутого в высоту 
овала, суживающегося к брюшной стороне, с наибольшей толщиной 0](0-

ло пупка. Пупок умеренно широкий, мелкий. Пупочные стенки закруг
ленные. Протяженность жилой камеры не ясна. 

С к у л ь п т ура . . На внутренних оборотах ребра тонкие, острые; 
частые. Начинаются от шва. На пупочной стенке ребра отклонены назад; 
на бо!{овых сторонах ребра прямые, слегка наклоненные вперед. На вне
шнем обороте ребра становятся более грубыми. Ребра простые чередуют

·СЯ с ребрами двурэздельными, у которых ветвление происходит немного 
ниже середины боковых сторон. Количество простых и двоящихся ребер 
примерно равное. Так, при диаметре 45 мм на полуобороте имеется 10 
простых и 10 двоящихся ребер. 

Лопастная линия зарисована с экземпляра NQ 311-26 при 
диаметре 24 ,ММ только на внешней стороне раковины (рис. 32'). . 

Наружняя лопасть сохранилась частично. Пупковая лопасть асим
метрично-трехраздельная. Первая пупковая лопасть узкая, примерно в 
1,5 раза короче пупковой. Вторая пупковая лопасть немного короче пер
вой, а третья пупковая лопасть короче 

второй и наклонена от шва. Наружное 
и пупковое седла вдвое уже первого 
пупкового седла. 

С р а в н е н и е. По общей форме ра
КОВИНЫ ' и характеру ребристости описы
ваемые северосибирские экземпляры 
очень близки Pseudocadoceras mundam 
(Сазонов, 1957, стр. 108, табл. VI), но по 
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Рис. 32. Лопастная линия Pseudo
cadoceras sp. (cf. mundum (Saso· 
nov)). Экз. N2 311-26, Д=24 мм 

(Х 3). 



• 

сравнению с последними имеют часто более крупную раковину и боль
шее количество одиночных ребер на обороте. 

От Р. nanseni (Ротр.) (Pompeckj, 1900, стр. 86, табл. II, фиг. 1-6, 
рис. 16) описываемые экземпляры отличаются более широкими и более 
частыми ребрами, а от Р. petelini (Ротр.) (Pompeckj, 1900, стр. 267, 
табл. V I, фиг. 4-6) - более открытым пупком и более грубыми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с К о е р а с п р 0-

~ т р ан е нtи е. Келловейский ярус, нижний подъярус, зоны Macrocepha
lites macrocephalus и Cadoceras elat·mae на Русской равнине; зона Arcti
coceras kocl1i в низовье р. Лены · и на восточном берегу Анабарской губы. 

М а т е р и а л. 3 позитивных отпечатка средних размеров и несколь
ко мелких отпечатков, позитивных и негативных, с р. Лены (севернее 
р. Тигийе); 3 обломка мелких ядер · и несколько отпечатков с восточного 
берега Анабарской губы. Всего около 10 экземпляров. Сборы автора . 

НАДСЕМЕйСТВО HAPLOCERATACEAE ZIТTEL, 1884 

С е м е й с т в о Орр е 1 i i d а е В о па r е 11 i, 1894 

Подсемейство Орреliiпае Вопагеlli, 1894 

Род Oxycerites .Rollier, 1909 

Ammonites (part .): Oppel, 1857, стр. 474; 1962, стр. 147. . 
Oppelia: Waagen, 1869; стр. 206; .R6mer, 1911, стр. 34; .Rотап, 1930, 

стр. 15; Крымгольц, 1947, стр . 181; Arkell, 1951, стр. 50; Arkell апd 
oth., 1957, стр. 275. 

Oxycerites: .Rollier, 1909, стр. 621; Вuсkтап, 1924, т. V, табл. 505; Wester
тапп, 1958, стр. 44; Крымгольц, Хакадзе, 1958, стр. 83; Elmi et Мап
gold, 1966, стр. 147; Наhп, 1968, стр. 24. 
Т и п о в о й в и д. Ammonites aspidoides:Oppel, 1857, стр. 474; ФРГ, 

верхний бат. 
Д и а г н о з . Раковина оксиконическая, сечение оборотов высокое, 

округленно-треугольное, на внутренних оборотах с невысоким открытым 
килем . Ребра на внутренних оборотах серповидные, заметно ослаблен
ные в нижней части боковых сторон, с ростом раковины исчезающие. 

В и Д о в о й с о с т а в. Насчитывается не менее 15 видов. Из них 
в Сибири встречены 4. 

С р а в н е н и е. От рода Орреиа отличается оксиконической формой 
раковин с заостренной наружной стороной, гладким последним оборо
том, более сильно рассеченной лопастной линией с большим количеством 
вспомогательных лрпастеЙ. 

Г е о" л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н: и е. Байос-оксфорд; Западная Европа, Кавказ, Крым, Средняя 
Азия, Северная Африка, Сирия, Индия, Южная и Северная Америка, 
Канада, Северная Сибирь. 

Охусегitеs jug'atus .Erschova et Meledina, 1968 
Табл. ХХIII, фиг. 1-7 

Oxycerites jugatus: Ершова иМеледина, 1968, стр. 44, табл. IX, 
фиг. 1 а, б, 2, 3, 4. 
Г о л .о т и п. Oxycerites jugatus: Ершова иМеледина, 1968, стр. 44, 

табл. IX, фиг. lа, б; ИГиГ СО АН СССР, NQ 311-12, Анабарская губа, 
восто~ный берег, верхний бат, подзона Oxycerites jugatus. . . 
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Д и а г н о з. Оксиконическая раковина, с субпараллельными боковы 
ми сторонами, сходящимися к наружной стороне под углом, близким 
к прямому. Наружная сторона с невысоким открытым килем. Ребра 
многочисленные, широкие, наиболее рельефные на внешней половине 
боковых сторон, расплывающиеся в направлении к периферии и затуха
ющие при переходе на наружную сторону, tглаживающиеся при диамет

ре около 45 мм. Более подробное описание и сравнение этого вида дано 
в работе Е. С. Ершовой и С. В. l\1елединой (1968) . 

3 а м е ч а н и е. Все экземпляры с п- ()ва Урюнг-Тумус сдавлены 
в боковом направлении, поэтому · их определение возможно только в 
открытой номенклатуре, через conformis. Однако на основании полного 
сходства в характере скульптуры и общей форме раковины они уверен
но отождествляются с Oxycerites jugatus, описанным ранее с побережья 
Аriабарской губы и р. Лены. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, верхний подъярус, подзона Oxycerites 
jugatus. Северная Сибирь (Анабарская губа, п-ов Урюнг-Тумус, бассейн 
р . Лены). 

Матеркал. 14 экземпляров: 3' ядра и 2 отпечатка с восточного 
берега АнабаРСI<ОЙ губы , 6 более или менее полных сдавленных ядер 
с п-ова Ур'Юнг-Тумус; 1 давленное ядро с р. ЭЙээкит. Сборы автора. 
1 ядро с Оленекской протоки , сборы Б . А. Клубова, давленное ядро 
с р. Арыылаах-Сээнэ (бассейн р. Лены) - сборы Н. М. Джиноридзе. 

Oxycerites аН. jugatus Erschova et Meledina 
Табл. ХХIII, фиг. 8-11 

Фор 1М а. Раковины до 80 мм в диаметр е, с медленно нарастающи
ми и почти полностью объемлющими оборотами (0 = 0,85-0,9); с узким 
пупком (П=8-11 % Д). ПО середине брюшной стороны проходит невы
сокий открытый киль. 

С к у ль п т ура. На внутренних оборотах (ДО диаметра 20 мм) реб
ра толстые, широкие (ДО 1,5 мм), закругленные, серповидно-изогнутые 
в нижней четверти боковых сторон, берущие начало от шва . Расстояние 
между ребрами в 2-2,5 раз а меньше ширины самих ребер . На полу
обороте насчитывается 8-9 ребер. По мере роста раковины ребра по 
степенно затухают на нижней половине боковых сторон; на внешней 
части боковых сторон ребра толстые, выгнутые назад. При диаметре 
40 мм на полуобороте имеется около 15 таких ребер. Постепенно ребра 
сглаживаются и на верхней половине боковых сторон (при диаметре 
около 45 мм). На раковине остаются тонкие серповидные струйки на
растания. Имеются также I<онцентрические бороздки на внешней поло
вине боковых сторон. Устье по форме повторяет направление линий на 
растания, с выдвинутым вперед брюшным краем раковины . 

Л о п а с т н а я л и н и я не ясна ~ -
С Р а в н е н и е. Описываемые фОРМЫ близки Ох. jugatus Ersch. et 

Meled . (Ершова, Меледина, 1968, стр. 44, табл. IX, фиг. 1-4) присут
ствиеll'l многочисленных ребер на средних оборотах (примерно до 
45 мм), но чеп<о отличаются значительно более толстыми и редкими 
ребрами на внутренних и средних оборотах. Этим признаком описывае
мые формыI отличаются также от О. undatu') Ersch. et Meled . (Ершова , 
Меледина, 1968, сТр. 46, табл. IX, фиг. 5-8). 

3 а м е ч а н и я. Из -за неудовлетворительной сохранности описывае
MbIX форм их определение сделано в открытой номенклатуре. При появ
лении дополнительного материала лучшей сохранности эти формы могут 
быть выделены в новый вид. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т и г е о г раф и ч е 'С к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. БаТСI<ИЙ ярус, верхний подъярус, подзона Oxycerites }ug.a
tus. П-ов Урюнг-Тумус . 

М а т е р и ал .. 6 сдавленных раковин и несколько обломков. Нсего 
около 10 экземпляров с п-ова Урюнг-Тумус. Сборы автора. 

Oxycerites undatus Erschova et Me1ediha, 1968 
ТаБЛ. ХХII, фиг. 3-6 

Oxycerites undatus: Ершова иМеледина, 1968, стр. 46, табл. IX, фиг. 5 а, б; 
6 а, б; 7 а, б, в; 8 а, б. 
Г о л о т и п. Oxycerites undatus, Ершова иМеледина, 1968, стр. 46, 

табл. IX, фиг. 5 а, б ; ИГиГ СО АН СССР, .N'!! ЗII-18 , Оленекская прото
ка, верхний бат, подзона Oxycerites jllgatlls . 

Д и а г н о з. Раковины дискоконической формы; наружная сторона с 
невысоким открытым килем на внутренних оборотах и приостренная , 
гребневидная на последних оборотах ; ребра тонкие, серповидные на 
внутренних оборотах, сглаживающиеся при диаметре около ЗА мм; при 
большем диаметре СI<ульптура в виде серповидных струек нарастания 
и концентрических бороздок в верхней трети боковых сторон. 

Описание, сравнение и изменчивость этого вида подробно даны 
в работе Е. С. Ершовой и С. В. Мелединой (1968). 

3 а м е ч а н и е. Представители описываемого вида с п-ова Урюнг-Ту
мус не отличаются от форм с ОленеКСI<ОЙ протоки и из бассейна р. Ле
ны , описанных ранее. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к ое р а с п р о
с т р а н е н и е. Батский ярус, верхний подъярус, подзона Oxycerites juga
tus, Северная Сибирь (Оленекская протока, низовье р . Лены, П-О!:} 
Урюнг-Тумус) . 

М а т е р и ал. 21 ядро различной сохранности. Из них: 6 полных 
или частично обломанных ядер с Олене:кской протоки, сборы Б. А. Клу
бова; 1 неполное ядро и З сильно сдавленных - с р. Эйээкит (бассейн 
р. Лены), сборы О. К. Смирновой, Н. М. Джиноридзе, С. В. Мелединой; 
1 давленное ядро с р. Арыылаах-Сээнэ (бассейн р. Лены), сборы 
Н. М. Джиноридзе; 1 целое ядро - с побережья р. Лены; севернее устья 
р. Тигийе; остальные ядр а и обломки ядер - с п-ова Урюнг-Тумус, сборы 
автора. 

Oxycerites cf. aspidoides Орре1 . 

Табл. XXIII, фиг. 12-15, рис. 33 

На средних оборотах (при диаметре За-50 мм) р ,аковина упло-
· щенная (Т/В=30%), с почти полностью объемлющими оборотами 
(0=0,85). Сечение оборотов высокоовальное, с невьгсоким слабо обо
собленным от боковых сторон килем . Боковые стороны слаб'о выпуклые. 
При диаметре свыше 50 мм раковина уплощенная, с умеренно нара
стающими и сильно объемлющими {0=0,83) оборотами. Сечение оборо
тов вькокоовально-треугольное. Боковые стороны выпуклые: наиболь
шая толщина находится , ниже середины боковых сторон. Наружная 
сторона становится приостренной и приобретает гребневидную форму. 
Пупок узкий (П= 13-14% Д), неглубокий, ступенчатый. Пупочные 
стенки крутые, пупочный пере гиб закругленный. Жилая камера не 
сохранилась ни на одном из экземпляров. Судя по имеющимся облом- , 
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кам ядер, взрослые раковины были достаточно крупными, превышая 
в диаметре 80 мм . 

С к у ль п ту р а . Ребра на оборотах до 20 мМ в диаметр е, серпо
образные, едва заметные на внутренней половине боковых сторон и 
более рельефные на их внешней половине . С ростом раковины ребра 
на внутренней половине боковых сторон сглаживаются . При ДИqметре 
свыше 40 мм ребра сглаживаются полностью; на одном экземпляре 
(NE 311-4) ребра в верхней части боковых сторон сохраняются еше 
и при диаметре 50 мм. На средних оборотах ребра более или менее 
частые, на внешней половине боковых сторон они полого выгнуты на
зад. Расстояние между ребрами превышает толщину самих ребер в 2-
4 раза. При переходе на брюшную сторону ребра угасаЮj. 

Л о п а с т н а я л и н и я зарисована с экземпляра 311-4 при диамет
ре 48 мм, с двух соседних линий (рис. 33). Первая боковая лопасть 

Рис. 33. Лопастная линия Oxycerites cf .. aspidoides (Орр.) 
ЭК3. N2 311-4, Д= 48 мм (Х 3). 

неглубокая, асимметрично-трехраздельная: вторая БOI<Овая лопасть 
в 1 ,5 pa~a короче первой, неправильно-двураздельная. Вспомогательных 
лопастеи 5, они неглубокие, уменьшаются в направлении к пупку. 
Наружное седло ШИРОlюе, ПОЧТИ вдвое шире первой боковой лопасти, 
сильно изрезано. 

С р а в н е н И е. Сравнение сибирских э!{3емпляров с европейскими 
за-трудняется вследствие плохой сохранности сибирского материала . 
По общей форме рю<овины и характеру скульптуры рассматриваемые 
экземпляры близки : к Oppelia aspidoides Орр., описанным Дж. Реме
ром (R6meг, 1911, стр 34, табл. 6, фиг. 1-4); к Oxycerites (Oxycerites) 
aspidoides, описанным Г. Вестерманном (Wеstегmапп, 1958, стр. 44, 
табл. 5, фиг. 6; табл. 7, фиг.1-3) из Лехштедта и Бордингена (ФРГ); 
к Орреиа aspidoides, описанным Лиссажу (LissajoLls, 1923, стр. 113, 
табл. 25, фиг. 1, 2) из Франции; I( Oppelia (Oxycerites) aspidoides, опи
санной В. Аркеллом (Агkеll , 1951, стр. 62, табл. 6, фиг. 7) из Сомерсе
та ' в Англии. От Oxycerites fallax (Guегапgег, 1865, стр. 187, табл. II, 
фиг. 34), с которыми взрослые Ох. aspidoides неразличимы, описывае
мые экземпляры отличаются отсутствием на средних оборотах сигмо- . 
идального изгиба ребер и спиральной борозды на середине боковых 
сторон. От Ох. undatus Eгsch. et Meled. и Ох. jugatus Erscl1. et Meled. 
(Ершова, Меледина, 1968) описываемые экземпляры отличаются 
дискоидальной формой раковины на внутренних оборотах, слабо вы
раженной скульптурой на средних оборотах и большим диаметром 
пупка. 

3 а м е ч а н и е . Уверенное сравнение сибирских экземпляров с вюр
тембергским голотипом Оппеля, имеющим диаметр свыше 120 мм, 
невозможно, так как в нашей коллекции имеются лишь ядра, не пр евы
шающие в диаметре 60-70 мм. Из -за неудовлетворительной сохранно 
сти материала определения сделаны в открытой номенклатуре. Оксице -
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риты, описанные С. Элми и К. Манголдом как Ох. aspidoides (.Elmi et 
Mangold, 1966, рис. 8-14, табл. 8, фиг. 7-8; 11-14, табл. 9, фиг. 1, 3', 
6, 7) из нижнего бата Франции, по справедливому замечанию В. Хаана 
(Hahn, 1968) принадлежат к группе Ох. limosus. К описываемой груп 
пе принадлежит, вероятно, Oxycerites ех gr. faliax et aspidoides, описан
нь!й Г. Фребольдом из Западной Канады (Fr~bold , 1957а) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к ое Р а с п р о 
с т р а н е н и е. Батский ярус, верхний подъярус, зона Oxycerites aspidoi
des Англии, Франции, ФРГ, Швейцарии, Сицилии, Польши, Крыма, 
Кавказа, Средней Азии; подзона Oxycerites jugatus Севера Сибири, 
? Канады. 

М а т е р и а л. Шесть неполных ядер, иногда давленных, с р. Эйээ 
кит (бассейн р. Лены). Сборы автора. 



СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ 

НА СТРАТИГРАФИЮ БАйОСА-БАТА 

И НИЗОВ КЕЛЛОВЕЯ СЕВЕРА СИБИРИ 

Батский и баЙОССI<ИЙ ярусы в Арктике начали выделять лишь 
в 30-х годах нашего столетия, после выхода в свет в 1932 г. моногра
фии Л. Спэта. Этот исследователь определил возраст широко разви
тых как на территории Восточной Гренландии, так и Сибири аммони
тов родов Cranocephalites и Arctocephalites примерно как верхний корн
брэш (т. е. верхи бата). 

Накопившиеся к концу 30-х годов богатые материалы по страти
графиии юрской системы на Севере СССР позволили В. И. Бодылевско
му и Л. Д. Кипарисовой предложить в 1937 г. на XVII Международном 
геологическом конгрессе в г. Москве схему стратиграфического расчле
нения юрских отложений Сибири. По этой схеме средняя юра выделя
лась в объеме ааленского, байосского и батского ярусов, из которых 
фаунистически на Севере СССР устанавливались только аален - по 
Ludwigia соnсаиа (SO\'1.) и Pseudomonotis Zenaensis (Lah.) - и верхи 
бата - по Cranocephalites и Arctotephalites и 1 noceramus retrorsus l\eys. 
Байос и нижний бат по фауне не выделялись, и граница между ними 
проводил ась условно (Бодылевский, l\ипарисова, 1940). На основании 
определений фауны из Нордвикского района был установлен и возраст 
«суракского яруса ». Последний был выделен в 1875 г. А. Л. Чеканов
СIШМ дЛЯ мезозойских отложений, развитых по Оленеку и Лене, и до 
1937 г. относился различными геологами то к волжским отложениям, 
то к нижнему неокому. Свита, к которой относился «сураКСIШЙ ярус» , 
по фауне была расчленена В. И. Бодылевским на ряд горизонтов от 
верхнего лей аса до верхнего бата включительно. 

Позже В. И. Бодылевский подробно разобрал вопрос о возрасте 
«суракского» и «иноцерамового» ярусов А. Л. Чекановского (Бодылев
СIШЙ, 1948). Темные глинистые сланцы с прослоями песчаников с Pseudo
monotis (=Arctotis) lenaensis Lah., иноцерамами группы retrorsus, 
Belemnites (Hastites) группы clavatus , которые были выделены А. Л. Че
кановским в «.суракскиЙ ярус», соответст'вовали, по мнению В. И . Боды
левского, слоям с Ludwigia соnсаиа и Pseudomonotis (=Arctotis) [еnа
ensis Нордвикского района и должны рассматриваться как аален. Зале
гающие выше светло-серые песчаники с многочисленными иноцерамами 

группы retrorsus, которые А. Л. Чекановский относил к иноцерамовому 
ярусу, были определены В. И. Бодылевским как верхи средней юры 
(байос или бат). Основанием к этому служило нахождение упомяну
тых песчаников под темными глинистьiми сланцами с конкрециями, 

з аключающими нижнекелловейских Саdосегаs. Аммонита, описанного 
И . Лагузеном из иноцерамового яруса под названием Оlсоstер/шnus ' 
diрtус/щs LaJ1 . (Lahusen, 1886, табл. 1I, фиг. 15), В . И. Бодылевский 
отнес J( роду Cranocephalites, отмечая его близость к С. furcatus Spath 
или С. inconstans Spati1. Сами термины «суракский» И «иноцер амовый» 
ярусы утратили смысл и были отброшены. 
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В 1947 г . в сводной стратиграфической таблице, составленной для 
главнейших районов распространения нижне- и среднеюрских отложе
ний СССР (Бодылевский и др., 1947), средний отдел юры Якутии был 
разделен на две части: нижнюю, соответствующую аалену и нижней 

части бай оса, с Ludwigia, и верхнюю, соответствующую верхней части 
байоса и бату, с Cranocephalites. Байос на территории Сибири выделял
ся лишь предположительно. 

В 1956 г . на Межведомственном совещании по . разработке унифи 
цированных стратиграфических схем Сибири В . И. Бодылевский в док
л аде приводил в пользу существования байоса не только ОТСУТСТБlие 
перерыва в отложениях средней юры, но и следующее соображ~ние. 
В Северной Сибири (и только) встречаются сменя.ющие друг друга в 
разрезе Eumorpbltes (= Arctotis) vai Bodyl., Е. lenaensis LaJ1 . и Е. sub
laev is Bodyl ., которые представляют собой единый генетический ряд, 
начинающийся в лей асе, проходящий через всю среднюю юру и далее 
nродолжающийся в поздней юре. Это приводило К выводу О том, что 
развитие указанной группы организмов происходило в северных морях 
и что разрез средней юры является, очевидно, непрерывным . Присут
ствие байоса поэтому весьма вероятно, а отсутствие характерной бай
асской фауны объясняется, види\мо, фациальными условиями бассейна . 

В «Решениях Межведомственного совещания ... » 1959 г. было за
писано, что «расчленение средней юры на ярусы следует признать не
достаточно надежным и что особенно плохо дело обстоит с вьrделени
ем байоса». Байос устанавливался по пелециподам, встречающимся 
вместе с !I1икрофауной, близкой к микрафауне охарактеризованного 
аммонитаыи бата. Из-за отсутствия характерных аммонитов выделение 
байоса НОС !IЛО весьма условный характер. 

На Севера-Востоке СССР байос выделялся по комплексу и I-IOцера
мов (/noceramus (=Retroceramus) kolymaensis BeJjavsk ii, 1. ussurinsis 
Voronez , 1. lucifer ЬСЬ\У . и др .); границы и объем его также были 
УСЛОВНЫМII (<<Решеюш .. . ,» 1959). На Дальн(~м Востоке байасский ярус 
по фауне вообще не устанавливался ( << Решения ... », 1958). 

В 1962 г . В. Н. Сакс в докладе к 1 Международному коллоквиуму 
по стратиграфии юрской системы указывал на ШИРОI<ое распростране
ние байасского яруса в Сибири от Западно-Сибирской низменности до 
Крайнего Севера-Востока и Дальнего Востока СССР включительно. 
Однако вследствие чрезвычайной редкости находок аммонитов деле
ние байоса в Сибири на зоны не представлялось возможным, а установ
ление его объема вызывало большие трудности. Лишь для Севера 
Центральной Сибири на основании находок в Анабарском районе 
Normannites arcticus· Voronez и Hyperliaceras sp. был выделен нижний 
байос, а по присутствию Xenocephalites kononovae Vогопеz - верхний 
байос (?). Описанный Н. С. Воронец с р. Лены Xenocephalites konono
vae рассматривался В. Н. Саксом KaI\ вид, близкий 1( Cranocephalites 
borealis SpatJ1 из Восточной Гренландии. Этот аммонит был выбран 
Дж. Калломаном (Са1Jоmоп : 1959) в качестве вида-индекса зоны' С1"а
nocefa Jites borealis, которая была помещена этим исследователем в верх
ний байос на основании предполагаемой генетической связи Сга
nocephalites borealis с нижнебайосскими Chondroceras . Находка в Cv.xo
тэ-Алине . Stephanoceras ех gr. шnЫliсаtus Quenst ., о которой сообщили 
К. М. Худолей и др. (1961), указывала на присутствие нижнего байоса 
на Дальнем Востоке. Однако в предлагаемой В. Н . Саксом (1962) и 
В. Н. Саксом и др. (1963) схемах зонального расчленения среднеюрских 
отложений для Сибири байос не расчленяется. Граница его с ааленом 
проводил ась выше слоев с Ludwigia spp., а его граница с батом
условно. 
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Nlе:жведомственное совещание по разраб0Тке унифицированных 
схем Средней Сибири, проходивше(; в г. Новосибирске в· 1964 ~., подтвер 
дило неВОЗi\ЮЖНОСТЬ зонального расчленения байоса Сибири по а'ммони 
там . Правда, в работах, посвященных стратиграфии юры Сибири не раз 
упоминались байосские аммониты. Но обычно определения их носили 
предварительный характер, зачастую не были точно известны ни места 
их находок, ни положение в разрезах . 

Таковы Нурегliосегаs . sp., Ноlсор/щllосегаs zignodianum (d'Orb.) ц 
Sonninia (?), указываемые З. В . КошеЛ1\Иi-юй ,(1962, 1963, 1967) из При
верхоянского прогиба; Lissосегаs bakeri Imlay, упоминаемый И. И. Туч 
]швым ( 1967) из бассейна р . Лены. ОпуБЛИЕованный И . И. Тучковым 
(1967) Сhоndгосегаs аН . defonti McLearn с побережья р. Лены (уст ье 
р. Буотар), на наш взгляд, определен ошибочно. По представления м ав
тора данно!"! работы, изучившей те же разрезы и послойно собравшей 
из НИХ аммонитов, это верхнебатский Агсfосерhаlitеs (близкий группе 
А. buotarensis Voronez) . Подобные указаНI!Я не могут служить надежной 
основой для выделения и расчленения байосского яруса. 

Не . подтвердилось и определение Nогmаnnitеs cf. vulgaricostatum 
West ., сделанное автором настоящей работы для аммонитов из Анабар-
ского района (Басов и др :, 1967). . 

За последнее время на Охотс](ом побереж:ье И. И. Сей и Е. д. Ка
JIачевой в ааленских отложениях установлен богатый комплекс аммони
тов и иноцерамов. Ааленские аммониты были оп!!саны упомянутыми 
исследователями в ряде работ , (Калачева, Сей, 1967; Сей, Калачева, 
1968; Калачева, Сей, 1970). ОзнаЕомление с J\Оллекцией этих аммонитов 
позволило ·автору пересмотреть некоторые прежние определения. Амыо
ниты из АнабаРСJ<ОГО и Нордвикского районов, которые раньше относи 
JIИ СЬ К родаы Ludwigia, Нурегliосегаs, Рsеudоliосегаs (Сакс и др., 1963; 
Басов и др., 1967; МелеДlIна, Нальняева, 1972) , отождествлены теиерь 
нами с родом Тuguгitеs Ka latsch. et Sey. Nогmаnnitеs после ' находки луч
шего по сохранности экзе'мпляра из той же части разреза на побережье 
Анабарского залива летом 1969 Г . оказался? Егусitоidеs (Erycitoides) е х 
gг. 110v\'ell.i (Wllite) . Таким образом, возраст слоев с «Nогmаnniiеs» -·ока
зывается не раннеба!"lOССКИМ, а позднеааленским. (Аммониты родов 
Тllguгil.еs и E/'ycitoides относятся к верхней ча тн зоны murchisonae 
стандартной шкалы.) .· Это подтверждается прнсутствием в . слоях с 
«Normannites» в АнабаРСЕОМ районе многочисленных иноцерамов из груп
пы mеn'nегi (Retro.ceгamus аН. mеппегi Kosch.). В вышележащих .отложе
ниях, относящихся, ПО-ВИДИll!Оll!У, К байосу, в АнабаРСI\ОМ ' районе аммо
ниты не наiiдены . «Nогmаnnitеs» arcticus, описанный Н. С. Воронец из 
этого · же района, также принадлежит к роду Егусitоidеs. Переопредел~
нне аМl\IОНИТОВ, ранее считавшихся раннебаЙСССI\ИМИ, не оставило осно
ваний для разделеНI!Я байосского яруса в Сибири яа П9дЪЯРУСЫ. 

И. В. ПолуБОТI<О (Ефимова и др., 1968) отмечает для нижнего байо
са Севера-Востока СССР, охарактеризованного аМl\10нитаыи, Qчень свое 
образный комплекс иноцерамов . · ОСНОВНУ.Ю массу " этого комплекса со 
ставляет Retгoceгamus lucifer (Eicl1\V.); вместе с 'НИМ встречаются Я, exi
mus (Eicl1\v.) I! Я. clongatus Kosch. В определеНIIЯХ иноцерамов, сделан
]-IbIХ Л: С. Велю<-жаниной для основных . северосибирских разрезов, при 
веденных ниже, названные виды, которые ПОЗВОЛИЛИ бы выдел'ить НИЖЩ1Й 
байос, не упомина'ются. Вероятно; это резул.ьтат только предваРИТeJlЬ-
нога ' характера определений. ' , , 

Монографическое изучение · ,друг.нх груцn фауны, в частности . иl;l'о
цер амов и белемнитов, вероятнее' 'BC~Гo, ПОЗВОЛИТ . под.ОЙТИ К ПОДЪЯРУСНО
му, а ВОЗМОЖflO, ' н < БОЛее дробнему де~е~ию байоса. До сих по.р ·такого 
изучения для Северн'ОЙ Сибири проведено не БЬ1.11О, " 
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В 1956 г. на Межведомственноы совещании по разработке унифи
щiрованных стратиграфических cxel\I Сибири, 20 лет спустя после на
чала выделения бата на территории Сибири, В. И. Бодылевский предло
жил «переСl\'Iотреть возраст слоев с Сгаnосер/шlitеs, отведя им место 
в нижнем 6ате, и Tel\I саl\'IЫМ уничтожить этот зияющий пробел, который 
существует на ыесте нижнего бата » (Бодылl'ВСКИЙ, 1957). В. И. Боды
левский указывал при ЭТОJlI, ЧТО У Л. Спэта Ее было каких-либо строгих 
оснований (т. е. руководящих форм, которые г.стречались бы за предела
МИ Арктики в хорошо стратифицированных ргзрезах Западной Европы) 
и что Агсtосер/юlitеs встречается на нижней границе келловея, а очень 
сходные с ними Cranocephalites - несколько ниже по разрезу. Однако 
по решению совещания бат разделен не был, выделялся батский ярус 
в цеЛОllI по Сгаnосер/шlitеs vuLgaris Spat11, С. furcatus Spath, Агсtосерhа
lites, Arctotis sublaevis Bodyl., R etroceramus ех gr. retrorsus. 

О выделении нерасчлененного батского яруса на Севера-Востоке 
СССР говорилось в «Решениях ... » Магаданского совещания 1957 г. 
(выделение 6ата основывалось на комплексе аммонитов Cгanocephalites 
vulgaris Spath, Агсtосер/юЫеs arsticus Newt. et Teal1, Retroceramus рог
'ectlls Eichw., R. eXil1l11S EicllW. и др.) (Решения ... », 1957); на Даль
нем Востоке - в Решениях Дальневосточного Межведомственного сове
щания (1958) (характерными длябата были признаны Arctocephalites 
orientalis Кгim11. и Sр/юегосегаs ега Кгimll.). _ 

В 1957 г. Н. С. Воронец опубликовала описание аммонитов с п-ова 
УРЮНГ-ТУj\[УС, Еоторые были определены ею как род Morris iceras (М. si
biricum Vогопеz и М. laptinskajae Vогопеz) . Так как распространение 
этого рода в Европе , в чаСТНОСТII в АНГЛИII , ограничивается зоной Tulites 
subcontгactus, то раннебаТСЮIЙ (среднебатский по АРJ<еллу, 1961) воз
раст слоев с Сгаnосер!ю!itеs как будто бы подтверждался. Ранне6атский 
возраст этих слоев подтверждался и даННЫ1l1И Р. Имлея по ЮЖНОЙ 
Аляске ' о нахождении Сгаnосер/юlitеs выш е Слоев с верхнебайосскими 
Sрhаегосегаs (Il111ay, 1952) . 

В 1962 г. В. Н . Сакс вновь преДЛОiКИЛ деле llи е бата на две зоны : 
ниж нюю, ОТI3 ечающую нижнеJlIУ бату до зоны TLIJites subcontractLl s вклю
ч ительно,- зону Сгапосерllаlitеs v u1 gа гi s, 11 верхнюю, отвечающую верх
HeJ~IY бату,- зону Arciocep1Ja 1ites e l1ipti::us. Совместные находки MOFri~ 
s ice,-as и Сгаnосср/шlitеs ,. о которых говорилось выше, являлись основа-. 
н не )\[ для УI3язки ра зрезов бата в Сибири и в Европе. Такое двучленное 
деле llи е бата фигурировало в монографии Н . С. Воронец (1962), 
в УНИфИЦИРОI3анной стратиграфической схеме в J\lOнографии В. Н. CaK~a 
в др. (1963), посвященной стратиграфии юрской и меловой СИСТСNI Севе
ра СССР. · Якутское Меж ведомственное совещание 1962 г. приняло для 
терр итории ЯКУТСКОЙ АССР деление бата на две зоны: нижнюю, с Сгаnо
серfщlitеs spp., отвечающую зона м Zigzаgiсегаs zigzag и Graci1isphinc
t es ргоgгасi1is , и веРЮ-I10Ю, с Cranocephalites pompeckji в нижней ее 
ча сти, отвечающую зонам Tu 1 ites su bcontr actus, \\' а gnericer as arbusti
ge rum и C1ydoniceras discus Западной Европы. 

В решениях Межведомственного совещания в г. Новосибирске 
в 1964 Г. дЛЯ Сибири было принято деление бата , предложенное. в схе
мах В. Н. Сакса (1962) , В. Н_ Сакса и др. (1963). Такое деление бата 
в Сибири на две зоны существовало в СССР до недавнего временн. За 
последнее время на основании ПОСЛОЙНОГО изучения основных наиболее. 
пол ных на Север е Сибири разрезов средней юры 11 их детальной ]{орре-. 
ляции, а таюке новых ' находок аМl\IOНИТОВ появилась ВОЗМОЖНОСТЬ 

более дробного расчленения бата в Сибири. 
В 1965 Г. Р. А. БиджиеI3 для северной части Приверхоянского прогИ": 

ба предложил деление бата на 3 части. Длн нижнего бата этот автОв. 
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указывал следующих аммонитов: Lissoceras psilodiscus Sch!oenbach, 
Орреиа (Oxycerites) aff . nivernensis Gross., О . cf. flexiradiata Liss., О. cf. 
costatum Qllel1., Holcophylloceras zignоdiаnщn (d'Orb.), различных СаШр
hylloceras sp., Р/щllосегаs sp., а также Агсtосер/иlitеs kigilakl1ensis Vого
nez, А. ех gr. arcticus Newt. et Teall, Cranocephalites sp.; для среднего 
бата - многочисленных Cranocephalites (С. vulgaris Spath, С. pompeckji 
(Madsen), С. аН. subbulatus Spath и др . и отсутствие Arctocephalites; для 
верхнего бата -- аммонитов, переходных от Al'ctocephalites к Arcticoce
ras, Arcticoceras is/mие (Keys) . Нижняя часть сопоставлял ась Р. А. Бид
жиевым с европейской зоной Zigzagiceras zigzag на основании находок 
указанного комплекса оппелиид и Lissoceras psilodiscus; средняя, отвеча
ющая слоям с Сгаnосер/юlitеs spp. u Morrisiceras на п-ове Урюнг-Тумус, 
коррелировались с европейской зоной TuIites subcon tractus; верхняя 
относил ась к верхнему бату. Однако Lissoceras psilodiscus был позже 
переопределен И . И. Тучковым в ' Lissoceras bakeri Im!ay и переведен 
в верхний байос (Тучков, 1967); упомянутые оппелииды из коллекции 
Н . С. Воронец были описаны Е. С. Ершовой и С. В. Мелединой (ом. Bbi 

ше) и опр еделены как верхнебатские; Arctoceph.alites kigilakhensis были 
указаны Н . М . Джиноридзе и С. В. Мелединой (1965) из слоев, пере
крывающих слои с оппелиидами. 

В 1967 г. С. В. Меледина опубликовала описание нового рода аммо
·нитов - Вогеiосер/юlitеs, который был найден на побережье АнабаРСI<ОЙ 
губы в 22 м ниже горизонта с Cranocephalites spp. и позволил выделить 
слои с Boreiocephalites pseudoborealis. Указанный вид был отождест
влен автором с Cl'anocephalites borealis из Восточной Гренландии 
.и Канады, описанными ранее Дж. Калломоном (СаНотоп, 1959) 
и ,Г . Фребольдом (Frebo!d, 1961) (но не с Xenocephalites Ьо 
realis Spath (Spath, 1932) ), а слои с Boгeiocephalites pseudo
borealis в Анабарском районе были сопоставлены С. В . Ме
леди ной с зоной «Cranocephalites borea!is», выделенной Дж. Калло 
МОНом для Восточной Гренландии, а Г. Фребольдом - для Кана
ды. Дж. Калломон определял возраст зоны Cranocep!1a1ites Ьогеаlis 
(=Boreiocepha1ites pselldoboreaIis) как поздний байос на основании 
предполагаемой связи этих аммонитов с раннебаЙОССIШМИ Сhоndгосегаs 
и сопоставлял ее, в общем весьма условно, с европейской зоной Garal1tia-
11а garantiana. С. В. Меледина определила возраст слоев с Boreiocephali
tes pseudoborealis как поздний байос (?) - нижний бат (?), отдавая 
предпочтение нижнему бату на основании положеНJ1Я Вогеiосер/иlitеs 
в разрезе ниже . Cranocephalites spp, которые благодаря совместному 
нахождению на п-ове Урюнг-Тумус с Morrisiceras принято было считать 
среднебатскими . Учитывалось также появление уже в Слоях ' с Boreioce
phalites характерных для бата беЛelМНИТОБ, иноцерамов и фораминифер. 
В качестве зонального вида .в зоне Arctocephalites С . В. Мелединой был 
предложен А . elegans Spath, наиболее часто встречающийся в этих 
слоях в Северной Сибири (Басов, и др., 1967; Меледина, 1967). Позже 
С. В. Меледина пересмотрела после ознакомления с оригиналами родо

'БУЮ принадлежность «Моггisiсегаs» и «Xenocephalites», описанных рюrее 
Н . С. Воронец, отождествив этих аммонитов с Boreiocephalites. В 1968 г. 
С. В. МеJJедина писала о зоне BoreiocepllaНtes pseudoboreaIis на Севере 
СССР, указывая на широкое распространение аммонитов рода Boreioce
phalites на территории Сибири (Анабарский район, 'п-ов УРЮНГ-ТУJl-IУС, 
бассейн р. Лены), а таюке Восточной Гренландии и Канады (Меледи
на, 1968). 

В 1968 г . Е . С. Ершова и С. В. Меледина описали из Анабарского 
р айон а, с низовья р . Л ены и Оленекской протоки аммонитов рода Охусе
rites, ср еди которых был определен Ох. cf. aspidoides ( Орре!.) . В Запад-
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ной Европе Oxycerites aspidoides встречается в верхнем бате, поэтому 
авторы статьи делали' вывод о позднебатском возрасте слоев с Arctoce
phalites и коррелировали их с европейскими зонами Oxycerites aspidoides 
и Clydoniceras discu:;. Многочисленные Oxycerites spp. были найдены 
С. В. Мелединой ' и Т. И. Нальняевой (1972) на п-ове Урюнг-Тумус в 
нижней части слоев с Агсtосер/шlitеs, что позволило говорить о подзоне 
Oxycerites jug'atLls в нJ.:IжнеЙ части зоны Агсtосер.)1а1itеs elegans в Север
ной Сибири и корреляции ее с европейской зоной Oxycerites aspidoides 
(Меледина, 1968). 

Нижний келловей по решению XYII Международного геологическо
го I<oHrpecca в г . Москве в 1937 г. устанавливался по нахождению Arcti
coceras ishmae (Keys.) и Саdосегаs elatmae (Nik.), причеы УI(ззывалось, 
что слои с Агсtiсосегаs более древние, нежели слои с Cadoceras. Позже 
в Сибири и на Cebepo -ВоСТОI(е СССР в нижнем келловее выделялись 
две зоны: нижняя Arcticoceras ishmae и верхняя Cadoceras·elatmae (<<Ре
шения .. . », 1959). Н'а Русской равнине эти зоны то разделялись, то ВНОВЬ 
объединялись . Решением Всесоюзного совещания 1954 г. нижний келло
вей на Русской равнине был разделен на три зоны: Агсticосегаs isllшае, 
СаdGсегаs elatmae и I\eppleIites calloviensis и К. go\verianus (<<Реше
ния ... », 1955). В 1958 г. Всесо'Юзное совещание приняло решение ввиду 
недостаточной палеонтологической охарактеризованности зоны Агсtiсо
сегаs isl1ma e В1(ЛЮЧИТЬ ее в зону CadoceIas , elatmae и MacгocepllaЫtes 
mасгосерhаlL1S, но указать, что Macгocephalites macrocepl1alL1S и АгсНсо
сега s ish m ae встречаются в нижней части этой зоны. Позже решением по
стоянной юрской комиссии МСК эта зона ВНОВЬ была разделена на две : 
НЮЮ:I'ЮЮ MacIocep halites macгocepllalites и верхнюю Cadoceгas elatmae. 

В 1960 г. В . И . Бодылевский высказал прс'дположение о том, что зо- . 
на Агсtiсосегаs islшые, хорошо известная на севере и неясно представ 
ленная в центральной части Русской платформы, соответствует по воз
расту зоне Macrocepha1ites mасгосерrlаlus и MO)KtT рассмаТРИI3аться н:ак 
северный ЭJ<Вивалент последней (БодылеВСI{ИЙ, 1 ~60). Такое сопоставле
ние аРI(тической зоны Aгcticoceгas isllmae с европейской зоной Масгосе 
phalites macгocephalus до недавнего вр емени ЯВЛЯЛОСЬ общепринятым в 
нашей стране (Сш(с, 1962; Сакс и Др., 1963; «Решения ... », 1964). Однако 
отс.утствие совместных находок Arcticoceras с Macrocephalites . mасгосе 
phalus Schlotl;. у многих исследователей оставляло сомнение в правиль
ности такого сопоставления (Сакс, 1962; Сакс и др . , 1963; БИДЖlJев , 1965). 
HeI(OTopbIe авторы ВЫСJ..:аз ывались даже за отнесение зоны Arcticoceгas 
isl1П1ае к верхнему бату (Биджиев , 1965; Меледина , . 1968). В 1968 г .. 
С. В. Меледина обнаружила в низовье р. ЛеЕЫ многочисленных Pseudo
cadoceras (Р . nanseni (Ротр.) и Р. sp. (cf. mundum (Sasonov)) вмссте с 
Arcticocems ех gT. kocbl SpatJl. Так как Pseudocadoceras mundum на 
РУССI(Ой. равнине встречаются вместе с Macroceplzalites mасroсер/шlus 
(Сазонов, 1957, 1964), Р аНIIекелловейский возр аст слоев с А тсисосегаБ 
в Сибирп о]{а з ался, таI\ИМ 'сУбразом, доказанным. 

Также подтвердилась правильность предположения В. И. Бодылев
екого об ЭI<Вивалентности зон Arcticoceras isllIllae И · Масгосерl1аlitеs . та 

· сгосерhаlus нижнего келловея, I<оторое этот исследователь высказал в 
1960 г. Распространение Arcticoceгas ishmae ограничено лишь севером 
Восточной Европы (бассе},шом р. Печоры), о-вами Новая Земля, Земля 
ФРaJ-ша-Иосифа и Западным Шпицбергеном. · Поэтому автор о l\-I был 

'предложен в l(ачес1'·ве вида-индекса для зоны Arcticoceras в Сиби
ри - А. kochi, как это уже принято в Восточной Гренландии и Канаде 
(Меледина, 1972). Этот вид является наиболее Р<JСЛРОСТРilненным в сло
ях с Агсliсосегаs и в Восточной Гренландии, 'и в Канаде, и в .CeBepHOf! 
<Сибири. Зона Arctitoceгas kochi Сибири, анало.г зоны Агсtiсщегаs isllmae 
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севера Восточной Европы, рассматривал ась как эквивалент зоньi Масго
cepJla1ites mасгосерhа!us европейской шкалы (Сакс, Меледина и др., 
1.979) . 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ БАЯОСА-БАТА 

И НИЗОВ КЕЛЛОВЕЯ СЕВЕРА СИБИРИ 

Автором настоящей р а -
боты были изучены с пос
лойным отбором ШVlмонитов 
основные рцзрезы байос-ба
та и нижнего келловея Си
бири. Сборы аммонитов про 
ведены вАнабаоском nайо
не, на п-ове Урюнг-Тумус 
(Нордвикский район) и в ни
зовье р. Лены (рис. 34). 
Среднеюрские отложения 
н аиболее полно в Северной 
Сибири пред.ставлены в Ана
барском районе: на берегах 
р. Анабар, Анабарской гу
бы и на южном берегу Ана· 
барского залива. Эти от- Рис. 34. Схематическая карта районов изучения 

среднеюрских н верх неюрских отложений. 
ложения изучались автором 1- п-ов УРlOlIГ-ТУМУС; 2 - побережье Анабарской губы 
летом 1965 г. вместе с 11 Анабарского зали ва; 3 - побережье рр. Лены I! Эйэ-
В. А . Басовым, Н. М. Джи- ЭКНТ. 
норидзе , Л. С . Великжаниной и Т. И. НальняевоЙ. Данные по стратигра
фии Анабарского района были опубликованы (Басов и др., 1.967). Летом 
1969_ г. автор вместе с Т. И. Нальняевой, М. К. Капланом и В. И. Иль
иной вновь посетила разрезы Анабарского района. Дополнительные 
сборы фауны позволили внести некоторые коррективы в ПОНИlм ание 
стратиграфии этого района. 

Изучение 'юрских отложений в рассматриваемом районе осложня
ется l\шогочисленными рассекающими их сбросами с амплитудой от 
1-3 до 40 . м. Почти каждое обнажение на побережье Анабарской гу
бы и Анабарского залива фактически представляет собой блок, огра
ниченный с двух сторон сбросами. Сопост-авление отложений, выходящих 
в разных блоках, проводилось по маркирующим горизонтам. Послед
ние выделялись по литологическим и палеонтологичесКим ' признакам. 

По таким маркирующим горизонтам хорошо увязьrваются слои отдель
ньтх обнажений и составляется единый разрез юры Д}IЯ Анабарского рай
она, в котором наилучшим образом в Сибири представлены отложения 
баЙоса - бата. Приводим описание разреза. Определения аммонитов в 
этом и других разрезах сделаны автором настоящей работы, белемни
тов - В. Н. Саксом и Т. И . Нальняевой, пелеципод - Л. С. Великжа
Iпшой,фораминифер - В. А. Басо,ВЫМ, остракод - О. М, Лев. 

АНАБАРСК~Я ' ~АЯОН 

Выше мелкозернистых песчаников с верхнеааленскими Erycitol
desJ?) ех gr. howelli White (Normcmni.tes ,С!. vulgaricostatus West. 
~ предЬiдуuiих работах С. В. Мелединой) и Retroceramus ех . ,gr. menneri 
Kosch . . наблюдаются: 
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Байос (?). 1. Мелкозернистые песчаники и алевролиты, в основании с галькой 11 
гравием, залегающими в виде линз и прослоев на различных уровнях, отмечающих ие

ровную размытую поверхность подстилающего слоя. 

Песчаники и алеВ>ролиты насчитывают до трех пластов известковистых песчаников. 
самый мощный из них - 1,6 м . Здесь встречены Cyprina oleneki Vогопр-z (in litt.), 
Ноmоmуа aff. lepideta Kosch., Arctotis lenaen.sis Lah., А. sublaevis Bodyl., Retroceramus 
laptieviensis Vel. sp. nov. (in litt.), из фораминифер Ammodiscus pseudoin[imus Gerke et 
Sossip. (многочисленные), Pseudonodosaria cal1'(maeformis Scharov .• Vaginulina septentrio
nalis Scharov., Astacolus deeckei Wisn. и другие, из остракод Camptocythere аН. adiki 
Sllarap., С. nordvikensis Sharap., С. nordvikensis Sharap. v.ar lacunosa Gerke et Lev, 
С. elongata Lev., Orthonocythere schweyeri Sharap., О. borealis Gerke et Lev. Мощ
ность 18-25 м. 

2. Глины аргиллитоподобные, оскольчатые, темно-серые, в основании с ПрОСЛОЯМI! 
алевролитов и шарообразными и эллипсовидными конкрециями известковистого алевро , 
лита, образующего выдержанный слой в подошве толщи . Выше изредка встречаются 
отдельные пласты (до 0,6 м мощностью) и караваеобразные конкреции известковистог.) 
алевролита. С середины пачкн появляются многочисленные звездчатые и пирамидальны~ 
сростки кальцнта . Встречены единичные ростры Mesoteutbls ех. gf. bajosicus Ivan . В осно
baJ-iИИ пачки найдены Tancredia subtilis Lah., Ноmоmуа cf. obscondita Kosch., Pleuromya 
unioides sibirica Kosch., Arctotis lenaensis Lah., А. Cf. sublaevis Bodyl., Retroceramus 
laptieviensis Vel. sp. nov. (in litt.), R., anabarensis Vel. sp. nov. (iп litt.) , R, aff. retrossus 
Keys., R. ех gr. borealis Kosch. Из фораминифер многочисленны Ammodiscus pseudoinfi
mus Gp-rke et Sossip., Saccamina compacta Gerke, Trochammina praesquamata Mjatl. 
из остракод Camptocythere aff. adiki Sharap .. С. nordvikensis Sharap., Orthonotocythere 
borealis Gerke et Lev, Ругосуtllегidеа spp. Блнже к середине пачки появляются АmmоЬа
culites Ьогеаlis Gerke, Marginulinopsis pseudoclara Gerke et Scharov., Camptocythere aff . 
adiki Sharap., С. nordvikensis Sharap., С. nordvikensis Sharap. var. lacunosa Gerke et Lev. 
Наконец, в верхах пачки встречены редкие RetroceramLfs aff. quenstedti peel., Ноmотуа 
deflecta Knsr.h., Marginulinopsis pseudor:lara Gp-rke P-t Scharov., Camptocythere nordvi
kensis (Sllal'ap .), С. nordvikensis (Sharap.) va r. lacunosa Gerke et Lev, С. solida G erke 
€t Lev, С. spinulosa Sharap., Orthonotocythere borealis Gerke et Lev, упомянутые выш,= 
виды Verneuilina н Ammobaculites. Мощность 88 м. 

Нижний бат (?). 3. Алевролиты и глинистые алевролиты темно-серые с конкре
ционными прослоями известковистого алевролита, Б средней части с мелкими округлым!! 
и веретеновидными извесТ!<Овистыми конкрециямн. Присутствуют звездчатые н пирами
дальные СРОСТКИ кальцита. В основании местами залегают прослои с галькой. По всей 
пачке встречаются ростры белемнитов. Многочисленны Mesoteuthis bajosicus Ivan., М. 
aff. bajosiCL/s Ivan . и ряд новых видов рода Mesoteuthis. В верхах пачки появляются 
Megateutl!is сх gr. timanensis Gust., М. ех gr. ishmensis Gust. В нижней половине пачки 
собраиы Tancredia subtilis Lah., Solemya strigata Lah., Ноmоmуа deflecta Kosch., R etro
ceramus polaris Koscll .• R. borealis Kosch., Camptonectes subcinctus Voronez, из форами
нифер Recurvoides anabarensis Bassov sp. поу. (in litt.) , Ammobaculites lapidosus Gerk,~ 
-t:t Scharov., А. borealis Gtrke, Verneuilina spp . Geinitzinita crassa Mjatl ., из остракод 
Camptocythere spinulosa (Sharap .) и др. В верхней части пачки встречены Cyprina cf. 
()leneki уаг. costata Vогопр-z (in [Ш.) , Ноmоmуа cf. obscondita Kosch., Агсtоtis lenaensis 
Lah., Retroceramus cf . porrectus Eichw., R. cf. kystatymensis Kosch., R. cf. merclini 
Kosch., R. аП. merclini Kosch., R. aff. alaskaensis Kosch., R. tx. gr. retrorsus KtYs. juv. 
Присутствует комплекс фораминифер с многочисленными Recurvoides anabarensis Basso\r 
sp. поу. (in [Ш.), из остракод Camptocythere scrobiculata Gerke et Lev., С. dextra Gerke 
et Lev, Orthonotocythere cf. tuberculata Sllarap. Мощность 39 м· 

Нижиий бат (?), зона Boreiocephalites pseudoborealis. 4. Алевролиты серые, осколь
уатые, с многочисленными шарообразными конкрециями известковистого алевролита 
(диаметр до 0,3-0,4 М). В конкрециях встречены Boreiocephalites pseudoborealis Meled., 
йз белемнитов - Megateuthis ех gr. timanensis Gust. В алевролитах найдены Tancredia 
aff. subtilis Lah., Arctotis lenaensis Lah., k cf. sublaevis Bodyl., Retroceramus kystaty~ 
mensis Kosch., R. aff. retrorsus Keys., R. aff. porrectus Eich\v., R. ех gr. retrorsus Keys., 
~з фораминифер - Recurvoides anabarensis Bassov sp. nov. (in litt.) , Haplophragmoides 
memorabilis Scharov. и др. Мощность 5 м. 
. Средний бат (?), зона Cranocephalites vulgaris. 5. Алевролиты песчанистые в осно
вании пачки, выше по разрезу глинистые, серые, оскольчатые, с прослоями глинистого 

известняка и известковистого алевролита . Фауна: Cylindroteuthis (Cylindroteutllis) 
spathi Sachs et Naln., Pacl!yteuthis (Pachyteutl!is) optima Sachs et Naln., Megateuthis sp., 
Cyprina oleneki Voronez (in litt .), Pleuromya unioides sibirica Kosch., Ноmоmуа lepideta 
Kosch., Н. cf. schiloi Kosch., Arctotis lenaensis Lah ., Retroceramus cf. merclini Kosch., 
R, ех. gr. borealis Kosch., R. ех gr. porrectus Eichw., Modiolus cf. czekanowskii Lah. 
Мощность 22 м . 

6. Алевролиты песчанистые, серые, с прослойками глинистых алевритов>, в нижней 
части с шаровыми конкрециями известковистого алевролита до 0,3 м в диаметре, в 
верхней части'С конкреционными прослоями известковистого алевролита мощностью 

около 0,5 м. В конкрециях и алевролитах многочисленны CranQcephalites (CranocephaU-
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tes) vulgaris Spath, С. (С.) pompeckji (Nlаdsеп), С. (С. ) погdvikепs is Уогопеz, С. -(С. ) 
indistinctus СаllопlОП, С . (С.) laevis Spath, С. (С.) ргоргius Meled. sp. ПО\' ., Сгапосерhаli
tes (Pachycephalites) inconstans Spatll, С. (Р.) s pathi Meled. sp . ЛОV. , С. (Р.) gracili s 
Spath, С. (Р.) maculatus Spath, С. (Р.) peculiaris Meled. sp. 110У. Здесь же встречены из 
белемннтов - Cylindroteuthis (Cylindroteutllis) spatl!i Saclls е! Nаlп., Pac/lyteutbls 
(Pacllyteuthis) parens Saclls е! Nаlл. , Р. (Р.) optima Sachs е! Nаlп. , из пелеципод
Arctotis sublaevis Bodyl., Retroceramus сГ. retrorsus (Keys.), R. сГ. роггесtиs Eich\v.; из 
фораминифер - Haplophragmoides mеmогаЫlis Schaгov., R ecurvoides апаЬагепs is Bas
sov sp. ЛОV. (iп 1itt.) и др. Мощность 10 м. 

Верхний бат, зона Arctocephalites еlеgапs. 7. ЧереДУlOщиеся ГЛИНlIстые II песча
нистые алевриты, cbeTJIo-серbIе, с J(РУПНЫ~II! (до 1,5 м МОЩНОСТII) караваеобра ЗНЫМII 
I<онкрециями изв-естковнстого алевролита в средней части паЧКII. В НlIжней части мно
гочисленные лепешковидные конкреЦIIИ П!rРlIта. В кровле ПрОСЛОII ЭЛJrr!Псоидальных 
(размером 0,1-0,2 М) !{онкрециi'r известковистого алевролита. Из ПIlРIIТОВЫХ r(Оlшрецнi'! 
н алевролитов в нижней 11 средней ч-астн пачюr (12 М) определены Агсtосерl1atL!t:s сш
lomoni Freb., А. сГ. е l еgапs Spatll , Oxycerites jugatus Erscll. е! Meled., Ох. sp., нз вер х
ней части паЧ!\н (8,5 М) - многочисленные А . elegans Spatl1, А. nudus Spath, А . aff. 
kigilakl1e1lsis Уогопеz, А. сГ. greenlandicus Spatll, А. sp. iпdеt . По всей пачке встречаЮТС5! 
из белеМНIIТОВ новые виды рода Megateuthis; нз пеJlеципод Tancredia subtilis Lall. , Сур
rina oleneki Lah. , Pleuromya unioides sibirica Koscll ., Ноmоmуа ех gг. obscondifa Kosch , 
Arctotis lenaensis Lall. , А . sublaevis Bodyl ., Реrnа sp., RetroceramLLs сГ . Ьогеаlis Koscll., 
R. сГ. m erclini Kosch., R. ех gг. геfгогsus Keys:; нз фораминнфер Ammobaculites ех gr. 
borealis Gerke, Verneuililla ех gr. siЬiг iса Mjat l., Рsеиdопоdоsагiа glапduliпоidеs Mjat l. , 
Jcblyolaria sp. по\' . и Д р. ; из остракод Саmрtосуtll еге ех gr. spinulosa Sl1ага р., С. sсгоЬ! · 
culqta Gегkе et Lev, С. (lexra Gerke е! Lev, Pyrocytheridea рига G<:rke е ! Lev. Мощ
ность 20,5 м . 

8. АJlевриты темно - серые с ПРОСЛОЯМII ГЛJiнrrстых и песчанистых алеВРИТQ[), Е'вер" 
110 разрезу происходит опесчаниваНllе пород . Встречаются Pac//yt eut/i.is (Pa.c/ryteutl!is )· 
optima Saclls е ! Nа l п . [[ Megateu.tllis sp. 110\'.- те же, что И в предыдущей пачке. Мощ
ность 4 м. 

Нижний келловей, зон а Агсt i сосегаs kocl1i. 9. Алевролиты серые, песчанистые, 
в основании с l(Qr'lкреционным прослоем слоистых [[ КОСОСJlОИСТЫХ известковистых алев

ролитов до ] ,5 м мощности. В подошве Jl IIН З Ы и прослойки С гравием 11 галькоi'r, много 
численными рострами беле~1НИТОВ И редкпмн Pseudocadocera.s sp. (сГ. muhdum (Sаsопоv)). 
Из белешlИТОВ встречаются Pachyteuthis (Pachyt euthis) optima Sacll s е! Nаlп. , Р. (Р.) 
p'arens Saclls е! Nal11., Megateut//is sp. ПО\'.; IIЗ пелеципод Rеtгосегаmиs cf. роггесfu~ 
Eichw, R. ех gr. tsсlll1 Ьu!шlасllепsis Kosch., Е. ех gr. роlагis Kosch. Мощность 4 м. 

10. Глина БУРОЕ·ато-серая, тонкосланцевая , СJIоистая, с коrrкрециоrrНЫМII прослояМ\( 
известковI!стыl x алевролитов, с ЛlIНзами rr караваям!! Сlще РИТИЗ l1рованно(( гmшы. В осно 
'ванни многочисленная окатанная raJ1bKa . В кровле СJ10Я наlщены Pachyteutbls (Pac/lY 
teuthis) bodylevskii Saclls е! Nalll. I! Megateuthis sp. il1det. 1(0llТaKT с подстилающrrми 
породами резкий. В верхах пачки глины Опесч аll!!ваются . Изредка встреч а ются мелки~ 
двустворчатьrе ЫОЛЛЮСКII !! белем Н!пы, обломки песчаных фораминифе р. Мощность 33 м . 

11. Алевролиты желтовато-серые , ](РУПllOзернистые, местами песча ll!! стые, в ОСIIова
нии с желваками пир!!та, прослоем желтой ЯРОЗИТНЗИРОDанной ГЛIIНЫ; J3 кровле - г.~и- · 
нистые алеВРОЛI!ТЫ с JlIICTOBaTO[[ отдельностью, с конкрециями до 2,5 м мощности ЛJIСТО 
ватых известковистых песчаников. Встречаются рассеннная ra Jl bKa, обугленная древеси
на, желваКII пирита . В основании пачки найдены Pachyteutllis (Pac/lytel/.t!Jis ) bodylevskii 
Sachs е! Nаlп., Р. (Р.) tschemyschewi Krimh., Megateuthis ех gr. elliptica Mi ll ., М. ех gr. 
quinquesulcata Вlаiпv.; в средней части Pac/1.yteuthis (Pacllyteutllis) tsc/l ernysc/l ewi 
Krimh. По всей паЧJ(е собраны Ta.ncredia aff. choronghoensis Kosch., Рапоре olel1 eki Lah. , 
Arcticeramus ех gr. eiclr waldi Kosch. , Retroceramus сГ. merclini Koscll ., R. аН. sobopolen
sis Kosch. , R. аН. tongusensis Lall., Camptonectes sp.; в верхней части Tan credia. magna 
Ersch . (iп 1itt.). Мощность 30 м .: 

12. АлеВРОJ1I1ТЫ серые; тонкослоистые, местами глинистые, со звездчаТЫ~!1! стяже
ниями кальцита. -в основании тонкий прослой ржавых алевролитов с МllОгочrrсленными 
рострами Pacl1yteuthis (Pachyteu.this) bodylevskii Sachs <:! N а'1п, и о'круг.%ШI! жеJ!еЗIIСТЫ
ми конкрециями. Выше появляются прослои зеленовато -серых плитчатых песчаникоз . · 
В кровле - конкреционные прослои слоистых известковистьiх алеВРОЛl!ТОВ. · . В стречены 
Astarte sp ., Tancredia choronghoensis Kosch., Т. ma.gna Ersch. (iп · 1itt.), G()niomya sp. 
В осыпи этой пачки был . найден Cadoceras (Ca.tacadoceras) · сг, ognevi Bodyl. (Сакс и Др ., 
1963) . Мощность 18 м. . . 
. . Нижний келловей, зона Cadoceras elatll1ae. 13. С резким контактом за.lегают гли
ны темно-серые с шаровыми и ЭЛJшпсоидальными конкрециями известковистых а .lевроли
тов. Встречается фауна плохой сохранности: Cadocera.s sp. iпdеt., PaC/lyteutl/is sp. indet, 
A starte sp.;· Cyprina sp., Pleuromya sp. iпdеt, Pecten sp. iпdеt; В. Н. Саксом I! Н. И. Шуль
гиной в средней части э,о[[ пачки был найден Ca.doceras frearsi d'Orb. (Сакс 11 Др., 1963). 
Мощность ·18 м. . ' . 
-' 14. Алевролиты песчанистые с шаРОЕЫМИ извеСТКОВИСТhТМИ [(OHKpeЦlrSТ ~I!1 размером 
110 ' 0,5 М и кара.ваеобразными конкрециями известковистого алевролита в о(: но вании. 
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Б нижней и средней части многочисленные Cadoceras elatmae Nik., С. subcalyx Vогоп еz, 
С .. cf. ana,barensis Боd уl ., , с, ех gr. glabrum Imlay и др ., ' Pachyteutfzis (Pacf!yteuthis} 
optilJ1a Sachs et Naln. Мощность 5 м . 

," 

п-ов УРЮНГ-ТУМУС 

, Разрез средней ЮрчI и нижнего келловея изучался автором вместе 
с Т. И. Нальняевой (Мелещiна, Нальняева, 1972). П-ов Ур'Юнг-Тумус 
представляет . соляной купол, чрезвычайно сложно разбитый на блоки 
многочисленными нарушениями. Отложения байос-бата и нижнего I<ел
ловея выходят на · 'южном, восточном и северном берегах полуострова _ 
Они раздроблены на отдельные глыбы, имеющие различные амлитуды 
смещен~я. БаЙОСС]{1fe отложения залегают на отложениях аалена, по
Вй"ДflМОМУ, без следов перерыва. Однако в береговых обрывах полуост
рова ко'нта]{т аалена с байосом наблюдать не удалось. 

Байос (?). 1. Мелкозернистые серые песч аники с линзовидными прослоями песч а 
нистого известняка мощностыо до 0,5 м, с рассеянной галыюй, конкрециями известко· 
вистого алевролита, жел~аками пирита и звездчатыми сростками кальцита, с иноцерамэ

ми плохой сохранности. Мощность 13 м. 
После перерыва в наблюдении : 
2. Глины черные оскольч атые, аргиллитоподобные, с прослоями известковистого, 

адевролита, с многочисленными звездчаТЫМII сростками ка Jlьцита, мелкими желвакаМll 

и целочка ~11i ш а рообразных и ЭЛ!1И llсоидальных коикреций алевролита. В I1ижней чаСПf 
-Пачки отмечены единичные Mesoteutfzis' bajosicus Ivап., М. sp., р аковины Leda, Pleu(o
f1J:ya, Ноmоmуа, Arctotis ех. ,яг. lenaensis La11. В верхней половине п а чки в.стрече ' zы 
Аrr:щzоЬасulitеs borealis Gerke, Vemeuilina sibirica MjatJ., У. tertia ScI1arov., Dentalina 
scharovskajae Gerke, Campocythere аН. spinulosa (Sharap.), С. spinulosa (Sharap.) , 
Dentalina sp., Lingulonodosaria sp",Vaginlllina sp . I! др . ВlIдимая мощность 35 м . По 
с.ВОДНQЙ КОЛОНI<е, составленной Т. М. Емельянцевым для п-ова Урюнг-Тумус по даIНIЫ!'.D 
бурения ! мощность верхне,ааленских-байосских отложений составляет около 100 м. 

Нижний бат (?). 3. Пачка черных чередуlOЩИХСЯ аРГИЛЛИТОllодобных глин Ii адев
I?О ,Jrитов с цепочкаМ II кара~аеобразных конкрециil извеСТКОВIIСТО'го алевролита. По всеЙl 
п~'П<е рассеяны звездчатые .и пирамидалыlеe сростки кальцита, мелкие желваки пирита, 

веретенообразные ~Iзвестков н.стые КОlшреции. Часто 8стречаются MesoteutfIis bajosic!ls 
~vа п., М. sp., Tancredia sp., Arctotis ех gr. lenaensis (Lall .), R,etroceramus ех gr bor,eali f! 
к.оsф. 11 R. ех g r. merclini Kpsch. !103 фораминифер Ammodiscus pseudoinf.imus Gerke et 
Sqssip., Ammobacttlites borealis Gerke, Recurvoides anabarensis Bassov sp. поv . (ill litt.) ,. 
Fseudonodosaria commaeformis Gerke e t Scharov. , Glomos pira ех gT. gordialis (Рагkе г et· 
Jопеs), Dentalina sp,., Aslacolus spp., Planularia aff . laminosa (Schv.1ager), Lenticulino' 
spp., Globulina spp. Мощность 38 м. 

НИЖНIIII бат (?), зона BoreiocephaJites pseudoborealis . 4. Алевролиты серые с МНО
гочиСленнЫМ/! шарообразными КОlI креЦIIЯМII известковистого алевролита (диам етром до' 
0,2-0,4 м) . ·Б алевролитах и коикрециях KpYflllbIe сростки 11 пирамиды кристаллов каль
цz-iта. В\<О!fI(рециях присутствуют Boreiocephalites pseudobo,ealis Mele d., В. <; f. warren;' 
(fгеЬоld), Retroceram,us tx gr . . retror~us (К,еуs . ), R. ех gi. porrectus Ei ch\v., Megateuthis. 
exgr. timanensis ·Gust., М. sp. Мощность '5 м. . 

СреДIIИЙ бат (?), зон а Сгапосерhа1itеs vulgaris. 5. Алевролит песчанистый с цепоч
I<oli караВilеобразных 1(011кр'еций в нижней части и прослоем извеСП<ОВI;IСТОГО а.~ев ролит3' 
(МОЩНОСТ,?I{) 0,2 М ) в срецней части . Богатая фауна пелеuипод: Ноmоmуа lepidelp: RoscI1 .• 
Н. sp., Retroceramus сх gr. m?rclini Kosch., R. ех gr. porrectus Eich\v. Из верхней ПО.{10 -
вины пачки опредеJ1ены Amtnpdisctts pseudoinfimus .Gerke et S9ss ip. ,. Recurvo!des апаЬа-. 
rensis БаSS\JV sp. lio,\'. (ill I(tt.) , Bojarkaella sp., Marginu.linopsis pseuctoclara Gerke et 
Scharpv" Camptocythere dextra Gerke e t Lev, С. nordvikensis (Sharap.). Мощность 21,5 м . 

. 6. Алевроm.!Ты песчанисты1 e с прqСJ[ОЯМИ ИЗ'i!еСТКОБИСТОГО алевролита . Б оснqВтаниii 
l!. В. ~реднеli части пач.!ш. Мощность прослоев . 0,4 и 0;,7 м .. ,Встречаются шарообраЗ,ные; 
l<о'нкреЦIIИ извеСТI(ОВНСТОro алевролита до 0,4 м в диаметре. В верхней ча~Т!I па~к~Р 
наблюдаюrсн Л~llешкообразн.ые .конкреции пирита. Собраны МНОГОЧИСЛ_Ei Н !:I,:>rе CranQcep/za
ljtes .(Crlpzo yep/zq(ites) 1Jplgqris SP!!th, С. (С.) furcatu,s. Sp'ath, С. (С.) pompeckji ( ~1,~.ds . ) .,. 
С. (О.) рsеudоg;qсЩs ~e,le d,. sp. поv., С. (С. ). aft . cqstid~nsus Imlay, _r;. (С.) ,indisimсtи...~; 
Са llоmоп, . С. (С.) proprius ~eJed ~p. 1I0У. , Cra~ocep},alites (Pa,chycep1Ialites) , sp.athi Ме
jcd: '·sp. [1Оу., С. (Р.) gracilis . Spath, С. (Р.) , maculatus . Spatll, С. (Р . ) inconstaf1,s Spa91,. 
С. (Р.) peculiaris MeJcd, ·sp. 1I0У.; из этой же части разреза Н. С . Воронец (1-957) . Уl<аз_Ь! .:. 
~~л.а ,Morris(cergs (,=Boreiocep.fzalites). lap(ins.kajae _(Voroz:tez) . Из белеМ,!ИТqВ встРieчаioт
Cf! . Cylinarote!ltf!;s sp., Pa~hyteathis. (p'acJiytellthis) Ьоdуlеvskii $ach_s et N<!lп., Р . . (f:) ор
iima ' Sachs et Nalll., из пелеципод Arctotis sublaevis Bodyl., Retrocera:.-1.Us ех gr. рог-
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rectus Eicl1\v., из фораминифер Ammobaculites sp ., Haplophragmoides mеmогаЬш<;..·· 
Scharov., R.ecurvoides anabarensis BaSSO\f sp. nov. (in litt.), Vemeuilina sp ., 1 clityolearicr 
s uprajurensis (Mjatl.), Lingulonodosaria sp., Marginlllina sp. Мощность 16 м. 

В ерхн ий ·бат, зона Arctoc:ephalites elegans. 7. Алевриты ' с ПIЮСЛОЯМII Г.lIIНИСТЫ х.. 
алевритов. В основании пачки пласт песчанистого извеСТНЯl<а мощностыо 1,2 м . Встре
чаются стяження пирита, J<УСКИ обугленной древесины, эллипсовндные конкрещш (дна-
метром 0,1-0,2 М) извеСТJ(ОВИСТОГО алевролита . Собраны Arctocepfzalites сУ. greeniandi- 
cus Spath, А. иогоnегае Meled. sp. поv . , А . oгnatus Spath, А. аН. ellipticus Spatll , А. ele- 
gans Spath. В нижней части пач!'<и (7 М), сразу н ад слоем песчанистого известняка, 
вместе с Arctocephalites ornatus Spath, А. aff . ellipticus Spath, А. сУ. greenlandicus Spaih' 
и А. иогопегае sp. поv . встречены многочисленные Oxycerites jugatus ErscIl. et MeIed.~ . 
Ох. undatus ErscIl. et Meled., Ох. ех gr. jugatus Erscll. et ME:Ied., Ох. sp. indet. Присут-, 
ствуют таl,же многочисленные ростры Pacflyteutflis (Pac/zyleuthis) optima SacllS et NaIn ., . 
Р. (Р.) bodylevskii Sacl1s et Nаlп., Р. (Р.) parens Saclls et Nаlп., Megateuthis spp., фора
мин нферы Ammodiscus pseLldoin[imLls Gerke t-t Sossip., Glomospira ех gr. gогdiatiS: 
(Park. et Jопеs) , Ammobaculites sp., R ecLlrvoides 1111abarel1sis Bassov sp. ПОV ., Geil1iizi
nиа crassa (Mjatl .) , l chtyollaria ' suprajllrensis (Mjatl.), Denta/ina sсfzaгоvskаjае Ger~t:,.. 
AstacolLls praecomptula[ormis Gerke et Scharov. , Pseudol1odosaria ех gr. hybrida (Terq .. 
et Berch.) , JИагgiпulinа sp ., Lenticulina spp. и др. Мощность 19,2 м. 

ННЖНИЙ келловей, зона Arcticoceras kochi. 8. Переслаивающиеся между собою 
желтовато-серые песча нистые и серые глинистые алевриты; с конкреЦИОННЫМJ[ прослоя

ми известковистых алевролитов, с JIин заМ II загипсованной глины, с цепочками ~ l еЛ I<l-JX из
В Е:СТКОВИСТЫХ конкреций, ТОНКИМИ (до 0,01 М) прослоями пирита, рассеЯНllоii га .п ькоi't 
и обуглеННЫМII древесными остатками. Из пиритовых конкреций определены Агсliсосегаs.. 
cf. kochi Spatll , А. сУ. excerzricum Vогопеz, аммониты плох ой сохранности встречены так--
же в алевритах. Вместе с аммонитами встречаются новые виды рода Mega(euthis ... 
Мощность 32, Б м. 

9. Г.пина тем но-серая, тонкослоистая, с конкреция ми и ПРОСЛО5JМИ нзвеСТКОВИСТОГ<i/>· 
алевролита . С середины паЧJ(И П05IВЛЯЮТСЯ ПРОСJJО!! 5Jрко-желтой ярознтизированною 
глины. Мощносп> око'Л о IБ м. 

Нижний келловей, зона Cadoceras eIatmae. 10. (После llерерыва в наблюдении,)1 
Темно-серые глины с шаровыми и ЭЛJJипсоидальвыми l<онкреЦIlЯМИ известковнсты х aJJeB
ролитов , с звездчатыми стяжениями каЛЬЦIlта и лепешкообразными КОJJкрециями пири-· 
та. В конкрециях н а йдены Cadoceras cf. eineliQl~zevi Voronez, С. ех gr. [alsum Voronez .. 
ОТСioда же Т. М. ЕмеJiьянцев (1939) указывает Cadoceras calyx Spatll и С. cf. [re boldu' 
Spath. Видимая мощность 1Б м. 

НИЗОВЬЕ Р. ЛЕНЫ 

Автором были изучены выходы байос-батских и НИ)l\некелловейских: 
отложений на левом берегу р. Лены, на южном и северном крыле Че
куровской антиклинали (ниже устьев рр. ЭЙЭЭ"ИТ I-i Буотар), на юго-о, 
з аhадном крыле Булкурской антиклинали (о 1 "м ниже первой на се
вер после р. Тигийе речки), а также, вместе с Н. М. Джиноридзе а" 
Л. С. ВеJJ,икжани ной, по р. ЭЙээкит. В районе, прилегающем к устьЯL~
Лены иОленека, 'отложения средней юры и tfИЗОВ келловея входят в: 
состав двух свит: кеЛИМЯРСI<ОЙ (аален - верхний бат), сложенноw' 
аРГl1Ллитами (мощность ОКОЛО 100 М), И чекуровской (верхний бат ~ 
юiжний I<елловей), СЛОЖеНI:'ОЙ песчаниками и алевролитами (мощность.. 
(жоло 210 м). В устье р. Буотар, на левом берегу р .. Лены вскрыты: 

Верхний 6ат ; зова Arctocepha'Iites е Iеgапs . 1. АРГИЛЛI,ты с цепочками ЭЛЛllпсоида ,l Ь
i-IbIХ известковы 1t J(онкреций (верхняя часть келимяр'СJ<ОЙ сви.ты). Видимая ~1Ощност~, 
около 1Р м. В 4,5 м ииже кровли iз кон.крециях встречены Агсtосерfшlitеs pi/aeformi s; . 
$path, А. сУ. elegans Spath: А. sp . . iridet. Отсюда же Н. С. Воройец ОПJ)'еделен,?! А . buota
rimsis Voronez sp . поv . (iп liН .), А. аН. ellГpticus Spath, А. sp . iпdеt., Cylirz,drQfeutbls sv-· 
indet. . -, . . 

2. Пачка . чередующiIХСЯ между ' собой песчаников и а'ргилJiитов с АгclосерfщШt?s;-: 
Бр. iз осноn:аНЮI. Мощность 10 м. . 

. Ве'рхний бат (?). З. Песчаник светло-серый мелкозерН\iс'гыЙ. Мощнqсть 8 · ы . 
:1. Пачка , ,пе~еСЛaJ!вающих~~ . . 1;eMHq::eP,bI~ _аРГИ.ЛЛИТОВ. !1 аJiеВ)J()ЛИТОВ. Мощност,? IБ М_ 
Б. Чередование двух разновидностеи песчаника: массивного светло-серого I! тоико- · 

''СЛоистого зеленовато- или коричневато-серого, с бугристыми поверхностями н апластовз-
~iия (.чеkуР6вскЭя сIiИТа). МОЩНО'сть oKOJio 9ь М.' .' ' " 
:. _. 6. НИ)l~fI~Й !!'ёлло!3ей, ' зона, А~сПсdсеr.~:s J<?c~li: т..~ . ~е , п'ерёс~аJ'liза.i?iuие,СЯ Р~ ,3 110.видг 
НОСТII песчаника (чекуровская свита). Мощность .около 120 м. В осиовании пачки про-
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_""ХОДIlТ пласт сидеритизироваНIIОГО мелкозернистого песчаника, бурого с поверхности, со 

-<следами размыва в основаНШI, мощностью от 0,6 до 1 м. Б нем (в 90 м выше подошвы 
-чекуровской СВIIТЫ) встречен отпечаток A"cticoceras sp. iпdеt (cf . kocl!i Spatll). Из этого 
:же слоя с южного крыла Чекуровской антиклинали происходит Arcticoceras pseudolam
bert i (Spatll), найденный и передаиный нам М. С. Месежниковым . В 1,5 м выше пласт:t 

-сидеритизнрованного песчаника найден Cadoceras declinatum Vогопеz и В' осыпи Cadoce ·· 
.:ras sp. iпdеt, а в 50 м над подошвой пачки - Агсtiсосегаs sp. iпdеt. Б кровле песчани
.!ЮВ - МИОГОЧИС.~еиные Arcticoceras sp. I! Pseudocadoceras sp. iпdеt. (cf. mundum (Saso
ПОV) ). Из вер хней чаСТII чекуровской свиты Н. С. Во'ронец определены Cylindroteutl!is 

-.s p. indet ., Retrocet"amus ех gr. геtгогslls (Keys. ). 
7. Алевролиты серые, слоистые, с шаровыми известковистыми конкрециями. В 4 ., 

:.sыше подошвы найдены Acrticoceras cf. kocl1i Spath, Pseudocadoceras nanseni (Ротр . ) . 
. Мощность 15 м. Из этой пачки Н. С. Боронец .определил а Агсtiсосегаs аН. ishmae 
.1( Keys.), Retroceramus bulunensis KOSCll., R. ех gr. геtгогsus (Keys .). 

Нижний келловей, зона Cadoceras elatmae. 8. Алевролит темно-серый, с шарообраз
'iJblbl1l конкрециями, в которых встречаются Cadoceras fa/sum \Тогопеz, С. cf. gгаЬгum 
. Vогопеz, С. sp. iпdеt., беле~!Ниты родов Cylindroteutllis и Pac/lyteuthis, разнообразные 
mелециподы. Мощность 20 м . . 

На южном крыле Чекуровской антиклинали на левом берегу р . Лены и в среднем 
-"'J\eчении р. Эi'!ээкит наблюдается аналогичный раз рез - аргнллиты келимярской свиты 
;,n ерекрьшаются песчаниками чекуровской свиты. Б самых верхах келимярской свиты 
d-Iайдены Агсtосерhаlitеs и Oxycerites cf. aspidoides (Орр . ) , позволяющие датироват:. 
шер хнюю часть свиты поздним 6атоы . · .. 

На юго-западном крыле Булкурской антиклинали обнажены снизу вверх: 
Б ерхний ба т, зона Arctocephal ites elegans. 1. Аргиллитоподобная глииа , темно-серая, 

~меЛКОСКОJlьчатая, с м~огочислеННЫМII цепочками линзовидных 11 шаро'образных известко

--вистых конкрецнй , следующих через каждые 0,5-1 м. Б верхней части пачки в глинах 
'встречаются редкие ростры Cylindroteuthis, в 7-9 М ниже кровли, в конкрециях встре

" чены Агсtосерllаlitеs cf. nudus Spath, А . cf. /ligilakhen sis Voronez, А. cf . arcticus (Newt. 
~-e ! Теа 11) , ~ н а 2 м ниже - Oxycerites undatus Erscll . е ! Meled. Бидимая 
МОЩНОСТЬ 50 ы . 

2. Глины плотные с мелкими рассеянными желваками порошкообразного пирита, 
"-часто ОJ<llсленного, отчего п а чка имеет бурую oKpacl<Y . Бстречаются тонкие, до 1 см, 
mрослои угля, редкие ростры белеМНIIТОВ. Мощность 8 м. 

3. Глины темно-серые, плотные, плитчатые с ПРОС.ТIOЯ МII алевролита, редкими ино
церамами. Мощность 4 м. Пачки 1-3 - аналоги верхоВ' келимярской свиты. 

4. Чередующиеся между собой массивные и слоистые серые алевролиты с прослоя
ми плотного известковистого алевролита, с цепочками извеСТКОВIIСТЫ Х конкреций (До") 

~1) ,1 м в Д I.lаметре) и мелких звездчатых сростков кальцита, с редко!! фауной иноцераМО IJ 
.1{ белемнитов. Мощность 40 м. 

? Берхний бат. 5. Чередование слоистых 11 более массивных серых мелкозернистых 
" песчаНIШОВ, постепенно переХОДЯЩIl Х в верхней части ТОЛЩI! в алевролиты . l\'\ощ
" ность 36 м. 

Нижний келловей, зона Arct icoceras kochi. 6. Алевролит серый, массивны!"! с 'мел
<1ШМIl пирамидальными сростками кальцита. Б средней части проходит цепочка ш арооб· 
~,разных извеСТl\ОВИСТЫХ конкреций до О, I м в диаметре, в основании - прослоi! плот
··.НОГО известковистого алевролита мощностью 0,3 м. Б верхней . половине п ачки встрече
"t-IbI МНОГОЧllсленные Arcticoceras cf. koc/ti Spath , А. cf- excentricum Vorollez, А. cf. pse,,-
.-dolamberti Spath, Pseudocadoceras sp . (сУ. mundum (Sasono\/)), Р. sp. (cf. nanseni 
..( Роmр.)) , по всей тодще встречаются ростры беJlешштов. Мощность 3,5 м. 

7. Г.:lИна темно-серая, аргиллитоподобная, оскольчатан с конкрециями алевролита, 
-<с мелкими, величиной с орех, звездчаТЫМIl сростка~lИ кальцита. l\'\ощность 18 м. 

8. Чередующиеся между собой алевролиты серые и зеленовато - серые, неяснослои
.. :стые 11 слоистые, с ПРО'слоями мелкозернистого песчаника. Б 7 м выше подошвы СЛ JЯ 
;'Найден Агсtiсосеrаs cf. koclti Spath. По всей ТОJJще встречаются крупные IIноцерамы
Retroceramus ех gr. vagt Kosch., R. ех gr. bulunensis KOSCll . Мощность 31 м. 

9. Алевролит зеленовато-серый, плитчатый, с ПРОCJIоями мелкозернистого песчани 
r'l<a . Б основании пачки проходит цепочка алевролитовых конкреций до 0, 1 м в диаметре. 
'.iВ конкрециях заключены Arcticoce,rQS cf. kochi Spath, А. sp. iпdеt, Cylindroteuthis sp; 
·.i ndet_ , Re/roceramus ех gr. bulunensis Kosch. Мощность 54 м. 

10. Песчаник серый, мелкозернистый, с прослоями песчанистого и известковистого 
...а лееролита, с цепочками известковистых конкрециЙ .. Б основании пачки н неСКQЛЬКО вы
r.ше по разрезу встречены многочисленные отпечатки Arcticoceras cf. excentricum Voronez, 
_.А. ех gr. koc/li Spath, Pseudocadoceras sp indet, Cylindroteut11is sp. indet., крупные 
l"Иноцерамы. Мощность 30 м. 

: 11. Аргиллнт темн'о -серый, мелкооскольчатыЙ. Мощность 15 м. Слои 4- 11 - ана-
...логи чекуровской СВIIТЫ. 

. Нижний келловей, зона Cadoceras e\atmae. 12. Аргиллитоподобные глины, бурые, 
~C Шil рообразными конкрецнями и КОНКР~ЦИОЮIЫМИ прослоями глинистого алевролита, 

':Б которых встречаются многочисленные Cadoceras ех gr. victor Spatll. Мощность 11 м; 
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ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ БАТА 

И НИЗОВ КЕЛЛОВЕЯ СЕВЕРА СИБИРИ 

Изучение непрерывных и наиболее полных в Сибири отложений 
байоса-бата и низов келловея, с послойным сбором фауны, проведенное 
Б Анабарском районе, на п-ове Урюнг-Тумус и в низовье р . Лены, и по
.следующее исследование аммонитов из этих отложений позволили по 

ДОЙТИ к зональному расчленению батских отложений на севере Сибир и, 
уточнить положение нижней границы байоса, внести ясность в вопрос о 
возрасте и корреляции зоны Arctkoceras kochi нижнего келловея и ре
ШИТЬ, таким образом, вопрос о границе средней и вер хней юры н а се 
вере Сибири. 

БЛПОССКИП ЯРУС 

к байосскому ярусу отнесены отложения, перекрывающие вер х ний. 
.а ален с . Tugurites spp. (<<Ludwigia» spp., «Н yperlioceras» s p. ,. «Pse
.udolioceras» sp.) и Erycitoides (?) (<< Normannites») sp. * Нижняя гра
ница байоса проводится над слоями, заключающими упомянутых верхне
.ааленских аммонитов. 

Верхняя граница между байосским и батским ярусами точно не от
бивается; пограничные слои могут быть датированы лишь как байос (?) 
или - нижний (?) бат. Отсутствие аммонитов не допускает даже точно го 
()пределения объема байосского яруса, тем более разбивки его на зоны . 
Имеющиеся единичные находки P/~ylloceratidae не изучались и не 
могут играть заметной роли при расчленении байоса . К байосу в Ан а 
барском разрезе отнесена пачка черных глин с песчаниками в основа 
нии с многочисленными Arctotis lenaensis Lall ., Retroceramus аnаЬа 
r ensis Vel. sp. поу (in litt.) , R . laptieviensis Vel. sp. поу . (in litt .) , с 
Mesoteuthis е gr. bajosicus Ivan., с комплексом фораминифер , в кото 
ром встречена масса Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Soss ip., Sac
саmmЕnа compactaGerke, Trochammina praesquamata Mj atl., Магg'i
nulinopsis pseudoclara Gerke et Scharov., Verneuilina sibirica Mj at l. 
и др. Это слои 1-2 в разрезе Анабарского района (рис . 35) (соответст
вуют слоям 12-13 в описании этого разреза у В . А. Басова и др., 1967) . 

Аналогичный комплекс пелеципод, белемнитов и микрофауны ус
'Тановлен на п -ове Урюнг-Тумус, что позволило . выделить здесь байос
слои 1 и 2 (см. рис. 35) (соответствующие слоям 14, 15 в описани и 
полного разреза юры на п-ове Урюнг-Тумус С. В. Мелединой и 
Т. И. Нальняевой, 1972) . Мощность байоса в Анабарском и НОРДВИК
еком районах составляет 100-115 м. 

В низовье р. Лены нет определенных фаунистических указаний 
иа существование байоса. К байосу прiшадлежат, очевидно, частично 
.аргиллиты келимярской свиты, в нижней части которых имеются н а
ходки ааленских аммонитов Ludwigia и Leioceras, а в верхней - верх-
небатских Arctocephalites. . 

Отсутствие аммонитов не позволяет точно и надежно сопоста в
лять байос, выделяемый в Арктике; со стратотипом байоса в Нор
мандии . 

* Имеются в виду аммониты, упомянутые в работах В . Н. Сакса и др . (1963) ; 
<В. А. Басова и др. (1967); С . В. Мелединой и Т. И. Нальняевой (I97I). ~ 
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р Е Н И 

20 60,,(8ерmuн.) 
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**7 :- 8 

л Е Н Ы 

Arctocephalltes cf 
arc~icus. ll. с' nudus 
Oxycer/tes undatus 

'Рис. 35. Сопо ставление разрезо& " баЙос·батских отло- . 
жеНIlЙ в изученных раз,резах , 

БАТСКИй ЯРУС 

Батский ярус охарак

теризован аМl\'lOнитами, 

главная роль средд кото 

рых принадлежит родам 

подсемейства Arctocepha
litinae. Это эндемичное 
подсемейство, представи 

тели его неизвестны в 

западноевропейских раз 

резах. 

Аммониты, общие для 
европейских и сибирских 
разрезов, чрезвычайно 
редки в батских отложе
IIИЯХ Сибири . К этим ам
монитам относятся Рlщl
loceratidae и некоторые 
представители рода Оху
cerites. Р/щllосегаtidае 
встречаются в бате очень 
редко, никем 113 исследо

вателей не изучались и 
пока не дают ВОЗМО.ЖI-IО 

сти сколько-нибудь уточ
нить корреляцию сибир
СIШХ · зоft с ' зонами евро

пейского стандарта. Оху
cerites, среди которых 

встречены формы, близ
кие к европеЙСКIIМ, ЯВЛЯ
ются сейчас единствен 

ным элементом, позволя 

ющиы наметить соотно 

шение зон, выделяемых в 

бате Сибири, с зонами 
стандартной шкалы. 

В Северной Сибири 
батскиir ярус по аМl\ЮIIИ
там и другим групп ам 

фауны и микрофауны раз 
деляется, хотя в зна чи 

тельной мере II условно, 
на три подъяруса, в кото

рых по аммонитам уста 

IJаВЛIIвают,СЯ зоны . 

Н~ЖНИИ бат 
J - пссчаннкн: 2 - известковн стьtl1 аnеnРОJ1IП; 3 - :з.ле~ролнт: 
4 - С1.1СЩ1 НТ: 5 - ГЛIrНЫ: 6 - 1Iз"ссп\опнстые Jl;;OHKpeLtllH: 
7 - ЗОСJд ч аlЫС СРQСП,,,II Ka.'I)!~IITD: ь - l';Oilf '':IOMCP<JT IIЛI1 ско п-

:IC!J:JH "и:I! . I\Н. 

НШКНЯЯ граНlща бата 
ПJЮВQJ!lТСЯ по Mi1CCOnoMY 

появлению ростров Meso
teuthis ех. gr: bajosiclls I\ra n, ' Н первь!х Megateuthis ех . gr. timd,
nensis Gust. и 'М: ех. gr. isllmaensis (GLlst.; Retroceramus 
.retrorsus (Keys), R.· borealis Kosch., R. porrectus Eich\v., R. mercLlni Koscl1 .• 
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R. kystatymensis 1\oscI1., и Др., а в комплексе фораминифер - первых пред
ставителей рода Recurvoides (подошва пачки 3 в Анабарском разрезе 
11 на п-ове Урюнг-Тумус). Весь этот комплекс сопутствует в более БЫСО
KOJl'1 горизонте аммонитам из рода Boreiocephalites. В нижнеленских раз
резах граница байос-бата по фауне не отбивается, и ее выделение ВНУТ
ри келимярской свиты носит в высшей степени условный характер_ 

В верхней части нижнего бата выделяется по аммонитам зона 
Boreiocephalites pseudoborealis. Эта зона была установлена впервые 
в Анабарском районе по присутствию вида-индекса (здесь и далее см . 
рис. 35, слой 4). На п-ове Урюнг-Тумус, где эта зона четко выделяется, 
она охарактеризована кроме Boreiocephalites pseudoborealis Меlед. еще 
и другими видами этого рода: В. cf. \varreni (FгеЬоld), В. siblricus 
(Voronez) (слой 4). Нижняя граница зоны проводится по появлению 
представителей рода ВогеiосерJшlitеs, верхняя - по исчезновению упо
мянутых выше видов этого рода. В зоне BOI'eiocepha1ites psetldobaгealis 
наряду с указанными аммонитами встречаются: из белемнитов - пред
ставители рода Meg'ateutflis, из иноцерамов - Retroceramus kystatymen
sis 1\oscl1., R. retrorsus 1\eys., R. porrectus Eich\v., из фораминифер
Recurvoides, Haplopflrag'moides, Bojarkaella и др., из остракод - Саmр
focythere scmblculata Gerke et Lev, С. dextra Gerke et Lev, С. nordviken
sis (S11arap). 

Прямых указаний на возраст описываемой зоны нет. Возраст ее 
может быть как байосским (скорее всего позднебайосским), так и 
баТСКИll'l (скорее всего раннебатским). Учитывая появление ниже зоны 
Boreiocephalites pseudoboTealis белемнитов из рода Megateuthis и рет
роцерамов из групп kystatymensis, porrectus, retrorsus и др., которые 
присущи и более высокой зоне бата - Cranocepha1ites vtl lgari s; учиты
вая появление фораминифер рода Recurvoides, известных на Земле 
Франца-Иосифа из бат-келловеЙСIШХ отложений, а также появление 
нового I<Омплекса остракод, надо считать более вероятным раннебат
ский воз раст зоны Вогеiосерhа1itеs рsеudОЬОГе:аlis и подстилающей пач
к и пород, лишенной аммонитов. В низовье р . Лены находок Boreioce
phalites в изученных на!lШ разрезах нет, и зона, Boreiocep.ha1ites pseudo
borealis не устанавливается. Сопоставление зоны Вогеосерhаlitеs pseudo
borea li s с зонами европейской стандартной шкалы можно проводить 
лишь предположительно. Относя эту зону к нижнему бату, условно 
сопоставляем зону Вогеiосерhаlitеs рsеudоЬогеаlis с нижним батом 
западноевропейской шкалы в объеме зон Zigzagiteras zigzag и GraciIis
рhiпсtе s ргоgгасilis (а может быть только с верхней из указанных зон) ~ 
Мощность нижнего (?) бата около 45 м. Мощность зоны BoreiocephaIi
.1es рsеudоЬогеаlis около 5 j\I. 

Средний бат 

Зона Cranocepl1aJites vulgaris. Нижняя граница среднего бата 
условно проводится по верхнеи границе зоны Boreiocephalite~ 

рsеtldоЬогеаli s; верхняя совпадает с верхней границей рас.простра~ 
неНllЯ Сгаnосер/шlitеs spp. Нижняя часть отложений, относимая к сред! 
нему бату, в сибирских разрезах не охарактеризована аммонитами; 
верхняя заключает многочисленных Сгаnосер/шlitеs spp. Однако в одно
возрастных отложениях Восточной Гренландии, по данным Дж. 1\алло
IHoHa (Саl10mоп, 1959), Boreiocephalites сменяются I-rепосредствещю 
вверх по разрезу Cranocephalites ех gг. indistincfus. Учитывая также 
единый комплекс белеМНИТОБ, двустворок и микрофауны, присущий 
НИЖНИl\'l И верхним слоям среднебатских отложений, рассматриваем эти 
слон целиком как зону Cranocepl1alites vtl lgагi s. 
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Верхняя граница зоны Сгапосерhаlitеs vu!gагis проводится по'· 
исчезновению Cranocephalites и появлению первых A rctocep/ralites. От-· 
ложения среднего 6ата характеризуются в Ана6арском районе и на' 
п - ове Урюнг-Тумус появлением 6елемнитов из родов Pachyteuthis ' 
(PachyteutILis (Pachyteuthis) optima Sachs et Na!n.). Cylindroteuthis" 
(Cylindroteuthis) Cylindroteuthis) spathi Sachs et Nа!п.) и многочислен- , 
ных крупных Агсtоtis sublaevis Body! (слои 5 анабарского разреза и 
разреза на п-ове Урюнг-Тумус) . КОl\шлекс иноцерамов , фораминифер и . 
остракод не меняется по сравнению с нижним 6атом. Верхняя частЬ> 
среднего 6ата охарактеризована разнообразными видами рода Сгаnо
cephaliies. Комплекс аммонитов включает Cranocephalites (Cranocepha-·· 
lites) vulgaris Spath., С. (C.)pompeckji (Madsen), С. (С.) nordvikensis
Vогопеz, С. (С . ) indistinctus Саll0топ, С . . (С.) laevis (Spath) ". 
С. ( С.) ргоргius sp. nov., С. (Pachycephalites) inconstans Spath •. 
С. (Р.) maculatus Spath, С. (Р.) [Jracilis Spath., С. (Р.) 
peculiaris sp. nov. и др . Аммониты сопровождаются 6елемнитами
Cylindroteuthis (Cylindroteutbls) spatbl Sachs et Nа!п., Pachyteuthis ' 
(Pachyteuthis) optima Sachs et Na!n., Р. (Р.) parens Sachs et Na!n., пе- 
лециподами - Агсtоtis sublaevis Body!., Retroceramus ех gr. porrectus
Eichw. и R. ех gr. retrorsus (Keys.), комплексом фораминифер, аналогич
ным нижне6аТСК01l,rу (слои 6 в анабарском разрезе и разрезе на п-ове'
Урюнг-Тумус). Вместе с Cranocephalites spp., по даННЫl\[ Н. С. Воронеи: . 
(1957), на п-ове Урюнг-Тумус встречен Boreiocephalites laptinskajae (Уо-
ronez). В низовье р. Лены зона Cranocepllalites vu!garis по аммонитам' 
не устанавливается, ей отвечает часть аргиллитов келимярской СВИТЫ' 
под слоями с Oxycerites cf. aspidoides (Орр.) и Arctocephalites spp., ко
торые приурочены J{ самой верхней части этой свиты. По положенИlО
в разрезе Cranocephalites непосредственно под вер хне6атскими Oxyceri-· 
tes sp p. и Агсtосер/иlitеs spp. зона Cranocepha1ites \/uJgaris датируетсЯ! 
средним 6атом и сопоставляется со средним 6атом Западной Европы 
( зона Tu!ites s uЬсопtгасtu s ) . Мощность зоны Сга110серJ1зlitе s v uJgari 
Е Ана6арскои н Нордвикском районах 32-37 М. 

Верхний бат 

Верхне6атский подъярус выделяется в 06ъеме зоны АгсtосерhаJi-
t es еJеgап s , l<оторая непосредственно сменяет вверх по р~зрезу зону

Cra nocephaJites vuJgaris . Нижняя граница зоны Arctocepha!ltes eJegans: 
проводится по появлению представителей рода Arctocephalites; верх-
НЯЯ - ПО их исчезновению. По присутствию в нижней части зоны Arcto
cephalites elegans аммонитов рода Oxycerites эта зона . разделяется. н а 
две подзоны: нижнюю - Oxycerites jugatus и веРХIl'ЮЮ - Arctocephalites~ 
e!ega ns S. stг . 

Подзона Охусегitеs jugatus хорошо выделяется во всех изученных.: 
на l\IИ разрезах на основании совместных находок представителей po~oв:: 
Агсtосер/1д!itеs и Oxycerites. В АнабаРСIЮ]l;[ районе подзона Охусепtеs 
jugatus охарактеризована Arctocephalite6 callomoni FreboJd, А. elegans' 
Spath, Oxycerites jugatus Ersch. et Me!ed., Ох. sp . (нижняя часть слоя 7) ;
на п-ове Урюнг-Тумус-Агсtосерhаlitеs omatus Spath, А. aff. ellil!ti
cus Spath, А . сУ. greenlandicus SpatJl, А. voronezae sp. по\~., Oxycentes: 
jugatu.s Ersch. et Me!ed., О. undatus Ersch. et Me!ed ., О. ех ~г. ]ugatus Ersch . 
et Me!ed., О. sp. indet (НИЖНЯЯ треть слоя 7); на р . Эиээкит (низовье· 
р. Лены) - Arctocephalites sp. indet., Oxycerites сУ. aspidoides (Орр.) ~ 
О. undatus Ersch . et Meled., О. cf. jugatus Ersch. et Meled., О. ех gr. aspi
doides (Орр.); на побережье р. Лены, на юго-западном крыле Булкурскойr 

антикл инали - Oxycerites undatus Erscl1. et Me!ed (низы · пачки 1); на: 
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;южном крыле Чекуровскои антиклинали - Агсtосер/иlitеs ar"cticus 
(Ne\vt. et Teall) и Oxycerites sp. indet. 

Подзона Arctocepllalites elegans s. str. характеризуется присутст
JВием только представителей рода АгсtосерlюЫеs. ВАнабарском райо
.не она установлена по многочисленным Агсtосер/юlitеs eleg'ans Spath, 
.А. n udus Spatll, А . аН. kig'ilak/zensis Vогопеz , А. cf. gгеелlапdicus Spath 
(верхняя часть пачки 7); на п-ове Урюнг-Тумус - по Arctocephalites 

.eleg;ans Spath (верхняя часть пачю! 7): на р . ЭЙЭЭI<ИТ - по Arctoce
phalites kigilakhensis Vогопеz, А. uoronezae sp. поу.; на побережье р. Ле 
.ны, на ЮЖНОМ крыле ЧеКУРОВСI<ОЙ антиклинали - по Arctocephalites arcti
.cus (Ne\vt. et Теаll) , а на северноы ее крыле - по Агсtосерhаlitеs риае
Jormis Spatll , А . cf. eleg(ans Sp ath, А . buotarensis Voronez ОП litt.) 
(п'ачка 1); на "Юго-западном J(рыле Бую<урс/(ой аНТИКЛIlнали - по 
Агсtосер/юlitеs сУ. nudus Spatll , А. с У. kig'ilakhensis ' Voronez , А. cf . 
.nrcticus (Ne\vt. et Teall) (верхняя чаСТЬ'л ач/(и 1). 

Обе подзоны различаются четко лишь по наличию или отсутствию 
tOxycerites. Отдельные виды АгсtосерhаШеs (А . arcticцs (Newt. et Teall), 
А. elegans Spatl1, А. cf. g reenlandicus Spatll, А . voronezae sp. поу .) 

.встречаются в обеих подзонах. Имеются виды , которые встречены толь-
1\0 в верхней подзоне (А . kigilakhensis \Toronez, А. nudus Spath, 
А . pilaeforrnis Spath, А. a ff. kigilak/~ensis Voronez). Но среди них нет 
нн одного вида , общего для всех изученных разрезов. Такие виды как 

..А гсtосер/иlitеs elegans Spatll. А . агсtiсus (Ne\vt. et Теаll) являются 
наиболее типичными и ШJlРОI<О распространенными в верхней подзоне, 
но они встречаются и в слоях с Oxycerites spp. Объем слоев, заключа
ющих Oxycerites spp.; не всегда удается выявить в разрезах. Поэтому 
автор выделяет зону Arctocepllalites elegans с нижней подзоной Охусе 
rites jLlgatLls, а не две самостоятельные зоны . Кроме УI<азанных аммо
нитов , в зоне Arctocepllalites elegans встречаются . многочисленные бе
.леМНИТbJ Рас/щtеutILis (Pacllyteuthis) optima Sacl1s et Nаlп . , Р. (Р.) Ьо-

4iylevskii Sacl1s et Naln. , Р. (Р . ) pa.rens Sac!ls et Nall1., Cylindroteuthis 
(Cylindroteuthis) sраt!Ц Sacl1S et Naln., Megateuthis spp., пелециподы 

A rctotis sublaevis Bodyl. , Rеtгосегаmus ех gr. retrorsus (Keys.), Я. ех gr. 
borealis Koscl1 ., Я. ех gr . tschubukulachensis Koscll. 

Верхнебатский комплекс фораыиннфер несколько обеднен по срав 
I;fению с нюкне- и среднебатс/(и м комплексом. Характерны редкие Аm 
modiscus sp., Ammobaculites ех gr. borealis Gerke, Тгос/шmminа .ех gr . 
praesquamata Mjatl. и др. . 

Oxycerites aspidoides являетСя видом-индексом нижней ЗОIIЫ 
'верхнего бата в Западной Европе, но продолжает встречаться и 
в более молодой зоне Сlуdопiсегаs discLlS . Присутствие в {1ижней части 
зоны Arctocepllalites elegal1s представителей рода Oxycerites, очень 
близких верхебатс]{иы европеi'IcJ\I1l\I видам, позволяет сопоставлять 
эту зону, 11 особенно ее нижнюю подзону Oxycerites jLlgatus, с зоной 

':()xycerites aspidoides . Возмоzкно, верхняя подзона зоны Лгсtосерhа l itеs 
-e legans .соответствует зоне Clydol1iceras discLlS верхнего бата Западной 

. Европы . МОЩНОСТЬ зоны Агсtосерhаl i.tes elegans 19-25 м. . . 

Нижний . келловеИ · 

Зона Arcticoccras kофi 

Нижнекелловейские от'ложения в отличие от ба'тских содержат н'а
!ряду с представителями подсемейства . A.rctocephcilttinae - р одом АгсНсо
.,f;eras первых представите{Iей подсемейства cadocera"tinae.:...-- роды Pseudo-
.t:adoceras и Cadoceras. ; 

_. I 
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· Зона Arcticoceras kochi, без перерыва сменяющая верхнебатскую 
зону Arctocepl1alites elegans, наиболее четко выделяется по комплексу 
аммонитов в ленских разрезах, а именно на юго-западном крыле Бул

курской (слои 6-11) и на северном крыле Чехуровской (слои 5-7) 
антиклиналей. 

Нижняя граница зоны Arcticoceras kochi проводится по появлению 
аМl\ЮНЙТОВ из рода Arc~icoceras , а также Pseudocadoceras из групп тиn
dum (Sasonov) и nanseni (Ротр.); верхняя - по массовому появлению 
Cadoceras ех gl. elatmae. В указанных выше разрезах зона Arcticoceras 
kochi характеризуется следующим аммонитовым комплексом . Кроме ви
да-индекса он включает Arcticoceras cf . excentricuт Voronez, А. cf. 
pseudolamberti · (Spatl1), Pseudocadoceras nanseni (Ротр.), Р. sp . (cf. 
mиndum (Sasonov)), Cadoceras declinatuт Voronez, С. sp . indet. 

Зона Агсt i сосегаs kochi прослежена Д . С. Сороковым и др. (1958) 
на ;Оленекской протоке, в урочище Станнах-Хочо, где батские песчаники 
и алевролиты перекрыты алевролитами с Arcticoceras sp. 

Зона Arcticoceras kochi устанавливается в Анабарском районе 
благодаря присутствию Pseudocadoceras sp. (cf. munduт (Sasonov)) 
в ОСНОВaJ~ИИ зоны (слои 9--12), а на п-ове Урюнг-Тумус - находкам 
A.rcticoceras cf. /юсhi Spat11 и А . excentricaт Voronez (слои 8-9). 
Наряду с аммонитами, в зоне Arcticoceras kozl1i в Анабарском и Норд
викском районах встречаются Pac/zyteutbls (Pachyteuthis) tschernyschevi 
Krimh., Р . (Р.) bodylevslгii Sacl1s et Naln., новые виды ро!п.а Megateuthis, 
Retroceramus ех gr. тerclini Kosc11., R. аН . sobopolensis Koscl1., Агсисега
тus ех gr. eiclZLvaldi KOScJ1. 

Зона Arcticoceras kochi рассматривается нами как нижняя зона 
нижнего келловея. Основание для этого - присутствие в слоях с Агсисо
ceras первых представителей рода Cadoceras, paCЦB~T I<OTOPbIX падает. на 
более позднюю зону келловея (зону Cadoceras eJatmae); раннекелловей
ский возраст последней ни у кого не вызывает сомнения. Вторым осно
ванием ' служат находки с Arcticoceras многочисленных аммонитов из 
рода Pseudocadoceras, I(OTOpbIe, как и Cadoceras, в массовом количестве 
встречаются в более высоких слоях келловея (средний и верхний 'келло
вей). Наиболее веским доказательством келловейского возраста рас
сматриваемой зоны являются совместные находки в нижнеленских раз
резах Arcticoceras spp. и Pseudocadoceras ех gr. тundum (Sasonov). 
Последние развиты на Русской равнине в зоне MacIocepl1a1ites l11асгосе
phalus (Сазонов, 1957, 1965}, что позволяет считать зону AIcticoceIas 
kochi· в Сибири эквивалентом зоны MacIocepJbllites macIocephalus на 
Русской равнине. В то же время зона Агсtiсосегаs kocl1i - аналог зоны 
AIcticoceIas isl1mae, выделяемой на севере Русской равнины. Мощность 
зоны ArcticoceIas kochi составляет 82-135 м . Граница между зонами 
Arctocep11alites eleg·ans и AIcticoceras' kocl1i является границей между 
средней и верхней юрой. 

Ниже приводится таблица вертикального распространения аммони
тов, встречающихся в байос-баТСIШХ и нижнекелловейских отложениях 
Сибири (табл. 25) . 

КОРРЕЛЯЦИЯ БАйОС-БАТСКИХ И НИЖНЕКЕЛЛОВЕйСКИХ 
· ОТЛОЖЕН ИЙ СИБИРИ, СЕВЕРО-ВОСТОКА 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР 

Выделенные для Северной Сибири подразделения в отложениях 
байоса-бата и раннего келловея находят в разной степени свои аналоги 
в других районах Сибири, CebePO-ВОСТOI<а и Дальнего Востока на 
территории СССР. . 
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Т а б л и ц а 25 
Вертикальное распростраиение аммонитов, встречающихся в байос-батских И НИЖ/lе

келловеиских отложениях Сибири 

Виды 

1 

Boreiocephalites pseudoboгealis' Mt-
Ied. 

Boreiocephalites cf. warгeni Freb()Id 
Boreiocephalites kononovae (Уого-

пеz) 
Boreiocephalites sibiricus (VоrОПtZ) 
Boreiocephalites laptinskajae (Voro-

пеz) 
Cranocephalites ( Cranocephalites) 

vulgaris Spaih 
Cranocephalites ( Cranocephalites) 

pompeckji (Madsen) . 
Cranocephalites (Cranocephalites) [ае-

vis (Spath) 
Cranocephalites (Cranocephalites) fur-

catus Spath 
Cranocephalites (Cranocephalites) 

pseudogracilis sp. поv. 
Cranocephalites (Cranocephalites) аН. 

costidensus Imlay 
Cranocephalites ( Cranocephalites) in-
- distinctus Саllоmоп 

Cranocephalites (Сгапосер/юlitеs) nord-
vikensis Vоrопеz 

Cranocephalites (Cranocephalite:; ) 
detont iceroides Vоrопеz 

Cranocephalites (Cranocephalites) 
proprius sp. поv. 

Cranocephalites (Pachycephalites) 
spathi sp. поv. 

Сгапосерfюlitеs (Pachycephalites ', 
gracilis Spath I 

ranocephalites (Расhусер/юlitеs) 
culatus Spatll 

та-

ranocephalites (Pac/tycephalites) in-
constans Spath 

ranocephalites (Pacf!ycephalites) ре-

culiaris sp. поv. 
rctocephalites arcticus (Newt. et 

Teall.) 

С 

С 

С 

А 

А 
А 

rctocephalites elegans Spath 
rctocephalites cf. greenlandicus 

Spat'l1 
гсtосерhаШеs nudus Spath А 

А 
А 
А 
А 

rctocepf!alites ornatus Spath 
rctocephalites аН. ellipticus Spath 
rctocephalites pilaeformis Spath 
rctocephalites kigilakhensis VоrОПеZ 

Ба'f Rелло-
вей 

'" о I cpe~- I ~ НИЖНИЙ верхний 
НIIЖ-

'" НИИ пий 
<д 

Arctocep/IGlites 

~ '" 
elegans 

" '" " ~.~ 
~ ... 

"'- <; , '" ... 
~~ "'''' '" "''- "" ..,'" '" ~ ..,,, 

~·E "''''' ~ " '-'-,,> ".) ~ .~ '" " 4~~ ,,-
'- " ,;;: 0<:; о.., 
~1j ... ;: -="" 13~ <:;- ~~ " О'" '-" '-- '-

~ё;. t.)" "<:;::: c,~ '" --- --------- --- --- ---
2 3 1. 5 6 7 8 ' 

+ 
+ 
+ 

",) I ., 
+ 
+ 
+ 
+-
+ 
-1-

+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+ 
+-. 
+-

+- + 
+ 

+- +-+ + +-+ 
I + 

+ 
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Окончание т а б л. 45 

2 3 4 5 6 7 8 

Arctoc~phalites "Н. kigi/akhensis Vv-
ronez + 

Arctocephalites callomoni Frebold + 
Arctocephalites voronezae sp. поу. + + 
Arctocephalites buotarensi& Voгonez 

(in litt.) + ?+ 
,Arcticoceras ishmae (К:еуs,) + 
Arcticoceras kochi Spath , + 
Arcticoceras pseudolamberti Spath + 
Arcticoceras excentricum Voronez -+ 
Arcficoceras cf. excentricum Voront::z + 
Pseudocadoceras nanseni (POll1p.) + 
Pseudocadoceras sp . (cl. mundum 

(Sasonov) ) -+ 
Oxycerites jugatus Eгscll. · et Nteled, -+ 
Охусегiiеs unclatus Eгsch . et Meled. + Oxyce/ites Е:;Х gr, jugatus Eгsch. ~! 

Meled. .. + Oxyceriters cf. aspidoides (Орр,) 

I -+ Phylloceras sp.p, -+ -+ -+ , -+ +- -+ 

Наибольшие трудности возникают при установлении эквивалента 
байосского яруса. На территории Сибири, кроме описанных ниже раз 
резов в Анабарском и Нордвикском районах, байос хотя и выделяется, 
но с еще большей степенью условности, поскольку отсутствуют аммони
ты и слабо изучены другие , группы фауны. Наиболее достоверно байос 
установлен в настоящее время на Северо-Востоке СССР, где найдены, 
хотя и очень редкие, байосские аммониты. Из байоса р. Анадырь 
Ю . С. Репиным (Ефимова и др" .1968) описаны Arkelloceras, Chondroce-
ras, HolcophyLLoceras и Calliphylloceras, а из бассейна р. Седедемы
Bradfordia и ArkeLLoceras (?); С. В. Мелединой определен из бассейна 
Анадыря Arkelloceras (Кошелюша, 1968), а Ю. М. БЫЧI<ОВЫМ (1966)
с Колымского массива - Norтannites (?). Аммониты рода Arkelloceras 
в Западной Канаде приурочены к зоне Stephanoceras humphriesianum 
нижнего байоса, а Chondroceras характерны для этой же зоны в Запад~ 

' ной Европе. 
Указанные аммониты свидетельствуют о существовании на Северо -

. Востоке СССР нижнего байоса; верхний байос четко не отбивается . 
На Дальнем Востоке, на Сихотэ -Алине отмечаются наХОДI<И нижне
байосских Stephanoceras cf. uтыисuт Quenst. (Худолей и др., 
1961), а также, по устному сообщению И. И. Сей, комплекса иноцера
мов, сопровождающих на CebePO - ВОСТО1<е нижнебай'осских аммонито!? 

Батский ярус, благодаря сравнительно хорошей охарактеризован
ности аммонитами, легче устанавливается и хорошо прослеживается на 

соседних с Северной Сибйрью территориях. Зона Boreiocephalites pseu
·doborealis, I<poMe Анабарского и Нордвикекого районов, выявляется толь-
ко в бассейне р. Лены по находке на мысе Кыстатым Bo'reiocephalites 
(<<Xenocephalites ») kononavae (Vогопеz) (Воронец, 1957, 1962). Можно 

. предположить, что к Boreiocephalites относятся и аммониты, фигурирую
щие в литературе под названием Моггisiсегаs : М. тorrisi (Орр.), опре
деленный Н. С. Воронец с западного . побережья Охотского моря (Крас
ный , 1960); М. (?) sp. indet. с Северо-Востока, упоминаемый в работе 
А. Ф. Ефимовой и др. (1968). Зона Cranocephalites vulgaris пользуется 
на территории Сибири и Дальнего Востока значительно более широким 

, распространением и устанавливается по присутствию представителе.й ро
да Cranocephalites. На Новой З~мле Cranocephalites poтpeckji (Madsen) 
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и С . laevis (Spat.h) из валунов описаны д. Н. Соколовым (1913); отдель
ные виды Cranocephalites, по данным В. д. дибнера (1962), найдены 
в развалах песчаников на берегах Крестовой губы Мелкой губы и на 
мысе' Сухой Нос; Cranoce,phalites vulgaris Spatl1 oгi~caH с Новой Земли 
Н . С. Воронец (1962). Зона Cranocepl1alites vulgaris протягивается, по
видимому, и на территорию Западно-Сибирской низменности, на что 
указывает находка в Усть-Енисейском раЙоне .в скважине l - Р РассохиН-
ская Cranocepha1ites, (?) sp. на глубине 1820 м (Булынникова и др., 
1970). Слои с Cranocephalites vulgaris прослежены, по свидетельству 
Т. М. Емельянцева (1954), в кряже Прончищева . 

Аналог зоны Cranocephalites vulgaris имеется, видимо, в бассейне 
р. Лены, в районе р. Молодо, откуда Р. А. Биджиев и Ю. И. Минаев.р 
(1961) приводят Cranocephalites pompeckji (Madsen) . Правда, указан
ный аммонит, по утверждению этих авторов, происходит из песчаников , 
перекрывающих глинисто-алевролитовую пачку, в верхней части кото
рой встречаются Arctocep/zalites spp. Такое указание является, скорее 
всего, результатом не.точного определения одного из аl\'lМОНИТОВ. В Жи
гaHC~OM районе на левобережье р. Лены экви13алентом зоны Сгапосе
phalites vulgaris являются пески с прослоями алевролитов, из которых 
З. В . КошеЛIшна (1961) упоминает Cranocephalites vulgaris Spath. 
Б. И. Тест и др. (1962) приводят в списках фауны Сгаnосерhаlitеs cf. 
furcatus Spath и С. aff. subbulatus Spath, а Н. С. Воронец (1962) ОПJ1-
сан Cranocephalites valgaris Spatl1. Аналоги зоны Cranocephalites vulga
ris прослеживаются в Инъяли -Дебинском синклинории, судя по наход

.кам Cranocephalites sp. iпdеt . (Бычков, 1966) в толще песчаников с про
слоями глин (верхняя часть · мередуйской подсвиты) , на междуречье 
Артьш-Бурустах и в верхней части пачки песчано -глинистых сланцев 
(жуковская свита на р. Аркагала) . 

На Алазейском плоскогорье, на р. Седед(:;ме, по данным В. Н. Сак
са и Г. Г. Моора (1941), слои с Cranocephalites sp. поv . (аН. inve,rsus , 
Spat11), отвечающие зоне Cranocepha1ites vulgaris. имеютоя в мощной 
(до 400 м) толще туфов, андезитов и туффитов. Следует 011Метить, что 
все находки Cranocephalites связаны всегда с песчаниками или алевро
литами и никогда не отмечались в глинах. Находки Arctocephalites в 
равной мере приурочены и к песчаникам. и к глинистым породам. Этим 
обстоятельством объясняется, вероятно, отсутствие находок Cranocepha
lites в аргиллитах келимярской свиты, развитой в нижнем течении 
р. Лены и в бассейне р . Оленек, хотя в верхн:ей части этой свиты встре,
чаются многочисленные арктоцефалиты. 

Зоне Cranocephalites vulgaris, по всей вероятности, отвечают сред
ние слои свиты, ниже находок Arctocephalites spp. и Oxycerites spp. 

Еще более широко прослеживается по аммонитам зона Агсtосерhа
Jites elegans. 

С Новой Земли, с мыса Столбового, из валунов Г. Залфелдом и 
Г . Фребольдом (Salfeld апd Frebold, 1924) описан Macrocep /zalites ishmae 
(Keys.), который, по мнению В. И. Бодылевского (1960) и Н. И. Шуль
гиной (Дибнер, 1962), является скорее всего А гсtосерhаlitеs sp. 

На Земле Франца-Иосифа, на о. Нортбрук (мыс. Флора), зоне 
Arctocephalites elegans отвечают залега!ещие почти горизонтально гли
ны с фосфоритовыми конкрециями, из которых ПР9ИСХОДИТ Arctocephali- · 
tes spp . (Дибнер и Шульгина, 1960) . В нижнем течении р. Лены, между 
рр. Муной и Молодо, по данным Р. А. Биджиева и Ю. И . Минаевой 
(l961) , находки Arctocephalites cf. arcticus Ne\vt . et Tea ll. и А. sp. 
приурочены к верхней части глинисто-алевритовой пачки, отвечающей 
келимярской свите, а также к нижней части перекрывающих ее песков, 
песчаников и алевролитов, отвечающих низам чекуровской свиты. Верхи 
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первой и низы второй пачки ВК.)1ючают, очевидно, зону ArctQcephalites 
elegans. Зона Arctocephalites elegans. соответствует верхней части кели
мярской ,и, ПО-,видимоi\.'lУ, : нижней чq.сти . перекрывающей' ее чекуровск,ой 
свиты в бассейне ' р. Оленек. Здесь, как ' и в низовье р. Лены, в верхней 
части глин и алевролитов I<елимярской свиты, по данным д. С. Сороко
ва и др. (1958), встречены Arctocephalites sp. 

С западного склона Хараулахских гор, с р. Эбетем, Н. ' С. Воронец 
(1953) упоминает Arctocephalites sp. indet . из песчаных сланцев, отвеча
ющих верхам келимярщой свиты. Аналогом зоны Arctocepl1alites elegans 
на восточном склоне Верхоянского хребта являются алевролиты со 
звездчатыми стяжениями кальцита, в верхней части которых, по указа
нию В. Ф. Возина (1962), найден Arctocephalites nudusvar. tnagna Spath. 

Слои с Arcfocephalites sp. отмечаютсяВ. д. Бабаяном и др. (1960) в 
низовье р. Алдан в толще песчаников . ." ; 

Аналоги зоны Arctocepl1a1ites еlеgалs, как следует из работы 
Ю . М. Бычкова (1966), ШИРОКО распространены в пределах Инъяли-Де
бинского СИIШЛИI-ЮРИЯ, но из-за плохой сохранности аммонитов и их 
редкой встречаемости не всегда могут быть твердо установлены. С юго
западного крыла СИНКЛИНОРИЯ, с р. Делянкира, этот автор упоминает 
неопределимых до рода бат-келловейских «Масгосерl1аlitidае» и Arcto, 
cepl1a1ites. Аналоги зоны Arctocepl1a1ites elegans hрисутствуют и на север
ном побережье Охотского моря. С р . Вилиги Ю. С. Репин (Ефимова и 
др., 1968) описал Arctocephalites aff. elegans Spath. С верхнего тече'ния 
р. Колымы (бассейн р. Сеймчан) И. И . Тучков (1954) УПОlминает Arcto
cephalites sp. indet. Судя по находкам Arctocephalites orientalis Kriml1. 
и А. ега (Кгimh.) (Крымгольц, 1939), аналоги зоныI Агсtосер]1а1itеs ele
gans имеются в Буреинском прогибе внутри толщи туфогенных песчани
ков и, судя по Arctocephalites sp. indet,- на Сихотэ-Алине, внутри толщи 
песчаников и гравелитов (Худолей и др., 1961). ." 

Подзона Oxycerites jugatus, кроме описанных выше северосибирских 
i' р азрезов, выявлена также на Анабаро-ОленеКСIЮМ междуречье, где на 

р. Буур геологами Института геологии Арктики были ' найдены летом 
1967 г. Oxycerites jgatus Erscl1. et Meled. (устное сообщение Е. С. Ер
шовой). Аналоги зоны Arctocepllalites elegans протягиваются на Даль
нем Востоке за пределы СССР. В Северо-Восточном Китае, по данны]1oI 
Хуан-Бэнь-Хуна (1963), зоне Arctocephalites elegans отвечают слои с 
Агсtосер/иlitеs sp. в толще черных 'Сланцев с алевролитами :и КОlР"ЛО 
мератаll1И в основании. 

Зона Arcticoceras koclli находит .свои аналоги на территории Рус
ской равнины, Сибири, Северо-Востока СССР. Эквивалентом сибирской 
зоны Arcticoceras kocbl на севере Русской равнины является зона Arcti
coceras ishmae. Стратотип этой зоны находится в бассейне р. ' Печоры; на 
р. Ижме. По данным В . И. Бодылевского (1963), НИЖНИЙ келловей ;пред
ставлен здесь песчаником светло-серым, сильно слюдистым, местами 

с КРУПНОЙ (до 4 см) кварцевой галькой, иногда с волнистой поверхно
стью напластования. В нем встречаются включения серного колчедана, 
остатки древесины. Из фауны найдены Arcticoceras ishm.ae Key.s., Pleuro
cephalites /гrylowi Milascll. (Соколов, 1912). Зона Агсtiсосегаs ishmae 
прослежена также и на р. Адзьве (Бодылевский, 1960), где выходят грубые 
!lесчанИI<И с остатками древесины и Arcticoceras ishm.ae Keys : , 

С Новой Земли в настоящей работе описан ' АгсtiсосёГ'(lS ishm.ae 
(Keys.) с р. Крестовой, из коллекции Н. И. Шульгиной, .iIЗ сборов 
А. В. Лоскутова. На Земле Франца-Иосифа зона Агсticосегаs isl1mae 
устанавливается по ' нахождению вида-индекса на мысе Медвежьем (о. 
Гукера) (Дибнер, Шульгина, 1962). У](азаНН~lе аммониты встречены 
в тонкослоистых плитчатых алевропелитах зеленовато-серого цвета 
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(видимой МОЩНОСТЫ9 OKOJ10 20 м), с многочисленными конкрециями 
известняка. Из алевролитов и конкреций указывается также Cadoce
ras sp. indet. Можно предполагать присутствие зоны Arcticoceras ishmae 
на ,мысе Флора (о. Нортбрук) в черных глинах с фосфоритовыми КОН!{' 
рециями, в которых встречаются Агсt9сер/шlitеs spp. а выше- Cadoceras 
spp. и Pseudocadoceras spp. Это пред,положение вытекает из следующих 
соображений . , " : 

На нахождении (;adocerqs tshef{kini d'Oгb . , С . stenolobum (Keys.) 
и Pseudocadoceras (<<Cadoceras») nanseni (Ротр.) И. Помпецкий (Рот
peckj i, 1900) основывал свое заКЛlQчение о присутствии здесь среднего 
келловея, а В . И. БодыIевскийй (1960) склонен был относить отложения 
с указанными аммонитами даже к низам верхнего I<елловея . Но, судя по 
работам Э. Ньютона и ' Дж. Тилля (Nеwtоп et Теаl1., 1886), И . Помпецкого 
(Pompeckji, 1900) и Л. Спэта (SpatI1, 1932), упомянутые аммониты не 
были найдены совместно и in situ; никто из исследователей не отмечал 
перерыва в толще' ГЛЮ!, датируемых верхним батом - средним (или 
верхним) келловеем, I а Pseudocadoceras, судя по нижнеленским раз 
резам, могут свидетелЬствовать о присутствии зоны Aгcticoceras ishmae. 

Восточнее Печоры и Новой Земли Arcticoceras ishmae неизвестны . 
Здесь их сменяет ко~плекс Агсtiсосегаs, в котором наиболее распростра
ненным является А. /юсhi. 

В Усть-Енисейской впадине на вероятное нахождение аналогов зо
ны Arcticoceгas kochi указывают находки в пачке алевролитов с прослоя
ми глин и песчаников Cadoceras (? Arcticoceras) sp. indet. (Сакс, Ранки-
на, 1957). ; , 

На Северо-Востоке СССР аналоги зоны Arcticoceras kochi выделены 
в бассейне р. ВИЛИ,ги, в толще черных сланцев с прослоями песчанико в, 
алевролитов и известняков, из l{ОТОРЫХ происходит Arcticoceras stepanko
vi TllChk. (Тучков, 1954) . В Пенжинском кряже, исходя из упоминаний 
А. Ф. Михайловым ,(1961) Arcticoceras sp. aff. ishmae I<:eys., также уста
навливается аналог зоны Aгcticoceгas kochi. 

CXeJlfa корреляции баЙОССЮIХ, батских и нижнекелловейских отло
жений Сибири, Северо-Востока и Дальнего Востока приведена в 
таБЛ.26. 

СТРАТИГРАФИЯ БАйОСА-БАТА И низов КЕ.ТIЛОВЕЯ 
ЗАРУБЕЖНОй ЧАСТИ БОРЕАЛЬНОй ОБЛАСТИ 

Аналоги описаннЬiх для Северной Сибири зон устанавливаются так
же в зарубежной части Бореальной области: на Аляске, в Северной 
Америке, в Восточной Гренландии и на островах Шпицбергена. 

Поскольку от.nожения средней юры и низов келловея в этих странах 
хорошо изучены и достаточно дробно ' расчленены, следует привести 
описание основных разрезов. 

АЛЯСКА 

Отложения байоса, бата и нижнего келловея в Южной Аляске и на 
северо-западной побережье залива Кука входят в состав группы Тук
седни (Tukcedl1i Gгоuр). Описания разрезов и фауны опубликованы во 
многих работах Р. Имлея (Imlay, 1953 А, В; 1955; 1962 а, б; 1964; 1967). 
, Группа ТУI{седни представляет собой толщу переслаивающихся се
рых алевролитов и песчанистых алевролитов; в верхней части появляют
ся прослои песчаника и конгломерата. Эта толща разделяется амери
канскими геологамИ' на три части . В нижней части выделяются 4 фор
мации (Imlay, 1967) . 

. 1. Формация Ред .глетчер (Red Gl acier Formation). Чередующиеся 
массивные и тонкослоистые алевролиты и песчанистые алевролиты с из -
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вестковымН или глинистыми ]{онкрециями . .мощность от 600 до 1360 м. 
В верхней части встречены разнообразные аммониты родов Sonninia, 
Withellia, Docidoceras, Strigoceras, Pselldoliceras, Oppelia, Nогmаnnitеs, 
Stemmatoceгas и др., а также многочисленные Retroceramlls cf. lllcife.r 
Eichw. 

2. Песчаники Гайкема (Gaikema Sandstone). Соответствуют верх
ней части формации Ред Глетчер . Песчаники массивные средне- и тонко
зернистые, заключающие гальку в нижней своей части . Мощность около 
180 1\1 . В песчаню{ах известны находки аМl\ЮНИТОВ родов Sonninia, Emi
leia, Lissoceras, Stephanoceras, Bradfordia? и др. По аl\lМОНИТ3JМ верхи 
первой и вторая пачки , относятся к нижнему байосу, к зонам Sonninia 
sO\\Ierbyi и Otoites sauzei. 

3. Алевролиты Фитц Крик (Fitz Creek Siltstone). Чередующиеся 
массивные и тонкослоистые песчаники и песчанистые алевролиты с ред

кими прослоями конгломерата. Мощность около 330 м. Из верхней части 
пачки происходят находки аммонитов: Lissoceras, Oppelia, Chondroceras, 
Normannites, Step/zanoceras, Stemmatoceras, Теlосегаs и Zemistephanlls 
Встречены также Retroceramus amblgulls '(Eichw.) . 

4. Песчаники Цинтиа Фалз (Cyntl1ia Fa lls). Представляют собой 
средне- и грубозернистые песчаники с прослоями алевролитов, заклю
чающие аммонитов Chondroceras, Normannites, Zemistep/zanus. 

По нахождению аммонитов родов Normannites, Chondroceras, Ste
phanoceras и др. последние две пачки группы Тукседни относятся 
Р. Имлеем к зонам Stephanoceras l1Umphriesianum нижнегО' и Strenoce
гаs subfurcatum верхнего байоса. Из более высоких слоев нижней трети 
группы Тукседни Р. Имлей описывает аммонитов Sphaeroceras, Megas
phaeroceras, Орреиа (Liroxytes) , Dettermanites, которые послужили осно 
ванием для отнесения этих слоев к верхнему байосу (зона Strenoceras 
subfurcatum, а возможно, и более высокие зоны). 

Средняя часть группы Тукседни выделяется как нижняя часть слоев 
Бовзер (ВО\\lsег, тетЬег). Это переслаивающиеся между собой глины, 
алевролиты, песчаники и конгломераты мощностью от 540 до 630 м, 
содержащие в средней части батских аммонитов Cranocephalites, Siemi
radzkia, Parareineckia и др. (Imlay, 1962б). Верхняя часть группы ТУК
седни, соответствующая верхним слоям Бовзер, содержит уже РЩI
некелловейских Xenocephalites, Warrenoceras и Cobbanites. 

Группа Тукседни перекрывается песчаниками группы Чинитна, 
в нижней части которой. встречаются типичные келловейские аммони
ты ~Xenocephalites, Cadoceras, Kepplerites и др. Эта часть толщи сопо
ставляет<;я Р . Имлеем с зоной Proplanu lites koenigi нижнего келловея 
Западной Европы. В стратиграфической схеме юры Аляски Р. Имлей 
Б 1953 г. поместил слои с Cranocephalites в нижний бат, рассматривая 
их ]{ак эквивалент зон Zigzagiceras zigzag, Procerites progracilis и Tuli
tes sLlbcontractus (Imlay, 1953 А, табл. 5). Позже возраст слоев с Сга
nocep/zalites бьш пересмотрен, и Р. Имлей поместил их в верхний бат 
(СОГЛ,асно представлениям Л. Спэта), сопоставив с одноименными слоя
ми Восточной Гренландии (Imlay, ·1962б). 

Из сланцев I\ингак (Юпgаk shale) Северной Аляски Р. Имлей 
{Imlay, 1955) описал Arcticoceras sp. 

КАНАДА 

в Канаде, как показали исследования послеtДНИХ лет, отложения 
байоса, бата и нижнего келловея ' развиты довольно широко . Они были ' 
изучены сотрудниками Геологической службы Канады Э . Тозером и 
Р. Торстейнсоном на Канадских Аркт~ческих островах, Ю. Елецким 
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в Горах Ричардеона ~ CeJ;3epHoij: Кq,наде, Г. Фребольдом , в Западноrn 
I\анаде. Собра.ННI;>Iе ими, а ТaI<же , геОЛОГ;;lМИ Британской нефтяной КОМ
рании и ГеОЛО,гического упр.авл~ння ЩI-l1.еонтологические коллекции бьми 
изучеНI"I и описаны· Г. фшеБОЛЬДО1\1 (f,геЬ,оld, 1957а, 1957б, 1961, 1963, 
]964). На Канадских Арктических островах байос-батские и НИЖНiекел ... 
ловеЙ СКJ:\е отложения вхощп в состцв формации Вилки Поинт (Wi1kie
Point Formation). Она представлена толщей (свыше 180, м). песков н 
песчаников. с зернами глаукоюпа и ж~лезиC'I1ЫМ цемеН1:0М, с конкреция. 
ми фосфОРИ'I:3 (Tozer, ]9,60; Tozer and Тhщstеiпssоп, 1964). На островах 
Прщ-~с Патрик и Ме.nвил в ф.орм;щии Вилки Поин:т были найдены 
A'rkello,cerq.s tozer.i Freb., А. mсl:еqг.гЦ fre1;>., ZеtqееГ<qs ~hpr-s.teinrs-soni FFeb.~ 
}noceramus lucifer Eichw.; Cranocephalites vulgar:is Spath., С. indistinc
ius Саllоmоп (<<Ar.ctoc~p/~alites sp. indet.»); A"rcticoceras pseudQlamberti 
(Spa th) (<<А. is/mще»). АММОШ;lТi;>I рода, Arkelloceras ха.рак.теРI;lЗУЮТ верх.,. 
нюю часть. нижнего байоса (еоответствующую европейской зЬне Step11a
посегаs humрllгiеsiапum), так IЩК были встречены в Британской КОЛУМ
@ии вмес·те с видом-индексом Уl<азанной. зоны (Wеstегmапп, 1964). На 
о. Аксел Хейберг были найдены АгсtосерhаШеs elegans Spath, А. callo
тorЦ Fге1). и Cadoceras spp. 

Слои с Аг.сtосер/шlitеs elegans Г. фребольд, подобно Дж. КаЛЛОJl!О.
ну, относит к среднему бату (Frebold, 196.1, 1'964), СОПОС'Fавляя с зоной 
Arctocephalites пudus Восточной Гренландии . Слои с Arcticoceras Г. Фре
больд, как и Дж. Калломон, б.езоснователы-iо опускает в низы верхнего, 
б'ата, а возраст вышележащих слоев с Cadoceras spp. определяет как 
поздний. бат - ранний J<мловей (FJ'ebolcl, 1964). В горах Ричардеон 
байосские, бат'ские и нижнекелловейские отложения входят в COCTa~ 
формации Баг Крик (Bug Creek FоrщаЫоп), в которой Ю . Елецкий 
(Je1etzky, 196)7) выделяет несколько литологических пачек В так назы
ваемых промежуточных песчаНИI(QВЫХ слоях, мощностыо от 21 до 30 м, 
представляющих серые песчаники, мелкозернистые, слоистые с прослоем 

конгломерата в основании, УС'J:ановлена фауна бата и раннего келловея~ 
Это ВогеiосерhаШеs pseudoborealis Meled. (<<Cran.ocephalites bor-ealis 
Саllотоп », поп, SpatI1)., В. wa.rreni (FгеЬ.) , Arctocephalites elegq.ns Spath, 
Cadoceras craSSll1n Spath, Arcticocera.s kochi Spath, Cadoceras (Stenoca
doceras) ca12adense Fr.eb. 

В Западной Канаде байоссrше, батские и нижнеr{елловейские от
ложения соответствуют средней и верхней частям группы Фер,ни (Fernie 
Огоир) - мощной толще г линисты:x сл·анцев 'с подчиненнмми прослоями' 
тонкозер нистых песчаников и черных известняков (Frebold, 19576) . 
Средняя часть фОРМqЦИИ, Фернм (.Mjdd1e i Fеl'пiе) предста,влена черными: 
г.линами с прослоями плотного, песчаника. или глинистого песчаника. 

Заклю.чает аммонитов · родов Stер/шnоеегаs, Tr:Jloceras·, Zemistephanus, 
Normannites и С/юndroсегаs, по кот.орым Г. Фребольд УС'Рз-навливает
ЗQНУ stерhапосег.зs 11Umрhгiеs iа-йum нижнего, байоса. Выше по разрезу 
наИi!,ЕШЫ aM;MOI-IИТ-Ы, которых Г. ФреБОЛlJ>д определил как Орреиа (Oxyceri
tes) ех gr. fal lax .Guer. et ~sfJidоidеs (0.рр.) и отнес к бату . Эти аммони
ты автор настоящей работы ПРИЧИСЛ.ила к Oxycerites ех gr.. aspidoid'es 
(Орр.) . Последний датир,уется верхним баТОJl,r. 

В верхних слоях группы Ферни (Uppel" FE'rnie) в толще глин вст.ре
чены разнообразные аммониты, по ноторым Г. Фребольд устанавливает
для Западной Канады ряд зон. 

Зона Рагасер.hаlitеs glabrescens с J<омплексом Рагасер/шlitеs sp p. 
Ма, основании СХОДС1'ва рода Ра.гщееh.аlitеs с родами Cranocephali.tes и 
Агсt.осеР.hаЩf;S и с учетом стратиrрафиче,С1\ОГО положеН;I;iЯ слое~. с Par-a
с<:рhq.Щеs , над СЛQ5!Ми. с баЙо.сск.ими, Stephqnoc.eras, Stem,тafooer.as и др.,. 
зона Р,q,г,асер/юЩеs g{a,brescens отнесена Г. ФреБОJjЬД()М 1\ Bep;X'lfeMY бату-. 
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нижнеllIУ J<елловею и сопоставлена с ВОСТ0чногренландской зоной 
Cгanocephalites pompeckji. Зону Cгanocephalites рошресkj,i Г. Фребольд,. 

. в соответствии со схемой Дж. Калломона (Саllошоп, 1959), бездоказа
тельно помещает в нижний 6ат. 

Зона Waгrenoceгas henгyi характеризуется комплексо.м аммонитов: 
Warrenoceras henryi (Meek aod Hayden), W. imlayi (Freb) . W. rierdonen
se (ImJay), Kepplerites (Gowel'iceras?') spp., Cobbanites engleri (Freb.)"" 
Совместное нахождение с нижнекеЛЛQвейскими Kepplerites, а также бли
зость аммонитов рода Warrenoceras к аммонитам рода Arcticoceras" 
с которым раньше отождествляли род War,renoceras (см. Imlay, 1953 В'; 
Frebold, 1963), позволили Г. Фре60ЛЬДУ причислить зону Waггenoceras 
henryi К нижнему келловею,. считая ее эквивалентом восточногренланд
ской зоны Arcticoceras kochi. З'она Keppl'eгites mclearni, заключающая· 
аммонитов рода Kepplerites, датируется Г . Фре60ЛЬДОМ ранним келло
веем. как аналог европейской зоны Sigaloceras caloviense. 

ЗАПАДНЫЕ РАПОН'Ы США 

Отложения байоса, 6ата и нижнего келловея развиты в западных 
районах США. Описания двух основных типов разрезов, сделанные по 
pa60T3IM Р. Имлея (lmlay, 1962, 1964", 1967), приводятся ниже. 

На западе и в центральных районах штата Монтана отложения 
байоса и 6ата ВХОДЯТ в состав свиты Савтус (Sawtooth), которая под
разделяется на три подсвиты. Нижня.я сложена пе.счаниКами и имеет 
!lЮЩНОСТЬ около 5 м. Средняя подсвита сложена темно-серыми сланцами 
с кристаллами пирита, с линзами черной фосфоритовой гальки и много
численными окатанными рострами белемнитов. Из нижних 1,5 м этой 
ПОДСВИТЫ происходят многочисленные Chondroceras, No.rmannites, Streno
ceras. Мощность коле6лется от 6 до 50 м. Верхняя подсвита состоит из 
алевролитов с ТОНКИМИ прослоями песка; количество песчаных прослоев 

возрастает в верхней части подсвитьr. Мощность от 8 до 20 м. К верх
ним слоям приурочены находки батских Paracephalites sawtoothensis 
(Im Jay) . 

Свита Савтус перекрывается со следами размыва песчаниковой 
свитой Риердон (Riегdоп), в нижней части КОТОРОЙ встречаются уже н'иж
некелловейские Cadoceras spp. и Warrenoceras ех gг. codyense (ImJay). 

Наличие перемыва свидетельствует, по мнению Р. Имлея, 06 от
сутствии самой верхней части свиты Савтус, J<оторая приходится пред
положительно на верхний 6ат. 

На 06u1ирной территор1ии внутренних западных районов США отло
жения 6айоса, 6ата и нижнего J<елловея ВХОДЯТ в состав мощной. толщи 
известняков ТВИН КРИК (T\vin Cгeek). В-нутри ЭТОЙ толщи выделяется 
7 пачек: 

1. СЛОИ Гипсум Спринг (Gypsum Sргiпg). Красные брекчированные 
окремнелые пор и стые известняки с остатками иглокожих и губок. Мощ
ность от 3 до 120 м. 

2. Слои Слайдрок (SJiderock). Черно-серые, средне- и тонкозерни
стые известняки с оолитами в основании. Занлючают богатый I<Омплеке 
аММОI{.ИТОВ М·еgаsр/ше,roсег.аs spp., Spiroceras sp., Stemmatoceras spp. и 
Stер/шnосегаs spp. Мощность от 6 до · 855 м . 

3. Слои Рич (Rich). Серые мягкие слоистые известняки с аммони
тами и пеJJециподами. Встречены Paracftond,oceras spp ., SoMites spinosus 
Jmlay, Gryplzaia planoconvexa Jmlay. Мощность от 12 до 150 м. 

4. Слои Бондари Ридж (Boundary · Юd'gе). I(pacHbJe, зеленые и жел
тые МЯГJше известнЯJ<И, переслаивающиеся с песчанистыми или ОGЛИТО-
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·выми известняками, с редкими Astarte (Соеlаstагtе) livingstonensis 
Imlay. Мощность от 9 до 90 м. 
. 5. Слои Ватон Каньон (Watton Сапуоп) . Часто- и равнослоистые 
хрупкие изв'естняки с Gryphaea sp. juv cf ., О. nebrascensis в верхней час
ти . Мощность от 18 до 120 м. 

6. Слои Лидс Крик (Leeds Creek). Серые мягкие тонкослоистые 
щебенчатые известняки с Cadocems? sp., Gryphaea sp. Мощность 78-
540 м. 

7. Слои Жирафе Крик (Giraffe Creek). Серые тонкопереслаиваю
щиеся известняки и песчаники с Camptonectes sp. и Ostrea sp. Мощ
ность 7,5-90 м. 

В байосских, батских и нижнекелловейских отложениях запаЩ-IЫХ 
районов США Р. Имлей выделяет следующие аммонитовые зоны: 

1. Зона Сhопdгосегаs-stеmmаtосегаs, отвечающая на Аляске· евро
пейской зоне Stephal10ceras humphriesial1um нижнего байоса и низам зо
ны Strel10ceras 'subfurcatum верхнего байоса. Эта зона устанав'ливается' 
в средней части свитыI Савтус в' Монтане; ей соответствуют слои Гипсум 

'Спринг во внутренних западных районах ClIIA. 
2. Зона Megasphaeroceras, в которой встречаются также Stephanoce

ras, Stemmatoceras, Spiroceras, Eocephalites. Эта зона является, по 
Р. Имлею, аналогом зоны Megasphaeroceras rotul1dum на Аляске. Она. 
прослеживается во Внутренних западных районах США (слои Слайд
рок) . Зона Megaspllaeroceras относится Р. Имлеем к низам верхнего 
<байоса и сопоставляется примерно с зоной Strel1ocer'as subfurcatum ев 
ропейской шкалы на основании совместного нахождения Megasphaero
ceras со Sp/merocems, Lissoceras, Spiroceras и др . 

3. Зона Paracllol1droceras апdге\vsi, в КОТОРОЙ, I<poMe Parachondro
.ceras spp., встречаются еще и Sohlites spinosus Iml ay. Эта зона предпо 
.ложительно относится Р. Имлеем к верхнему байосу, так как слои с 
Pamchondroceras расположены над слоями с верхнебатскими Megaspha
.eroceras и аммониты этой зоны более близки аммонитам байоса, чем 
бата. Зона прослеживается во Внутренних западных районах Северной 
Америки (слои Рич). 

4. ЗонаРагасерllа1itеs sawtoothel1sis, I<ОТОРУЮ Р. Имлей считает эк
вивалентом зоны Paracepl1a lites g labrescel1s Канады и сопоставляет со 
слоями с Cmnocep/mlites pompeckji на Аляске. Возраст ее предположи
тельно определен Р. Имлеем как поздний бат (европейские зоны Орре
lia aspidoides и Clydol1iceras discus). 

5. Зона 'vVаггепосегаs codyel1se, в которой встречаются таюке Cado
cems sp. и Cobbanites и которая отвечает, по Р. Имлею, нижней части 
.слоев с Xenocephalites на АЛЯСI<е и европейской зоне Macrocephalites 
шасгосерhаl us нижнего келловея . 

6. Зона Gоwегiсегаs и Керр l егitеs, коррелируемая с европейской зо
lЮЙ Sig'aloceras саll0wiепsе нижнего келловея. 

ВОСТОЧНАЯ ГРЕНЛАНДИЯ 

в пределах Гренландии отложения байос-бата и нижнего келловея 
известны только на ее восточном побережье. Основные наиболее полные 
разрезы описаны на п-ове Земля Джемсона и Земле Ливерпуль, а так
.же . севернее, на о. ТреЙл. Юрские отложения в Восточной Гренлан
дии изучались уча'стниками многих экспедиций под руководством 
. ..1'1 .. Коха и А. Розенкранца. Наибол.ее исчерпывающце сведения по стра-
1ю:рафии и фауне. этих 'отложений приводятся в монографиях Л. СП:7та 



(Spath, 1932), В. Майнка (Маипс, 1947), Д. Донована (Donovan. 
1953, 1957) . 

На Земле Джемсона среднеюрские и нижнекелловейские отложения 
представлены свитой Вардеклесрт, выделенной А. Розенкранцем. Наибо
лее полный разрез этой свиты вскрывается на горе Хьернфилд (Hjorne
fie ld) . Приведем составленное А. Розенкранцем краткое описание этого 
разреза по работе Л. Спэта (Spath, 1932, стр. 133). Определения фау
ны сделаны Л. Спэтом. 

В основании формации Вардеклефт на черных сланцах тоара за
легают: 

1. )I(елтые гр у60зернистые песчаники с остатками древесины. Мощ
ность 95 11<[, 

2. Черные слюдистые сланцы. Мощность 130 м. На склоне, в осыпи 
были найдены Cranocephalites роmрес/ф (Madsen) и Boreiocephalites 
borealis (Spath) . 

3. Песчаники с ископаемой древесиной, с прослоями, содержащими 
белемнитов Cylindroteutl1.is subextensa (Nik.) и многочислен'ных Pecten 
(Entolium) demissus Phill. , Р. (Camptonectes) rigidus Sow. Мощность 
50 м. 

4. Песчаники с разнообразными Cranocephalites. Из этого горизонта 
из близлежащих обнажений Л. Спэт приводит Cranocephalites pompeckji 
(Madsen), С. cf. vulgaris Spatl1, С. subbulatus Spath, С. fuгcatus Spath. 
С. maculatus Sp atll, С. cf. furcatus Spath. Мощность 40 м. 

5. Песчаники с Arctocephalites nudus Spath , А . elegans Spatl1 , 
А . ornatus Spath, А. sphaericus Spatll, А. sp. indet, А. (?) platynotus 
Spath. Видимая мощность 25 м. 

Горизонт с Сгаnосер!шlitеs был прослежен на побережье Антаркти
ческой гавани, откуда Л . Спэт указывает Сгаnосер!шlifеs cf. pompeckji 
(Маdsеп), С. inversus Spath, С. inconstans Spath, С. subbulatus Spath, 
С. sp. iпdеt., С. sp . nov. Этот комплекс аммонитов, по мнению Л. Спэта, 
хар актеризует отложения несколько более ранние, чем фауна из горизонта 
с С. pompeckji. Более высокие горизонты свиты Вардеклефт описаны 
Л. Спэтом, по данным А. Розенкранца, на горе Микель (Mikael) (Spath. 
1932, стр. 129). На песчаниках , отвечающих слОям с Cranocephalites и 
Arctocephalites, залегают: 

1. Песча ники с конкрециями, заключающими Arcticoceras /исhi 
Spatl1, А. sp. juv., Cylindroteutl1is? sp., С. subextensa (Nik.), Pachyteuthis 
subrediviva (Lem.), Pleuromya decurtata (Phill.), Ноmоmуа sp . iп dеt. и 
др . Мощность 50 м. 

2. Чередующиеся песчаники и сланцы. Слюдистые песчаники содер
)кат Агсtiсосегаs kOC/1.i SpatJl, А. michaelis Spatll , А. sp. juv. , Cadoceras 
pseudois/lInae Spatl1, Суlindгоtеutf1is subextensa (Nik.). В самой кровле 
встречаются Керрlегitеs (Seymourites) tyc!1Onis Rаvп, Cadoceгas (?) sp. 
indet . Мощность 50 м . 

В свите Вардеклефт Л. Спэт выделил по аммонитам слои крано
цефалитовые с горизонтами Сгаnосерhаlitеs subbulatus и С. pompeckji; 
арктоцефалитовые с горизонтом Агсtосер!ш!itсs ornatus· в нижней части; 
арктикоцерасовые с горизонтами Arcticoceras kochi и Cadoceras pseudoi
s!1.mae и кепплеритово-кадоцерасовые с горизонтами Cadoceras victoI' и 
Kepplerites раирег. 

Возраст свиты Вардеклефт был определен Л. Спэтом как бат-кел- . 
ловеЙСIШЙ. Слои с Сгаnосер/ш!itеs сопоставлялись им с верхни'Vf 
батом (примерно с зоной discu s) Западной Европы. (Spath, 1932, 
стр . 145), . 
. На острове Тр~йл среднеюрские-нижнекелловейские отложения вхо-
дят в состав так называемой «желтой серии». Они были описаны Д. До-

125 



:нова ном (Donovan, 1953, 1957) . Наиболее полный разрез вскрывается в 
горах Морриса, где снизу вверх обнажены: . 

1. f.Iесчаники серые с прослоями сланцев и конгломератов, с рас
'тительными остатками. Видимая мощность 100 м . . 

2. Песчаники, лишенные определимой фауны. Мощность 25() м . 
3. Песчаники серые с плотными I<онкрециями, в которых встреча

ются Cmnocephalites. Мощность не ясна. 
4. Переслаивающиеся белые и серые песчаники и сланцы. Мощ

ност ь (?) 80 м. 
5. Бурые песчаники с Arctocephalites. Мощность не ясна. 
6. Зеленовато-серые песчаники с рассеянной галькой кварца. Мощ

ность 80 м. 
7. Песчаники серые, слюдистые с прослоями известняковой гальки. 

Мощность 200 м. 
В описываемой толще д. Донован выделил в соответствии с зонами 

на З емле Джемсона зоны Сгапосерhаlitеs pompeckji . Arctocephalites пи
·dus, Arcticoceras kochi и Kepplerites (Seymourites) tychonis. Первые две 
зоны, по мнению д. Донована, следовало рассматривать как две подзо
ны одной зоны, зону Kepplerites -Cadocer;:ls следовало разделить на две : 
Kepplerites и Cadoceras (Dопоvап. 1957). Возраст «желтой серии» опре
делен д. Донованом как верхнебатский-среднекелловейский «Желтая 
·серия » рассматривалась как аналог свиты Вардеклефт на Земле Джем
,сона. 

В 1957- 1958 п. на Земле Джемсона проводились детальные поле
вые исследования под руководством Л . Коха . В результате были полу
чены новые данные по стратиграфии, которые позволили Дж. Калломо
ну предложить схему более детального стратиграфического расчленения 

·среднеЙ юры и келловея Восточной Гренландии (Са110mоп, 1959). 
В формации Вардеклефт, переходя щей на север в «желтую серию» , 

Дж. Калломоном выделены следующие аммонитовые зоны: Сгапосер~а 
lites borealis (= Boreiocephalites pseudoborealis, Cranocephalites indis
tinctlls , Cranocephalites pompeckji, Arctocephalites nudus, Arctocephali
tes gгеепlапdiсus, Arcticoceras kochi, Cadoceras variabile, Kepplerites tyc-
1юпis . Зоны Boreiocephalites pseudoborea1is и . Cranocepha1ites indistin
·ctus Дж. I\алломон относил предположительно к верхнему байосу и со
поставлял с западноевропейскими зонами Рагkiпsопiа рагkiпsопi и Gагап
tiana garantiana. Зоны Сгапосерhаlitеs pompeckji и Arctocepha1ites nudus 
этот автор рассматривал как аналоги нижнебатских западноевропейских 
'Зон Zigzagiceras zigzag и Gracilisphinctes progracilis. Зону Arctocephalites 
greenlandicus он коррелировал с зоной Tulites subcontractus среднего ба
та, а зоны Arcticoceras kochi и Cadoceras variabile - соответственно с 
зонами Oppelia aspidoides и Clydoniceras discus верхнего бата европей

,ского стандарта . Келловей, по схеме Дж. Калломона, начинается зоной 
Kepplerites tychonis, которая коррелируется им с западноевропейской 

:зоной Macrocephalites maceocephalus. 

ШПИЦБЕРГЕН 

На острове Короля Карла в архипелаге Шпицберген, по давным 
Г . Фребольда (Frebold, 1930), в толще глин и песчаников обнаружен 
Arctocephalites arcticus (Newt. et Теаll) . Отложения нижнего келловея 
установлены на Западном Шпицбергене (Земля Сёркап и Агард-бухта 
(Пчелина, 1967) . Келловейский ярус представлен темно-серыми и чер
ными крупнозернистыми глинистыми алевролитами и аргиллитами 

(Земля Сёркап - 35 м; Агард-бухта - около 30 м) . Из основаRИЯ этой 
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n-ачк.и на ЗеМ~Iе. Сёркап Т. М. Пчелина (1967) при'ВОдИТ список фауны: 
A,.ctl~oceras ct. lslunae (Keys.) " А. sp., Pachyteuthis sp. iпdеt., Cylindro
teuthls (?), Retroceramas ех gr. retrorslls (Keys.) . 

Отложения нижнего келлоiзея указываются Т. М. Пчелиной из 
Х0рнсунда . Здесь келловейский ярус представлен мелко- и J<рупнозер
нистыми алевролитами, местами с пятнистой текстурой и углефициро

ванн.ыми растит~льными остатками. В 4 м выше подошвы оБН'аружены 
Arctlcoceras sp. JUV и Cadoceras sp. (сУ. crasstlm Маdsеп). Келлове't'!ские 
отложения описаны Т. М. Пчелиной (1965) также из района мыса Фе
стиндсодден. К келловеIb отнесена пачка мелкозернистых песчаников, 
ржаn6 - бурых на , вывет:релой поверхности, и серых песчанйстых алевро
ЮНОВ с прослоями аргиллитов мощностыо от 35 Д0 50 м, в нижней ча
СТ}! которых найден Arcticoceras (?) sp., а выше - Cadoceras cf. stenolo
Ьшn (Keys.), /(еррlегitеs tусlюnis Ravll и др. 

I(ОРРЕЛЯЦИЯ БАйОС-БАТСI(ИХ 

и НИЖНЕI(ЕЛЛОВЕйСI(ИХ ОТЛОЖЕНИй СИБИРИ 
И ЗАРУБЕЖНОй ЧАСТИ 

БОРЕАЛЬНОй ОБЛАСТИ 

Подразделения, установленные в баЙос·батских и ниж~!е](елловей
СI\ИХ отложениях Северной Сибири, прослеживаются и в зарубежной ча
СП! Бореальной области. 

Байосский ярус в южной и северной частях Аляски и в западных 
pal!OH8x Северной Америки (территории Канады и США) охарактери-' 
зов а н богатым и весьма разнообразным комплексом аммонитов, которые 
дают возможность расчленить байос на два подъяруса и выделить в них 
"аналоги европейских зон Sohninia sо\vегЬуi, Otoites sauzei и Stephano
оеегаs hLlmрllгiеsiаП\.IПl в нижнем байqсе (средний байос в пони мании 
америкаНСКi1Х и английских исследователей) и зону Stгепосегаs subfш
,catum в верхнем байосе. 

Для Западных внутренних районов Северной Америки Р. Имлеем 
уста новлен также аналог двух других зон верхнего байоса (Parkinsonia 
parkil1 опi и Garantiana gflrantiaIia) - зона Parachondro'ceras апdгеwsi. 
Такое сопоставление Р. Имлей основывает, как уже говорилось, на по
ложении зоны Parachondroceras atidre\vsi выше слоев с Megasphaeroce
ras rotutidam (аналога европейской зоны S trelloceras sufurca tLlm) и на 
сходстве Parahondroceras с байосскими аммонитами. Отсутствие аммо
нитов в отложениях сибирского байоса лишает возможности проводить 
сопоставление его со с'толь дробными подразделениями байоса, уста
новлеННЫI;\1И для Аляски и Западных районов Северной Америюr. В Се
верной Канаде, на о. Принс Патрик в 'нижнем байосе Г. Фребольдом 
выделена ЗОlIа Arkelloceras tozeri. Arkelloceras встречены в Западной 
l(анаде вместо со Stephanoceras humphriesianuln Sow. (Wеstегmапп, 
1964), что опр еделило возраст этих а Мl\'IOНИТОВ' т< ак ра ннеба:йосский, 
соответствующий евр"оhейской зоне Stephanoceras humphriesianurn. Ам
монитам рода Ark'elloceras сопутствует комплекс иноцерамоg с много
ЧИСЛ'е}fНЫМИ Retro'Ceramus lucifer (Eich\v.) . 

Аналоги зоны Arkel1bceras t6zeri, как УК(:IЗ,ывалось выше, выявлены 
на CeBE:po-Востоке' и Дальнем BocTol<e СССР. В Сев'еРfrОЙ Сибири ни 
по аммонитам, ни по иноцерам-ам а-На.tюги этой' зоны пока не усtаН0't3ле
ны ;, В Во'Сточной Гренландии, как и на территории Сиб11 рИ, выделение 
б.аЙоса носит в"есьма условный характер. 
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Зона Вогеiосерhа1itеs рsеudоЬогеа!is, которую Дж. Калломон (СаI-
10пот, 1959) под названием Cranoceplla1ites borealis условно помеСТИJl 
в Е6рХНИЙ байос, основываясь на предполагаемой генетической связи 
Boreiocephalites (= Cranocephalites ех gг. borealis Spath) с Chondroceras 
из верхов нижнего байоса, отнесена нами к нижнему бату на основа
нии анализа всех групп фауны. 

В батских отложениях зоны, выделяемые для Северной Сибири , в 
разной степени устанавливаются в Бореальной области за пределами 
СССР. 

Зона Вогеiосерl1аlitеs pseudoborealis имеет свои аналоги в Северной 
Канаде (Британские горы и горы Ричардсон) и в Восточной Гренлан- ' 
ДИИ, на Земле Джемсона. 

Аналогом северосибирской зоны СгапосерhаJitеs vulg'aris на Аляске 
является зона Сгапосерhаlitеs pompeckji. Эквивалентом зоны Сгапосе
plbllites pompeckji Р: Имлей (Imlay, 1964) и Г. Фребольд (Frebold, 1963} 
считают в Западных внутренних районах США зону Рагасерllаlitеs sa\v
toothensis , а в Западной Канаде - зону Paracepllalites glabrescens на ос
новании большой близости родов Cranocephalites и Paracephalites и по
ложения слоев с Рагасерfшlitеs над отложениями верхнего байоса. Та
кого рода доказательства делают упомянутые сопоставления в з начи

тмьной мере условными. 
Зона Сгапосерllаlitеs vulgагis в Сибири также условно может рас

сматриваться как аналог зон Paracepllalites sa\vtoothensis и Paracepha
Шеs glаЬге~сепs, хотя прямых доказательств этого нет . Вероятно , зо на 
Сгапосерhаlitеs vulgaris соответствует нижним частям этих зон, так ](ак 
на схемах Р. Имлея и Г. Фребольда непосредственно над Рагасер/юlitеs 
указываются Wаггеnосегаs, вместе с которыми встречены нижнекелл о
вейские Kepplerites и Cadoceras . 

Зона Сг а посерlыlitеs vulgaris выявлена на о . Принс Патрик в Се
верной Канаде по нахождению вида-индекса, а также Cranocephalites' 
indistinctus СаllопlОП (<<Агсtосер/юlitеs sp. indet. »). 

В Восточной Гренландии, на Земле Джемсона Дж. Калломон (Саl-
10mоп, 1959) выделяет две зоны с Сгаnосер/юlitеs: нижнюю С. indistin
CtLlS и верхнюю С. pompeckji. 

Для Северной Сибири мы не · сочли пока возможным разделение 
зоны Cranocephalites, так как С. indistinctus, имеющиеся в нашей I<ОЛ
л.еIЩИИ, собраны, главным образом, из осыпи, и ТОЧН~)I{ привязки этих 
аl\-!МОНИТОВ нет . 

Судя по присутствию Cranocephalites indistinctlls на о. Принс 
ПRТРИК, МОЖНО предполагать наличие здесь восточногренлаНДСJ\ОЙ зоны' 
Сгапосерllаlitеs indis tillctu s, соответствующей нижней части зоны Сга- ' 
nocepllalites vulgaris Сибири . 

Зона Агсtосерllаlitеs elega ns не прослеживается по аммонитам на 
Аляске. В Западных внутренних районах CIllA этой зоне, возможно, 
соответствует верхняя часть зоны Paracepha lites sawtoothensis. Зона Аг
ctocephalites е lеgапs имеет свои аналоги в Северной и Западной Канаде, 
в Восточ'ной Гренландии и на Земле Короля Карла (Шпицберген). 

В Северной Канаде зона Arctocephalites elegans четко выделяется 
по богатому ком плексу Агсtосерhаlitеs s p. с многочисленными предста
вителями вида -индекса, а в Западной Канаде по находке Oxycerites,. ех. 
gT. aspidoicles (Орр . ) (FгеЬоld, 1957) предположительно устанавливается 
и аналог нижней подзоны этой зоны - Oxycerites jugatus. Для Восточной:: 
(ренландии Дж . Калломан (Callomol1, 1959) выделяет две зоны с Аг-
ctocepha/ites: нижнююi А. l1udus и верхнюю А. gгеепlапdicllS. . 

Зона Агсtосерhа1itеs e]egans, принятая для Северной Сибир и, .соот
ветствует обеим зонам Дж. Калломана. Разделение зоны Агсtосерhа !i-" 
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tes, предложенное ЭТИl\I исследователем, оказалось невозможным в Се
верной Сибири. Многочисленные Агсtосер/иlitеs nudus Spath, которые,.. 
по Дж. Калломону, являются наиболее характерными для нижней части 
слоев с Arctocephalites, в Анабарском разрезе приурочены, напротив,.. 
к верхней их части и встречаются вместе с крупными Агсtосер/иlitеs е){ 
gr. еlеgапs Spath и А . ех gr. greenlandicus Spa,th. Эквивалентом зоны 
Агсtосерhа l i tеs е lеgапs Сибири являются слои с Arctocephalites aгcticus 
(Newt. et Теаll) на Земле. Короля Карла (Шпицберген). 

Аналог сибирской зоны Arcticoceras kocl1i · на Северной Аляске
это слои с Arcticoceras sp. На Южной Аляске зона Агсtiс:осегаs kochi 
по аммонитам не устанавливается. Зона Arcticoceras kochi по присутст
вию вида -индекса и близких к нему видов рода Arcticoceras выявлена 
в Северной Канаде (горы Ричардсон, о . Принс Патрик). В Северной. 
Канаде, как и в Северной Сибири, к зоне Arcticoceras k()C!li приурочены 
находки первых Саdосегаs (с. crassum. см. J eletzky, 1967). Аналоги зо
ны Агсt i сосегаs kochi Сибири в Северной Америке, из-за отсутствия 
аммонитов рода Arcticoceras, устанавливаются предположительно. В За
падной Канаде этой зоне отвечает, вероятно, зона \\farrenoceras hеп
ryi. Такой вывод г. Фребольд (Frebold , 1963) основывает на большой 
близости аммонитов родов Arcticoceras и Warrenoceras, на совместном 
нахождении с Warrenoceras нижнекелловейских Kepplerites и на поло-· 
женин в разрезе зоны Wаггепосегаs hепгуi выше батской зоны Раг асе
phalites glаЬгеsсепs. 

Аналогом сибирской зоны Arcticoceras koc l1i в Западных внутрен
них районах США является, по - видимому, зона Wаггепосегаs codyense, 
эквивалент канадской зоны Wаrгепосег аs h епгуi. Зону \\1а гге п осегаg. 
codyense Р. Имлей (Imlay, 1964) сопоставляет с зоной MacrocepIla1ites
macrocephalus Западной Европы. Аналогом же этой последней являет
ся сибирская зона Arcticoceras kochi. В зоне Warгenocera,s соdуепsе, 
как и в зоне Arcticoceras kocbl в СиБИJ)И, отмечаются находки Cadoce
ras (Imlay, 1967). В Восточной Гренландии зоне Агсticосегаs kochi 
соответствует не только выделенная Дж. Калломоном (CaI! omon. 
1959) зона Arcticoceras koclli, но, по-видимому, и вышележащая зона· 
Cadoceras vагiаЬПе, во всяком случае, ее часть . В зоне А. kOC!li , по 
I!ДННЫМ Дж. Калломона, присутствуют крупные груборебристые Агса
coceгas; в зоне С. variabile вместе с таКИl\НI же Arcticoceгas встречают
ся первые Cadoceras. Характерными являются также «аммониты сред
них размеров, эволютные, сдавленные, до сих пор не описанные (воз
можно, речь идет о Pseudocacloceras?) и мелкие представители рода 
Kepplerites» (Са ll оmоп, 1959, стр . 509). Вышележащая зона Kepplerites.. 
tychonis ха раrперизуется, по Дж. КаЛЛОl\10НУ, КРУПНЫМИ представителя
ми родов }(epplerites и Cadoceras . 

В европейских разрез ах J(epplerites приурочены к верхней зон~ 
нижнего келловея - Sigalocera,s caIIoviel1se. На севере Сибири, восточ
нее Ур ала , п·редставители этого рода не известны. Слои с Сшfосегаs 
spp. в Арктике перекрывают слои с Arcticoceras spp. В ленских разре
зах в Сибири, как и в Восточной Гренландии, первые СаdосеГilS были 
встречены уже в слоях с Arcticocuas и Pselldocadocems. Этот факт и 
дает · основание рассматривать зону Cadoceras vз гiаЬil е ВОСТОЧНОЙ 
Гренландии (или ее НИЖJlЮЮ .часть) I53К аналог верхней части севе-· 
росибирской зоны Arcticoceras koclli. Аналог сиБИРСКОI"r зоны 
Arct ic6ce ra s kochi - зона Arcticoceras · ishmae - установлен а lIa За
падном Шпицберге не ПО находкам вида индекса и Агсtiсосегаs sp, 
(Пчелина, 1965, 1967) . . 

Схема корреляции баЙQСр., бата и низов келловея отложений Снби
ри с зарубежной частью Б'ореальной облаСТЕ приведена в таб.1. 27. 
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О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

РАСПРОСТРАНЕНИИ СРЕДНЕЮРСКИХ 

И РАННЕКЕЛЛОВЕйСКИХ БОРЕАЛЬНЫХ АММОНИТОВ 

Среднеюрские отложения Сибири в значительной мере представле
ны морскими фациями. На протяжении среднеюрской эпохи Северная
Сибирь и сопряженные области заливались водами окраинных морей, 
окружавших с севера и востока Азиатский континент. В течение аален
ского и байосского веков море затопляло северо -восточную часть 
Западно-Сибирской низменности, Таймырскую низменность, значитель
ную часть Северо-Восточной Азии и Дальний Восток. На месте . Тай
мыра и Северной Земли находился остров, было приподнято ·и Средне 
Сибирское плоскогорье, в Верхояно-Чукотской геосинклинальной 06ла
сп! располагался ряд островов. Море захватывало также значительные 
площади на Аляске и в Северной ·Канаде, северо-западную часть 
Канадских АрктичеСJШХ островов, западную часть Шпицбергена, часть 
Земли Франца-Иосифа и Новой Земли (границы суши и моря см. 
на рис. 36-40*). 

Уже с начала среднеюрской эпохи фауна северных морей отлича
лась сильно выраженным эндемизмом. В ааленский век, особенно рез
У<О в конце позднего аалена, комплекс . аымонитов на Дальнем Востоке· 
СССР, в Северной Аыерике и, КЫ< показали последние исследования, 
в Северной Сибири и на Северо-Востоке СССР обособился от евролей
ского. Это выраж ается в появлении в позднем аалене эндемичных 
родов Tugurites и Егусitоidеs. Указанная особенность комплекса аммони
тов позволяет уверенно различать в аалене Бореальную зоогеографи
ческую провинцию (располагавшуюся циркумполярно) и Евро-Азиат
СКУЮ зоогеографическую провинцию. В .«Атласе литолого-палеогеогра
фических карт СССР» (1968) в а21ленском веке для территории Сибири 
и Дальнего Востока СССР выделены две провинции: Северо-Сибирская 
и Дальневосточная. Однако изучение . верхнеааленских аммонитов 
Дальнего Востока СССР, проведенное Е. Д. Калачевой и И. ' И. Сей 
(Сей, Калачева, 1968; Калачева , Сей, 1970), и сравнение одновОзраст
ных аымонитов из Северной Сибири и Северо-Востока СССР с дальне
ВОСТОЧНЫМИ аммонитами выявило общн6сть комплекса аммонитов на 
этих территориях и лишило оснований выделение в позднем аалене на 
территории Сибири и Дальнего Востока СССР двух провинциЙ. 

Бореальная и Европейская зоогеографические провинции установ
лены В. Н. Саксом и Т. И. Нальняевой (1970) также по особенностям 
бел емнитового коыплекса. Согласно данным упомянутых авторов, ком
JIлекс белемнитов в аалене резко обособился от европейского . Главная 
роль белемнитов Северной Сибири принадлежит в аалене Hastitidae и 
Pseuc!odicoelitinae, тогда I<а]( в Западной и ЮЖНОЙ Европе и в Северной 
Африке ОСНОВНУЮ м ассу КО N!Плекса составляют Megateuthinae, а Pseudo
dicoelitinae совершенно отсутствуют. С I:Iачала ааленс](ого века весь
ма специфичным становится в Бореальной пров·инции . и I<Омпле·кс 
двуствороК. Начинает интенсивно развиваться род Retroceramus, а род 

* ПР!I сос~авлеН Il И ри сунков использованы ,<арты из следующих ' работ: «Атлас
лнтолоrо - палеогеографическнх карт СССР»" т. II! (1968); В . Н. Сакс, т. И. налы-Iеваa 
(1966); ' В. М .. С!I!-IIЩЫН (1967); «ГеОЛОГllческое строение Японских островов» (1968);. 
Н . Tc rlТ1i c r et G. TerlТ1ier (1952 ) ; L. Will s (1959); R. lшlау (1967). 
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Arctotis, появившийся в поздне!l'l тоаре, становится в аалене пре
обладающим. 

Основным фактором, ВЫЗl,3авшим такое резкое обособление северо
·сибирских белемнитов (а также, безусловно, и всех других групп фау
ны), В. Н. Сакс и Т. И . Нальняева считают различие в температурных 
'режимах отдельных частей мирового океана. В работе этих исследова
телей (Сакс, Налыrяева, 1971) приведены данные по палеотемператур
-ным ИЗ!l'Iерениям, сделанным по изотопам кислорода: для Западной 
.Европы среднегодовые температуры для аалена составляют около 250, 
а для Сибири (устье р. Анабар и низовье р. Лены) 16-19°, т. е. на 
,6-90 ниже. 

В байосский век эндемизм фауны морей Северной Сибири еще бо
лее усиливается. На аммонитах это проявляется в чрезвычайной их 
качественной и количественной бедности. Раннебайосские аммониты Си
бири, кроме редких представителей Phylloceratidae, не известны. На 

,соседней территории сев'еро-восточной Азии раннебайосские аммониты 
лредставлены единичными Arkelloceras, Bradfordia, Chondroceras и Phyl
loceratidae (Ефимова и др., 1968); а на Дальнем Востоке - единствен
ной находкой Stephanocer.as (Худолей и др., 1961). 

Все эти, а также многие 'другие роды аммонитов образуют богатый 
комплекс в нюiшем байосе АЛЯСIШ, Канады 11 внутренних районов США. 
Аммониты, охватывающие по времени все три зоны нижнего байоса (Sоп
ninia so\verbyi, Otoites sauzai и Stephanoceras hLlmрhгiеsiапum), пред
ставлены, кроме упомянутых, родами: Sonninia, Withellia (семейство 
Sonninidae); Lissосегаs (семейство Н aploceratidae); Oppelia (семейство 
.Qppeliidae); Emilleia, Otoites, Zemistephanus, Normannites, Агkеllосегаs 
(семейство Otoitidae); Stephanoceras, Stemmatoceras, Teloceras, РагаЫ-
gotites (семейрво Stephanoceratidae); Strigoceras (семейство Strigocera
iidae), а также представителями семейства Phylloceratidae (Imlay, 1964, 
1967; Frebold, 1957, 1964). Комплекс аммонитов раннего байоса Аляски, 
Канады и внутренних районов США составляется семействами и родами, 
общими (за исключением двух родов) с Западной Европой, Северной 
АфРИIЮЙ, Ближним Востоком, Кавказом, Крымом, Западной Австра
лией и Южной Америкой. Эндемизм раннебайосских аммонитов в 
циркумполярной области проявляется, главным образом, на видовом 
уров не. Подавляющее большинство видов перечисленных выше родов 
(37 из 49) ,. а также отдельные роды (A,.kel!oceras и Parabigotites) 
являются эндемичными. 

Позднебайосские аммониты в Сибири и прилегающих к ней обла
стях не известны, з а исключением редких Phylloceratidae. 

ПозднебаЙОССIШЙ аммонитовый комплекс на Аляске, в Канаде и 
внутренних районах США сравнительно разнообразен и наряду с общи
~и с Европой родами заключает эндемичные роды. Комплекс этот пред
ставлен: Lissoceras (семейство Н aploceratidae): Sp/~aeroceras (семейство. 
btoitidae); Spiroceras (семейство Spiroceratidae); Oppelia (семейство 
Oppeliidae); Calliphylloceras, Macrop/~ylloceras (семейство Рhуllосегаti
dae); Determannites, Sohlites (семейство Stephanoceratidae); Parachond
roceras (? семейство Otoitidae); Меgаsрlщегосегаs и Eocephalites (семей
ство Сагdiосегаfidае). Последние пять ' родов эндемичны. Роды Megas
phaeroceras и Eocephalites являются наиболее древними представите
JIЯМИ подсемейства A"rctocephalitinae. Все виды перечисленных выше 
родов эндемичны. 

Комплекс аммонитов южных морей характеризуется многочислен
ными Parkinsonia, Garantiana, Stenoceras (семейство Parkinsonidae) , 
Cadomites (семейство Stephanocaat{dae), Могрfюсегаs (семейсчо Мог
phiJceratidae) и др., которые не встречаются в Бореальной области. Раз-
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личие в комплексе аммонитов отчетливо проявляется на уровне семейств 
[в бореальных морях отсутствуют Parkinsol1idae и Morphoceratidae и! 
присутствуют Cardioceratidae (Arctocephalitinae), которые не встречают
ся в южных морях] и родов (в бореальных морях нет таких характер
ных для южных морей родов, как Cadomites, Oecotraиstes и др . и присут
ствуют эндемичные роды Determannites, Рагас/иndl'осегаs и др.). Автор' 
не может быть уве,р'еННЬ!J1'[ в надежности выделения всех этих родов и: 
видов, ПОСКОЛЬКУ не знаКОl\l с коллекциями. Эндемизrvr групп аММОНИТОR 
высокого таксономического ранга (семейства и роды) чет ко обособляет 
с байосского века две палеозоогеографические области: Бореальную и 
Средиземноморскую (см. ' «Атлас литолого-палеогеографических карт 
СССР», 1968; Шульгина, 19(6) . 

Внутри Бореальной области, располагавшейся циркумполярно, 
распределение аМl\lОНИТОВ весьма неравномерно. В североамериканских 
морях аммонитовый комплекс, I<a]( уже говорилось,. богат и разнообра
зе н , тогда как в морях Северной Си6.ири, Северо-Востока и Дальнего 
Востока СССР и Северной Канады оп представлен лишь реДl<l1МИ Phyl
Zoceratidae и единичными Arkelloceras, ,Cholldroceras, Вга(Zfогdiа и Stepha
noceras. Это различие является основанием для разделения Бореальной 
области на две провинции: Бореально-Тихоокеанскую и Арктическую 
(рис . 36). Судя по общим родам и видам аммонитов, встречаю
ЩJНIСЯ в ОТJlожениях байоса северо -восточных и дальневосточ
ных областей Сибири и Северной Америки (Arkelloceras, Bгadfordia . 
Chondroceras, Stephanoceras), миграция фауны в аРI{тические моря шла 
с BocTol<a, из морей Северной Америки. Именно отсюда расселились. 
очевидно, и представители подсемейства Arctocephalitinae, завоевавшие 
господство в бореальных морях батского века. Нельзя однако утверж
дать, что часть фауны не мигрировала в бореальные моря с запада , 
и з европейских морей . Дальнейшее изучение Phylloceratidae, вероятно, 
позволит ответить на этот вопрос более определенно. Среди белемнитов,. 
J{ aJ{ следует из работы В. Н. Саl{са н Т. И. Нальняевой (197 1), господст
во в байосе переходит к подсемейству Megateиthinae. В Северной Амери
не с байоса появляется новое эндемичное се~Iейство белемнитов Cylind
roteиthidae. Среди двустворок господствующей группой в байосский и 
баТСJ<ИЙ Bel<a становится род Retroceramus, характеризующийся в Сиби
ри, на Северо-Востоке и Дальнем Востоке СССР' большим разнообра
зием видов (Кошелкина, 1961, 1969). 

Как отмечают В. Н. Сакс и Т. И. Нальняева (1971), палеотемпера
турные определения в Западной Европе и Южной Америке по изотопам 
нислород.а (данные Фрица и Боуэна) и в Сибири по соотношению OI8/f)I 6. 
и Ca/Mg позволяют допустить общее планетарное понижение средне
годовых температур от аалена н байосу. Среднегодовые температуры 
морских вод понизились В это время в Западной Европе на 5-9°, в Си
бири на 3-4° С. Для байосских отложений. Анабарского района средне
годовая температура определена, по данным Т. С. Берлин и др . (1970) •. 
в 19,3° С, дЛЯ отложений байоса - нижнего б(J.та в Восточной Гренла~l
дии-в 14,1-20,3° (среднее значение 17,8°) . В то же время среднегодо
вые температуры водыI морей байоса рек Лабы и Кубани (Северо-Запад
ный Кавказ) не менее 22-23~ С. 

Такая разница в теl\IПературах морских вод северных и южных 
областей явилась, очевидно, одной из основных причин усиления диффе
ренциации фауны в бореальных и южных морях. 

И. С. Грамберг и Н. С. Спиро (1965) на основании изучения состава 
адсорбированного комплекса в разновозрастных осадочных породах 
мезозоЯ' СИ"бири пришли 1<; вЬiВОДУ об опресненном .характере вод средне
юрского Арктического 15ассейна, в частности его окраинных морей. ЭТИi\'[ 
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Рис. 36. Схема географического ра<:пространения аммонитов в байосский век. 
А - Arkelloceras; В - Bradfordia; С/I - CI!Ond~oceras; D - Delerтannites; Еm - Elllileia ~ 
L - Lissoceras; М - Мрg,аsрll.аегосещs; N --,- Nогnщnnitеs; 0--,- Орреliа; 01 - Oloites; Р - Ра

rachondroceras; РЬ - Parakigolites; S, - S,ОnnЩiа; St - Step/lanocera,s; Sp/I - Sp/,aeroce
ras; Slт - Sleттaloceras; Т - Te'!/oceras ; W - Witllellia; Z - Z~тislepllanus; Раг - Parkin
sonia; G - Оагаnиаnа; Slr - Slrenoceras. Cadoтites, Oecolraustes, Могр/lOсегаs 11 дD,; P /I-

, P/!!JlIoceratidae. 
ПОi!-чеrщнуты роды , входя.щи.е Ij лодсе"1,еilст,!о Arctocep/!qlitinae. Стрелкамн ноказаны лред

полагаемые пути миграции арктоцефалнтнн. 

Здесь 11 далее суша локазана крапом; гранllЦЫ эоогеографllчеhких областей даны двойны
м,и Пр'ер"ЫВ)IСТЫ~IИ ЛИННЯМ,И, ГР ;ЩIIЦЫ зоогеогра~ф.ическнх провинцнй - прерЫ DIIСТЫМИ JI IIНlJ Я:МН . . 

обстоят.ельством упомянутые· исследователи объясняли своеобразие фау. 
ны, на.сел,явшеl~ рассмаТРИВ,аеМ,I;,Iе моря. АнщIИЗ аммонитов показал, чт() 
основной обмен аммонитовой фауны осуществлялся между Бореалы;I<м! 
и ТИХОQкеаЯСI<ИМ бассеl~Jнами. Пр.и этом, однако, не учтены P!tyllocerati
dae, которые был·и ра,З:ВI:IТЫ I! ра,БИОИ мере и в европейских, и в. ТИХ0-
oKea~Hc~I~,X морях. Истоки же Меgа.t.еUfhinад, широко распространенны,Х, 
I! байосе Сибири, по данным В. , Н .. Сarщ~ и Т. И. Налыщевой, находят!Z~ 
в. Европе. Характерный дл,я аркти,ческой средней юры род Retroc~ramus
широ,к.о известен , и за Пр,еделэ-м·и Бореальной облэ;сти: в Новой Зе./l-ан; 
ДИИ, на Кавка,з.е, в Индонезии. Други.ми словами, нет оснований предпо
лагать, что Бореал,ЬНЫИ бассейн не соединял'ся в среднеЮfJСКУЮ эпоху 
с !vIорями Европы И АтлантиЧ,еского океана и JЩСИл. замкнутый хара.ктер" , 
что мог.ло бы обусловить опреснение его вод. К тому ),Ке сравне~ие , па~ 
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Рис. 37. Схема географического распространения аммонитов в раннебатское 
время. 

М - Morphoceratidae (Могрlюсе/"аs); О - Oppeliidae (Орреиа, Oxyceriles) ; Р - Parkinson.idae 
(Parkinsonia , PselldOCOSlI!oceras); PI, - Phylloceratidae; Z - Perispi!inctidae (Zigzagiceratinae 

(Zigzagiceras, Procerites, \Vagnericeras)); В - Arctocep/,aliiinae (Boreiocep/,alites) . 

.леотемпературных данных для Северной Сибири и Восточной Гренлан
дии показывает, что палеотемпературы в Гренландии оказываются вы
ше, чем в Сибири, на 4-50 (Берлин и др., 1966). Такое общее повыше
ние температур воды у берегов Гренландии В. Н. Сакс и Т. И. Нальняе
ва (1966) связывают с воздействием теплого течения, проникавшего в 
Гренландское море, как и сейчас, из Атлантики. Разница в температу-' 
рах вод была, вероятно, решающим фактором развития эндемичной фау
ны в Бореальной области. 

В батском веке оказались затопленными окраины Восточной Грен
ландии, некоторые области Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, Новой 
.земли. в батском веке эндемизм аммонитов достигает своего максиму
ма. Господство среди аммонитов захватывают Arctocephalitinae. Появив
шись в позднем байосе в морях Северной Америки, Arctocephalitinae 
начали разциваться в арктических морях предположительно с раннего 

·бата. Наиболее древним родом данного подсемейства в арктических мо
рях является род Boreiocephalites, условно относимый к ниж:нему бату. 
В литературе описаны 6 видов этого рода. Два из них - В. pseudoborea
Jis Meled. и В. wаггеni Frebold - встречены на севере Сибири, в Восtоч-
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ной Гренландии и Северной Канаде; три других вида - В. arcticus 
(Voronez), В. siЫгiсus (Voronez) и В. kononovae (Vorol1ez) - известны 
только на территории Северной Сибири, а В . bo.realis (Spath) - только 
в Восточной Гренландии. Вместе с Boreiocephalites в Северной Сибири 
встречаются редкие Phylloceratidae. Комплекс аммонитов в Средиземно
морской области в ранне6атское время представлен разнообразными 
родами семейств Рагkinsоnidае, Perisphinctidae, Morphoceratidae, ОрреШ
dae, Phylloceratidae. Бореальная и Средиземноморская области различа
ются по аммонитам уже на уровне семейств и подсемейств . Внутри 
Бореальной области в раннебатское (?) время (соответствующее зоне 
Boreiocephalites pseudoborealis) выделяются циркумполярная а рктиче
ская провинция с . Boreiocephalites и Phylloceratidae и Бореально-Тихо
океанская провинция, в которой до сих пор не найдены аммониты ниж
него бата (рис. 37). 

Предположительно в среднебатское время господство среди аммо
нитов ' В северосибирских морях перешло к роду Cranocephalites с под
родами Cranocephalites s. s tr . и pachycephalites. Краноцефалиты ши
роко развиты на территории Сибири и Севера-Востока СССР, в Восточ
ной Гренландии, Северной Канаде (о. Принс Патрик) и в Северной 
Аляске. Видовой комплекс краноцефалитов многочислен. Род Сгаnосе
phalites насчитывает 22 вида. В Северной Сибири и Восточной Гренлан
дии видовые комплексы краноцефалитов весьма сходны; в Северной 
Аляске ' имеются находки только двух видов - Сгаnосерhаlitеs (Сгаnосе
phalites) pompeckji (Madsen) и С. (Pachycephalites) ,maeulatus Spath, 
а в Северной Канаде, на о. Принс Патрик - видов Сгшiосерhаlitеs (Сга
noeephalites) vulga~is Spath и С. (С.) indi.stinetus Ca'llomon. 

Моря Западной Канады и внутренних районов США в среднебат
ское (?) время населяли виды близкого к Cranocephalites рода Рагаее
phalites. По расселению различных родов ам,монитов с среднем (?) бате 
(время Cranocephalites vulgaris) Бореальная область подразделяется на 
две провинции: Арктическую, включающую Сибирь, Севера-Восток 
Азии, Северную Аляску, Северную Канаду и Восточную Гренландию, 
и Бореально-Тихоокеанскую, включающую Западную Канаду и Запад
ные внутренние районы США (рис. 38). 

Комплекс среднебатских аммонитов в Средиземноморской области 
состоит из разнообра'зных родов семейств Tulitidae, Macroeephalitidae, 
Oppeliidae, Stephanoeeratidae, Phylloceratidae. Отличие в аммонитах от 
Бореальной области продолжает выступать на уровне семейств. 

В позднебатское ' время арктические моря заселяли потомки крано 
цефалитов - арктоцефалиты. Род Aretocephalites известен на Земле 
Франца-Иосифа, Новой Земле, в Северной Сибири, в северо-восточной 
Азии и на Дальнем Востоке, в Северной Канаде и на Канадских аркти
ческих островах, в Восточной Гренландии и на Земле Короля Карла 
(Шпицберген). Комплекс видов рода АгеtосерhаUtеs весьма разнообра
зен и насчитывает 17 видов. На арктических островах, в Северной Кана
де и Восточной Гренландии этот комплекс характеризуется общими 
видами. Только на побережье Охотского моря имеются виды Areto
eephaUtes orientalis Krimll. и А. ега (Krihm.)), более нигде щ)]{а не 
найденные. 

В начале позднебатского времени параллельно с Aretoeephalites в 
Бореальной области широко распространились представитми семейст
ва Oppeliidae - рода Oxycerites . Виды рода Oxycerites установлены в 
Северной Сибири и в Западной Канаде. СеверосиБИРСlше оксицериты в 
общем очень близки позднебатским Oxycerites, широко известным из 
Западной Европы, и имеют общие формы (Oxyeerites cf. aspidoides 
Орр.). С другой стороны, ОНИ близки формам североамериканским 
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Рис. 38. Схема географического распространения аммонитов 13 среднебатекое 
время . 

С - Cranocep/lalites (Cranocep/lalites s . str.; Р - Cranocep/lalites (Pachycepllalites ): Ра 

Paracep/lalites; М - Macrocep/lalitidae (Morrisiceras): 0- Oppeliidae (Oppelia, Oxycerites, 
Oecotraustes); si - stephanoceratidae (Cadomites); Т - Tulitidae (Tulites, Bu/latimorp/liles, 

/(/!eraiceras, /(rllmbekia); Р/, - P/lylloceratidae. 

(О.ех gг . aspidoides Орр . ). Основную массу в северосибирском комп
лексе оксицеритов составляют новые эндемичные виды (Oxycerites juga
tus Erscl1. et Meled., О . undatus Ersch. et Meled., О. ех gг. undatus Ersch. 
et Meled.). Представляется, что в начале позднего бата оксицериты про
НИКЛИ в Арктический бассейн из западноевропейских морей и рассели
лись вдоль североазиатского побережья, заходя также в североамери
канские моря. Можно допустить также, что миграция оксицеритов шла, 
наоборот, из североамериканских морей. Однако учитывая широкое 
развитие рода Oxycerites в бате Европы, где он представлен многочис
ленными и разнообразными видами, в то время как в бате Северной 
Америки имеются лишь единичные находки ' этих аммонитов, первое 
предположение кажется более вероятным. Существование оксицеритов 
в Арктическом бассейне было весьма кратковременным . Они в массе 
встречаются лишь в нижней части слоев с Arctocephalites, в подзоне 
Oxycerites j L1gatus. Время существования Arctocephalites было значи
тельно более протяженным. Вместе с Arctocephalites встречаются редкие 
Phylloceratidae (рис. 39) . 
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Рис. 39. Схема геог.рафического распространения аммонитов в позднебатское 
время. 

А - Arctocephalites; Сl - Clydo"iceratidae (Clydo"oceras ); . 0- Oxycerites; Ор - Oppeliidae 
(Орреиа, Bradfordia, Trimargi"ia, Eocotraustes); Р - PerispIIi"ctidae (Siemiradskia, Pseu
doperispbl"ctes, C/lOffatia, Wagnericeras); S - Sphaeroceratidae (Bullalimorphites); Sz - Stepl,a-

"oceratidae (Cadomites); PI, - PI,ylloceratidae. 

Заселение Арктического бассейна новыми эндемичными родами 
подсемейства Arctocephalitinae, начавшееся предположительно в начале 
батского BeI<a, сопровождал ось появлением здесь нового семейства бе
лемнитов Cylindroteuthidae (роды Cylindroteuthis и Pachyteuthis) (Сакс, 
Нальняева, 1966). 

В позднебатское время по распространению Arctocephalitinae четко 
обособляются границы Бореальной области (примерно по широте 500 
на западе и 450 на востоке). Границы ее приблизительно совпадают с 
границами Бореальной области, выделенной В. Н. Саксо'м и 
Т. И. Нальняевой (1966) по распространению родов белемнитов Cylind
roteuthis и Pachyteuthis. Внутри Бореальной области по-прежнему выде
ляются Арктическая провинция, в которой распространены Arctocepha~ 
lites, и Бореально-Тихоокеанская провинция, в которой пока аммониты 
не найдены. Возможно, поздний "бат здесь по аммонитам просто не от
деляется от среднего бата (с Parac:ephalites spp.). В батском веке, если 
судить по палеотемпературным кривым (Берлин и др ., 1966), происхо
дит постепенный рост среднегодовых температур. Обогащение расти
тельных сообществ в конце среднеюрской эпохи на юге Сибири (Тес-
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Рис. 40. Схема географического распространения аммонитов I! начале раннекел-
лов ейского времен!!. 

А - Arcticoceras; С - Cadoceras; Р - Pseudocadoceras; Со - . Cobba~Lites: C/t - Choffatia ; 
l( -l(epp/erites; М - Масгосер/щlitidае (Macrocep/lalites, Dollkep/lal!tes, l(amptokep/lables , 
Рlеuгосер/щlitеs, Jndocep/lali/es); Ра - Parareinekia; S - Siemiradskia; Х _ Хеnосер/щlitеs. 

ленко, 1965) также свидетельствует 00 потеплении климата . Для средне,
го бата (слои с Cranocephalites spp.) в Анабарском районе получены 
значения среднегодовых палеотемператур 15,4С, дЛЯ позднего бата (слои 
с Arctocephalites spp. и Oxycerites spp.) в низовье р. Лены (р. Буор 
Эйээкит) 14,5-15,5°, а в Анабарском районе для тех же слоев 17,6-
17,9° (Берлин и др ., 1966; Берлин и др., 1970). Потепление, климата в 
бате, очевидно, и повлекло за собой расцвет аммонитов. Аммониты ста 
ли весьма многочисленными, а видовой состав их более разнообразным. 

С началом келловейского века началось наступление бореальных 
морей на сушу. Уже в раннекелловейское время море глубоко вторга
ется на Русскую равнину, затопляет большие площади Западной Евро
пы и внутренних районов Северной Америки. 

Начало позднеюрской эпохи ознаменовалось появлением в бореаль
ных морях среди аммонитов наряду с подсемейством Arctocephalitinae 
представителей подсемейства Cadoceratinae. 

Из арктоцефалитин в раннем келловее широко распространились в 
Арктике Arcticoceras (север Восточной Европы, арктические острова, 
.Север Сибири и Северо-Восточная Азия, Север Аляски, Северная Кана
да, Канадские Арктические острова, Восточная Гренландия). 
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Вместе с Arcticoceras в низовье р. Лены встречены некоторые виды 
Pseudocadoceras и редкие Cadoceras . Находки Cadoceras в слоях с Агс
ticoceras отмечены также в Восточной Гренландии (Са110mоп, 1959) и 
в Северной Канаде (Jeletzky, 1967). 

На территории Западной Канады и Западных внутренних районов 
США раннекелло~ейский комплекс аммонитов имеет иной состав . Из арк
тоцефалитин здесь присутствует род Warrenoceras; вместе с ним встре
ча'ются эндемичные роды Cobbanites, Parareineckia, а таюке Siemirad
skia - род, встречающийся в Европе, и Хеnосер!шlitеs, типичный для 
келловея Северной и Южной Америки. Различия в комплексах аммони
тов позволяют в начале раннего келловея (время, соответствующее зоне 
Arcticoceras kochi) уверенно разделять Бореальную область на Арктиче
скую и Бореально-Тихоокеанскую провинции. Бореальная область от
четливо отличается от средиземноморской I<Омплексами аммонитов; 
в последней отсутствуют Arctocephalitinae и широко распространены Ма
crocephalitinae. Граница Бореальной области, судя по распространению 
A rctocephalitinae, расширилась в начале раннекелловейского времени. 
Вместе с начавшейся трансгрессией бореальные аммониты мигрируют в 
более южные области. Арктоцефалиты и псевдокадоцерасы проникают 
уже в Печорский бассейн и частично даже в центральные районы Вос-
ТQЧНОЙ Европы (рис . 40). . 

Начавшееся в бате потепление климата продолжается в раннем 
келловее, судя по общему росту палеотемпературной кривой. Для кел
ловея в Анабарском районе определены среднегодовые палеотемперату
ры (Берлин и Хабаков, 1968): 18,1-19,1°, в бассейне р. Печоры (слои с 
Arcticoceras iS!'lmae) 19,7 и 16,7° (среднее значение 18,2°), а на Земле 
Франца-Иосиф а (о. Гукера) 17,3°. 

На рост температуры воды в Арктическом бассейне указывает и по
явление в комплексе келловейских двустворок ныне теплолюбивых изо
гномонов, пинн И устриц (Захаров, 1966) . 

Более позднее время (соответствующее зоне Cadoceras elatmae) оз
наменовалось еще большей трансгрессией кe.тrловеЙского моря и широ
ким расселением в южные широты бореальных аммонитов (подсемей
ство Cadoceratinae) и белемнитов (семейство Cylindroteuthidae). 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Все изобра)j(е ния даны в натуральную величину 

Таблица! 

Фиг. 1-3. Boreiocepllalites pseudoborealis Meledina. I - голоТ!l!! 
Ng 3 11- 1, НIIЖНИЙ бат (?), зона Воп:iосерhаlitеs pseudoborealis, восточный 
берег Анабарской губы: l а - вид с боковой стороны; 1б - впд со стороны 

устья; 1в - поперечный разрез раковины. 2 - экз. N2 311-54, нижний бат (?), 
зона BoreiocepllЭJites pseLldoborealis, п-ов Урюнг-Тумус : 2а - вид с боко

вой стороны; 26 - ВIIД со стороны устья. 3. - ЭI<З . Ng 311-2, IIИЖНИЙ бат (?), 
:юна BoreiocepJlaJites pStudoboreaJis, восточный берег Анабарской губы : 

За - ВIIД с боковой стороны; 3б - в ид СО стороны устья ; 3в - вид С боко

ВОЙ стороны внутреннего оборота; 31' - вид с брюшной стороны BHYTpe~ 

него оборота. 

Фиг. 4. Boreioce.phalites cf. waгreni (Frebold). Экз. Ng 311-52, НИЖНИЙ 
бат (?), зона Boreioceplla1ites pseudoborea1is, п-ов Урюнг-ТУМУС: <!а - вид 
(' боковой стороны; 4б - вид со стороны устья; 4в - вид с брюшной 

стороны. 

Фиг. 5. Cranocephalites vulgaris Spat11. Экз. Ng 311-75, средний (?) бат, 
зона Сгапосерhаlitеs ,/uJgaris, п-ов Урюнг-Тумус. 5а - вид с боковой сто-

роны; 5б - вид со стороны устья. 

ТаБЛllца 11 

Фиг. 1. Cranocephaliles (CranocepfLalites) vulgaris Spat11. Экз. N2 311-68, 
средний (?) бат, зона Сгапосерhаlitеs vulgaris, ·южный берег Анабарскогu 

залива. 1 а - ВIIД С боковой стороны; 1 б - вид с брюшной стороны. 2-
СгаnосерhаШеs (Cranocephalites) furcatus Spatl1. Экз. N2 311-105, сред

ний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, п-о'в Урюнг-Тумус. Вид с боко 

вой стороны. 

Фиг. 3-4. Сгаnосерlrаlitеs (Cranocepha/ites) pompeckji (Madsen) . 
3 - ЭJ(3. N2 311-96, средний (?) бат, зона CranocephaIites vulgaris, восточ
ный берег АнабарскоiI губы: 3а - вид с боковой стороны; 3б - вид СО сто

роны устья, 4 - экз. Ng 3 11-98, срединй (?) 6ат, зона Cranoceplla lites vulga 
ris, восточный берег Аиабарской губы: 4а - вид с боковой стороны; 46-
вид с БРЮШНОII стороны. 

Таблица!I! 

Фиг. 1. Cranocephalites (Cranocephalites) vulgaris Spath. Экз . 

N2 3 J 1-69, средний (?) ба т, зона Сгапосер11аlitеs vulgaris, восточныlI берег 
;\набаРСJ(оiI губы: lа - вид с боковой стороны; lб - вид со стороны устья 

J3 сечеНИII. 

Фиг. 2. Cranocephalites (Cranocephalites) furcatus Spat11. Экз. N2 311-106, 
средний (?) бат, зона Сгапосерhаlitеs vulgaris, П-ОВ Урюнг-Тумус. Вид 
С боковой стороны. 

Фиг. 3. Сгапосерhаlitеs (Сгаnосерlшlitеs) pompeckji (Madsen). Экз . 

N2 3] 1-97, средний (?) бат, зона Сгапосерhаlitеs vulgaris, П-ОВ Урюнг-Ту

МУС: 3а - ВlIД С боковой стороны; 3б - вид с брюшной стороны. 

Таблица IV 

Фиг. 1. Сгаnосерhаlitеs (Cranocephalites) nordvikensis Vогопtz. Экз . 
Ng 311-102, средний (?) бат, зона Cranocepl1alites vulgaris, мыс Хоронгхо, 
Gассейн р. ЛенЬ!: 1 а - вид с боковой стороны; 1 б - вид с брюшной СТОрОНЬ!. 
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Фиг. 2. Cranocephalites (Cranocephalites) laevis Spath. Экз. N2 311-139, 
средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, южный берег Анабарского 
залива. Вид с боковой стороны. 

Фиг. 3. Cranocephalites (CranocepJzalites) indistinctus Callomon. Экз· 

N2 311-115, средний (?) бат, зона Сгапосерhаlitеs vulgагis п -ов Урюнг-Ту

мус: 3а - вид с боковой стороны; 3б - вид СО стороны устья. 

ТаблицаV 

Фиг. 1. Cranocephalites (Cranocephalites) nordvikensis Vогопеz. Экз. 

N2 311- i40, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, южный берег 
Анабарского залива: lа-вид с боковой стороны; lб-вид С брюшной 

стороны. 

Фиг. 2. Cranocephalites (Cranocephalite,,-) аН. costidensus Imlay. Экз . 
.N2 311-112, средний (?) бат, зона СгапосеРГlаlitеs vulgaris, п-ов Урюнг-Ту
мус. Вид с боковой стороны . 

Фиг. 3. Cranocephalites (Сгаnосерllаlitеs) pseudogracilis sp. nov. Экз . 

N2 311-111, средний (?) бат, зона Сгапосерlыlitеs vulgaris, п -ов Урюнг-Ту

мус: 3а - вид с боковой стороны; 3б - вид со стороны устья. 

Т а б л и ц а УI 

Фиг. 1-2. Cranocephalites (Cranocephalites) propriUs sp. поу. 1 - голо

тип N2 311-73, средний (?) бат, зона Сгапосер11аlitеs vulgaris, южный берег 
Анабарского залива: lа - вид с боковой стороны; lб - вид с брюшной 

стороны. 2 - экз. N2 311-74, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, 
восточный берег Анабарской губы: 2а - вид с боковой стороны; 2б - вид 

с брюшной стороны . 

Фиг. 3-4. Cranocephalites (Pachycephalites) spathi sp. поу. 3 - голо

тнп N2 311-132, средний (?) бат, зона Cranocepha1ites vulgaris, п-ов Урюнг
Тумус: 3а - вид с боковой стороны; 3б - вид со стороны устья; 3в - вид 

С брюшной стороны. 4-экз. N2 311-134, средний (?) бат, зона Сгапосерhа

lites vulgaris, восточный берег Анабарской губы. Вид с боковой стороны. 

т а б л и ц а VII 

Фиг. 1. Cranocephalites (Cranocephalites) indistinctus Саllоmоп. Экз 

N!i 311-114, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, п-ов Урюнг-Ту
мус: lа - вид с боковой стороны; lб - вид с брюшной стороны. 

Фиг. 2-3. Cranocephalites (Pachycephalites) spatlzi sp. поу. Экз . 

N2 311 -133, средний (?) бат, зона Cranocep11alites vulgaris, п -ов Урюнг-Ту

мус: 2а - вид с боково'Й стороны; 2б - вид с брюшной стороны . 3 - экз. 

N2 311-134, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, восточный берег 
Анабарской губы . Вид с брюшной стороны. 

Фиг. 4. Cranocephalites (Pachycephalites) gracilis Spath. Экз . N2 311-J30, 
средний .(?) бат, зона Cranocep11alites vu lgaris, п-ов Урюнг-Тумус. Вид 
с боковой стороны. 

Т а б л и ц а УI II 

Фиг. 1-4. Cranocephalites (Pachycephalites) gracilis Spath. 1 - экз . 

N2 311-130, средний (?) бат, зона Cгanocepllalites vulgaris, п-ов Урюнг-Ту
мус. Вид со стороны устья. 2 - экз . .N'2 31 1-8 1, средний ( ?) бат, зона Сга

nocephalites vulgaris, п-ов Урюнг-Тумус: 2а - вид с боковой стороны, 2б

вид с брюшной стороны. 3 - экз. N2 31 1-90, средний (?) бат, зона Сгапо

cephalites vulgaris, восточный берег Анабарской губы: 3а - вид с боковой 

стороны; 3б - вид с брюшной CTOpOHbI. 4 - экз. N2 311-91, средний (?) бат, 

зона Cranoctphalites vulgaris, бассейн р. Лены (р. Сынча): 4а - вид с бо

ковой стороны; 4б - вид с брюшной стороны. 
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Т а б л и ц а IX 
Фиг. 1-2. Cranocephalites (Pachycephalites) maculatus Spath. 1 - экз. 

Ng 311-124, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, п-ов Урюнг-Ту
мус: lа - вид с боковой стороны; l б - вид со стороны устья; iB - вид 
С брюшной стороны . 2 - экз. Ng 311 -126, средний (?) бат, зона Cranocepha
lites vulgaris, восточный берег Анабарской губы: 2а - вид с БОКОВQЙ сто
роны; 2б - вид со стороны устья; 2в - вид С боковой стороны на внутрен

ний оборот; 2г - вид с брюшной стороны на внутренний оборот. 

Таблица Х 

Фиг. 1-2. Cranocephalites (Pachycephalites) inconstans Spath. 1 - экз. 
Ng 311- 100, средний (?) бат, зона Cranocepl1alites vulgaris, южный берег 

Анабарского залива : lа - вид с боковой стороны; lб - вид с брюшной 

c,:rOPOHbI. 2 - экз . Ng 311-101, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, 
южный берег Анабарского залива: 2а - вид с боковой стороны; 2б - вид 

с брюшной стороны. 

Фиг. 3. Cranocephalites (Pachycepha/ites) pecu/iars sp. nov. Экз. 

Ng 311-138, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, восточный берег 
Анабарской губы: 3а - в-ид с боковой стороны; 3б - вид с брюшной сторо

I 
ны; 3в - вид со стороны устья. 

т а б л иц а XI 

Фиг. 1. Сгаnосерhаlitеs (Pachycephalites) maculatus Spath. Экз. 
Ng 311-125, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, п-ов Урюнг-Ту
мус: lа - вид с брюшной стороны; 1б - вид со стороны устья. 

Фиг. 2-4. Cranocephalites (Pachycephalites) pecu/iaris sp. nov. 2 - 1'0-

лотип Ng 311-135, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, п-ов Урюнг
Тумус: 2а - вид с боковой стороны; 2б -.: вид с брюшной стороны. 3 - экз. 
'N2 311-136, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, п -ов Урюнг-Ту
мус: 3а - вид с боковой стороны; 3б - вид с брюшной стороны. 4 - экз. 

N2 311-137, средний (?) бат, зона Cranocephalites vulgaris, восточный бе

рег Анабарской губы : 4а - вид с боковой стороны; 4б - вид со стороны 

устья. 

Т а б л и ц а XII 

Фиг. 1-2. Arctocephalites arcticus (Newt. et Teall). 1 - экз. N2 311-141, 
верхний бат, зона AIctocephalites elegans, подзона Oxycerites jugatus, 
р. Лена: lа-вид с боковой стороны; 1б-вид С брюшной стороны. 2-экз. 

N2 311-144, верхний бат, зона Arctocephalites elegans, подзона Arctocephali
tes elegans, s. str., западный берег Анабарской губы . Вид с боковой 

стороны. 

Фиг. 3-5. Arctocephalites cf. nudus Spatl1. 3 - экз. N2 311-164, верхний 
бат, подзона Arctocepl1alites elegans- s. str., восточный берег Анабарской гу
бы. Вид с боковой стороны. 4 - экз. N2 311-163, верхний бат, подзона 
Arctocepl1aIites elegans s. str., р. Лена (ниже устья р. Тигийе): 4а - вид 

с боковой стороны; 4б - вид с брюшной стороны; 4в - вид раковины в се

чении. 5 - Э]{3. N2 311-163, верхний бат, подзона Arctocephalites elegans 
s. str., восточный берег Анабарской губы . Вид с боковой стороны на внут

ренний оборот. 

т а б л и ц а XIII 
Фиг. 1. Arctocephalites callomoni Frebold. Экз. N2 311 -145, верхний бат, 

подзона 0xycerites jugatus, ВQСТОЧНЫЙ берег Анабарской губы: 1а - вид 

с боковой стороны; lб - вид с брюшной стороны, 

Фиг. 2. Arctocephalites voronezae sp. nov. Голотип Ng 311-172, верхний 
бат, подзона Arctocephalites elegal1s s. str., р. Эйээкит (бассейн р. Лены): 

2а - вид с боковой стороны ; 2б - вид со стороны устья. 
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ТаБЛllца XIV 

Фиг. 1. Arctocephalites voronezae sp. 110V. Э1<3. лr2 311-173, верхний бат, 
подзона Arctocepha1ites elegans 5. str., р. ЭЙЭЭI<ИТ (бассейн р. Лены): 

lа - вид с боковой стороны; 1 б - вид с брюшной стороны; lв - вид С бо

КОВОЙ стороны на внутренний оборот; l г - вид со стороны устья на внутрен

ний оборот. 

Фиг. 2. Arctocepha/ites aff. elliptic/.Ls Spath. ЭI\3. NQ 311-152, верхний 
бат, подзона Oxycerites jugatus, 11 - 0В Урюнг-Тумус: 2а - JШД с боковой 

стороны; 2б - вид со стороны устья. 

Т а б л 11 Ц а ХУ 

Фиг. 1. АгсtосерJraШеs omatus Spath. ЭК3. NQ 3 11- 170, верхний бат , 

11Одзопа Oxycerites jugatu5, п-ов Урюнг-Тумус : lа - вид с БОI(ОВОII стороны; 

1б - вид с брюшной стороны; 1в - вид С боковой стороны на внутренний 

оборот. 

Фиг. 2-3. Arctocephalites elegans Spatll . 2-экз. NQ 311-151 , верхний 
бат, зона Arctocephalites eIegan5, восточный берег Анабарской губы. Вид 
с боковой стороны. 3 - ЭК3 . NQ 311-149, верхний бат, подзона Arctocephal i
tfCS elegan5 s. 5tr., вос:гочный берег Анабарской губы: 3а - вид с БОI<ово :1 

стороны; 3б - вид с брюшной стороны. 

Таблица XVI 

Фиг. 1-2. Arctocephalites kigilakl1.ensis Vоголеz. 1 - ЭКЗ . NQ 3 11 -153, 
веРХНI!Й бат, ПОДЗ0на Arctocepl1alites elegal1s s . st r., р. ЭЙЭЭf(ИТ (бассейн 

р . Лены): lа - вид с бо'ковоlr стороны; 1б - вид с брюшной стороны. 

2 - экз . NQ 311-155, верхний бат, подзона Arctocephalites еlеgапs s . 5tr., 
р. ЭЙЭЭI<ИТ (бассейн р. Лены): 2а - вид с боковой стороны; 2б - ВИд с бо

ковой стороны на внутренний оборот. 

Фиг. 3. Arctocephalites cf. I!udus Spath. Экз. NQ 311-166, верхний бат, 
подзона Arctocephalites eIegalls s. str., восточный берег Анабарской губы. 
Еид с боковой стороны. 

т а б л и ц а ХУП 

Фиг. 1-2. Arctoceplzalites сУ. greenlandicus Spatll. ЭК3. NQ 311-160, верх 

ний бат, ПОДЗ0на Oxyceritts jugatus, п,ов ~'рюнг-Тумус: lа - вид с боко

ВОЙ стороны; lб - вид с БOIЮIJОЙ стороны на внутренний оборот. 2 - зкз. 

лr2 311-161, верхний бат, подзона ArctocepIlalites еlеgаП5 5. 5tr., восточный 
берег Анабарской губы: 2а - вид с боковой стороны; 2б - вид СО стороны 

устья. 

Фиг. 3. Arctocephalites pilaeformis Spath. ЭК3. NQ 311-180, верхний бат, 
подзона Arctocephalites eIegal1s s. str., р. Лена (в устье р. Буотар): 3а
Вид с боковой стороны. 

ТаблицаХУIII 

Фиг. 1. Arctocephalites elegans Spatll. Э](3 . лr2 311-1 46, верхний ба т, 

подзона ArctocephaIites elegalls s. 5tr., восточный берег Анабарской губы: 
lа - вид с боковой стороны; lб - вид со стороны устья. 

Фиг. 2. Arctocephalites аН. kigilakJlensis Vогопеz . . Экз. лr2 311-159, в-ерх
ний бат, подзона Агсtосерhаlitеs elegalls s. str. , восточный берег Анабар

с](ой губы: 2а - вид с БОI(ОВОЙ стороны; 2б - вид с брюшной стороны. 

Фиг. 3-5. ' Pseudocadoceras sp. (cf. muпdшn (Sаsопоv)). Нижний ](ел

ловей, зона Arcticoceras kochi, р. Лена, левый берег, севернее устья р. Тй

гиЙе. 3-ЭI(3 . NQ 311-27. Вид с боковой стороны, 4-3I(З. NQ 311-28. Вид 
с боковой стороны. 5-экз. лr2 311-29. Вид с боковой стороны. I 
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Т а б л н 11 а XIX 

Фиг. 1. Arcticoceras ishmae (Кеуsегliпg). Экз. N2 311-45, нижний кел
лоней ЗО llа Агсtiсосегаs ishmae, р . Крестовая (Новая Земля): ]а - вид 

с боковой стороны: 1 б - вид СО стороны устья. 

Фиг. 2. Arcticocel'as cf. excentricum Voгonez. Экз. Ng 311-47, нижиий 

I<елловей, зона Arcticoceras 1<0ci1i , п-ов Урюнг-Тумус . Вид С боковой 

стороны . 

Т а б л и ц а ХХ 

Фиг. ]-2. Arcticoceras kochi Spath. l -зкз . Ng 311 -35, нижний келло
ней, зон а Arcticoceras kochi, р. Лена, левый берег, севернее устья р. Тв
гиЙе. Вид с боковой стороны. 2 - зкз. Ng 31 1-48, нижний келловей, зона 
Arcticoceras koch i, р. Эйззкит (бассейн р. Лены): 2а -'вид с боковой сто· 

роны; 2б - вид с брюшной стороны. 

Фиг. 3. Arcticoceras pseudolamberti Spath. Экз. Ng 311-50, нижний кел
ловеl!, зона Arcticoceras ishmae, р . Крестовая (Новая Земля): 1 а - вид 
р. ТигиЙе. 3а - вид с боковой стороны ; 3б - вид раковины в сечении; 

3в, - вид С брюшной сторонь1. 

Т а б л и ц а ХХI 

Фиг. 1-4. Arcticoceras cf. excentricum. Voronez. Нижний келловей 
зона Агсtiсосегаs koclli, р. Лена, левый берег, севернее усть>! р. ТигиЙе. 

] -зl<3. Ng 311-46. ВИД с боковой стороны. 2-зкз. Ng 311-43. Вид с боко
Boi\ стороны. 3 - ЭКЗ. Ng 31 J·-4,2. Вид с боконой стороны. 4 - экз. N2 3! 1-37а . 
Вид с боковой стороны. 

Т а б л 11 Ц а ХХП 

Фиг. 1. Arcticoceras cf. pseudolamberti Spath. Э'кз. N2 31 ]-49, нижний 
келловей, зона Arcticoceгas kochi, р. Лена, левый, берег, севернее устья 

р . ТигиЙе. Вид с боковой стороны . 

Фиг. 2. Pseurocadoceras nanseni Pompeckji. Экз. Ng 311-31, НИЖНИЙ 
келлоаей, зона Arcticoceras kochi, р. Лена, левый берег, севернее устья 

р . Тнгийе: 2а - вид с боковой стороны; 2б - вид с брюшной стороны. 

Фиг. 3-6. Oxycerites undatus Erschova et Meledina. 3 - голотип 

Ng 311 -18, верхний бат, подзона Oxyceгites jllgatlls, Оленекская протока: 

3а - в'ид с боковой стороны; 3б - B~Д С брюшной стороны. 4 - экз. 

Ng 31] -24, верхний бат, подзона Oxycerites jllgatlls, п-ов Урюнг-ТуМус. Вид 
с боковой стороны. 5 - зкз. Ng 311-3, верхний бат, подзона Oxycerites 
jllgatlls, Р. Эйзэкит (бассейн р. Лены): 5а - вид с боковой стороны; 5б

вид с брюшной стороны; 6в - вид СО стороны устья. 6 - зкз. Ng 311-23, 
верхний бат, подзона Oxyceгites jL1gatlls, р . Лена, левый берег, севернее 

устья р. Тигийе: Ga - вид с боковой стороны; 5в - вид С брюшной стороны. 
7 - устье Р3l\Овины Oxycerites. Экз. N2 311-55, верхний бат, подзона Охусе-
гites jllgatlls, п-ов Урюнг-Тумус. 

Т а б л 11 Ц а ХХIII 

Фиг. 1-7. Oxycerites jugatus Erscll0ya et МtJеdiпа. 1 - голотип 
,Ng 3 11-12, верхний бат, подзона Охусегitеs jllgatlls, ВОСТОЧНЫЙ берег Ана
барской губы: lа - вид с боковой стороны; 1б - ВИД с брюшной стороны 
lIа внутренний оборот. 2 - зкз. Ng 311-21, верхний бат, подзона Oxyceгites 
jllgatus, Оленекская протока: 2а - ВИД с б 01\0 В ой СТО'роны; 2б - вид. с 
брюшной стороны. 3 - зкз. Ng 311-61, верхний бат, подзона Охусепtеs 
jugatlls, п-ов Урюнг-Тумус. Вид С боковой стороны. 4-зкз. N2 311-10, 
верхний бат, подзона OxycHites jllgatlls, р. ЭйззюiТ (бассейн р. Лены). 
ВI!Д с боковой стороны . 5 - зкз. Ng 311-62, верхний бат, подзона Oxyceгites 
jllgatlls, п-ов Урюнг-Тумус. Вид С боковой СТО'роны. 6 - ЭI(З. Ng 311-65, 
верхний бат, подзона Oxycerites jllgatlls, п-ов Урюнг-Тумус. ВИД С боковой 
стороны. 7 - зкз . Ng 311-67, верхний бат, подзона Oxyctrites jL1gatlls, Оле
некская протока. 'Впд с боковой стороны. 
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Фиг. 8-11. Oxycerites aff. jugatus ErscllQva et Mele€lina. Верхний бат, 
подзона Oxycerites jugatus, п'ов УРIOНГ-ТУ~IУС, 8 - экз. N2 311-63. Вид с бо
КОВОЙ стороны. 9 - ЭКЗ. N2 311-59. Вид с боковой стороны . . 10 - эК'!. 

N2311-63. Вид с боковой стороны. ll-экз. N2311-58. Вид с боковой 

стороны. 

Фиг. 12-15. Oxycerites cf. aspidoides Oppel. 12 - экз. N2 311-5, верх

ний бат, подзона Oxycerites jugatus, р. Эйээкит (бассейн Р. Лены). Вид 

с боковой стороны. 13 - экз . N2 311-6. Вид с боковой сто'роны. 14 - экз. 

N2 311-4. Вид с боковой стороны. 15- экз. N2 311-8; 15а-вид с боковоil 
стО'роны; 15б - вид СО стороны устья. 
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