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Ранне- 11 среднеюрскпе беле11ш11ты Севе1)а СССР Nannobelinae, 

Passaloteuthinae и Н astitidae. С а к с В. Н., Н а  ль н я е в  а Т. И. 
Тр. И н ст. геол. и геофиа. СО АН СССР, вып. 110, стр. 3-228. 

н:нnга содержит описание белемнnтов нз семейств Passaloteut
hidae (подсемейства N annobelinae п Passaloteuthinae) н Н astitidae 
(подсемейства Hastitinae и Rhabdobelinae), хараr<теризующих отло
жения нпжней юры (тоара) и ишшrей части средней юры Спбири 
н Дальнего Востока. Даны выводы о стратпграфпческом положе
пшr :ко�mлексов беле�шитов по ярусам, подъярусам J! зонам, общпе 
выводы по стратиграфШJ нижней юры п пnжней части средней юры 
Сибнрп 11 Дальнего Востока, рассматриваются филогення, экологпя, 
возможные условия жпзнп беле�шнтов, пх гешрафиqеское распро
страненпе в различных областях земного шара п предлагается опыт 
паJlеозоогеографТТЧеСJ<Оrо районирования ранпеюрсю1х н раппе
среднеюрснпх морей по белемннтам. l{ннга предназначена �шк ДJIЯ 
IIаJlеонтологов, заннмающпхся бслемнптамп, тан п для шпроного 
нруга геоJюгов, палеогеографов п палеонтологов, 11нтересующ11хся 
стратnграфпей, палеогеографпей н палеонтологией юры. С кнпгоit 
следует ознакомнться спецпалистам, работающим нак по Спбпрн 
п Дальнему Восто){у, так н по другнм областям СССР п зарубеж
ным террпторпям. Бпбл. - 195 назв., табл. - 22, рпс. - 62. 
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В В Е Д Е Н И Е  

Нижне- и среднеюрсRие отложения в морс1шх фациях пользуются 
широ.ким распространением на Севере, Северо-Востоке и Дальнем Вос
то1<е СССР . Начиная с бассейнов Хатанги и Вишоя и далее на восток, 
всюду на Северо-Востоке, Дальнем Востоке и в Восточном Забайкалье 
в этих отложениях встречаются, нередко в большом количестве, белем
ниты, приобретающие благодаря СI<азанному большое стратиграфическое 
значение . Белемниты появляются в разрезах, по-видимому, в верхах 
плинсбахст<ого яруса, очень широко и разнообразно представлены в от-, 
ложениях тоара и аалена, достаточно обильны и в отложениях байоса 
и бата . 

Между тем изу<1ены раине- и среднеюрские белемниты северных и 
восточных областей СССР еще в далеко недостаточной степени. Если не 
считать работы Н .  С .  Воронец (1962) , где описано большое количество, 
в том числе и новых, видов тоарских белемнитов Анабаро-Хатангсного 
района , то в литературе1 начиная с работы А. П. Павлова (1914, 1966), 
встречаются описания лишь единичных видов,  далеко не исчерпывающие 
богатства реально существовавших I<омплексов белемнитов. Поэтому 
палеонтологи вынуждены при определениях основываться главным обра
зом на описаниях западноевропейских видов,  существенно отличаю
щихся от сибирских и дальневосточных как по своей характеристине, 
тю< и по вертикальному распространению родственных форм. 

В итоге сейчас мы еще не можем использовать наход:ки белемнитЬJ 
для стратиграфичесRих целей в той степени, 1шк это позволяют их разно
образие,· обилие и быстрая смена :компле:ксов по разрезу. Нужда :же 
в детальном стратиграфическом расчленении содержащих белемнитов 
нижне- и.среднеюрс1шх отложений Сибири и Дальнего Восто:ка все возра
стает по мере расширения I<рупномасштабных геологичес:ких съемок и 
развертывания бурения на площадях развития мезозоя, перспентивных 
для поис:ков нефти, газа , а в ближайшем будущем и пресных вод. Все это 
определяет а:ктуальность и практичес:кое значение предпринятого авто
рами исследования. 

Изучение раине- и среднеюрс:ких белемнитов северной части Евразии 
представляет особенно большой интерес , поскольку до· сих пор изучены 
белемниты этого возраста по существу только в Западной Европе и на 
Наю<азе. Совершенно не исследованы, вероятно очень близкие к сибир
ским, комплексы белемнитов нижне- и среднеюрсних отложений Северной 
Америки, почти нет сведений о белемнитах нижней и средней юры других 
стран и особенно южного полушария. 

Сбор материала для предлагаемого исследования авторами осуще
ствлялся начиная с 1958 г .  и охватил обширную территорию от Земли 
Франца Иосифа на западе до берегов 0х01'сного моря на востоr<е.  Ч астично 
материал собирался непосредственно авторами в поле (берега Анабарсноfr 
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губы и Анабарского за;дива,  р .  Анабар,  п-ов Урюнг-Тумус , р .  Вилюй), 
в значительной же части передан авторам геологами и палеонтологами, 
проводившими исследования в различных районах Сибири и Дальнего 

· Востока. При этом особенно богатые коллекции нижне- и среднеюрских 
белемнитов были собраны Т. И. Кириной, А. С. Дагисом, Р. А. Биджиевым 
:и Ю .  И. Минаевой. 

Очень существенно отметить,  что подавляющая часть сборов белемни
тов привязана к надежно расчлененным разрезам и в том числе к слоям , 
охарактеризованным аммонитами, что позволило определять возраст изу
чаемых белемнитов с точностью до яруса , подъяруса и во многих случаях 
зоны. В тех случаях , 1<огда белемниты отобраны из послойно описанных 
авторами разрезов , ниже n описаниях видов приводятся порядковые 
номера пачек и слоев . 

Материал по ранне-- и среднеюрским белемнитам Севера СССР на
столько велик (насчитывается около 100 видов,  принадлежащих 20 родам, 
8 подсемействам и 4 семействам выделенного авторами в 1 967 г. надсе
:м:ейства Passaloteuthaceae) , что описание его пришлось разделить на две 
книги. В настоящей работе описываются подсемейства N annobelinae и 
Passaloteuthinae из семейства Passaloteuthidae и семейство Н astitidae, 
имеющие наибольшее значение для стратиграфического рас.членения 
нижней юры. Авторы располагали приблизительно 1500 рострами белем-

. нитов этих групп , относящихся к 50 видам. 
В дальнейшем авторы предполагают дать описание подсемейства 

Megateuthinae из семейства Passaloteuthidae и подсемейства Pseudodicoeli
tinae из семейства Duvaliidae, приобретающих наибольшее значение в сред
ней юре. Что касается представителей семейства Cylindroteuthidae, широко 
распространяющихся в сибирских морях во второй половине средне
юрской эпохи, то они уже описаны авторами при рассмотрении верхне
юрс1шх и нижнемеловых белемнитов Севера СССР (Сакс , Нальняева , 
1 964, 1966) . 

Авторы использовали при обработRе нижне- и среднеюрсRих белемпи
тов следующие коллекции, собранные в 1 957 -1968 гг .  в различных райо
нах севера нашей страны: 1 )  Земля Франца Иосифа - сборы В. Д.  Диб
нера в 1 958 г .  из среднеюрских отложений; 2) п-ов Урюнг-Тумус в море 
)lаптевых - сборы Т. И. Нальняевой в 1967 г. из отложений аалена, 
байоса и бата; 3) р. Попигай (приток Хатанги) .,. сборы В. А.  Захарова 
в 1967 г. из тоарсRих и среднеюрских отложений; 4) побережье Анабар
ской губы и Анабарского залива - сборы В .  Н .  CaRca и Т. И. Нальняевой 
в 1 958 и 1 965 гг. из тоарских и среднеюрских отложений; 5) р. Анабар 
и ее притоки - сборы В. Н. CaRca , Н. А. Борщевой, В. В. Жукова , 
Ф .  Ф. Ильина , З .  В .  Осиповой, Г. И .  Поршнева, В .  П .  СитниRова в 1958-
1963 гг. из отложений плинсбаха (?) , тоара , байоса и бата; 6) р .  Оленек 
и ее притоRи - сборы Т. И. :Кириной и Д. В .  ЛазурRина в 1966-1967 гг. 
из отложений тоара и аалена; 7) низовья р. Лены - сборы С. В. Меледи
ной, Р. А. Биджиева , Н .  М. Джиноридзе ,  Р .  О. Галабалы и Ю .  И. Минае
вой в 1959-1965 гг. из тоарсRих и среднеюрских отложений; 8) р. ЭйээRит 
(левый приток Лены) - сборы С. В. Мелединой ,  Р. А. Биджиева , 
Н .  М.  Джиноридзе и Ю .  И .  Минаевой в 1 959-1968 гг .  из тоарских и 
среднеюрских отложений: 9) левые притоки Лены - рр. Молодо , Мотор
чуна и Линде - сборы Р. А. Биджиева , Р .  О .  Галабалы, Н. М, Джино
ридзе, Т. И. :Кириной и З. В. Осиповой в 1 957-1965 гг .  из тоарсRих и 
среднеюрских отложений; 10) р .  Вилюй и ее притоки - сборы Т .  И .  Наль
няевой, Т. И .  :Кириной и А. С. Дагиса в 1 960-1964 гг. из тоарских отло
жений; 1 1 )  р. Лена,  меа.;ду устьями Алдана и Синей, и р .  Синяя - сборы 
Т.  И. :Кириной, Г .  И .  Гольбрайха и А. С .  Дагиса в 1 960-1964 гг. из 
плинсбахских (?) , тоарских и среднеюрских (?) отложений; 12) западные 
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склоны хребтов Орулган и Верхоянского - сборы Р .  А.  Биджиева, 
Н .  М. Джиноридзе, Т. И. Кириной, В. Ф. Огая, Г. М. По1{ровского и 
О .  П .  Разгонова в 1959-1966 гг.  из плинсбахских (?) , тоарских и·средне
юрских отложений; 13) нижнее течение р .  Алдан и ее притоки - сборы 
Т. Ф. Балабановой и Т. И.  Кириной в 1960-1964 гг . ;  14) верхнее тече
ние р .  Колымы, район пос. Берелех - сборы Б .  Д .  Комогорцева в 1959 г. 
из среднеюрских отложений; 15) южная часть Ю1{агирского плоскогорья -

Рпс. 1. Схема размещенпя районов сбора изучавшихся авторамп коллекцпii. 
1 - Земля Франца-Иосифа; 2 - п-ов Урюнг-Тумус; 3 - р. Попигай; 4 - побережье Анабарской 
губы и Анабарского залива; 5 - р. Анабар и ее притоки; 6 - р.  Оленек и ее притони; 7 - низовья 
р. Лены; 8 - р. Эйзэкит; 9 - рр. Молодо, Моторчуна и Линде; 10 - р. Вилюй и ее притоки; 11 -
р. Лена и ее щJитони между устьями Алдана и Синей; 12 - западные склоны хребтов Орулган и 
Верхоянсного; 13 - nижнее течение р. Алдан и се притони; 14 - верхнее течение р. Rолымы; 
15 - южная часть Омолонского массива; 16 - северное побережье Охотского моря; 17 - Тугур
с1шй залиn. Заштрихована область, заливавшаяся морем в ранне-среднеюрское время (в тоарсни!\' 

век}. 

сборы А. С. Дагиса и А. А. Дагис в 1962, 1963 и 1968 гг.  из отложений 
тоара и аалена ; 16) северное побережье Охотского моря - сборы А. С. Да
гиса в 1960-1962 гг. из отложений тоара и аалена ;  17) западное побережье 
Охотского моря, Тугурский залив - сборы И.  И. Сей и Е .  Д. Калачевой 
в 1964-1965 гг. из отложений аалена и байоса (?). 

Перечисленные районы показаны на прилагаемой карте (рис. 1) ,  
где нанесены также границы максимального для ранней и средней юры 
(в тоарском вене) распространения моря на Севере и Дальнем Бостоне 
СССР. 

. 

Обработанные колленции хранятся в Новосибирске, в Музее Института 
геологии и геофизики Сибирсного отделения Академии наун СССР 
(ИГГ СО АН СССР) под No 85. 

При подготовне работы н печати большую помощь авторам оназали 
С. В. Меледина и :М. В. Савенкова.  Фотографирование ростров произво
дилось в ИГГ СО АН СССР В .  П. Вагнером. 



Обработка материаJ�а и работа над рукописью разд13лялись между авто
рами следующим образом. Главы «Находки раине- и среднеюрских белем
нитов в северных и восточных районах СССР по данным предыдущих 
исследователей», «Общая схема стратиграфии», «0 географическом распро
странении» и описание подсемейства Nannobelinae выполнены В. Н . .  Сак-· 
сом. Главы «Исторический обзор взглядов на систематику белемнитов», 
«Методика изучения и таксономическая оценка признаков белемнитов», 
«Описание основных разрезов» , описание подсемейства Passaloteuthinae 
и семейства Hastitidae выполнены Т. И. Нальняевой. Глава «Об образе 
:шизни и экологии белемнитов» написана Т .  И. Нальняевой при участии 
В .  Н .  Сакса, глава «0 филогении Nannobelinae, Passaloteuthinae и Hasti
tidae» написана авторами с разделением материала в соответствии с изу
чавшимися ими систематическими группами. 



И СТОРИ ЧЕСКИ Й ОБЗОР ВЗГЛ ЯДОВ 
НА СИ СТ ЕМАТИКУ Б ЕЛ ЕМНИТОВ 

Ростры белемнитов издавна привлекашr к себе внимание. В первых 
работах ,  относящихся к XVI-XVIII столетиям, приводились нраткие
<Qписания ростров часто без изображений или с рисунками обломков , реже 
целых ростров . В большинстве такие описания к настоящему времени 
представляют J1ишь исторический интерес . Более обстоятельное изучение 
белемнитов началось после того , :ка:к стал накапливаться: материал о при
уроченности отдельных групп н опредеЛенным стратиграфичес1шм под
разделениям. Название Belemnites введено в научную литературу еще 
в XVI веке Г. Агриколой. Первое упоминание о раннеюрсюrх белемнитах 
-сделано естествоиспытателем М. Листером (Lister) в 1678 г. Родовое наз
вание Belemnites закрепилось в литературе, начиная с Ж. Ламарка (La
marck, 1799) , причем последний типовым видом считал , как будет пока
.зало нюне, Belemnites paxillosus ( =Belemnitella mucronata Schlotheim) . 
Другие родовые названия:, предлагавшиеся: Д.  Монфором (Monfort , 1808) , 
R .  Рафинеском (Rafinesque, 1819) ,  И.  Дюваль-Жувом (Duval-J ouve, 
1841) ,  не получили признания и в современных классификациях не упо
'tребля:ются , исключая Нibolites Montfort (1808) . 

Ниже мы остановимся на исследованиях,  которые содержат более или 
менее детальные описания ранне- и среднеюрских белемнитов или рас
смотрение принципов их систематизации. 

В первые десятилетия XIX века большое количество видов ранне
и среднеюрских белемнитов было с различной степенью детальности опи
сано Э. Шлотхеймом (Schlothei m ,  1813) , Д. Бленвиллем (Blainville , 1825 , 
1827) , Г. Юнгом и Дж. Бэрдом (Young, B ird , 1828) , Дж. Миллером (Miller, 
1823) , М. Вольцем (Voltz ,  1830) , Д. Филлипсом (Phillips, 1835) , А. Роеме
ром (Roemer, 1836) . Д. Бленвилль (Вlainville, 1827) выделил также се
мейство Belemnitidae (в объеме подотряда Belemnoidea современных клас
сификаций) . 

Среди исследователей, заложивших основы современной классифика
ции белемнитов , необходимо назвать французского ученого А. д'Орбиньи 
(d'OrЬigny, 1842, 1845) , который описал довольно большую коллекц:Ию 
белемнитов и сделал попытr<у систематизировать их, принимая во вни
мание наличие и расположение борозд на рострах. Он предложил всех 
-белемнитов объединить в семейство Belemnitidae и разделил род Belemni
tes на три секции: ростры без борозд - группа A coel i ,  ростры с брюшной 
<бороздой - группа Gastrocoel i ,  и ростры со спинной бороздой - группа 
Nothocoeli. 

Первые две группы в свою очередь подразделяются на подсекции с уче
том боковых борозд на рострах . В первой группе выделяются подсекции 
A cuarii - без боковых борозд и Clavati - с боковыми бороздами, ВО· 
второй группе - Canaliculati без боковых борозд и Hastati с боковыми 
бороздами. 
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Иной подход к классификации белемнитов был у Ф. Квенштедт· 
(Quenstedt, 1846-1849, 1852 , 1858) , J{оторый тоже описал большу1(} 
коллекцию юрских белемнитов , происходящую с территории нынешней 
ФРГ . В основу своей классифюшции он положил форму ростров и их 
распространение во времени. Он разделил ростры на три группы: нижние 
белемниты объединены им в группу Paxillosi , средние - в группу Canali
culati и верхние - в группу Mucronati .  Группы эти разделены без учета 
морфологических признаков и поэтому объединяют совершенно разные 
и систематичеСI{И далекие виды. Так, в группу нижних белемнитов попа
дают Belemnites paxillosus, В. clavatus, В. Ьrevis, В. ventroplanus и т. д . ,  
относящиеся к разным родам и,  по  нашему мнению, к разным семействам. 

Тем не менее именно со времени А. Орбиньи и Ф. Квенштедта начи
нается построение классификации белемнитов. Последующие авторы по 
существу лишь развивают заложенные названными исследователями 
основы 1шассификации. Среди таких работ следует отметить работу 
Д. Филлипса (Phillips, 1865-1871) по юрс1шм белемнитам Англии, в но
торой приводится анализ классификаций предыдущих исследователей и 
даются подробные, с измерением параметров , описания видов и их изобра
жения. :Многие выделенные Д. Филлипсом виды признаются современ
ными исследователями. 

Особого внимания заслуживает работа Э. Бейля и Цейлера (Bayle, 
ZeilleI', 1878) . Бейль делит обширный род Belemnites с учетом формы и 
морфологии ростров на ряд родов (Pachyteuthis, Megateu this, Dactyloteu
this, Cylindroteuthis, Hibolites, Belemnopsis, Duvalia) , которые исполь
зуются и в современных 1шассификациях.  Среди ранне- и среднеюрсних 
белемнитов сохраняются выделенные им роды Dactyloteuthis и Megateuthis. 

В 1883 г. выступает со своей классификацией К. :Майер-Эймар (:Мayer
Eymar) . Род Belemnites разделяется им на пять ветвей: A cuti , Paxillosi , 
Irregularis, Rhenani ,  Tripartiti и подрод Belemnopsis. Каждая ветвь 
внлючает ряд видов. Отдельно выделяется род Hastites с типовым видом 
clavatus и с подродами Hibolites, Duvalia и Belemnitella. Род Н asti tes, 
исключая указанные подроды, сохранился и в современной нлассифи
кации. 

В 1885 г. I-l. Циттель (Zittel) выделяет в роде Belemnites уже семь групп 
(Acuarii ,  Canalicula ti, Clavati , Bipa rtiti , Hastati , Conophori , Dilatati) и 
два подрода (Actinocamax и Belemnitella) . П озднее,  в 1895 · г . ,  К. Циттель 
перевел названные группы в роды Pachyteuthis, Megateuthis, Belemnopsis, 
Pseudobelus и Duvalia, н9торые сохранились до настоящего времени, 
изменился тольно их объем. Тан, род Megateuthis, по мнению К .  Циттеля, 
юшючал группу Paxillosi , представляющую, по нашему мнению, отде
льное подсемейство; род Pachyteuthis внлючал группу Belemnites acutu.� 
(подсемейство N annobelinae нашей нлассификации) . 

Дополнительный материал н изучению раине- и среднеюрских белем
нитов дали работы Э. Делонmана (Desloпgchamps, 1877) , Э. Дюмортw 
( Dumortier , '1864-1874) , А .  Оппеля (Oppel , 1854-1858), В. Яненша 
( Janensch, 1 902) . 

R началу Х Х  столетия на�<апливается довольно много разнообразных 
взглядов на классифинацию белемнитов. Belemnites нак род постепенно 
утрачивает свое значение , хотя в ряде работ он признается вплоть до 
настоящего времени. 

В 1912  г. выходит работа Э.  Вернера (Werner) , в ноторой он предлагает 
разделить юрс1шх белемнитов на ряд групп: Curti , Clavati ,  Paxillosi , 
Digita les, Rhenani ,  Gigantei и понимает эти группы на уровне родов. 
В 1 914 г. появляется работа А. Ширардина (Schirardin) ,  в которой под
робно· разбирается группа Digitales. Принципиально новая 1шассифика
ция белемнитов предлагается О. Абелем (Abel , 1916) .  Он нлассифицирует 
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белемнитов с учетом формы «эмбрионального» ростра и выделяет два 
семейства :  Conirostridae - с начальным ростром конической формы и 
Clavirostridae - с начальным ростром булавовидной формы. Учет внут
реннего строения , выдвинутый впервые О. Абелем, сыграл важную роль
для последующих классификаций. Однако классификация Абеля страдала 
односторонностью, поскольку пренебрегала морфологическими особен
ностями взрослых форм, что привело к объединению в одно семейство 
совершенно различных систематических групп, как например A croteuthis, . 
Oxyteuthis, Hibolites и Hastites в семействе Clavirostridae. 

В 1914 г. А. П. Павлов дает наиболее близкую к современным класси-
фикацию Belemnoidea. Он выделяет семейства Protobelemnitidae ( =A ula7 
coceratidae) ; Belemnitidae с родами Nannobelus, Megabelus (в объеме подсе-· 
мейства Passaloteuthinae позднейших исследователей) и другими родами, 
а тю<же семейства Duvaliidae, Belemnitellidae, Belemnoteuthidae, Neobe
lemnitidae и Spiгulidae. А. П .  Павловым выделены роды Nannobelus и 
непринятые последующими исследователями М egabelus ( =Passaloteuthinae 
и М egateuthinae в нашей классификации), Piesetrobelus ( = Cylindroteuthidae),.. 
Rhopalobelus ( =Н asti tes Mayer-Eyшar) и А ulacobelus ( =Hibolites Montfort) . 

В 1919 г .  Э .  Штоллей (Stolley) предлагает рассматривать Belemnitidae
кaк подотряд в отряде Belemnoidea с семействами Polyteuthidae, Н astatidae, 
Duvalii dae, Belemnitellidae, Cylindroteuthidae, Pachyteuthidae и Oxyteuthidae. 

В справочнике Э. Бюлов-Труммера (Biilow-Truшшer, 1920) прини
мается систематика Э. Штоллея. Названные семейства объединяются 
в трибу Eubelemnitidae, входящую в состав секции Belemnoidea. Объеди
нение видов в роды проводится не всегда обоснованно. Например, в роде· 
Rhopalobelus Pavlow объединены современные роды. Hastites, Pleurobelus,. 
Gastrobelus и Dimitobelidae. 

Больmую роль в изучении белемнитов сыграла монография А. Нэфа
(Nаеf, 1922) , в которой разбирается систематика ископаемых Dibranchiata 
и дается подробная классифинация белемнитов .  А. Нэф рассматривает· 
Belemnitidae нак семейство и делит его на подсемейства Hastitinae, Coelo
teuthinae , Passaloteuthinae, Cylindroteuthinae, Belemnopsinae, Duvali inae. 
Выделенные роды даны с типовыми видами. Не со всеми выделенньши
родами можно согласиться (например , род Odontobelus в подсемействе 
Passaloteuthinae) , но в целом данная А. Нэфом нлассифинация белемнитов. 
соответствует современным представлениям. 

Работы М. Лиссажу (Lissajous , 1915 ,  1925,  1 927) дополнили списки 
известных к этому времени родов и видов. Названный исследователь раз
деляет всех юрс1шх белемнитов на роды, выделяя ряд новых - Passalo-
teuthis, A crocoeli tes , М esoteuthis, Salpingoteuthis, A ulacoteuthis, Rhopalo
teuthis с указанием типовых видов. 

Существенным внладом в изучение раннеюрщшх белемнитов явилось
исследование В .  Лэнга (Lang, 1 927) . Среди раннеплинсбахсних белемни
тов Англии В .  Лэнг выделил два новых рода (Clastoteuthis и A ngeloteuthis} 
и впервые описал группу видов Passaloteuthis с длинными рострами, 
выделенную нами в род Catateuthis. Позднетоарские белемниты Гер
мании были рассмотрены в 1923-1925 гг .  В .  Эрнстом (Ernst) . 

Г.  Я .  Rрымгольц (1932, 1947, 1 948, 1958) рассматривает Beleninitidae 
нак семейство в подотряде Belemnoidea и выделяет подсемейства Passalo
teuthinae, Cylindroteuthinae , Belemnopsinae, Dimitobelinae, Duvaliinae, · 

Belemnitellinae. Он сократил количество родовых названий, выделенных 
ранее , что , на наш взгляд, не всегда оправдано . Кроме того ,  Г. Я .  Rрым
голы\ описал ряд ранне- и среднеюрсних белемнитов, частью новых с тер
ритории Советсного Союза. 

Заслуживает внимания работа Г. Rольба (Kolb , 1942) по позднетоар
сним белемнитам ФРГ. Г. Rольб пр.иводит кратние, но довольно четкие 
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.Диагнозы описанных им видов с хорошими изображениями ростров .  Опи
·Сания касаются родов Hastites, A crocoeli tes, Mesoteuthis, Brachybelus, 
Dactyloteuthis и Salpingoteuthis. В описаниях дается точная стратиграфи
·ческая привязка, сравниваются одни виды с другими. 

Серия работ Э.  Швеглера (Schwegler, 1949, 1 961-1965) по швабским 
белемнитам сводится к разработке систематики, основанной на развитии 
борозд на рострах. Выделяемые им группы, например Paxil losi , Tripar
titi , фактичес1<и отвечающие семействам , не имею).' номенклатурных 
·названий, и поэтому проделанная автором большая работа мало вносит 
ясности как в систематику белемнитов , так и в конкретное понимание 
·отдельных групп и видов.  Э. Швеглер пренебрег общепринятым к этому 
времени делением белемнитов на роды и возвратился к общему названию 
Belemnites. 

ВзгJiяды Ж. Роже (Roger , 1952) на систематику белемнитов , которую 
он рассматривает при характеристике подкласса Dibranchiata , суще
-ственно нового не внесли. Ж. Роже понимает Belemnitidae как семейство и 
принимает подразделение его на подсемейства, выделенные ранее различ
ными авторами. Не является оправданным включение в подсемейство 
Н astatinae родов Н asti tes и Rhabdobelus. 

Из исследователей последнего десятилетия необходимо отметить 
В .  А. Густомесова (1962 ,  1966) , который на основании изучения боковых 
борозд и полос пришел к зюшючению о необходимости разделения под
семейств Cylindroteuthinae и Oxyteuthinae, Passaloteuthinae и Hastitinae. 
Среди раине- и среднеюрских белемнитов им выделены два новых рода -

Lenobelus и S achsibelus. 
Существенное значение име1от последние работы Ю. Елецкого (J ele tzky, 

1965 ,  1966) по ископаемым Coleoidea (=Dibranchiata) , в которых он разби
рает морфологию и особенности строения фрагмоконов и филогенетиче
-ское развитие отдельных групп белемнитов . Основываясь на наличии или 
-отсутствии борозд ,  начинающихся ·в альвеолярной части ,  и на признаке 
присутствия или отсутствия камерных отложений в первых 20 камерах 
фрагмокона , Ю. Елецкий рассматривает Belemnitida как самостоятельный 
отряд с тремя подотрядами: Belemnitina , Belemnopsei.na и Diplobelina. 
Изучавшиеся нами семейства Cylindroteuthidae, Passaloteuthidae и Hastiti
dae принадлежат I< подотряду Belemnitina J eletzky. 

Из всего сказанного ясно , что взгляды на систематику белемнитов и 
выделение таксономических единиц разными авторами не равнозначны. 
Исходя из принципов , изложенных в наших предыдущих работах (Сакс , 
Нальняева, 1967а , 1967б), т .  е .  оценивая для разных таксонов определен
яые признаки, а в целом учитывая все возможные особенности в строении 
-ростров и фрагмоконов как внутренние , так и внешние, мы сделали по
пытку классифицировать имеющийся материал следующим образом: 
юрские и меловые белемниты объединяются в ранге высшего таксона -
в рамках -существующей систематики в надсемействе (его объем соответ
ствует ранее выделявшемуся семейству Belemnitidae) . Есть мнения о по
вышении ранга Belemnitidae до подотряда (Д. П .  Найдин, Э. Штоллей, 
Ю .  Елецкий, Э. Швеглер) , но такой шаг требует пересмотра всей система
тики класса головоногих моллюсков. :Мы предложили в 1 967 г .  для нового 
надсемейства название Passaloteuthaceae, поскольку исходное семейство 
>(или в существовавшей ранее классификации подсемейство Passaloteuthi
.nae) дано по типовому роду Passaloteuthis. Сохранение названия Belemnita
ceae прwиворечит Международному кодексу зоологической номенклатуры 
( 1 966) , обязывающему все названия таксонов группы семейства дава1ъ 
по типовым родам, входящим в данный таксон (статья 1 1 е) .  Род же Belem
nites, как об этом подробнее будет говориться ниже при рассмотрении 
рода Passaloteuthis, из современной систематики следует исключить.  
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Согласно кодексу зоологической номенюrатуры,  название таксона 
группы семейства дается по старейшему из действительных названий 
вошедших в него таксонов группы семейства (статья 23) . В данном случае 
старейшими названиями семейств надо признать Belemnitellid� Pavlo\v, 
1914, и Duvaliidae Pavlow, 1914. Эти названия могли бы быть использо
ваны для высшего таксона. Однако названные семейства пре ставляют 
специализированные боковые или конечные ветви белемнитов и потому 
их на

.
звания было бы очень неудачно применить в качестве азвания, 

общего для всех юрских и меловых белемнитов. :Кроме того , в выделенном 
нами надсемействе намечаются,  как отметил и Ю .  Елецкий (J eletzky, 
HJ65, 1966) , две группы семейств: первая группа - Passaloteuthidae, 
Hastitidae , Cylindroteuthidae и Oxyteuthidae; вторая группа - Belemnop
sidae, Dicoel itidae, Belemnitellidae, Duvali i dae и Dimitobelidae. Группы раз
личаются по отсутствию или наличию борозд в.альвеолярной части ростра 
и по наличию или отсутствию I{амерных отложений в первых камерах 
фрагмокона и должны рассматриваться нан отдельные надсемейства. 
Описываемые нами семейства Passaloteuthidae и Н astitidae попадут в пер
вое надсемейство , а имеющие право приоритета Belemnitellidae и Du
valiidae - во второе. Группы (подотряда , по Ю. Елецкому) Diplobel ina 
мы не 1шсаемся ,  поскольку она нами не рассматривалась. Учитывая все 
с казанное; первому из двух упомянутых надсемейств следует присвоить, 
согласно правилу приоритета , название Cylindroteuthaceae (подсемейство 
Cylindr·oteutliinae выделено Э. Штоллеем в 1919 г . ,  подсемейство Passa
loteutliinae выделено Э. Нэфом в 1922 г . ) ,  второму - Duvaliaceae. Оконча
те.1Jьное решение вопроса о втором надсемействе мы оставляем до про
ведения обработни белемнитов , принадлежащих к нему. 

Свои взгляды на систематику юрских и меловых белемJ:Iитов авторы 
уже сообщали (1967а, 19676) . Настоящая работа посвящена раине- и 
среднеюрским белемнитам, и потому здесь приводится лишь классифюш
ция белемнитов ,  распространенных в указанном возрастном интервале 
и рассматриваемых в работе, с уточнениями, полученными после моно
графической обработки. Предложенная систематика представляется сле
дующим образом: 

Надсемейство Cylindroteuthaceae Sachs et Nalnjaeva superfam. nov . 
Семейство Passaloteuthidae Naef, 1 922 (nom. transl. ех Passaloteuthinae Naef, 1 922) 

е подсемействами: 
Подсемейство Coeloteuthinae Naef, 1 922.  

Род Coeloteuthis Lissajous, 1912.  
Подсемейство Nannobelinae Sachs et Nalnjaeva, 1 967. 

Роды: Nannobelus Pavlow, 1 914; Clastoteuthis Lang, 1 928; B rachybelus aef, 1922, с под
родами Brachybelus s. str. и А rcobelus Saehs, 1 967. 

Подсемейство Passaloteuthinae N aef, 1922. 
Роды: Passaloteuthis Lissajous, 1 915·; Catateuthis N alnjaeva, 1 967; O rthobelus N ainjaeva 

gen. nov" . ;  Dactyloteuthis Bayle et Zeiller, 1 878; P leurobelus N aef, 1 922.  

Подсемейство М eg�teuthinae Saehs et N alnjaeva, 1 967. 
Роды: Mesoteuthis L issajous, 1 915 ;  Gastrobelus aef, 1922; Homaloteuthis Stolley, 19 19 ;  

A c rocoelites l�issajous, 1915 ;  Megateuthis B ayle e t  Zeiller, 1 878, с подродами Meкa
teuthis s. sLr. и Paramegateuthis Gustomesov, 1 956; P seudohastites Naef, 1 922; Sal
p ingoteuthis L issajous, 1915 ;  Н olcobelus Stolley, 1 927. 

Семейство Hastitidae N aef, 1 922 (nom. transl. ех Hastitinae N aef, 1 922) . 
Подсемейство Hastitinae N aef, 1 922. 

Роды: Hastites Mayer-Eymar, 1883; Sachsibelus GusLomesov, 1 966. 
Подсемейство Rhabdobelinae N alnjaeva, 1 967. 

Роды Rhabdobelus Naef, 1 922; Paraliastites N alnjaeva, 1967. 
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НА ХО ДК И РА ННЕ - И СР ЕДНЕ ЮР СRИ Х БЕЛЕМ НИТ ОВ 
В СЕВЕРН ЫХ И ВО СТОЧН ЫХ РА ЙОНА Х СССР 

ПО ДАНН ЫМ ПРЕДЫДУЩИ Х И ССЛ ЕДОВАТ ЕЛ ЕЙ 

В предлагаемой главе авторы поставили себе целью свести, по возмож
ности полнее , все• имевшиеся до начала наших исследований сведения 
об определениях или описаниях белемнитов из нюнне- и среднеюрских 
отложений Севера и Дальнего ВостоRа СССР. Дальний ВостоR,  который 
не был объеRтом исследований авторов, юшючен в настоящую сводку 
потому,  что раине- и среднеюрсRие моря на севере и восто:ке Евразии были 
тесно связаны между собою. Соответственно очень близ:кими ·были насе
лявшие их фаунистичесRие :компле:ксы и, в частности, Rомпле:ксы белем
нитов.  

Конечно , приходится считаться с те:м, что предварительные определе
ния белемнитьв , обычно фигурирующие в литературе,  очень ненадежны 
и зачастую могут дать представление лишь о группе белемнитов, I< кото
рой принадлежит данный ростр.  В тех случаях , 1<огда авторы имели 
возможность уточнить приводимые определения, это в теRсте специально 
оговаривается .. Родовая принадлежность многих видов , по мнению. от
дельных палеонтологов ,  сильно варьирует. Чтобы :ка:к-то устранить это, 
в :квадратных с:кобках параллельно с прежним названием дается новое 
название рода , и Rоторому,  по нашему мнению, относится данный вид. 

Наш обзор мы начнем с самого западного района , в иотором известны 
наход:ки среднеюрс:ких белемнитов - с Земли Франца Иосифа . R аалену 
относятся определенный В. И .  Бодылевским Belemnites (Н astites) sp. incl. 
с о. Нортбрук (Дибнер,  Шульгина , 1960) и определявшиеся И. Помпецким 
и Н .  И. Шульгиной 1<ак Hibolites cf. beyrichi (Орр . )  на островах Нортбрук 
и Гу:кера. Харантерный для средней юры род Megateuthis - М. borealis
(Bodyl.) (non d ' Orb . ) ,  а также Pachyteuthis (Pachyteuthis) bodylevskii 
Sachs et Naln . собраны В. Д.  Дибнером и Р .  Л .  Самойловичем вместе с ниж
ненелловейс:кими А rcticoceras. Из этих белемнитов вид borealis описан 
В .  И. Бодъшевсним (Самойлович, Бодылевский, 1933) ка:к принадлежащиfr 
н роду Pachyteuthis; вид beyrichi описан И. Помпецким (Pompeckj , 1900)• 
по неполному ростру, не допускающему точного определения; вид body
levskii выделен В .  Н .  Са:ксом и Т. И. Нальняевой (1964) . 

В бассейне Печоры на р .  Ижме разрез морской юры начинается с зоны 
Arcticoceras ishmae, Rоторая, наR онончательно подтвердили исследова
ния С. В. Мелединой (1969) , относится R низам н�л.ттовея. В отложениях 
этой зоны встречены харантерные для средней юры представители Nle
gateuthis - М. (Pa,ramegateuthis) ishmensis GusL. и М. (Р . )  timanensi.'> 
Cтt1st . ,  описанные В .  А. Густомесовым (1960) . 

Далее на востон нишне- и среднеюрсRие морсRие отложения, содержа
щие белемнитов, появляются тольRо на севере Средней Сибири. В ни-
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.::ювьях Енисея известны находки фрагмокона белемнита в отложениях 
байоса (Сакс, Ронкина, 1957) . 

На побережье моря Лаптевых , на п-ове Урюнг-Тумус, нижнеюрские 
белемниты были собраны в 1933-1935 гг .  Т. М. Емельянцевым (1939) и 
А. И.  Берзиным (1939) и определены В .  И .  Бодылевским KaJ{ Belemnites 
{Passaloteuthis) tolli Pavl. , В .  Ьrevis Blainv. (? Nannobelus pavlovi K1·imh . ) ,  
Belemnites sp .  nov. , В .  [ Clastoteuthis ]  janus Dum . ,  В .  [Orthobelus ] cf. 
gigantoides Pavl. Вместе с белемнитами были найдены среднетоарские 
Dactylioceras aff. annulatum Sow. Позже на п-ове Урюнг-Тумус были до
полнительно обнаружены Nannobelus pavlovi Krimh. , Mesoteuthis [Acгo
.coeli tes ]  охусопа (Hehl) (Сакс и др . ,  1959) . Особенно богатые сборы белем
нитов были осуществлены в 1954 г .  Е .  С .  Ершовой и Т. М .  Емельянцевым и 
обработаны Н .  С .  Воронец (1962) . Из слоев с Dactylioceras были описаны 
Nannobelus pavlovi Krimh . ,  N. [ Clastoteuthis ]  parvus Voron. ,  N. [С. ] di
.ficilis Voron. , N. [С. ] aff. janus (Dum. ) ,  N. [С. ] campus Voron. ,  Coeloteu-
this [ Clastoteuthis ]  arctica Voron . ,  Dactyloteuthis [Brachybelus ]  dolosa 
Voron. ,  D. [Clastoteuthis] aff. dolosa Voron . ,  Passaloteuthis tolli Pavl. , 
Р .  [ Catateuthis ] inaudita Voron . ,  Р .  [С. ] suЬinaudita V 01·on . ,  М esoteuthis 
.subrostriformis Voron . ,  М. laptinskajae Voron . ,  М. aff . conoidea (Орр. ) , 
М. aequalis Voron . ,  М. subconoidea Voron . ,  М. [Acrocoeli tes ] охусопа 
(Hehl) , М. [А . ]  janenschi (Ernst) .  . 

Южнее, на Тигяно-Анабарской и Ильино-Rожевниковской структурах , 
в китербютском горизонте глин (низы среднего тоара или нижний тоар) 
встречены Prototeuthis [Nannobelus ] cf. acutus (Mill. ) ,  выше этого гори
.зонта - Passaloteuthis sp . ,  Nannobelus pavlovi Krimh. ,  Coeloteuthis pr·on
tschischtevi Voron.  (описание этого вида не было опублик@вано и оригинал 
не сохранился) - определения Н .  С. Воронец и Н. И. Новожилова . 

Наконец, у южного борта Хатангской впадины, на р .  Попигай, в тоар
-<;ких отложениях присутствуют Belemnites [Passaloteuthis ]  tolli Pavl. , 
В .  [Dactyloteuthis ]  sp . .  nov.-aff. nodotianus d'Orb . (сборы С .  И .  Киселева , 
-определения В .  И .  Бодылевского) . 

В северной части Хатанrской впадины, на западном побережье Хатанг
-<;кого залива (р .  Чернохребетная) , известны находки в тоаре по сборам 
И .  М. Мигая Passaloteuthis [Catateuthis ] apicicurvata (Blainv . )  (определе
ния Н. С. Воронец) и по сборам Т. П. Rочеткова - Nannobelus [Clastoteu
this 1 janus (Dum.) и Passaloteuthis tolli (Pavl.) . 

В среднеюрских отложениях на п-ове Урюнг-Тумус найдены Megateu
.this sp . и Megateuthis sp.  i nd .  cf. quinquesulcata (Blainv . ) .  

В бассейне р .  Анабара первые сборы нижнеюрских белемнитов были 
-сделаны Э. В. Толлем (1899) и определены А. О. Михальским ка�< Belemni.._ 
tes [ Clastoteuthisl janus Dum. , В. [Passaloteuthis ]  tolli sp.  nov . ,  В .  [ ?Bra
.:hybelus ] rudis Phill. , Belemnites sp.  Позже колле�щии Э. В .  Толля и посе
-тившего Анабар в 1905 г. И .  П. Толмачева были изучены А. П .  Павловым 
�(1914) .  С Анабара он описал В .  [Nannobelus ] Ьrevis (Вlainv . )  НеЬ . ,  
В .  [Clastoteuthis ] janus Dпm . ,  В .  [Passaloteuthis ] tolli Pavl. , В .  [01·tho-
belus ] gigantoides Pavl. А. П. Павлов отнес этих _ белемнитов к среднему 
лeiiacy, но, I{aK показали В. Н. Сакс и др . (1963) , ростры взяты из осно
вания тоара. В тоарских отложениях на р .  Удже (правый приток Ана
бара) Н .  С. Воронец (1962) установила Passaloteuthis cf. tolli (Pavl.) и 
Hasti tes ех gr. subclavatus (Voltz) . 

Из коллекции, доставленноii R .  М. Громовым с кряжа Прончищева 
·(мысы Мус-хая и Хорго) , Н .  С. Воронец определила Nannobelus [ Brachy
belus ] cf. теtа (Вlainv . ) ,  Coeloteuthis prontschischtevi Voron . и Hastites 
[Rhabdobelus] cf. exilis (d 'Orb.)  (Фришенфельд, 1938). 

По сборам Е .  С. Ершовой и Т .  М .  Емельянцева в 1953 г .  Н .  С. Воронец 
1(1962) из тоара берегов Анабарской губы опис:ала Nannobelus [Clastoteu-

13 



this ] aff. janus (Dum.), N. [С . ] parvus Voron . ,  N. [С . ] dificilis Voron . ,  
Dactyloteuthis [Clastoteuthis ] aff. hebetata Ernst, Salp ingoteuthis tu bularis 
(Young et, Bird) (ростры в действительности принадлежат роду Catateu
this) , Passaloteuthis tolli (Pavl. ) ,  Р. [Catateuthisl sublnaudita Voron . ,  Meso
teuthis aequalis Voron" М. conoidea (Орр . ) ,  М. subrostriformis Vо1·оп" 
М. [Acrocoeli tes ] охусопа (Hehl) , Megateuthis Юrthobelus ] gigantoides 
(Pavl. ) .  :Кроме того , изображен, но не описан ростр Hasti tes cf. clavatus 
(Schloth.), ноторый при осмотре нолленции отнесен В. Н .  Сансом R Pseudo
dicoelites. Он взят из ааJrенсних отложений, нан и найденный в слоях 
с Ludwigia Hastites aff. clavatus (Schloth. )  (Воронец, 1962). Из нижнего 
байоса (слои с Normannites) Н .  С. Воронец определила Salpingoteuthis 
(?) sp. 

Из лежащих в основании средней юры песчанинов на левом притоне 
Анабара - р. Харабыл - В. И. Бодыдевсний определил Belemnites 
[Mesoteuthis ] cf. pyramidalis .·ziet. (сборы Л .  Т. Семененно).  На р .  Ана
баре в батсних отложениях встречен Belemnites [Pachyteuthis ] subrecli
vivus Lem . (определение В. И. Бодылевсного) . 

С р .  Оленена первые белемниты были доставлены еще А. Ф. :Мидден
дорфом: А. Rейзерлингу (Keyserling, 1848). Последний упом:инает Belem
nites hastatus (?) Blai .nv . (снорее всего, представитель Н asti tidae или 
Pseudodicoelitinae) . Н .  С. Воронец (1962) из бассейна Оленена по ноллек
циям: неснольних геологов определила из тоара: Passaloteuthis tolli (Pavl. ) ,  
Р. [ Catateuthis ]  apicicurvata (Blainv . ) ,  Nannobelus [Clastoteuthis ] janus 
(Dum.), Hastites clavatus (Schloth. ) ,  Н. aff. clavatus (Schloth . ) ,  Н. subcla
vatus (Voltz) , Н. ех gr. subclavatus (Voltz) , Н. compactus Kolb, Н. aff . 
toarcensis (Орр . ) ,  Н. [Rhabdobelus ] exilis (d ' Orb . ) ,  Salpingoteuthis tubu
laris (Young et Bird) , Mesoteuthis subrostrifonnis Voron . ,  Holcobelus sp . iнd . ;  
из верхнего аалена (слои с Ludwigia) - Hastites cf. clavatus (ScЫoth . ) .  
В работах Д .  С .  CopoI{OBa дополнительно называются тоже определяв
шиеся Н .  С. Воронец из тоара Nannobelus sp . ind . ,  Hasti tes ех gr. clavatus 
(Schloth . ) ,  Н .  aff. fustiformis Lang, Н.  cf. serpulatus (Qпenst. ) ,  Passaloten
this sp.  nov .  K1·iml1. [Р .  viluiensis Krimh. ] ,  Dactyloteuthis [NannobelusI 
penici llatus (Blainv . ) ,  Acrocoeli tes cf. pyramidalis (Ziet . ) ,  из бата - Cylin
droteuthis subextensa (Nik.) , Cylindroteuthis sp. 11ov .  В сборах Д. В .  Ла
:зурнина и др . (1963 г . )  фигурируюr таюне раннеюрсние Passaloteuthis 
f Catateuthis ]  cf. sublnaudita Voron" М esoteuthis [Acrocoelites ] cf. stimula 
(Dпm.). Е. С. Ершова с р .  Rелимээр определила из тоара Dactyloteuthis 
cf. similis Seeb. 

В низовьях Лены, в верхних горизонтах средней юры (в бате) , встре
чаются Cylindroteuthis subextensa (Nik . ) ,  Cylindroteuthis sp. (определения 
Н .  С. Воронец) . С р .  Лены, выше устья р. Крестовни, Н .  С. Воронец 
f1936) описала, но не изобразила Belemnites sp. ind .  с резI{О вырашенньш 
коничесним ростром: ,  взятый из слоев с Cardinia, ноторые она отнесла 
1\ нижнему лейасу. Это одно из немногих уназаний на присутствие белем
нитов в нижнем лейасе Сибири. 

На рр. Молодо и Сюнгюде 3. В. Rошелнина (1963) уназывает на на
ходни в верхнем р:линсбахе вместе с A maltheus spp. и Harpax spp. Nan
nobelus cf. pavlovi Krimh.  и N. [Clastoteuthis ] ех gr. janus Dпm. В тоаре 
на р. Молодо собрап.ы М esoteuthis [Acrocoelites] охусопа (Hehl), М. [А· 1 
ех gr . stimula (Dпm.). R нижнему аалену приурочены ростры Rhabdobelus 
exilis (d 'Orb . )  - р .  Сюнгюде, Hastites clauatus (Schloth . )  - р .  Молодо, 
Cuspiteuthis sp. - р. Буор-Эйээнит, н верхнему (?) аалену - Holcobelus 
ех gr . tschegemensis Kri mh.  (определения Г. Я. I-\рымгольца , И .  И. Тучкова 
и 3. В. Rошелниной) . В. А. Густомесов (1966) описал с р .  Молодо из тоара 
Lenobelus reconditus Gпst. и L. gravis Gпst, . Он считает вмещающие отло
жения нижнетоарсними, но яа11еж�ю установленного нижнего тоара в ни-
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зовьях Лены мы вообще не знаем, а в хорошо изученных разрезах Север
ной Сибири Lenobelus появляются лишь в верхах среднего тоара. Из ниж-
него аалена на р. Молодо В .  А. Густомесов описал Sachsibelus miтs
gen. et sp.  nov . ,  из нижнего аалена на р .  Моторчуне - Dactyloteuthis
jacutiensis Gust . 

В районе Жиганска Б .  И .  Тест с соавторами (1962) отметили в нижне-
ааленских отложениях Нibolites sp. , Hastites ех gr. clavatus (Schloth . ) ,  
в предположительно байосских отложения.х - М egateuthis elliptica 
(Mill . ) ,  М. acuminata (SchuЫ. ) .  На фотографиях, приведенных в рукописи, 
О. В. Черкесов ,  определявший белемнитов ,  поназал из нижнего аалена 
два ростра Hastites ех gr. clavatus (Schlo:Lh . ) ,  . один из которых , по-види
мому, принадлежит Pseudodicoelites Ьidgievi (Sachs) и в байосе (?) - Mega-
teuthis cf .  elliptica (Mill . ) ,  Megateuthis sp.  и Belemnites sp.  (возможно , 
М esoteuthis) . 

В снважинах в районе устья Вилюя,  по данным 3. В .  :Кошелкино:й 
(1963) , встречены в тоаре Mesoteuthis [Acrocoeli tes ] cf. охусопа (Hehl) , 
М. [А . ]  cf. gracilis (Hehl) , М. [А . ]  ех gr . stimula Dum . ,  Nannobeliur 
cf. paulovi Krimh. В .  А. Густомесов (1966) отсюда же приводит Lenobelus 
lenensis Gust . и Dactyloteuthis yacutiensis Gust. А.  Е. :Киселев (1968) 
упоминает о находнах в скважинах в предположительно нижнелейасовых 
и в плинсбахсних отложениях неопределимых обломков белемнитов;
в тоаре - Hastites aff. toarcensis (Орр . ) ,  Hastites sp . ,  Cylindroteuthis sp . ,  
Passaloteuthis sp . ,  -Mesoteuthis [Acrocoelites ] gracilis (Hehl) , М. [А . l 
ех gт. gracilis (Hehl) , М. [А . ]  ех gr . охусопа (Hehl) , М. [А . ]  cf. 
stimula (Dum . ) ,  в средней юре - Nannobelus (?) sp . ,  Mesoteuthis sp . 
На Алдане И .  И .  Тучков (1962) нашел в тоарсних отложениях Hastites· 
sp. ind . 

В бассейне Вилюя первые сборы белемнитов принадлежат Р .  :К .  Мааку. 
Из его коллекции Фраас определил Belemnites [Passaloteuthis ] elongatus
Вlainv. (Шмидт , 1886). В более поздних сборах А.  Г. Ржонсницного (1918) 
уназываются Belemnites [Passaloteuthis ] elongatus Mill . ,  В .  [Acrocoelites ] 
pyrami dalis Quenst . В дальнейшем нолле1щии А. Г. Ржонсницк�го , 
Е. С. Бобина и С .  С. :Кузнецова были обработаны Г .  Я .  :Крымгольцем, 
ноторый описал (:Крымгольц и др . ,  1953; :Крымгольц, 1960а) Nannobelus 
pavlovi nom. nov.  Krimh . ,  N. [Clastoteuthis ] _janus (Dum. ) , М esoteuthis 
[Acrocoelites ] охусопа (Hehl) , М. [А . ]  stimula (Dum.) , Passaloteuthis viluien-
sis Krimh . ,  Passaloteuthis sp . Все эти виды происходят из тоарсного яруса . 
3. В .  :Кошелнина (1963) уназывает на нахождение на р .  Мархе Nannobelus · 
[Clastoteuthis ] cf. ianus (Dum.) (определение Г. Я .  :Крымгольца) вместе 
с A maltheus в верхнем плинсбахе. В тоаре на р .  Вилюе в дополнение 
н списну ,  приведенному Г. Я .  :Крымгольцем, она упоминает таюне Meso
teuthis [Acrocoelites ] gracilis (Hehl) . В 1966 г .  Т .  И .  :Кирина опублиновала 
большой списон белемнитов , найденных в нижнеюрсних отложениях 
Вилюйсной синенлизы (63 названия) , но поснольну нолленция Т. И. :Ки
риной обрабатывалась авторами, она будет рассмотрена в описательной 
части нашей работы. 

В Западном Верхоянье известны находни в тоаре Hastites cf. clavatus 
(Schloth. )  (Панов , 1960). В Восточном Верхоянье И. И. Тучнов (1962) 
отмечает в плинсбахе Passaloteuthis sp . (верховья р .  Тыры) , в тоаре -
Hastites sp . (бассейн р .  :Кюенте, верховья р .  Тыры) , в аалене - Hastites
ex gr. clavatus (Schloth. )  (бассейн р. :Кюенте) и в нерасчлененной средней 
юре - Holcobelus sp . (верховья р .  Тыры) . На междуречье Адычи и Чарны 
в средней юре обнаружены Megateuthis sp . и Holcobelus sp. 

В бассейне Яны В. Ф. Возин (1962) приводит из нижней юры на р .  -У лаге · 
Salpingoteuthis sp.  nov. Voron . ,  на притонах р .  Сартан - Salpingoteuthis
cf .  tubularis (Young et Вird) и из сре11:ней юры с иноцерамами на р .  -Улаге -
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illastites cf. toarcensis (Орр . ) ,  на правобережье р .  Адыqи - Homaloteuthis 
-ех gr. spinatus (Quenst . ) ,  Holcobelus sp . ind" Megateuthis sp . ,  Нibolites 
(? )  sp. 

Первое описание белемцита из бассейна Колымы дал Г .  Я. Крымгольц 
( 1937 ,  1 947,  1958) . Он определил половину расколотого продольно удли
ненного ростра (с Па около 1400) как Cuspiteuthis [Salpingoteuthis ] tubu
laris (Young et Bird) .  Ростр был найден на р .  Колыме у устья р. Буюнды 
в породах ,  которые именно на основании этой находки были отнесены 
к верхнему лейасу. Однако сохранность ростра такова ,  qто искшоqает 
1:Оqное, даже родовое определение. Можно уверенно сказать,  qто это не Cu
.spiteuthis [Salpingoteuthis ], поскольку нет характерного для данного 
рода эпиростра, наращивающего наqальный короткий ростр. Полоса 
'ВЫветрелого вещества ,  видимая на рисунках в приосевой qасти ростра, 
наqинается от вершины альвеолы и не оставляет места для наqального 
-ростра. Ростр может принадлежать нижнеюрским Catateuthis, нижне- и 
среднеюрским Acrocoelites или средне- и верхнеюрским Cylindroteuthis. 
Ю. М.  Быqков (1966) сqитает, qто ростр найден в среднеюрских отложе
ниях , из которых позднее были доставлены Megateuthis sp . ,  а из основа
ния толщи - Hastites (?) sp . ind . 

Позднее Г .  Я .  Крымгольц определил Cuspiteuthis [Salpingoteuthis ]  
.sp .  из вулканогенных толщ Алазейского плоскогорья (Cai{C, Моор, 1941).  
Как показали впоследствии Б. В .  Пепеляев и М. И.  Терехов (1962) , 
в этих же отложениях присутствуют верхнеюрские Cylindroteuthis ех gr . 
-obelisca (Phi l l . ) ,  один из которых и был принят за Cuspiteuthis. Из нижней 
юры Алазейского плоСI{Оrорья И. И. Туqков (1962) приводит также Pas
saloteuthis sp.  

В верховьях р .  Берелеха И .  И .  Туqков (1962) из верхнеберелехсной 
свиты определил Nannobelus ех gr. brevis (Blainv.) НеЬ. Как у1шзы
вает Ю. М .  Быqков (1966) , этот ростр взят из среднеюрс1шх отложений , 
содержащих ·Megateuthis cf. elliptica (Mill . ) ,  и ,  по-видимому, определен 
неверно . В бассейне р. Неры, по определениям Г. Я. Крымгольца , в арен
·ской свите найдены Hastites [Passaloteuthis ] cf. milleri (Phill . )  и Н. cf . 
. fo rthensis Kolb, как полагает Ю. l\I.  Быqков , тоарского возраста . 
В верхов ьях р .  Колымы (р .  Аркагала) в аренСI{ОЙ свите собраны опреде. 
лявшиеся Г. Я .  Крымгольцем и В. П .  Кинасовым Dactyloteuthis ех gr . 
. sim ilis (Seeb . ) ,  Homaloteuthis [Brachybelus ] ех gr. breviformis (Voltz ) ,  
Mesoteuthis ех gr .  striolata (Phill . ) ,  М. [Acrocoelites ] ех gr·. охусопа (Hehl) , 
М. [А . ]  ех gr. stimula (Dum.) , Hastites ех gr. subclavatus (Voltz) , Н. ber
gensis Kolb, Н. cf. forthensis Kolb, Н. cf. clavatus (Schloth . ) ,  Rhabdobelus 
·ех  gr. exilis (d ' Orb . ) ,  Holcobelus sp.  ind . (? ех gr. viligaensis Sachs) , Dicoe
lites [Pseudodicoelites ] ех gr. Ьidgievi Sachs., Cuspiteuthis [ Salpingoteuthis ] 
aff. tubularis (У oung et Bird) .  В районе пос . Дебин в нижнеюрских отло
жениях встреqены, по определениям В. П .  1\инасова , Hastites bergensis 
Ko lb ,  Н. forthensis Kolb, Rhabdobelus ех gr. exilis (d 'Orb . )  (Быqков , 1966) . 

В бассейне р .  Тас1{ана нижнеюрсние оглашения охарактеризованы 
Dactyloteuthis sp. ind "  Salpingoteuthis sp " Dicoelites [Pseudodicoelites ] 
·sp.  i nd .  (ех gr. Ьidgievi Sachs) , Hastites cf .  neumarktensis (Орр . )  - опреде
ления В .  П. Кинасова. С верховьев р. Омулевни доставлены Hastites 
sp. ind .  - определение А. Ф. Ефимовой. В районе рр .  Сеймчан и Таснан 
И. И. Tyq1{0B (1962) из нюнней юры указывает Nannobelus sp . ind " Hasti
tes ех gr. clavatus (Schloth . ) ,  Mesoteuthis sp .  

В относимой к средне'й юре по иноцерамам сусуманской свите в бас
сейне р .  Берелеха обнаружен (?) Salpingoteuthis tubularis (Young et Bird) . 
Этот же вид указывается вместе с ипоцерамами из нижней qасти: среднеюр
СJ{ОЙ мередуйской свиты в бассейне р. Неры. Выше по разрезу свиты пай
.дены Megateu this sp . i nd"  М. elliptica (МШ . ) ,  Mesoteuthis sp . (Быч1<ов, 
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1 966) . I-\ мередуйской свите относятся и находки Holcobelus (?)  sp . i nd .  -
о нределение Н .  С. Воронец. В верховьях р .  БepeJiexa в средней подсвите 
мередуйской свиты собраны М egateuthis ех g1· . elliptica (Mill .) ,  Лf esoteuthis 
sp. i нd .  - опредеJiения В. П. Кинасова. На р. Ap1{aгaJie в ню.1\несусуман
с 1.;оii подсвите танже присутствуют вместе с иноцерама:ми м·egateuthis 
ех ge.  elliptica (Mill . ) ,  а в верховьях р .  Дебин наряду с названным видом -

Hastites sp . i n d "  Holcobelus (?)  sp.  ind .  (Быч1{ОВ , 1966) . В истонах Инди
гир1.;и в средней юре вместе с иноцерамами собраны Н olcobelus и Н asti tes -
опредеJiение А. Ф. Ефимовой из сборов С .  И .  Гаврикова и Л .  Н .  Попова.  

В верховьях р .  ОмуJiевни в породах средней юры бьши найдены вместе 
с лрупньпю:r иноцерамами Cuspiteuthis [S alpingoteuthis ]  tubularis (Young 
eL Bi1·d ) ,  Megateu tliis  elliptica (Mill . ) ,  М. aalensis (Vol L z) (Бычнов , 
1 �66) . 

Из района р .  Рассохи И .  И .  Тучков (1962) приводит находку Passalo
teuthis sp.  вместе с Dactylioceras annulatum (Siшps . )  - средний тоар. 

В. П.  Кинасов ( '1 968) в поJiевом aтJiace юрс1шй фауны и флоры Северо
Носто1.;а СССР крап<о описал ряд раине- и среднеюрс1шх беJiемнитов из бас
с еiiнов I-\ольшы, Индигирки и с Охотского побережья . Из тоарсиих отло
жен 1 1й описаны Passaloteuthis cf. niger (List . ) ,  Р. aff. viluiensis Krimh" 
Р. [ Ca tateuthis ] elongata (Mil l . ) ,  Р .  [С . ] cf .  argillarum Lang, Passaloteuthis 
sp" Dactyloteuthis sp" Mesoteuthis rostrifonnis (Theod . ) ,  М. rAcгocoelites ] 
cf .  subgracilis .КоlЬ ,  М. [А . ]  cf. triscissifonnis КоlЬ , М .. [А . ]  aff. t1·iscissa 
( J a 11 . ) ,  М. [А . ]  cf. subpyramidalis Liss" Hastites s p "  Н. cf. m i ller-i (Phi l l . ) .  

Переходят пз  этих видов в нижний аален Р. [С . ] elongata , 1\1!. [А . ]  c f .  
subpyramidalis, М. [А . ]  aff. tгiscissa , Hastites sp .  Из верхнего тоара
нш1шего аалена описаны Hastites cf .  clavatus (Schl0Ll1 . ) ,  Н. neumarkten
sis (Орр . ) ,  Н. cf .  bergensis Kolb ,  Homaloteuthis [Brachybelus ]  cf .  bгeviformis 
(Voltz) , из верхнего тоара-байоса - Holcobelus sp" из верхнего аалена
бата-? Megateuthis elliptica (МШ. ) .  Кю{ будет ПО]{азано в систематиче
с1.;ой тrасти, многие видовые определения В. П. 1-\инасова :иогут оспари
ваться.  Тем не менее , несмотря на ираткость описаний, работа В. П. Ки
насова безусловно представляет ирупный юшад в изучение белемнитов 
Севера СССР. 

С правобережья р .  Пенжины упоминаются Hasti tes sp. ind . ,  найденные 
совместно с верхнетоарсиими Pseudolioceras. compactile (Simps. )  (Тучков , 
1 962) . На левобережье Анадыря вместе со среднеюрсrшми иноцерамами 
найден Megateuthis (?) sp. (Егиазаров и др " 1965) . И. И. Тучиову (1954) 
принадлежит описание ряда белемнитов, собранных на северноl\I побе
реа.;ье Охотского l\Iopя. В среднем лейасе на р. Вилиге Bl\Iecтe с Leioceras 
elegans So\v .  найдены Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Р. cf. elongata (l\Iill . ) , 
Р.  [С a tateuthis ] longa Tuchk . Как сообщила А. А. Дагис , аммонит , встре
ченный вместе с белемнитам:и,  CJ<opee всего принадлежит к роду Н arpo
ceгas, вмещающие же отложения являются нижнетоарскимИ. Из слоев 
с Pseudolioceras whitЬiense Buckm�  и Р. lectum Siш ps. (верхи среднего -
верхний тоар) происходят Hastites clavatus (Schloth. )  и Hibolites sp.  (? Hol
cobelus viligaensis sp . nov.  Sachs) . К аалену относятся встреченные вместе 
с пноцерамами Holcobelus шnaraensis Tнchk. и l\1esoteuthis rhenana (Орр . ) .  
В тоарских отложениях бассейна р .  Олы найден Mesoteuthis [Acгocoeli
tes ] cf .  tгiscissa (J aneнsch) . В более поздней работе И. И .  Тучиова (1962) 
упоминаются таю1.;е находки в бассейне р. Вилиги в вер.хнем аалене 
вместе с Ludwigia Hastites ех gr. clavatus (Schloth . ) ,  а выше в байосе (?) -
Holcobelus cf .  Ьlainvillei (Voltz) , Mesoteuthis sp.  В раfюне п-ова Кони 
в верхах плинсбаха-нижнем тоаре обнаружены Hasti tes sp. и A ngelo
teuthis [Clastoteuthis ] u riel Lang, в верхах средней юры - Cylindroteu
this sp .  
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Значительно меньше данных о нижне- и среднеюрских белемнитах 
на Дальнем Вос_тоr{е, к югу и юго-западу от Охотского моря .  В Удской губе 
в предположительно среднеюрских сланцах белемниты, не получившие 
более точного определения , были собраны еще в 1851. г. Н .  Г. Меглицним 
(Мельников, 1 893) . Л. И. :Красный (1960) сообщил о находке Cuspiteuthis 
[Salpingoteuthis ] sp.  в тоарских отло.жениях на побережье Тугурсного 
залива.  В низовьях Амура известны находки Mesoteuthis [Megateuthis] 
sp . В районе Сихотэ-Алиня отмечаются пона толы{о не определимые точ
нее Belemnites sp.  (Виттенбург, 1918).  

Из бассейна Буреи Г .  Я. :Крымгольц (1939) описал неполные ростры 
Mesoteuthis [Acrocoelites ] cf. triscissa ( Janensch) и М. [А . ] quenstedti 
(Орр . ) .  Первый взят из верхнего тоара , из слоев с Pseudolioceгas cf. whit
Ьiense Buckm. ,  второй - из аалена, из слоев с иноцерамами и Ludwigia 
cf. brasili Buckm.  Еще ранее В. З. Снороход ( 1935) указывал на находну 
в слоях с Ludwigia и иноцерамами Belemnites [Acгocoelites ] cf. triparti tus 
Schloth. Из слоев с Pseudolioceras beyrichi Scbloenb .  и иноцерамами проис
ходят Belemnites sp. i nd .  и Dactyloteuthis cf. incurvata (Ziet . )  (Воронец. 
1 937) . Последнее название относится к хранящемуся в Центральном 
геологичесном музее неполному ростру, принадлежащему cr<opee всего 
Н olcobelus sp.  

· 

В Верхнем Приамурье, по данным В .  З .  Скорохода ( 1935) , в средней 
юре вместе с М eleagrinella echinata Smith встречаются Belemnopsis. Позже 
были найдены и описаны З. Д. Мосr{алеюш (1968) из нижнеюрсrшх , 
скорее всего тоарских , отложений Passaloteuthis tolli (Pavl) . и Passaloteut
his sp . ,  из среднеюрсних, предположительно ааленских, отложений -
Mesoteuthis inornata (Phil l . ) ,  М. aJ'f . rhenana (Орр .) , Megateuthis sp . i nd .  
Вместе с верхнебатс:ким А rctocephalites встречены Cylindroteu this  (Сиби
рянова ,  Худолей, 1966) . В предгорьях Малого Хингана в угленосных 
отложениях найден Mesoteutliis [Acrocoeli tes ] stimula (Dum. ) .  

В Восточном Забайкалье впервые белемнитов в юрсr<их отложениях 
обнаружил в 1 926 г .  :К. Г. Войновский-:Кригер (1927) . В сводне И .  Е .  Ху
дяева (1931) Belemnites sp . указывается из слоев с Dactylioceras (тоар) , 
а Belemnites [Acrocoelites ] cf. dorsetensis Орр. из слоев, относившихся 
И .  Е .  Худяевым к нижнему аалену, но в действительности тоже являю
щихся тоарскими. В слоях с Pseudolioceгas и Dactylioceras (средни:П
верхний тоар) отмечаются находки Mesoteuthis [Acrocoelites ] cf. stimula 
(Dum. )  (Окунева , 1 962) . 

Сделанный нами обзор свидетельствует о том , что к настоящему вре
мени наr<опился уже довольно богатый материал по находкам нижне- к 
среднеюрских белемнитов , более богатый для северных областей СССР 
и достаточно скудный для Да.сrьнего Бостона . Этот материал заключает 
большое количество родов и видов , но в основном остается необработан
ным, вследствие чего пользоваться им приходится с большой осторож
ностью. 



М ЕТО ДИКА ИЗУ ЧЕНИ Я 
И ТАК СОНОМИ ЧЕСКАЯ ОЦ ЕНКА ПРИЗНАКОВ Б ЕЛ ЕМНИТОВ 

Изучение и описание нижне- и среднеюрских белемнитов проводилось 
по тому же плану , который был принят нами при описаниях верхнеюр
ских и нижнемеловых белемнитов (Cai{c,  Нальняева, 1964 , 1966) . Поэтому 
мы не будем здесь останавливаться подробно на методи1{е исследования 
ростров . Напомним лишь, что при описаниях , как и прежде, придается 
большое значение измерениям параметров ; При этом ростры подразде
ля ются по их длине и диаметру на очень I{рупные с диаметром больше 30 
и д лине больше 200 �м; к рупные - 100-200, диаметр 20-30 мм; средние-
60-100, диаметр 10-20 мм; небольшие - 30-60, диаметр 5-10 мм; 
мелкие - меньше 30, диаметр меньше 5 мм. 

:Как известно, при характеристике белемнитов форме ростров уделяется 
большое внимание. Ростры, встречающиеся в нижне- и среднеюрских_ 
отложениях, отличаются большим разнообразием: l{Онические , субкони
ческие, субцилиндрические , пальцевидные , булавовидные, веретеновид
ные и ланцетовидные (характеристика формы ростров дается 
по Г. Я. :Крымгольцу, 1 960б) . Ростры булавовидные, веретеновидные и 
ланцетовидные - в нижне- и среднеюрских отложениях довольно широко 
распространены и нами характеризовались впервые , поэтому необходимо 
было найти более или менее объективное выражение признаI{ОВ ,  опреде
ляющих их своеобразную форму. Мы нашли целесообразным для таких 
белемнитов учитывать дополнительно еще один параметр - длину утол
щенной части ростра,  т. е. расстояние от начала расширения ростр а до вер
шины. Этот признак вместе с длиной и формой привершинной ч асти дает 
представление о форме ростра в целом. На рис. 2 приводится схе м а  строе
ния ростра рода Hastites с объяснением параметров , используе мых при 
описании. 

Большинство терминов , употребляемых нами, · и  индексов для их 
обоз начения, определяемых в процентах по отношению I< спинно-брюшному 
диам етру у вершины альвеолы , получило достаточно широкое признание: 
1 )  о б щая длина ростра предполагае:иая;  2) общая длина ростра установ
ленн ая ; 3) длина послеальвеолярной части (Па) ; 4) диаметр спинно-брюш
ной у вершины аJ1ьвеолы (СБ) ; 5) диаметр боковой у вершины альве
олы ( Б Б) ;  6)  радиус брюшной у вершины альвеолы ; 7) длина утолщенной 
части ростра ; 8) диаметр спинно-брюшной в месте максимального утолще
ния ; 9) диаметр боковой в месте максимального утолщения ; 1 0) длина 
приве ршинной части ; 1 1 )  альвеолярный угол в спинно-брюшной плос
кости ( �) ;  1 2) вершинный угол в боковой плоСI{ОСти ( а) ;  1 3) осевая 
линия . 
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Все пара111етры при: описаниях видов сведены в таблицы, в которых 
даны и их объяснения . 

При описании булавовидных ростров (род Нibolites) Г. Стивенс (Ste
veпs ,  1965) учитывал также длину части ростра между его альвеолярной и 
утолщенной частяыи. Г. Пугачевская (Pugaczewska , 196 1 )  нри описании 
подобных ростров вводит термины: индекс роста (отношение длины части 
р остра от места наибольшего утолщения до вершины к боковому диаметру 
в 11rесте наибольшего утолщения) и индекс сжатия (отношение бокового 
дпа11Iетра к спинно-брюшному у вершины альвеолы, т. е. ББ) .  "У сибир
скпх бедемнитов индекс роста не имеет существенного значения ,  в связи 
с чеы не используется при характеристике наших видов. 

Часто отмечаемые и имеющие большое систематическое значение раз
ные скульптурные образования в виде борозд и полос в большой степени 
зависят от сохранности образцов и понимаются не всегда одинаково . 
Борозды - это четкие, хорошо видимые образования (напри11Iер ,  борозды 
на рострах рода Sach.sibelus) . Кроме того ,  мы отмечаем еще полосы -
образования в виде слабых отпечатков или их следов , видимые , ка�< пра
вило, на материале хорошей сохранности (подобные образования есть , 
например,  у представителей рода Passaloteuthis на боковых сторонах ро
стров) . Существенным та�<сономическим признаком являются также 
спайки , связанные с бороздами: в альвеолярной части: ростра .  "У сибирских 
р остров И З  HIO-I\He- И СреднеюрСКИХ ОТЛОЖеНИЙ других СJ{ульптурНЫХ 
образований не отмечается. 

Внутреннее строение и онтогенез ростров изучался на продольных и 
поперечных пришлифованных образцах с зарисовкой схемы внутреннего 
строения по фотографии. Необходимо отметить , что у представителей 
се11Iейства Hastitidae часто аJrьвеола отсутствует, поскольку диаыетр в этой 
части ростра мал , ростр хрупо1{ и легко обламывается . 

Фрагмоконы. I{ак правило, редки и для систематики низших таксо
нов почти не используются. Как отмечалось Г .  К. Кабановым (1967) 
и KaI{ по1{азали иссJ1едования Ю. Елецкого (J eletzky, 1966) , который про
водпл детальное изучение 11Iикроструктур фрагмоконов, они различи11Iы 
и могут быть использованы в систематике в основном только лишь 
на уровне крупных таксоно11Iических единиц , таких J{aI{ семейства и 
группы семейств . При изучении фраг11101{онов Ю .  Елецкий обратил вни
мание на наличие или отсутствие заполнения первых двух десятков J{амер 
известковым веществом. Этот признак он считает важным для система
тики. Однако , судя по работе самого Ю. Елецкого , такие семейства, как 
Passaloteuthidae (Belemnitidae у Ю. Елецкого) и Hastitidae, могут обла
рать 1шк заполненными, TaI{ и незаполненными начальными камерами фраг
мокона . "У Cylindroteuthidae камерные отложения присутствуют у древних,  
юрских , видов и не отмечены у более поздних . Поэтому приходится ду
мать ,  что наличие или отсутствие I{амерных отложений в фрагмоконе 
11южет быть привлечено для систематики только на уровне высших таксо
нов - групп семейств . 

Признаки , положенные в основу разделения ростров белемнитов , 
для разных систематических таксонов не равнозначны. Большое значение , 
1шк уже отмечалось, придается скульптуре поверхности ростров , т .  е .  
положению и развитию борозд, наличию и выраженности спаек и щелей. 
При классификации белемнитов 11rы предлагаем подходить к оценке при
знаков следующим образом: принципиальные различия в скульптуре 
поверхности ростров (борозды, спайки, щели) учитываются при выделе
нии семейств . Особенности внутреннего строения, ход онтогенеза ,  форма 
ростров на начальных стадиях развития и менее значительные различия 
в скульптуре используются при разделении семейств на подсемейства.  
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При выделении и отличии отдельных родов юшдутсл в основу существен
ные различия в форме р остров у взрослых л�ивотных . Длл установ.т�:ения 
видов приходится привлекать более мелкие отличил в фopllie ростров, соот-
11ошения основных пара1\Iетров с привлечением особенностей внутреннего 
строения, онтогенеза и скуль
птуры поверхности ростров . 

При разделении всех так
сонов низших порядков учи
тываются и отклонения при-
знаков , характеризующих 
ТаI{СОНЫ высших поряд-
ков. Поскольку систематика 
строится лишь на части внут
реннего ске.т�:ета - ростре, 
приходится постоянно стал
киваться с трудностями и 
считаться с известной искус
ственностью систематики. 

Из-за простоты строения 
р остров и вероятной конвер
гентности признаков не 
всегда имеется возможность 
надежной диагностики видов . 
Изучение большой коллек
ции северосибирских белем
нитов показало, что виды 
с четкими отличительными 
при:шаками имеют небоJIЬ
шой интервал возрастного 
распространения,  в то вре1\IЯ 
как виды , долго существую
щие , характеризуются рас
плывчатыми признаками, что 
обусловлено, возможно, не
которой неточностью их оп
ределения , т. е .  в действи
тельности в oднoi'II виде 
объединяются ростры , кото
рые принадлешали разным 
видаllI . Так, в нашей коллеI{
ции вид· Passaloteuthis ignota 
sp . nov . Nalnjaova очень ха-
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Рпс. 2. Схема строенпл ростра рода Н astites: 
а - брюшная сторона; б - продольное со•rо1ше 

в сппнно-брюшноii плоскости. 

1 - общая длина ростра предполагаемая; 2 - общап 
дJШна ростра У<;таноnленная; 3 - длина послеальвео
лярной частп (Па); 4 - д'шмстр спинно-брюшной у вер
шины альвеолы (СБ) ; 5 - диаметр боковоfi у вершпны 
альвеолы (ББ);  6 - радиус брюшноii у вершины аль
веолы; 7 - длина утолщенной части ростра; 8 - д1ш
метр спинно-брюшной в месте максимального утолще
ния; 9 - диаметр боховой в месте махспмального утол
щения; 10 - длина привершинноfi части; 11 - альвео
лярный угол в спинно-брюшной плосиостн - 11; 12 -
вершинный угол в бо1>овой плосхостн - а (прпводнтся 
для Passaloteuthinae и Hastitidae, а для Nannobelinae -

угол в спинно-брюшной ПJIОсхости) .  

рактерен своей формой , ра;з1\Iерами и выраженными боковыми бороздами. 
Возрастной интервал этого вида ограничивается поздни1\I тoapollI . Вид 
Catateuthis suЬ inaudita (Vo1·on.)  не имеет столь характерных признаков п 
при сравнении дает переходы к таюш видам, KaI{ Catateuthis subelongata 
Naln.  sp.  nov . Время существования этого вида - нижний тоар-ниж
ний аален . Поэтому только учет всех признаков и четкая хараr{терпстика 
при описаниях позволяют бол'ее правильно диагностировать виды п ис
пользовать их с большей уверенностью для решения стратиграфических 
вопросов . 

Наличие в Rоллекции большого количества ростров (более 100 по от
дельным видам) открывало возможность для применения статистического 
анализа . Однако имевшийся у авторов опыт исследования се.мейства 
Cylindroteuthidae показал , что статистическая обработка отдельных пара
метров для разделения видов , не разграничивающихся четко по внешним 
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признакам, не дает надежных результатов . Поэтому в настоящей работе 
авторы не сочли целесообразным применять статистический анализ по от
дельным параметрам, ог1ншичившись лишь графическим изображением 
результатов массовых измерений . Возможно, более эффективным было бы 
применение многомерного анализа , рекомендуе11юго Р. Миллером и 
Дж. Rаном ( 1965) и в приложении к позднемеловым белемнитам -
Д. П .  Найдиным и Р .  Рейментом (Reyment, Naidin, 1 962) . Такой анализ 
с применением электронно-вычислительных машин , по мнению авторов, 
должен явиться темой дальнейшего специального исследования. 



СИ СТ ЕМАТИ ЧЕСКА Я ЧА СТЬ 

Надсемейство С У L I N D R О Т Е  U Т Н А  С Е  А Е 
SACH S ЕТ NAL N JAEVA ,  S UPE R FAM . NOV .  

В elemnitidae d 'Orhigny, 1 845 (pars), В elemnitina J eletzky, 1 965, В elemn itina Найдпн, 
1 965 (pars) , Passaloteuthaceae Саю) и H a:i ыm e n a ,  1967 а ,  стр . 438; 19676, стр . 1 1  
{рю·s) . 

Ростры субцилиндриqеской, субконической или веретеновидной формы 
с относительно короткой альвеолой , гладкие или с бороздами, начинаю
щимися от вершины. Фрагмоконы коничес1<ой формы , с· шарообразной 
начальной камерой и относительно большим вершинным углом, септы 
тонкие , слабовогнутые , разделяющие их камеры низкие, с развитыми 
в разной степени камерными отJiожениями в первых 20 I<амерах. Сифон 
располагается на брюшной стороне . Проостракумы длинные, относительно 
узкие. 

!Орская и меловая системы. 

Семейство PASSAL O TE UTHIDAE NAEF, 1922 

Ростры субцилиндрической, субконической или СJiабоверетеновидной 
формы,  гладкие или с выраженными в различной степени привершинными 
бороздами , с парными боковыми поJiосами, сближающимися к привершин
ной части. На начальных стадиях ростры короткие , субконические или 
удлиненные субцилиндрические . Фрагмоконы прямые или слегка изо
гнутые к брюшной стороне, с почти центрально расположенной вершиной 
и относительно небольшой начальной камерой. 

Включает подсемейства : Coeloteuthinae Naef, 1 922, с гладкими р о
страми в виде тонкого покрова ,  облекающего фрагмокон ; Nannobelinae 
Sachs et Nalnjaeva , 1 967,  с гладкими рострами , на начальных стадиях 
относительно короткими, субконическими; Passaloteuthinae Naef, 1922, 
с гладкими р острами , на  начальных стадиях относительно удлиненными, 
.субцилиндрическими ; М egateuthinae Sachs et Nalnjaeva,  1967,  с р острами, 
обладающими хорошо выраженными привершинными бороздами, на на
чальных стадиях относительно более укороченными , субконическими. 

Нижняя и средняя юра,  возможно, низы верхней юры. 

Подсемейство NANNOBEL INAE S ACH S ЕТ NALNJAEVA, 1967 

Д и а г н о з .  Нороткие с глубокой аJiьвеолой ростры,  с гладкой по
верхностью , без чет1шх привершинных борозд, но нередко с радиальной 
штриховатостью в привершинной части, субконической или субцилиндри
ческой формы, сжатые с бо1<ов или реже с округлым поперечным сече-
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нием. На боковых сторонах выделяются парные полосы , не доходящие 
до вершины . На начальных стадиях ростры субконической формы , по от
носительной длине мало отличающиеся от ростров взрослых животных. 
Вершина альвеолы и осевая линия незначительно смещены к брюшной 
стороне. 

Р о д  о в о й  с о с т  а в. Роды Nannobelus, Clastoteuthis и Brachybe
lns. В предыдущих работах В .  Н .  Сакса и Т. И. Нальняевой ( 1967а, 
1967б) Clastoteuthis раССJ\Iатривался как подрод Nannobelus, однако 
по мере накопления материала стало очевидным, что этот род представ
ляет самостоятельную филогенетическую _ветвь с длительным развитием. 

С р а в н е н и я .  Ростры N annobel inae при субконичеСI{ОЙ форме 
могут напо11Iинать ростры Coeloteuthinae , у которых альвеола намног о  
глубже , и ростры неноторых Megateuthinae, отличающиеся развитие111 
привершинных борозд .  Субцилиндрические ростры Nannobelinae сходны 
с рострами не1{оторых Passaloteuthinae, однано у последних на начальных 
стадиях ростры не субконические , а субцилиндрические . 

З а м е ч а н и я .  Подсемейство N annobelinae соответствует объему, 
приданноJ\Iу роду Nannobelus в 1 914  г .  А .  П. ПавловыllI (исключая Coeloteut
hinae) . В таком же объеJ\Iе выделил группу Curti Э .  Вернер (Werner, 1912) .  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с J{ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижняя юра-байос-(?) низы верхней юры. Западная и Южная Европа , 
Северная Африна , Южная Аыерика , Северная Сибирь" Дальний Восток , 
Северная Амерю{а ,  Новая Зеландия. 

ОПРЕДЕЛПТЕЛЬНАЯ ТА БЛИЦА ВПДОВ 
П ОДСЕМЕЙСТВА N A N NOBELIN A E'  

1 .  Ростр с гладкой поверхностью без заметных борозд, субконической: 
или субцилиндрической формы ,  на начальных стадиях суб1{ониче
ский , более удлиненный , чем у взрослого животного. 

Подсемейство Nannobelinae Sachs et Nalnjaeva - нижняя юра-
(?) � ?. . низы верхнеи юры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '"' ·· 

2 (26) .  Ростр нороткий , субнонической формы , с альвеолой, занимаю
щей около половины ростра.  

Род Nannobelus Pavlo\v,  1914, - геттанг-байос . . .  3 .  
3 ( 19) .  Вершина ростра занимает близкое J{ цептральному положе-

ние . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .  
4 (10) .  Поперечное сечение ростра онруглое или близное н нему . 5 .  
5 (7) . Форма ростра близка к правильной конической . . . . . . . 6 .  
6 (7) . Ростр небольшой , Па ОJ{ОЛО 200. 

N .  mariniacensis (Lissajous) (1927,  р .  10 ,  pl . 1 ,  fig. 4-5) - верх
ний плинсбах. 

7 ( 10) .  Ростр субнонической формы со слегка выпунлыыи краями . . . 8 .  
8 (9) . Ростр мелкий со сравнительно J{Ороткой привершинной частью , 

Па 01\оло 1 75 .  
N.  feifeli (Schwegler)' ( 1939, S .  201 , Fig. 1 )  - нижний геттанг .  

9 (10) . Ростр среднего размер а ,  П а  ОJ{ОЛО 1 60-200. 
N. gingensis (Terquem) ( 1845, р. 23, Phil l ips, 1865-1871 , р. 44 , 

t .  5 ,  fig. 1 1 )  - аален-байос. 
10  (19) . Поперечное сечение ростра сжато с боков . . . . . . . .  1 '1 . 
1 1  ( 15 ) .  Форма ростра близка к правильной 1\онической . . . . . 1 2 .  
1 2  ( 13) .  Ростр среднего размера , П а  около 300, ББ около 85-90. 

N.  acutus (Miller) ( 1823 , р .  60 , t .  8 ,  fjg . 9) - синемюр -нижний 
плинсбах .  

13  (14) .  Ростр небольшой, Па более 300.\ 
N. acutissimus (Mayer-Eymar) ( 1883, S .  640) - нижний плинсбах . 
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1 4  ( 15) .  Ростр среднего размера ,  Па около 1 50-200, ББ около 70-80. 
N. acutiformis Sachs sp . nov . - тоар . 

1 5  (19) .  Ростр суб1<онической формы со слегка выпуклыми краями . . .  1 6 .  
1 6  ( 17) . Ростр среднего размера ,  слабо сжатый с боков , Па около 300, 

ББ около 80 . 
. N .  engeli (!Yerner) ( 191 2 ,  S .  1 08 ,  Т. 10 ,  Fig . 4) - синемюр . 

1 7  (18) .  Ростр слабовыраженной субконической формы, сжатый с бо1<ов, 
Па около 300, ББ около 78. 

N.  penicillatus (Blainville) (1827, р .  89, pl .  3 ,  fig. 7) - тоар . 
18  ( 19) .  Ростр крупного или среднего размера ,  сжатый с боков, Па 140-

240, ББ 60-85. 
N. krimholzi Sachs sp. nov . - тоар-нижний аален. 

1 9  (26) . Вершина ростра заметно смещена 1\ спинной стороне . 20. 
20 (22) . Поперечное сечение ростра округлое . . . . 2 1 .  
21  (22) . Ростр субконичесiшй , с оттянутой вершиной. 

N. infundibu lum (Phillips) ( 1865-1871 , р. 36, t. 1 ,  fig . 3) -
синемюр .  

2 2  (23) . Форма poc:rpa слабовыраженная субконическая , приближаю
щаяся к субцилиндрической . 

N .  alter (Mayer) (1862 , р .  1 39 ,  Dumortier, 1864-1874, v .  3 ,  р .  3 ,.  
t .  1 ,  fig. 7 ,  8 )  - нижний плинсба х .  

23 (26) . Поперечное сечение ростра сжато с боков . . . . . . . . 24 . 
24 (25) .  Ростр среднего размера ,  боковое сжатие умеренное , Па около 

1 50-250, ББ около 70-80. 
N.  pavlovi (Krimholz) ( 1947, стр .  1 98 ,  табл. 39, фиг . 1) - средний 

тоар . 
25 (26) . Ростр небольшой , сильно сжат с боков , бОI\овые стороны уш10-

щены , Па около 120-170,  ББ 60- 70. 
N. nordvikensis Sachs sp . nov. - верхний тоар (?)-нижний аален. 

26 (51 ) .  Ростр очень короткий, субконической формы, с альвеолой , 
занимающей более половины ростра .  

Род Clastoteuthis Lang, 1 928, - плинсбах-аален-? бат  . . 27.  
27 (49) . Вершина ростра занимает близкое к центральному положение . 28. 
28 (40) . Поперечное сечение ростра округлое или слабо сжато с боков 29. 
29 (33) . Форма ростра субконическая . . . . . . . . . . . . . . 34. 
30 (31 ) .  Ростр с Притупленной вершиной и округлым поперечным сече-

ниеJ1I, Па около 120-300, ББ 1 00-108.  
Clastoteuthis abrupta Lang (1928, р .  1 97 ,  pl .  13 ,  fig . 2) - нижний 

плинсбах . 
31 (32) . Ростр с притупленной вершиной , слабо сжатый с боков , 

Па около 1 20,  ББ около 90. 
Clastoteuthis stantonensis Lang ( 1928, р. 1 97 ,  p l .  1 3 ,  fig. 2) -

нижний плинсбах. 
32 (33) . Ростр с заостренной вершиной и округлым поперечным сечением, 

Па ОКОЛО 100-110 .  
Clastoteuthis pyramidata (SchiiЬler) (Zieten , 1830, S .  22 ,  Т .  22 ,  

Fig. 9 )  - верхний плинсбах-средний тоар .  
33  (40) . Форма ростра слабосубк01Iичес1шя, приближающаяся в альве

олярной части к субцилиндрической . . . . . . . . . . . . 34. 
34 (37) . Привершинная часть не распространяется на всю послеаль-

веолярную часть, вершина тупая . . . . . . . . . . . . . 35. 
35 (36) . Ростр среднего размера ,  с килем в задней части спинной стороны, 

Па около 120-150 ,  ББ около 90, вершинный угол около 70°.  
Clastoteuthis janus (Dumortier) (1864-1874, v. 3 ,  р .  38, t .  4, 

fig . 12-13) - плинсбах . 
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36 (37 ) .  Ростр небольшой, Па около 150 ,  киль отсутствует. 
Clastoteuthis pygmaea (Zieten) (1830, S .  28, Т. 21 , Fig . 9) - ниж

няя юра. 
37 (40) . Привершинная часть занимает всю послеальвеолярную часть . 38. 
38 (39) . Ростр средний, с относительно притупленной вершиной, Па около 

105-120, ББ 85-87, вершинный уго.;J около 60° .  
Clastoteuthis michael (Lang) (1928, р .  209, p l .  15 ,  fig. 13 ,  14) -

нижний плинсбах.  
39 (40) . Ростр небольшой, с относительно заостренной вершиной, Па около 

120-130 ,  ББ 82-88,  вершинный угол около 70° .  
Clastoteuthis uriel (Lang) (1928, р .  209, p l .  13 ,  fig. 13 ,  14) - ниж-

ний плинсбах. 
40 (51 ) .  Поперечное сечение ростра сильно са,ато с боков . 
41 (47) . Форма ростра коничес1<ая . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 
42 (45) . Вершина ростра 'rупаЯ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 
43 (44) . Ростр небольшой , очень короткий , Па около 70-90. ББ около 

70-80, вершинный угол около 50-60° .  
Clastoteutliis arctica (Воронец) ( 1962, стр . 87,, табл.  53, фиг. 1 )  -

средний тоар. 
44 (45) . Ростр небольшой , очень I<ороткий , Па около 90-1 10, ББ около 70, 

вершинный угол около 45-55° .  
Clastoteuthis campus (Воронец) (1 962 , стр . �6 ,  табл.  53, фиг. 2)  -

средний тоар . 
45 (46) . Вершина ростра заостренная . . . . . . . . . . . . . 46 . 
46 (47 ) .  Ростр небольшой, очень короткий , Па около 1 10-130, ББ 65 -

70, вершинный угол 40-44° .  
Clastoteuthis parva Voronetz (1962, стр. 85 ,  табл. 53, фиг. 5 )  -

верхи плинсбаха?-средний тоар . 
47 (49) . Форма ростра слабосубконическая , приближающаяся в альвео-

лярной части к субцилиндрической . . . . . . . . . . . . 48 . 
48 (49) . Ростр небольшой, очень короткий , Па около 1 10-140, ББ 70-

90, вершина тупая , вершинный угол 65-75° .  
Clastoteuthis anabarensis Sachs sp . nov . - средний тоар. 

49 (51 ) .  Вершина ростра смещена к спинной стороне . . . . . . . 50. 
50 (51 ) .  Ростр небольшой , субконический , очень короткий , Па около 

100-145, ББ 60-75,  сильно сжат с боков , вершинный угол около 
50-60°.  

Clastoteuthis erenensis Sachs sp.  nov . - средний тоар-нижний 
аален. 

5 1 . Ростр короткий или умеренно удлиненный, субцИJшндрической 
формы , с альвеолой, занимающей от половины до трети ростра.  

Род Brachybelus Naef,  1922, - плинсбах-байос-? ню1ший 
кешговей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 

5 2 -(81 ) .  Вершина ростра занимает близкое 1< центраJ1ьному поло;Бение . 53. 
Подрод Brachybelus Naef, 1 922. 

53 (70) . Поперечное сечение ростра ОRруглое или близкое I{ не�чу . . .  54. 
54 (66) . Ростр умеренно удлиненный, Па около 250-400 55. 
55 (62 ) .  Вершина заострена . . . . . . . . 56 . 
56 (58) . Форма ростра субцилиндрическая . . . . . . 57. 
57 (58) . Вершина слегка оттянута ,  Па более 300. 

Brachybelus (Brachybelus) acuminatus (Simpson) (Pl1 i l l ips,  1835 , 
t .  28, fig. 10) - плинсбах -тоар . 

58 (62) . Форма ростра слабосубRоничес1шя . . . . . 59. 
59 (60) . Вершина слегка оттянута , Па о:коло 250. 

В. (В .) breviformis (Voltz) (1830, р. 42 , p l .  2, fig . 2) - тоар . 
60 (61 ) .  Вершина не оттянута , Па около 300. 
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В.  (В .) langi (Lissajous) ( 1927,  р .  23, pl . 2 ,  fig. 21)  - плин
сбах. 

(61 ) .  Вершина не оттянута, Па около 350. 
В. (В .) subbreviformis (Lissajous) (1927,  р. 26, pl . 4 ,  fig. 12-15) -

верхний аален-нижний байос . 
62 (66) . Вершина тупая . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.  
63 (67) . Форма ростра субцилиндрическая . . . . . . . . . . . 64. 
64 (65) . Привершинная часть короткая , Па около 250-300. 

В. (В .) zieteni Stevens ( 1965, р. 63 , pl . 1 ,  fig . 1 -3) - байос? 
65 (66) . Привершинная часть удлинена, Па около 250. 

В. (В .) z ieteni (Werner) ( 1912 ,  S. 1 10 ,  Т. 10, Fig . 5) - плинсбах. 
66 (70) . Ростр короткий, Па около 1 50-200 . . . . . . . . . . . 67 .  
67  (70) . Форма ростра слабосубконическая . . . . . . . . . . 68. 
68 (69) . Вершина слегка оттянута, Па 01<оло 200. 

В .  (В .) insculptus (Phillips) ( 1865-1871 , р .  45 , pl .  5 ,  fig. 1 2 -
1 3) - аален. 

69 (70) . Вершина не оттянута , Па около 1 50.  
В.  (В .) subfranconicus (Lissajous) ( 1927, р .  24,  pl .  3 ,  f ig .  1 )  -

верхний шrинсбах . 
70 (81 ) .  Поперечное сечение ростра сжато с боков . . . . 
7 1  (74) . Ростр умеренно удлиненный , Па около 300-400 . 

. 7 1 . 

. 72. 
72 (73) . Вершина заострена,  привершинные борозды отсутствуют, 

Па около 300-400. 
В. (В .) kirinae Sachs sp . nov . - тоар . 

73 (74) . Вершина слегка округленная, намечаются I<ороткие спинно
боковые и брюшная борозды, Па около 325 . 

В .  (В .} raphael (Lang) (1928, р .  208, pl .  1 5 ,  fig . 9-10) - нижний 
плинсбах. 

74 (81) .  Ростр короткий, Па около 1 60-250 . . . . . . . . . . . . 75. 
75 (79) . Вершина заострена . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 .  
76 (77) . Ростр 1<рупный, Па около 250 ,  у вершины слабо выраженные 

привершинные борозды. 
В .  (В .) crassus (Voltz) ( 1830, р .  53, pl .  7 ,  fig . 8) - тоар . 

77 (78) . Ростр среднего размера,  вершина оттянута , Па около 1 60-190 .  
В.  (В .) gabriel (Lang) (1 928, р .  208, pl .  1 5 ,  fig . 1 1 -12) - нижний 

плинсбах. 
78 (79) . Ростр среднего размера, вершина не оттянута , Па около 230-

280. 
В .  (В .) dagysi Sachs sp.  nov . - средний и верхний тоар . 

79 (81) .  Вершина тупая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 
80 (81 ) .  Ростр слабосубконической формы, Па около 200 . .  

В .  (В .) meta (Вlainville) (1827, р .  87, t .  3 ,  fig . 3) - тоар-ниж
ний аален . 

8 1 .  Вершина ростра смещена к спинной стороне 82. 
Подрод A rcobelus Sachs, 1967.  

82.  Поперечное сечение· ростра сжато с боков . . 83. 
83 (84) . Ростр умеренно удлиненный , Па около 300-400 86 . 
84 (85) . Вершина оттянута , Па около 300. 

Brachybelus (А .) cгicki (Lissajous) (1927,  р .  7 ,  pl .  1 ,  fig . 1 -2) -
нижний плинсбах . 

85 (86) . Вершина не оттянута , Па около 360-400. 
В. (А .) facetus Sachs sp . nov . - тоар -нижний аален . 

86.  Ростр короткий, Па около 1 60-300 . . . . . . . . 87. 
87 (90) . Вершина заострена . . . . . . . . . . . . . 88. 
88 (89) .  Ростр среднего размера, Па около 220-320. 

В .  (А .) curvatus Sachs sp. nov . - средний тоар . 
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89 (90) . Ростр крупный, Па ОI<ОЛО 200 . . 
В. (А .}  latisulcatus (PhilJ ips) (1865-1871 , р : 46, pl.  5 ,  f1g . 1 4) 

90. 
91 . 

тоар. 
Вершина тупая . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 .  
Ростр субцилиндриqесной фориы, Па  1 60-200. 

В .  (А .) dolosus (Voronetz , 1 962 , стр .  89, табл. 55, фиг .  1 ,  2 ,  7-
9) - верхи плинсбаха?-тоар. 

П р п м е ч  а н  п е. В таблицу нз-за неполноты оmrсапил не внлючены Nanno
belus oppeli (Mayer) ( '1862, S .  1 89) и B гachybelus conulus (Roeшer) (1836, S .  164, Т. 1 6 ,  
Fig. 8-9). Не внлючен таюне Nannobelus ( ?  Coeloteuthis) p rontschisclitevi  Voronez 
(1936 г . ) ,  оппсанпе ноторого не было опублиновано п оригпнал не сохранплсл. 

Род Nannobelнs Pavlow, 1 914 

A cuarii (pai·s) d 'Orblgny, 1 842 , р .  73 ;  (pai·s) Z ittel , 1 885, S .  505. 
В reves (pars) Quenstedt, 1 849, S. 395; Werнer, 1 9 1 2 ,  S. 107 . 
A cuti (рю·s) D esl ongchaшps, 1 878, р .  1 1 1 ;  (рагs) Mayer-Eymar, 1 883 , S. 640 .  
Pachyteuthis (pars) Bayle, 1878,  pl . 2 6 ;  Z i ttel , 1 895, S .  503 . 
Nannobelus (pars) Павлов, 1914 ,  стр .  6, 1 966, стр. 107;  S tolley, 1 919 ,  S .  34; Bi.i] ow

Truшrner, 1 920, S .  76. N aef, 1922, S.  232 ; I-\рымгольц, 1%7 ,  стр. 197 ;  1 958, стр. 157 ;  
Schwegler, 1 949, S .  301 , 1962,  S .  10;  Roger, 1 952, р .  709; Сане, Нальнлева, 1 967а ,  
стр .  439 ; 1 967б, стр .  1 2 .  

P rototeuthis Lemoine, 1915 ,  р .  156; L issajous, 1 925, р .  1 3 .  
Oxyteutliis Lissajous, 1 915,  р .  25. 

Т и п  р о д  а .  Belemnites acutus l\1iller ,  1823; синемюр Англии. 
Д и а г н о з: Ростры среднего или небольшого размера , субкониqе

ской, иногда правильной кониqеской формы с вершиной, занимающей 
центральное положение или смещенной к спинной стороне, сжатые с боков , 
реже с онруглым попереqным сечением, короткие, с альвеолой , занимаю
щей около половины ростра.  3наqения Па колеблются в пределах от 1 20-
1 50 до 300 . -У вер шины ростра иногда наблюдается радиальная штрихо
ватость. На  боновых сторонах выделяются парные полосы, исqезающие 
в привершинной части ростра.  Вершина альвеолы смещена к брюшной 
стороне, осевая линия поqти прямолинейная, слабо изогнута к брюшной 
стороне. На  начальных стадиях ростры имеют лучше выраженную кони
ческую форму, � ю  относительной длине не уступают взрослым рострам. 

В и д о в о й  с о с т  а в .  Описано 14  видов , из них на  Севере СССР 
встречено четыре. 

С р а в н е н и я .  Близкие по фоµме, но еще более нороткие субкони
ческие ростры имеют Clastoteuthis. Ростры последних даже на начальных 
стадиях имеют значениЯ Па меньше,  чем у Nannobelus. Кроме того, аль
веолярный угол в спинно-брюшной плоскости у Clastoteuthis больше, чем 
у N annobelus (соответственно около 45-48° и 40-42°) . К ороткими суб
коническими рострами обладают и некоторые Megateuthinae, но в отлиqие 
от N annobelinae они имею'r хорошо развитые привершинные борозды. Ростры 
Brachybelus и Dactyloteuthis отличаются от ростров Nannobelus субцилинд
рической фррмой . Юные ростры Brachybelus имеют, нак и у Nannobelus, 
субконичесную форму и прантически не отличимы. 

3 а м е ч  а н  и я .  В род Nannobelus включаются и наиболее древние 
юрские белемниты, описанные Э .  Швеглером (Sch\vegler, 1939, S. 202 , 
203 , Fig. 1 ,  3 ,  1962 , S .  6 ,  9 ,  АЬЬ . 5 ,  7) из нижнего геттанга южной части 
ФРГ под названием В. f eifeli Sch\vegler ,  а таю1{е формы с субконичесними 
рострами, лишенные привершинных борозд, из аалена и байоса Западной 
Европы и Кавказа, отмечавшиеся :многими исследователями (Belemnites 
breviformis Quensted t ,  1846-1849, S. 427 , Т.  27,  Fig. 23-26; 1851 , S .  388, 
Т .  30 ,  1858, S.  366 , Т .  49 , Fig. 18 ;  В .  gingensis \i\1-erнer, 1 91 2 ,  S .  1 9 ,  Т .  10 ,  
Fig. 8 ;  Homaloteuthis br(!viformis Крымгольц, 1932 , стр . 1 9 ,  табл . I ,  фиг . 
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20-22; 1947, стр . 205, табл. 42 , фиг. 4; 1958 , табл. 66 , фиг . 9) . В озможно, 
все эти формы относятся к одному виду (Belemnites gingensis Terquem , 
1 845) . 

Н е  исключено,  что к р оду N annobelus принадлежит и ростр М esoteuthis 
bajosicus, описанный А. Н .  Ивановой ( 1959 , стр . 365, табл. 1 6 ,  фиг. 1 )  из бай
оса Поволжья. Ростр имеет субноническую форму, лишен привершинных 
борозд, что должно исключать отнесение его к роду Mesoteuthis. Однако 
в байосе Северной Сибири встречаются имеющие слабовыраженные при
вершинные борозды, сходные по форме ростры ,  которые скорее всего 
относятся к р оду М egateuthis. В полне возможно, J{aK это допус1{ает и 
А .  Н .  Иванова ,  что у описанного ею экземпляра борозды не сохранились 
из-за недостаточно хорошей сохранности ростра. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижняя юра (от низов геттангского яруса)-средняя юра (аален и байос) ; 
Западная Европа , Северная Африка , Кавказ и Северная . Сибирь .  

Nшиiobelus acutifm·mis Sacl1s. sp . nov. 1 
(табл. I ,  фиг. 1 -5, рис. 3) 

Г о л о т и п No 85-351 .  Музей ИГГ СО АН СССР , Н овосибирск . Река 
Марха, урочище Лохаты; средний тоар , зона Zugodactylites braunianus . 

Д и а г н о з .  Ростр конической формы, короткий (Па 1 45-215) , сред
него размера, с заостренной расположенной центрально вершиной , сжа
тый с боков (ББ 66-82) , альвеола занимает около половины 
длины р остра .  

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера ,  
короткий (Па 1 45-215) ,  почти правильной конической 
формы, выдерживающейся не тоЛЫ{О в послеальвеолярной , 
но  и в альвеолярной части. В ершина заострена ,  занимает 
центральное положение или слеГJ{а смещена к спинной сто-

Рис. 3. Продольное сеченпе ростра Nann,obelus acutifol"mis Sachs 
sp. nov . ,  No 85-352, cpeднnii: тоар, зона Z пgodactylites Ьraпnianus , 

р. Марха . 

р оне. Вершинный угол в спинно-брюшной плоскости колеблется в пре
делах 34-46° (табл. 1 ) .  Послеальвеолярная часть занимает около 40-60 % 
длины р остра.  Спинной и брюшной края почти прямолинейны в альвеоляр
ной части ,  при переходе к послеальвеолярной очень слабо изгибаются 
J{ вершине. Б оковые края прямолинейные в альвеолярной части, слабо
выпуклые в послеальвеолярной . Поперечное сечение овальное, сжатое 
с боков . Спинная и брюшная стороны выпуклые, боковые заметно упло
щены, на них выделяются парные боковые полосы, исчезающие в привер
шинной части р остра .  Б оковой диаметр (ББ) составляет 66-82 % спинно
брюшного диаметра. 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з. Альвеола за
нимает около половины (0 .4-0 .6) длины ростра.  Альвеола слегка изо
гнута к брюшной стороне, альвеолярный угол в спинно-брюшной пло
·скости равен 41." .  Вершина альвеолы слегка приближена к брюшной сто
р оне (бр1ошной радиус составляет 45 % СБ) . Осевая линия идет I{ в ершине 
'Почти прямолинейно. 

Ростры сохраняют с начальных стадий развития почти правильную 
коническую форму в продольном: сечении. НескоЛЫ{О возрастает лишь 

1 А cutiformis (лат.) - острой формы. 
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Т а б л и ц а 1 

И 3мерения р остров Nannobelus acutifoгmis Sachs sp.  nov . 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . • . . . . 
установленная . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . 
Угол альвеолярный в спинно-брюшноl\ плоскости, 

град . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Угол вершинный в спинно-брюшной плоскости, 

град. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . . . 
установленная . . . . . . . .  . 

Длина послсальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины аJ1ьвсолы . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . .  . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . .  . 
Уго.'1 альвеолярный в спинно-брюшной плоскости, 

град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
У гол вершинный в спинно-брюшной плосности, 

град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

м 85-351, м 85-352, м 85-353, 
р. Марха р. Марха р.  Марха 

80.0 (404) 56.0 (392) 58.2 (438) 
71.0 (359) 43.7 (306) 57.5 (432) 

37.5 (189) (47) 28.3 (198) (51) 23.О (173) (40) 
19.8 (100) 14.3 (100) 13.3 (100) 
14.8 (75) 11.0 (77) 

6.5 (45) 
10.О (75) 

41 

46 45 36 

Т а б л и ц а  1 (продолже�ше) 

м 85-354, м 85-35 5,  м 85-358, 
р. Синяя Анабарская р. Марха губа 

50.0 (391) 70.О (393) 54.0 (432) 
40.2 (314) 50.5 (284) 51.5 (412) 

22.0 (172) €44) 26.1 (1 47') (37) 28.5 (228) (53) 
12.8 ( 100) 17.8 (100) 12.5 (tOO) 
9.0 (70) 12.5 (70) 8.7 (70) 

42 46 3 1  

П р  и м е ч а 1 1  н с. Во всех табJiицах измерения ростров даны в милJ111метрах , в скобнах при
ведены % по отношению 1< спинно-брюшному диаметру у вершины альвеолы. Вторая цифра в скоб
нах для дJiипы послеальвеолярной части -· % общей длины ростра, для диаметра в привершинной: 
части - °to по отношению к спинно-брюшному диаметру в привершинноi'I части. 

по мере роста ростра его вершинный угол (от 25-30 до 40-45° в спинно
брюшной плоскости) . Значения Па остаются почти постоянными (у э1<земп
ляра No 85-52 при диаметре 3 .2  мм - 186 ,  при диаметре 9 мм - 230, 
при диаметре 14 .3  мм - 198) . 

И з м е н ч и в о с т  ь .  Ростры N.  acutiformis в общем отличаются малок 
изменчивостью , сохраняя всегда характерную для них коническую форму. 
Довольно постоянны у большинства экземпляров параметры бокового
сжатия (ББ 68-78, с отклонениями до 63 в одну сторону и 85 в другую) . 
Б олее изменчивой является относительная длина (Па 135-175 у 52 % 
ростров , но  у 48% доходит до 185-240) . Вершинный угол в спинно
брюшной плоскости колеблется в пределах 30-46°. Ростры, взятые в от
ложениях нижнего и среднего тоара, ничем существенным не различаются.  

С р а в н е  н и  я .  Описываемый вид отличается от других сибирских 
видов N annobelus почти правильной конической формой ростра ,  а от пред
ставителей Clastoteuthis - относительно большой удлиненностью р остра.  
Из западноевропейских нижне- и среднелейасовых видов N annobelus 
рассматриваемый вид стоит ближе всего к N. acutus (Miller) и N. engeli 
(\!Verner) . Первый из этих видов имеет относительно более удлиненный 
ростр (Па около 300) , второй ростр менее ясно выраженной субконической 
формы. !{роме того, ростры западноевропейских видов менее сжаты с боков 
(ББ около 90) . 

Сходны по внешней форме с N .  acutiformis ростры некоторых М esoteut
his и М egateuthis, имеющие, однако, развитые привершинные борозды. 
Юные ростры N. acutiformis и других видов Nannobelus почти не разли
чаются между собой .  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е _  
Нижний (зона Harpoceras spp.)  и средний тоар Северной Сибири. 
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М а т е р и а л .  1 8  ростров из среднего тоара (пач:ки 4б и 5) на  побе
режье Анабарс:кого залива - сборы Т. И. Нальняевой и В. Н .  Сакса; 
5 ростров из среднего тоара (пач:ки 6 и 8) п-ова Урюнг-Тумус - сборы 
Т. И. Нальняевой; 36 ростров из верхов нижнего и среднего тоара бас
сейнов рр .  Вилюя и Синей - сборы Т. И .  Кириной и Т. И. Н альняевой; 
1 ростр из тоара р .  Лепис:ке (бассейн Лены) - сборы Т .  И .  Кириной. 

Nшm obelus k't•imltolzi Sachs sp. nov . 1  
(табл. I I ,  фиг. 1-7 ,  рис. 4) 

Belemnites (Na nnobelus) pavlovi  Бодылевскпй, 1 951 , стр .  89, табл. 39, рпс. Н7; 
1 953, стр. 100, табл. 43, рпс. 176 ;  1 962, стр. 109,  табл. 46, рис. 1 .  

Nannobelus pavlovi Нрьн1гольц,  П етрова ,  П чешшцев,  1953, стр . 84 , табл. 1 2, 
фиг. 3-4; ( pa 1·s) Воронец, 1 962 , стр . 84 , табл. 56, фиг . 6 .  

Г о л  о т  и п No 85-59. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Ре:ка 
Марха, урочище Улахан-Дю:ктели; средний тоар. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего или :крупного размера,  :короткий 
(Па о:коло 140-240) , суб:коничес:кой формы, лучше выраженной в после-
альвеолярной части, с вершиной, занимаю
щей центральное положение, сжатый с бо
ков (ББ 60-85) . 

В н е ш н и  е п р  и з  н а :к и .  Ростр сред
него или :крупного размера ,  1шрот:кий 
(Па о:коло 140-240) , слабо выраженной 
суб:коничес1<ой формы, в послеальвеолярной 
части явственно суб:коничес:кой , в альвео
лярной приближающейся :к субцилиндри
чес:кой форме. Вершина притуплена,  у рост
ров особенно хорошей сохранности иногда 
слегка оттянута ,  занимает центральное или 
близ1<ое :к нему положение. Иногда у вер
шины наблюдаются тонкие радиально расхо
дящиеся штрихи.  Вершинный угол в спинно
брюшной плоскости равен 55- 70° (табл. 2) . 
Спинной и брюшной :края прямолинейные 
в альвеолярной части, слабовыпу:клые в по
слеальвеолярной. При этом брюшной :край 
более выпу1шый , чем спинной. Боковые 
:края почти прямолинейные, приобретают сла
бую вьшу:клость лишь с приближением :к вер
шине . Поперечное сечение имеет форму сжа-

а 

Рпс. 4. Продольные сеченпл 
ростров N annobelus krimholzi 

Sachs sp. nov. 
а - No 85-68, тоар, р .  Нелимээр ; 
б - М 85- 1 6 ,  средний тоар, зона 

Zt1godactylites brauпianнs, р .  
Марха, урочище Лохаты. хО.7.  

того с бо:ков овала, значения ББ 1<олеблются в пределах 60-85 % спинно
брюшного диаметра ,  у большинства экземпляров - о:коло 70- 78 % . Спин
ная и брюшная стороны сильновыпу:клые,  боковые стороны очень слабо вы
пуклые,  уплощенные. Н а  боковых сторонах - заметные, параллельные 
друг другу парные полосы, исчезающие в приверш:Инной части ростра .  

В н у т  р е н н и  е п р  и з  н а :к и и о н  т о г е н е з .  Альвеола за
нимает около половины общей длины ростра (43-57 % ) .  В ершина альвеолы 
слабо смещена :к брюшной стороне,  брюшной радиус меняется в пределах 
39-47 % СБ . Альвеола слегка изогнута. Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости равен 40-47°. Осевая линия очень слабо изогнута,  
слегка приближена к брюшной стороне. На начальных стадиях ростры 
обладают правильной :конической формой, более заострены, чем взрослые, 

1 В1щ пазnап по JJ;\ICHJJ впервые описавшего его Г. Я .  l{ рымгольца. 
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Т а б л и ц а  2 

Иам еренил ростров Nannobelus krimholzi S achs sp.  no Y .  

Параметры 

Длпна об- гаемая 
{ предпола-

щая установ-
ленная 

Дшша nослеаJiьвеоляр
но!r части . . . . .  

Д иаметр с11и1шо-брюш
ной у вершины аJ1ь
вео.%I . . . . .  

Диаметр боновой у вер
шины альвеолы . . . . 

Радиус брюшной у вер
шины аs1ьвео.11ы 

Угол аJ1ьвеолярный 
в спинно-брюшной 
плоскости, град . . . . 

Угnл вершинный в спин
но-брюшной плос1;0-
ст11, град . . . . . . . • 

Параметры 

r предпола-
Длпна об- гаемая 

щая l установ-
J1енная 

Длина послеальвеоляр-
ной части . . . . . . .  

Диаметр спинно-брюш-
ной у вершины аль-
всолы . . . . . . . . . 

Диаметр боновой у вер-
ш11ны альвеш1ы . 

Ра;шус брюшной у вер-
ш1rны альвеолы . . . . 

�'гол аJ1ьвеолярный в 
СПl!ННО-брюшной НЛО-
скости, град . . 

Уго;r вершинный в спин-
но-брюшной 1 1лосно-
ст11, град . . . . . . .  

No 85-59, 
р. Марха 

84.О (343) 

68.8 (281) 

41 .О (163) (49) 

24.5 (100) 

18.9 (77) 

70 

м 85-69, 
р. J\'[apxa 

44.0 (364) 

37.О (304) 

22.11 (185) (51) 

8.8 (73) 

12.1 ( 100) 

58 

No 85-16 ,  
р. Марха 

65.О (353) 

49.5 (269) 

No 85-61 
р. Марха 

42.О (276) . 

39.5 (260) 

32.7 (178) (54) 24.U (158) (57) 

18.'i  ( 100) 

14.0 (76) 

8.6 (47) 

40 

60 

No 85-62, 
Анабарс�;ая 

губа 

63.9 (367) 

63.9 (357) 

15.2 ( 100), 

10.5 l69) 

58 

Т а  б :1 и ц а 2 

No 85-65, 1 No 85-67, 
р.  Osia р .  ОJ1ене1< 

58.0 (335) SGЛ (352) 

47.О (212) 86.О (352) 

No 85-60, 
р. Марха 

65.0 (382) 

62.0 (365) 

28.0 (165) (43) 

17.О (100) 

12.2 (72) 

55 

( продолжение) 

1 No 85-68, 
р, Олснен 

97 .о (363) 

77.3 (290) 

30.О ( 168) (47) 25.0 ( 150) (43J 40.7 ( 1 65) (47) 58.3 (218) (60) 

17 .9  (100) 17.3 (100) 24.7 ( 100) 26.7 (100) 

14 .8  (Е31 12.8 (74) 18.5 (75) 
6 .9  (39) 6.8 (40) 20.О (70) 

1 1.0 (40) 

42 

58 54 66 

относительная длина послеальвеолярной части с возрастом почти не ме
няется. Ростр Nо 85-1 6 при диаметре 7 . 1  мм имел значение Па 1 75 ,  вершин
ный угол 32° , при диаметре 14 .5  мм Па 1 72 ,  вершинный угол 40°, при ди
аметре 18 .4 мм Па 1 78,  вершинный угол 60° . Ростр No 85-68 при диаметре 
3 �ш имел Па 1 43 ,  при диаметре 9 .5  мм Па 1 95 и далее быстро приблизился 
I{ соотношениям параметров , свойственных взрослому животному (диа
метр 26 . 7  мм, Па 218) .  

И з :м е н ч и в о .с т ь .  Как показывают прилагаемые I{ривые (рис .  5) , 
ростры N .  krimholzi по главным параметрам (Па и ББ) обнаруживают 
довольно большую изменчивость,  хотя основная :масса их имеет более 
уЗI{Ие пределы относительной длины послеальвеолярной части (Па 140-
190) и степени бокового сжатия (ББ 70-78) . Существенных провинциаль
ных и возрастных различий в описываемом ыатериале подметить нельзя .  
Все  же ростры, взятые у восточного края Сибирской платформы -
в бассейнах Лены и Вилюя, нес1{олько отличаются от ростров , взятых 
н а .  севере - в бассейнах Анабара, Оленека, на п-ове Урюнг-Тумус, 
несколько :меньшими значениями Па (максимумы встречаемости соответ
ственно меащу 1 60 и 1 65 н :-.1ежду 1 70 и 1 80) н ББ (:\1 ю.;с1шумы всгре-
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ч:ае�юсти между 72·и 74 и между 74 и 76) . Ростры ,  взятые в глинистых тол
щах тоара и нижнего аалена, т .  е .  в фациях более открытого моря, выде
ляются более крупными размерами (спинно-брюшной диаметр у вершины 
альвеолы доходит до 34 мм, общая длина ростра достигает 1 10 мм) . Однако 
по относительным значениям параметров , внешнему виду и онтогенезу 
эти ростры не отличаются от типичных представителей N. krimholzi . 

Описанные Г .  Я .  Крымгольцем в 1953 г .  ростры, которые были выделены 
нами как N. krimholz i ,  отличаются от большинства ростров в нашей кол
леrщии меньшей степенью бокового сжатия. По внешней форме очень 
близо1{ к рострам, изображенным Г. Я .  Крымгольцем , ростр .№ 85-61,  

п, 

JO 

20 

10 

' 120 

а. 

200 21/0 Па 

п 
30 

20 

10 

60 

б 

70 

Рпс. 5. Изменчпвость ростров Nannobelus 
Sacl1s sp. nov. 

80 бб 

k1·imholzi 

а - по относительной дmше послеальвеолярной части (Па) ; б -
по относительной величине бокового диаметра у вершины альвеолы 
(ББ) .  I - сборы в бассейнах Вилюя и Лены; 11 - сборы в ба.с
сеi\пах Оленека, Анабара и Х атанги ;  111 - в но1�лекц1ш в целом; 

п - ноличество ростров. · 

но у него боковое сжатие больше (ББ-69 вместо 81-86 у ЭJ{Земпляров 
Г. Я. Крымгольца) .  

С р а в н е  н и  я. Ростры описываемого вида были отнесены Г. Я. К рым
гольцем (Крьщгольц и др . ,  1953) , В .  И .  Б одылевским (1951 - 1 962) , 
В .  Н .  Саксом ( 1961)  и Н .  С .  В оронец ( 1962) к N .  pavlovi .  Однако р остры 
последнего имеют вершину, заметно смещенную к спинной стороне, тогда 
как р остры N. krimholzi отличаются центральным или близким к нему 
положением вершины. Кроме того, как можно видеть при сравнении 
рис . 5 и 7 ,  ростры N. pavlovi в большинстве относительно более удлинены 
и более сжаты с боков (максимум встречаемости на кривой Па приходится 
на значения 200-210,  N. krimholzi - на 1 60-170 ,  на кривой ББ соответ
ственно 70-72 и 7 4- 76). Среди ростров N. pavlovi встречаются экземпляры, 
которые имеют основные параметры, далеко вь1ходящие за пределы измен
чивости N. krimholzi , с Па 240-280 и ББ 86-90 .  Оба вида встречаются 
в среднем тоаре совместно ,  но, судя по нашей коллеJ{ЦИИ, N. krimholzi 
более широко распространен в обстановках открытого моря (район Анабар
скоrо залива и р .  Оленека,  Охотское побережье) , а N. pavlovi преобладает 
в осадках м.орских заливов и у побережий (бассейн Вилюя, притоки Ана
бара, левые притоки Лены) . Кроме того,  N. krimholzi поднимается вверх 
по разрезу до нижнего аалена , тогда как N. pavlovi известен только в сред
нем тоаре .  В тоаре Западной Европы известны сходные по внешней форме 
и степени бокового сжатия ,  но более удлиненные (Па около 300) р ос'Гры 
N .  penicillatus (Blainv . ) .  В аалене и байосе Западной Европы и Кавказа 
встречаются ростры, скорее всего принадлежащие к виду N. gingensis 

3 В. П. Сане, Т. И. Палы1лсnа зз 



(Terg . ) , по своей форме оqень напоминающие р остры N .  krimholzi ,  но  резR() 
отлиqающиеся от них оRруглым или близким к округлому попереqным 
сеqением . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и q е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Верхняя qасть нижнего тоара (зона Harpoceras sрр . )-нижний аален Се
верной Сибири и Охотского побережья . 

М а т е р и а л .  60 ростров из верхов среднего тоара (пачна 5) побе
режья Анабарсного залива - сборы Т .  И .  Нальняевой и В .  Н .  Сакса; 
7 ростров из среднего тоара правых притоков р . . Анабара - сборы 
В .  В. Жукова; 1 р остр из тоара на р. Попигай - сборы В .  А .  Захарова; 
1 1  ростров из среднего тоара и 13 ростров из верхнего . тоара (? )  п-оnа 
Урюнг-Тумус - сборы Т.  И .  Нальняевой; 1 7  р остров из среднего-верх
него тоара и нижнего аалена на р .  К елимээр (бассейн ОленеRа) -
сборы Т.  И .  Кириной; 41 ростр из верхов нижнего и среднего тоара бас
сейнов ВИJrюя, Синей и Линде - сборы Т. И. К ириной и Т .  И. Нальняе
в ой ;  1 р остр из верхов среднего тоара бассейна р .  Олы (Охотское побе
режье) - сборы А. С. Дагиса; 1 ростр из нижнего аалена побережья 
Тугурского залива (Охотское море) - сборы И. И. Сей и Е .  Д .  1\.алаqевой. 

Nшnnobelus pavlo i-i Krimbolz 

(табл. I I I ,  фиг. 1 -7 ,  рис. 6) 

Belemnites [ Nannobelus] brevis Павлов, 1914 ,  стр. 8 ,  табл . I, фпг. 1 ;  1 966 , стр. 108, 
та бд. I, фпr . 1 .  

Nannobelus pai;lovi R рымгольц, 1 947 ,  стр. 1 98, табл. 39, фпr. 1 ;  ·1 958, табл. 66, 
фиг. 1 ;  J{ошелюrна, 1 962, стр .  55, табл . 1 1 , ' фиг .  3 .  

М esoteuthis subconoidea Вороиец, 1962,  табл. 57,  фпг. 5 .  

Г о л о т  и п.  К рымгольц, 1947 , табл. 39 ,  фиг .  1 .  Коллекция ВСЕГЕИ. 
Река Анабар ; тоар .  

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера ,  короткий (Па около 1 50-240) . 
суб1<опиqес1шй в послеальвеолярной qасти, поqти субцилиндриqеский 

,.,. ..-
- - -

в альвеолярной части, с вершиной , сильно смещенной 
к спинной стороне, · сжатый с боков (ББ около 66- 78) . 
Альвеола занимает 01<оло половины ростра ,  вершина 
смещена к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего
размера, короткий (Па 1 50-250) , неправильно суб
конической формы в послеальвеолярной части, поqти 
субцилиндриqеский, слабо сужающийся: по направ
лению к вершине альвеолы в альвеолярной qасти. 
Вершина сильно смещена к спинной стор оне, заост
рена и слегка оттянута.  У вершины иногда наблю
даются тонкие радиально расходящиеся штрихи. При 

Рнс. 6 .  П родольное сечение ростра Nannobelus pavlovi Krimbol z ,  
.№ 85-73 ,  средний тоар,  зона Z ugodactylites braunianus, западный 

' 
берег Анабарской губы. 

выветривании ростра в отдельных случаях появляются вторичные привер
шинные борозды. Вершинный угол колеблется в пределах 40-60° (табл. 3).  
Спинной край почти прнмолинейный, брюшной - uрямолинейный в альвео
лярной qасти, заметно выпуклый в послеальвеолярной части.  Б01.:овые щJая 
почти прямолинейно сходятся к вершине и приобретают выпунлость 
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только в привершинной части. Полеречное сечение имеет форму сжа
того с боБов овала, значения ББ находятся в пределах 66-82О/0 спин
но-брюшного диаметра . С11иввая н брюшная стороны силыювыпуклые 

� б 
' 

осооенно рюшная, боковые стороны слабовыпу.клые,  несут парные по-
Jюсы, с11 егь:а сходящиеся в послеальвеолярной части и исчезающие 
с п рибш1жением к вершине. 

Ивмерениц ростров Nannobelus pavlovi Kriшholz 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . .  . 
• установленная . . . . . . . . . 

Длина лослеальвеолярной части . . . . . . . .  . 

Диаметр сшшно-брюшной у вершины а.�ьвеолы . 
диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . . .  . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . . . 
Угол аJ1ьnеолярный в спинно-брюшной плосности, 

град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Угол вершинный в спинно-брюшной ллосности, 
град . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Параыетры 

Длина общая { �редполагаемая . . . . . . . .  . 

) становленная . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
диаметр боновой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . . . 
YгoJI альвеолярный в спинно-брюшной плос1<ости, 

град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Угол вершинныl\ в спинно-брюшной плосности, 
град . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · 

м 85-70, м 85-77, 
р. Марха р.  Марха 

68.0 (410) 43.2 (415) 
60.0 (361) 38.8 (373) 

34.2 (206) (50) 17.5 ( 1 68) (47) 
16.6 tHIO) 10.4 ( 100) 
1 ! .6 (70) 7.8 (73) 

47 36 

Т а б ;:r и ц а 3 

м 85-72, м 85-73, 
Анабарсная Анабарсная 

губа губа 

69.0 (394) 84.О (372) 
и.о (354) 67.5 (299) 

36.R (210) (53) 36. 4 (161) (43) 
17.5 (100) 22.6 (100) 12.5 (71) 16.9 (75) 

8.5 (38) 

42 

57 40 

Т а б л и ц а  3 

м 85-7 1 ,  
р .  С11няя 

18.О (4�'91 
78.0 (45]\ 

39.8 (234) (51·} 
17.О (НЮ) 
13.3 (70) 

58 

( пр одолжение.� 
м 85-7!;, 

Анабарсная 
губа 

65.О (376) 
47.О (272) 

30.О ( !73) (461 
17.З ( 100) 
12.9 (75) 

52 

В н у т р е н н и е п р и з  н а к и и о н  т о г е н е з .  А львеола зани
мает около половины общей длины ростра (47-57 % ) .  Вершина ее заметно 
смещена к брюшной стороне (брюшной радиус 38-42% СБ) ,  альвеола 
слегка изогнута.  Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости состав
ляет 42°. Осевая линия почти прямолинейная, приближена I{ брюШ11ой 
стороне. 

На начальных стадиях р остры имеют правильную коническую форму 
и значения Па, близкие к таковым у взрослых животных . 'У р остра No 85-73 
при спинно-брюшном диаметре 5 мм Па р авна 140,  при диаметре 16  мм :._  
165 ,  при диаметре 22.6 мм - 161 . Вершинный угол остается почти без 
изменений . 'У ростра No 85-76 при диаметре 6 . 5  мм Па равна 200, при диа
метре 22 .9  мм - 21 7 .  'Уже при спинно-брюшном диаметре около 8-10 мм 
замечается смещение вершины ростра к спинной стороне. 

И з м: е н ч и в о с т  ь .  Ростры описываемого вида, обладая очень ха
рактерной внешней формой, отличаются значительной изменчивостью 
в основных параметрах - значениях Па ( 120-280) , ББ (60-88) и вершин
ного угла (40-60°) . Преобладают в коллекции, как видно на рис. 7, ростры 
со значениями Па 1 50-240 и значениями ББ 66- 78. Ростры с восточных 
окраин Сибирской платформы (бассейны Вилюя и Лены) несколько в боль
шей степени сжаты с боков и относительно более удлинены (максимум: 
встречаемости при Па 200-210 и ББ 68- 72) , ростры с северной, окраины 
платформы (бассейны Анабара, Оленека и п-ов 'Урюнг-Тумус) менее сжаты 
с боков и менее относительно удлинены (м;шсимум встречаемости при 
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Па 150-1 70 и ББ 70- 74) . По значениям П а  в обеих областях фиксиру
ются на графиках два максимума - при Па 1 50-160 и 200-210. К аково  
систематическое значение двух выявляемых таким образом разновидностей, 
остается неясным. Можно допустить проявление и полового диморфизма . 
Третий ма1{симум с Па 230-240 и два максимума е ББ 80-82 и 88-90 
:выражены слабо и, возможно,  исчезли бы при большем количестве изме
р ений. 

Голоти11 вида, описанный Г .  Я .  Крымгольцем (1947) ,  отличается от по
давляющего большинства экземпляров нашей коллекции меньшим боко
вым сжатием (ББ около 80) и менее резко выраженным эксцентриситетом 
заднего конца р остра .  Ближе всего к голотипу стоят р остр No 85-74 
(табл. I I I ,  фиг . 5) и ростр , описанный А. П .  Павловым (1914) как Nanno-

11. б 

а 30 
11. 

20 20 

10 10 

120 160 200 240 280 Па бО 70 80 90 Бб 

Рнс. 7 .  Изменчивость ростров N annobelus p avlovi Krimholz.  
а - по относительной длине послеальвеолнрной части (Па); б - по относительноlr 
величине бокового диаметра у вершины альвеолы (ББ).  1 - сборы в бассейнах Ви
люя и ЛеНЪI; 11 - сборы в бассейнах Оленека, Анабара и Хатанги; 111 - в коллек-

ции в целом; п - колиqество ростров. 

belus brevis. Однако трудно сомневаться в том ,  что р остры, преобладающие 
n нашей коллекции, относятся к тому же виду. Они связаны с р острами, 
I;Ie отличающимися по своей форме от голотипа N. pavlovi , постепенными 
переходами и встречаются совместно.  

С р а в н е н и я .  Ростры N .  pavlovi выделяются среди других видов 
р ода N annobelus по смещению к спинной стороне вершины. В Западной 
Европе этим признаком обладают нижне- и среднелейасовые N. «acutus» 
(d ' OrЬigny, 1 842 , p l .  9 ,  f .  8-14) с более удлиненным, чем у описыващ10го 
в ида, р остром [у N. acutus (Miller) вершина занимает центральное поло
жение ] ,  N. alter (Mayer) и N. infundibulum (Phillips) . Ростры двух по
следних видов имеют в отлиqие от N .  pavlovi округлое поперечное сечение. 
Смещенную к спинной стороне вершину имеет таюне верхнетоарский (? )
нижнеааленский N .  nordvikensis sp . nov .  Отличия приведены ниже в его  
описании. 

Сходны с N .  pavlovi представители Brachybelus (Arcobelus) , у р остров 
которых тоже в ерщина смещена к спинной стороне, но сами ростры отно
сительно более удлинены И имеют субцилиндрическую форму. Ростр, 
изображенный Н .  С.  Вор онец ( 1962,  табл. 53 , рис .  8) как N. pavlovi , не дол
жен относиться к этому в иду и даже роду, так как имеет привершинные 
боковые борозды, свойственные р оду .Mesoteuthis. Напротив , типичный 
N. pavlovi отнесен Н .  С. Воронец ( 1962,  табл. 57 ,  фиг. 5) к Mesoteuthis 
�ub9onoidea Voron . Ростры, определявшиеся как N .  pavlovi Г. Я .  Крым
:\'ОЛьцем (Rрымгольц и др. ,  1953) , .В . И .  Б одылевским (1951 -1962) , Н. С. В о-
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р онец ( 1962 , табл. 58, фиг. 6) и частично В .  Н .  Саксом ( 1961 а) , как пока
зано выше, относятся к новому виду N. krimholzi .  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний тоар Северной Сибири . 

М а т е р и а л .  47 ростров из верхов среднего тоара (пачка 5) побе
режья Анабарского залива - сборы Т. И. Нальняевой и В .  Н .  Сакса; 
13 ростров из среднего тоара на правых притоках р .  Анабара - сборы 
В .  В. Жукова ;  7 р остров из среднего тоара п-ова Урюнг-Тумус (пачки 
6 и 8) - сборы Т. И .  Нальняевой ;  6 р остров из среднего тоара по р. 1-\е
лимээр (бассейн р .  Оленек) - сборы Т .  И .  К ириной; 5 ростров из тоара 
низовьев р .  Лены (рр.  Буор-Эйээкит и Линде) - сборы С.  В. l\fеледи
ной и Р .  А. Биджиева ;  124 р остра из среднего  тоара бассейнов рр .  Вилюя 
и Синей - сборы Т .  И .  Нальняевой и Т .  И .  К ириной. 

Na n nobelus no1·dvikmisis Sacl1s sp. nov.1 

(табл. 1, фиг. 6 - 11 ,  рис . 8 )  

Г о л о т  и п .№ 85-78. Музей ИГГ СО АН СССР, Н овосибирск. П-ов 
Урюнг-Тумус; верхний тоар ( ? ) .  

Д и а г н о з . Ростр среднего размера,  короткий (Па  1 16-216) , суб
конической формы, со смещенной к спинной стороне вершиной, сильно 

Рнс. 8 .  Продольное сечение ростра Nannobelus 
nordvikensis Sachs sp. nov . ,  No 95-80, верхний 

тоар (?) ,  п-ов Урюнг-Тумус, пачка 9 .  

сжатый с боков (ББ 61- 79) , с сильно уплощенными боковыми сторонами. 
Альвеола занимает несколько более половины ростра .  

В н е ш н и е п р и з н а 1< и .  Ростр среднего размера ,  короткий 
(Па 1 16-216) , субконичесний , с вершиной , заметно смещенной н спинной 
стороне, ·заостренной и слегка оттянутой . В ершинный угол составляет 
42-50° (табл. 4) . Спинной нрай почти прямолинейный , слегна выпуклый 
в передней и средней частях р остра ,  слегна вогнутый в привершинной 
части .  Б рюшной край почти прямолинейный в передней части,  слаqо
вьшунлый в послеальвеолярной части. Боковые края тоже почти прямо
линейные, приобретают выпуклость лишь в привершинной части. Попе
речное сечение имеет форму, близную н сильно сжатому с бонов овалу, 
р асширено в брюшной части и сильно уплощено с бо1<ов . Б оковой диаметр 
составляет 61- 79 % спинно-брюшного .  Спинная и брюшная стороны 
сильновьшуклые, боковые почти плоение, с четко выделяющимися пар
ными полосами, разделенными широной ложбиной. В привершинной 
части боновые полосы сближаются и ближе к вершине исчезают . 

В н у т  р е н н и е п р  и з  н а н и  и о н  т о г е н е з .  А львеола за
ниrvrает немногим более половины длины ростра (51 -62 % ) . Нередно аль
веола располагается не совсем симметрично,  будучи смещена к одной из бо
ковьiх сторон. Вершина альвеолы смещена к брюшной стороне (брюшной 
рад:Иус составляет 41 % СБ) ,  слегка изогнута. Альвеолярный угол в спинно
брюmной плоскости равен 42-43°. 

На  начальных стадиях ростры имеют правильную коническую форму, 
более заострены по сравнению со взрослым:И и неснольно больше отно-

1 Вид назван по п-ову Нордвик (Урюнг-Тумус), с которого доставлен голотип. 



Т а б л и ц а  4 

Иам ерения ростров N onnobelus nordvikensis Sacbs sp. U0\7 • 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . . . 
установленная . . . . . . . . . 

Длина послеальвеот1риой части . . . . . . . .  . 
Диаметр спишю-брюшиоii у вершины аJ1ьвеолы . 
диаметр боново!\ у вершины альвеолы . . . . . . . . 

1 No �5-78, 1 м 85-79, 1 .м 85-80, 
Урюиг-Тумус Урюнг-Тумус Урюнг-Тумус 

50.0 (333) 
46.О (307) 

18.8 ( 1 25) (38) 
J5.0 (1 00) 

�.8 \65) 

45.О f349) 
за.о (23ЗJ 

18.2 (141)  (110) 
12.9 (100) 8.8 (67) 

49.0 (325) 46.5 (308) 
15.8 (124) 12.8 (100) 8.4 (66) 

Радиус брюшной у вершины аJ1ьвсолы . . . . . . .  . 
Угол альвсолярны!\ в спинно-брюшной плосност11, 1 
Уг��д�ср�и;1�ыЙ · � ·

с;1�н��-бр�.:П�о;I 
· ;,;0�1(о�т1:1 ,

' 

град . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ._ . 47 

5.2 (41) 
43 

49 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . . .  . 
уста11овJ1енная . . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . • . . . . . . . .  
Диаметр спи11по-брюш11ой у вершины альвсоJJы . .  . 
Диаметр боновой у верш1111ы альвеолы . . . . . . .  . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . .  . 
Угол альвеолярпыii в спинно-брюшной 11 J10сности, 

град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . YroJJ вершинный в с111ш110-брюш11ой 1 1.посност11, 
rрад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Т а б ;r и 1� а 4 (продолжение) 

1 М '
5-Ы ,  1 М 85-83, 1 Урюнг-Тумус Урюнг-Тумус 

64.О (4Щ 29.о (3r,31 
57.О (37 ) 2 1 .0 (2U3! 

3 1 .6 (209) ( 49) 14..О ( 1 7ii) (1•8) 
i :" 1  ( lOU) 8.0 \ 1 00) 
1 1 .0 (73) 5.6 \7U) 

42 

47 43 

No 85-82, 
Апабарсная 

губа 

41 .О  (357) 
37.О (322) 

19.3 (1 68) (47) 1 1 . 5  ( lUO) 
7,5 (65) 

42 

сительно удлинены (у ростра .№ 85-80 при СБ 4 мм Па 1 50 ,  вершинный 
угол 35°, при СБ 9 .мм Па 130 ,  вершинный угол 45° , при СБ 12 .8  мм Па 1 24 ,  
вершинный угол 49°) . Поперечное сечение приобретает хараI{терную 
для nида уплощенную с боков форму, начиная с юных стадий . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Даже в пределах одной наиболее многочислен
ной популяции (28 ростров) , взятой из одного слоя (верхний тоар?) 
на п-ове 'Урюнг-Тумус , ростры N. nordvikensis отличаются большой из
менчивостью , особенно по их относительной длине (Па) , колеблющейся 
в пределах 1 16-216 .  При этом основная масса ростров имеет Па · около 
1 20-175;  5 ростров (.№ 85-81 и др . )  значительно более удлинены (Па 200-
216) и, возможно,  к данному виду не должны относиться . Однако и в верх
н е м  тоаре (?) Анабарской губы наряду с типичными рострами N.  nordvi
kensis встречаются более удлиненные экземпляры (с Па до 200) . Более 
постоянной является степень бокового сжатия ростров - ББ составляет 
у большинства ЭI{Зеl\шляров 65- 70 с отклонениями до 61 в одну сторону 
и до 77 в другую. Ростры, взятые в отложениях нижнего аалена (напри
мер, ростр .№ 85-82) , не обнаруживают заметных отличий по сравнению 
с верхнетоарскими. 

С р а в н е н и я .  Ростры N. nordvikensis отличаются от других пред
ставителей этого рода более хорошо выраженной .суб1{оничес1{ОЙ формой , 

сильным боковым сжатием и уплощенностью боковых сторон . Они имеют 
также меньшую относительную длину, приближаясь по этому признаку 
:к роду Clastoteuthis. По смещению к спинной стороне вершины они могут 
сопоставляться из сибирс1шх видов Nannobelus только с N. pavlovi , р остры 
:которого более утолщены и в альвеолярной части приобретают уже близ
кую к субцилиндрической форму. От ростров Clastoteuthis parva (Voron .) 
ростры N .  nordvikensis отличаются смещением к спинной стороне вершины, 
уплощением боковых сторон и большей относительной длиной . П оследние 
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.два признака отличают описываемые ростры и от ростров С lastoteuthis 

.el'enensis sp . nov .  
Сходцы с N.  nordvikensis п о  внешней форме ростры западноевропейских 

!Видов : A crocoelites brevirostris (d'OrЬigny, 1 842 , р .  96 , p l . 10 ,  fig. 1 -6) 
Т=А . curtus (d' Orhigny, 1845 , р. 275 , t .  42 , f ig .  1 -6) ] и «Salpingoteuthis» 
•(правильнее Mesoteuthis) subbrevis Kolh (1942 , S .  154 ,  Т .  10 ,  Hg.  7 ,  1 5 ,  16) .  
Однако эти ростры имеют хорошо выраженные привершинные борозды 
и поперечное сечение округлое или близкое к нему. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний тоар ( ? )  - нижний аален Северной Сибири. 

М а т  е р и а л .  31 ростр из верхнего тоара ( ? )  (пачка 9) п-ова -Урюнг
Ту�1ус ; 8 ростров из верхнего тоара ( ? )-нижнего аалена (пачки 6 и 7) 
1Побережья Анабарского залива - сборы Т. И .  Нальняевой. 

Род Clastoteuth.is Lang, 1928 

Clastoteuthis Lang, 1 928, р.  196.  
Coeloteuthis (pars) К рымгольц, 1 958, стр .  1 58 .  

Т и п  р о д  а .  Clastoteuthis abrupta Lang, 1 928; нижний плинсбах 
Англии. 

Д и а г н о з. Небольшие ростры конической или субконической 
формы очень короткие , с округлым или сжатым с боков поперечным 
<сечением. Альвеола очень глубокая, занимает от 3 / 5 до 4 /, длины ростра. 
Послеальвеолярная часть находится в пределах О. 7-1 .4  спинно-брюшного 
диаметра у вершины альвеолы . На начальных стадиях ростры имеют ко
ническую форму и относительно более удлинены , чем взросJ1ые . 

В и д о в о й с о с т а в. 1 2  видов , из них на Севере СССР - пять. 
С р а в н е  н и  я. Отличия от Nannobelus даны при описании этого 

рода. Типичные виды Nannobelus и Clastoteuthis настолько резко отли
'Чаются друг от друга по степени удлиненности и соответетвенно по общей 
·Форме ростров , что есть все основания эти роды вслед за В .· Лангом счи
-тать самостоятелчными . Однако четкой грани между обоими родами 
провест:ц нельзя, их объединяют общая конусоющная форма и укорочен
ность ростров . Из других родов белемнитов по форме ростра сходны Coe
loteuthis, . в синонимику которых помещает Clastoteuthis Г. Я .  Rрымгольц 
{1 958) . Ростры Coeloteuthis имеют характер сравнительно тонкого по
крова на фрагмоконе , чем резко отличаются от всех других Possaloteuthi
da.e , в том числе и С lastoteuthis. 

З а м е ч а н и я .  В Западной Европе Clastoteuthis появляются в ран
нем плинсбахе и в целом характеризуют плинсбахский ярус. Лишь один 
-или два вида переходят в тоар [С. pyrami data (SchiiЫer in Zieten) -
-см. Schwegler, 1 962, S .  144 - и С. pygmaea (Zieten) , время существования 
которого точно не установлено ] .  В средней юре Европы встречаются 
ростры, которые, судя по субконической форме , малому значению Па и 
-отсутствию привершинных борозд, относятся к роду Clastoteuthis («Belem
nites breviformis» Quenstedt,  1 849, S .  428, ТаЬ . 27,  fig. 28, «Brachybelus 
breviformis» Pugaczewska, 1961 , р .  142, p l .  4, fig. 12 ) .  Северосибирские 
Clastoteuthis известны с конца плинсбаха (?) , но широко распространяются 
лишь во второй половине среднего тоара.  Все северосибирские Clastoteut
his отличаются от западноевропейс1>их видов сильным боковым сжатием 
ростров . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Плинсбах-тоар, возможно, средняя юра  Западной Европы , верхи плинс
баха? -нижний аален Северной Оибири . 
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Clastoteutliis pm·va (Voronez) 

(табл. IV, фиг. 1-4, 6, 7, рис. 9) 

Nannobelus p arvus Воронец, 1 962, стр . 85, табл. 53, фиг. 5-7.  
Dactyloteuthis dolosa (pars) Воронец, 1962, табл. 55,  фиг. 3 .  

Л е :к т  о т  и п ,  выбранный В . Н .  Са:ксом .  Воронец, 1 962 , стр . 85 , табл.  53, 
фиг. 5. Центр. геол . музей, г .  Ленинград, :колле:кция .№ 9209. Восточный 
берег Анабарс:кого залива ; тоарс:кий ярус. 

Д и а г н о з .  Ростр :коничес:кой формы, небольшой , сжатый с бо:ков 
(ББ о:коло 65-70) , с глубо:кой альвеолой (Па о:коло 1 1 0-130) . Вершина 
заострена,  занимает центральное положение , вершинный угол о:коло 
40-44°.  

В н е  ш н и  е п р  и з  н а I{ и .  Ростр небольшой , :коничес:кой формы, 
очень :корот:кий (Па о:коло 1 10 - 1 30) . Вершина заострена ,  занимает близ
:кое :к центральному положение , вершинный угол в спинно-брюшной 
плос:кости составляет 39-44° (табл. 5) . Все :края почти прямолинейные 

· и за:кругляются лишь у самой вершины. Брюшной :край иногда очень 
слабовьшу:клый. В поперечном сечении бо:ковые стороны заметно упло
щены, спинная и брюшная стороны вьшу:клые . Поперечное сечение имеет 
форму овала , уцлощенного с бо:ков . Степень бо:кового сжатия измеряется 
значениями ББ 64-74. 

Т а б л и ц а 5 
Измерения ростров Clastoteuthis parva (Vol'onez) 

Параметры 
· 1 · м 85-85, 

р. Марха 

Длина общая { пре;:щолагаемая . . . 
устаковленная . . • 

Длина nослеальвеолярной части 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Угол аJ1ьвеолярный в спинно-брюшной 

плоскости, грац . . . . . . . . . . . . 
Угол вершинный в спинно-брюшной 

плоскости, град . . . . . . . . . . . . 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . .  
устаноnленная . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы • . . . . . . . . • . . . . .  
Диаметр боновой у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной 

плоскости, град . • . . . . . . . • . .  
У г ол вершинный _(\_ .спшmо-брюшной 

плоскости, град . . . . . • . . . • . .  

3.70 (327) 24.О (21 8) 
13.0 (118) (36) 

1 1 . 0  (100) 
8.0 (73) 

42 

.м 85-89, 
Анабарсная 

губа 

36.О (302) 
28.О (236) 

14..О ( 1 1 8) (3Э) 

1 1 .9 { !00) 
в.о (69) 

44 

м 85-86, 
р. l\iapxa 

18.0 (327) 
1 4.9 (27 1)  

в.о (145) (44) 

о . 5  ( I OOJ 
3 . 5  (64) 

3:; 

м 85-87, 
р.  Марха 

28.О (280) 
23.О (230) 

13.0 (130) (46) 

10.0 ( 1 00) 
6.5 (64) 

43 

м 85-88, 
Анабарсная 

губа 

31.0 (3781 
29.О (341) 

8. 5  ( 1 04) (36} 

8 . 2  ( 1 110) 
!i . 5  (67) 
3 . 1  (38) 

4) 

42 

Т а б л и ц а 5 ( продолжение} 1 Лектотип из 1 М R5-H t ,  М S:J-9�, коллснции Анабарсная р. Снння 
Н. С. Воронец губа 

37.0 (296) 3).0 (2Н7) 
37. 0 (296) 2;;.о (212) 27.5 (180) 

13.j (108) (37) 14..0 ( 1 19) (40) �0.9 (137) 
12.5 ( !00) 1 1 .8 ( 100) 15 .3  (100) 
9 . 0  (7 1) 8 .5 (72) 1 1 . 3  (74) 
5 . 5  (44) 

41  55 45 

В н у т  р е н н и  е п р и з н а :к и и о н  т о г е н е  з .  Альвеола за
нимает о:коло 0.6 длины ростра ,  слегка загнута :к брюшной стороне . 
Альвеолярный угол в спинно-брюшной плос:кости равен 45 ° . Вершина 
альвеоJiы смещена :к брюшной стороне (брюшной радиус составляет 38-
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44% СБ) , осевая линия почти прямолинейная с очень слабым изгибом• 
к брюшной стороне. 

Юные ростры более заостренные (вершинный угол при спинно-брюшном 
диаметре 2 .8 мм равен 35°) и несколько более вытянутые (Па при диамет
рах 2 .8-5.5  :мм составляет около 120, при диаметре 8 .2  мм - 104) . 
У ростра .№ 85-86 при диаметре 5 .5  мм Па равна даже 145 .  

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Преобладают в коллекц:Ии типичные отчетливо· 
конические ростры с. parva с вершинными углами около 40-44° ,  упло
щенными боковыми сторонами, сильно сжатые с боков (ББ 65-73) . 
Значение Па  у них около 1 10-120 ,  редко до 130. Сюда относятся боль
шинство ростров из Анабаро-Хатангского ра.йона и все ростры из бассейна, 
р .  Вилюя. Не отличается существенно от типичных фoplll , развитых 
в среднем тоаре, ростр из нижнего тоара на р .  :Мархе (.№ 85-87) . 

В сборах из среднего тоара Апабарского района выделяются ростры, 
менее сжатые с бо1<ов (ББ 72-80) , с менее уплощенными боковыми сто-

Рпс. 9 .  П родольпое сечеипе ростра С lastoteuthi s 
parva (Voronez) ,  .№ 85-88, средипй тоар, зона 
Zugodactyl i t es braunianus, Аиабарснпй залпв . 

мыс Мус-Хая, пачна 5.  

ролами, 01<руглыми очертаниями привершинной части , менее заострен
ными углами (50-55°) и слабее выраженн()Й конусовидностыо ростра
(ростр .№ 85-91 и др . ) .  Такие формы не отделяются отчетливо от типичных 
С. parva и потому должны рассматриваться в составе данного вида. 

Особняком также стоит ростр .№ 85-92 (табл. IV, фиг. 2) из верхов: 
плинсбаха (?) па р .  Синей, имеющий сравнительно большой вершинный 
угол ( 45 °) , большую относительную длину послеальвеолярной части 
( 137% диаметра) и пережимы в привершинной части , сходные с бороздами, 
но расположенные несимметрично .  Скорее всего эти пережиllfы являются 
следствиеllf прижизненных повреждений ростра .  

С р а в н е  н и  я .  С. parva среди видов Clastoteuthis, описанных 
Н .  С. Воронец из Северной Сибири, выделяется по заостренности ростра И' 

относительной удлиненности его послеальвеолярной части. По этим при
знахам и общей форме ростра он близок к английским нижнеплинсбах
ским С. abrupta La11g и С. stantonensis Lang, резко отличаясь, однако, 
от них по значительному боковому сжатию ростра.  Сходны с С. parva 
по общей форме ростра также N annobelus acutifonnis sp. nov . и N. nordvi
kensis sp. nov . ,  обладающие, как и все представители рода N annobelus, 
более удлиненными рострами. Юные ростры С. parva очень сходны 
с юными рострами Brachybelus (A rcobelus) , отличаясь все же лучше вы
раженной конической формой передней части ростра.  Поэтому юный 
ростр «Dactyloteuthis dolosa» ,  изображенный Н .  С. Воронец (1962, табл. 55, 
рис .  3) , мы сочли возможныllf В RЛЮЧf!ТЬ в синонимику описываемого вида. 

Близки к С. parva по внешней форме ростры «Salp ingoteuthis» subbre
vis Kolb ( 1942 , S .  154,  Т. 10 ,  F ig .  7 ,  15 ,  1 6) и Acrocoelites curtus (= breviros·
t"is) (d 'Orblgny, 1842 , р .  96 , p l .  10,  Fig.  1 -6,  Kolb,  1 942 , S .  159, Т .  10,  
Fig.  12- 1'4) из верхнего тоара Западной Европы (отличия за� лючаются, 
судя по описаниям, в ,  развитии у ростров названных видов спинно-боно
вых привершинных борозд).  R С. parva относятся ростры из бассейна 
Вилюя, предварительно определявшиеся В .  Н. Саксом ка�< «Nannobelus 
aff. parvus Voron.» и «N. aff. calcar (Phil l . ) »  (Кирина , 1 966) . 
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В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с !{ о е р а с п р о с т р 1:1 н е н и е .  
Верхняя часть плинсбаха (? )-средний тоар Северной Сибири.  

М а т е р и а л .  17 ростров из верхов среднего тоара (пачка 5) по
·бережья Анабарского залива - сборы Т .  И .  Нальняевой и В .  Н .  Сакса ; 
16  ростров из среднего тоара (пачки 6 и 8) п-ова Урюнг-Тумус - сборы 
Т. И. Нальняевой ; 6 ростров из верхов нижнего и среднего тоара бассейна 
р. Вилюя - сборы Т. И. Кириной и Т. И .  Нальняевой, 1 ростр из верхов 
ллинсбаха (?) на р .  Синей - сборы И. Г. Гольбрайха.  

Clastotcu this campus (Voronez) 

(табл. IV, фиг. 12-14,  18, рис. 10) 

Nannobelus campus Воронец, 1 962, стр .  86 , табл. 53, фиг. 2. 
Nannobelus dificilis Воронец, 1 962, стр .  86, табл. 53, фиг. 3, 4 .  

Г о  JI о т  и п. Воронец, 1 962,  стр . 86 , табл. 53, фиг. 2 .  Центр . геол . 
ъ1узей, г. Ленинград, коллекция .№ 9209. П-ов Урюнг-Тумус ; тоарский 
ярус . 

Д и а г н о з .  Ростр конической формы ,  небольшой, сжатый с боков 
(ББ около 70) , очень короткий (Па около 90-110) . Вершина слабо за
-острена,  занимает центральное положение , вершинный угол около 
45-55°. 

В н е ш н и  е п р и з н а к и.  Ростр небольшой , коничеСI{ОЙ формы, 
·очень короткий (Па около 90-1 10).  Вершина занимает близкое к централь
ному положение , слабо заострена .  Вершинный угол в спинно-брюшной 
·плоскости равен 46-55° (табл. 6) . Спинной и боковые края почти прямо
линейные,  в привершинной части слегка выпуклые .  Брюшной край слабо
выпуклый . Поперечное сечение овальное , сжатое с боков , слегка расши-

Т а б л и ц а  6 

иа�1еренил ростров Clastoteuthis campus (VO!'Ollez ) 

No 85-9�. 1 
Параметры Анабарсная губа 

No 85-94, 
Апабарсная губа 

1 No 85-95, 
Анабарсная губа 

Длина общая { предполагаемая . . . 55.О (407) 
установленная . . . . 49. 7 (368) 

Длина послеаJ1ьвеолярной части 13.5 (100) (25) 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . • . . . . . . . . . . . . . 13.5 (100) 
Диаметр боновой у вершины альвеолы 9.4 (70) 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной 

плоскости, град . . . . . . . . . . .  . 
Угол вершинный в спинно-брюшной 

плоскости, град. . . . . . . . . . . . 55 

Параметры 

Длина об\цая { предполагаемая . 
· установленная . . 
Длина послеальвеолярной части . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . .  . 
Диdметр«боковой у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной 

плоскости, град. . • . . . . . • . . . 
.Угол вершинный в спинно-брюшной 

плоскости, град. • • • • . . . • . . • 

No 85-96, 
р. Марха 

39.О (269) 
22.3 (154) 

15.5 (107) (40) 

14.о ООО) 
9.0 (62) 

54 

39.0 (3 1 7) 
34.0 (276) 

14.0 (114) (28) 

12.3 (100) 
8 . 2  (67) 
4 . 8  (39) 

45 

54 

24.0 (300) 
24.0 (300) 

8.0 (100) (33) 

в.о ( 1 00) 
5.5 (69) 

Т а б л и ц а 6 (продо.лжен.ие) 

No 85-97, 
р. Ола 

42.0 (300) 
37.О (264) 

15.5 (111)  (37) 

14.0 ( 1 00) 
9.8 (70) 

55 

1 Голотип из 1 N .  dificilis 
нолленции из нош1екции 

Н. С. Воронец Н. С. Воронец 

Z.0.0 (280) 
35.5 (2"1) 

14.О (97) (3j) 

1".3 (100) 
10.5 (71)  
6.0 (42) 

1,9,0 (392) 
49.О (392) 

1 1 .5 (92) (23) 

12.5(100) 
Н . 8  (70) 4 .5 (36) 
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-репное в брюшной части, ББ составляет 62-71 . Спинная и брюшная сто
роны умеренно вьшуклые, боковые стороны уплощены . 

В н у т  р е н н и  е п р и з н а к и и о н  т о г е н е  з .  Альвеола за
нимает около 0.6-0. 75 длины ростра . Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости составляет 45 °. Альвеола и осевая линия слегка изо
гнуты к брюшной стороне, вершина альвеолы смещена к брюшной сто
роне (брюшной радиус около 40 % СВ) . 

На юных стадиях ростры сохраняют коническую форму,  имеют 
·более заостренный вершинный угол (при спинно-брюшном диаметре 
в 2 мм - 30° ,  при диаметре 8 11ш - 41 °) , относительно более удлинены 
(Па при спинно-брюшном диаметре 2 мм - около 145, при диаметре 7 мм 
уже приближается к значениям, свойственным взрослым особям) . 

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Ростры описываемого вида из Анабаро-Хатанг
�кого района мало из111енчивы . Сравнительно постоянными остаются сте-

Рнс. 10. Продольное сечение ростра 
С lastoteuthis campus (Voronez) ,  
No 85-94, средннй тоар, западный бе-

рег Анабарс1,ой губы.ХО.8 .  

пень бокового сжатия ростров (ББ 64-77) , относительная длина после
альвеолярной части (92-115) ,  вершинный угол (54-55°) . Реже встре
чаются ростры , приближающиеся по степени заострения 1� ::шзе.мплярам, 
описанным Н .  С .  Воронец под названием N. dificilis (вершинный угол 
46-50°) . Ростры, взятые в бассейне Вюпоя (р. Марха) и на Охотс1<ом 
побережье (р .  Ола) , существенно не отличаются от анабарских. Роетр 
No 85-96 с р .  Мархи более сжат с бо1,ов (ББ 62) , чем экземпляры из Анабаро
Х атанrского района. 

С р а в н е н  и я .  Ростры С .  сатриs очень сходны с изображенньши 
Н .  С .  Воронец рострами «Nannobelus dificilis». Этот последний вид отли
чается лишь несколько большей заостренностыо ростра, но в нашей нол
лекции имеются как менее,  так и более заостренные экземпляры . Сказан
ное позволяет отказаться от выделения самостоятельного вида С. dif i
cilis и включить его в синонимику С. campus. За сборным видом надо со
хранить название campus, поскольку большинство ростров из нашей кол
ле1щии ближе I< голотипу этого вида , чем к С. dificilis. Другой близний 

· вид , описанный Н. С. Воронец, - С. parva - имеет более заостренный и 
бo.Jiee удлиненный ростр (вершинный угол 40-44°·, Па 1 10- 130) . Из за
падноевропейских видов Clastoteuthis по форме ростра бли3Iш С .  abrupta 
Lang и С. stantonensis Lang из нижнего плинсбаха Англии, у ростров 
которых послеальвеолярная часть более удлинена (Па 1 1 7-131 ) ,  значи
·тельно меньше боковое сжатие (ББ 89-108) . Последний параметр отли
"Чает рассматриваемый вид также от С. sp. (Belemnites a l l i ed to В. inscul
ptus Phillips, 1865-1871 , р .  46 , pl .  5, fig . 13) из лейаса Англии и от С. pyra
midata (SchiiЫer in Zieten , 1830, S. 22, Т. 22, Fig .  9) из лейаса юашQЙ 
:части ФРГ. Оба названных ви.п;а имеют округлое поперечное сечение 
11остра . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е в и е .  
�Средний тоар Северной Сибири и Дальнего Востока. 

М а т е р  и а л. 10  ростров из верхов среднего тоара (пачка 5) по
бережья Анабарского залива - сборы Т.  И .  Нальпяевой и В .  Н. Сакса ;  
1 1  ростров из  среднего тоара (пачки 6 и 8) п-ова Урюнг-Тумус - сборы 
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Т.  И .  Нальняевой ; 1 ростр из среднего тоара р .  Вилюя - сборы Т.  И .  Ки
риной ; 1 ростр из верхов среднего тоара бассейна р .  Олы - сборы А .  С .  Да
гиса . 

Clastotentbls m·ctica (Voronez) 

(табл. IV, фиг. 5, 8-1 1 ,  рис. 1 1 )  

Coeloteuthis arctica Voronez, 1-\рымгольц, 1 958, табл. 66,  фиг. 2 ;  Воронец, 1962, 
стр . 87 , табл. 53, фпг. 1 .  

Г о л  о т  и п .  Воронец, 1962, стр . 87 ,  табл. 53,  фиг .  1 .  Центр .  геол. 
музей, г .  Ленинград , коллекция No 9209. П-ов 'Урюнг-Тумус ; тоар.
ский ярус. 

Д и а г н о з . Ростр конической формы , небольшой , сжатый с боков,. 
(ББ около 70-80) , очень короткий (Па оноло 70-90) . Вершина при
тупленная, занимает центральное положение , вершинный угол около• 
50-60°. 

В н е ш н и е  r:i р и з  н а  н и . Ростр небольшой, конической форыы,. 
очень короткий (Па около 70-90) . Вершина занимает близкое к централь
ному положение , притуплена . Вершинный угол в спинно-брюшной пло
скости колеблется в пределах 47-58°  (табл. 7) . Спинной и боковые края; 
почти прямолинейные , становятся слегка за�<ругленными у вершины 
ростра.  Брюшной край слабовыпуклый , у некоторых ростров тоже почти 
прямолинейный . В поперечном: сечении боковые стороны уплощены, 
спинная и брюшная выпуклые . Поэтому поперечное сечение имеет харак
тер овала , сжатого с бо1<ов и слегка расширенного в верхней части . Сте
пень сжатия у большинства ростров колеблется в пределах значений 
ББ 70-82 . 

В н у т р е н н и е п р и з н а н и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
ни�шет около О.  7-0.8 длины ростра,  альвеолярный угол в спинной пло
скости равен 46° .  Альвеола слегка изогнута к брюшной стороне , ее вер-

Т а б л и ц  а Т 
И змере ниrr ростров Clas toteu this arct ica (Vшопеz) 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . .  . 
установленная . . . . . . . . . 

Длина послеа.пьвеолярной части . . . . . . . .  . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боновой у вершины альвеолы . . . . . . 
Рядиус брюшr-1ой у вершины альвеолы . . . . . . .  . 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной плос1;ости, 

град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Угол верши1шыii в спинно-брюшной шrосности, град. 

Длина общая 

Параметры 

{ предполагаемал . 
установленная . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . .  . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боновой: у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . . . 
Угол ·альвеолярный в спинно-брюшной плосности, 

град . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Угол вершинный в спинно-брюшной ПJIОС!iости, град. 

' 
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М 8j-99, 
Анабарсиий 

залив 

21 • .  0 (300) 
14.8 (185) 

6.0 (7j) (25) 
8.0 ( 10U) 
5.G (70) 

52 

м 80-100, 
Анабарсная 

губа 

1 fi.5 (388) 
1 4.0 (31 1) 

1, .о (89) (26) 
4.5 ( 1 00) 
3 . 7  (82) 

4 6  

м в:,- 1 01 , . 
А11абарсная 

губа 

37.0 (2:!2) 
19.7 (1 08) 

10.2 (82) (27)1 
12.5 (100) 

·- 9 . 0  (?:!) 
4 . 9  (:J9� 
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�8 

Т а б л и ц  а 7 ( продо.лжепие}' 

No 85-102, 
Анабарснал 

губа 

28.3 (298) 
24.0  (253) 

8.8 (92) (31) 
9. '1  ( I OU) 
6·. 7 (71) 
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М S;;- 1 03, 
р. Вилюй 

21 .О (292) 
1 7.О (236) 

5.2 (72) (2j) 
7.2 (100) 
6 .3 (88) 

51 

1 ГОJ1 0ТИ 1 1  из � 
ноJ1ленции 

Н. С. Bopoнeri 

33.;; (ЗО4J 
33.5 (304) 

7." (68) (22)· 
1 1 .О (IUUJ 

7.5 (6Ь) 
4.j (41)  
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апина слабо эксцентрична (брюшной радиус составляет около 40 % СБ). 
·Осевая линия прямая. 

Юные ростры имеют лучше выраженную коническую форму, заост
ренную вершину (вершинный yгoJI при спинно-брюшном диаметре 3. 7 -
4.5  1\IМ равен L16-48°) . ПослеаJrьвеолярная часть относительно бoJiee вы
·тянута (Па 84-100) , но все же остается более. J{Ороткой , чем у других 
видов Clastoteutliis. Уже при спинно-брюшном диаметре oкoJio 8 м м  вер� 
·шина становится притупленной, и ростр приобретает типичную ДJIЯ взрос
лых животных форыу . 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Ростры С. arctica отличаются значительной 
изменчивостью . У ростров , собранных в Анабаро-Хатангском районе , 
меняются степень заостренности вершинного конца, степень бокового 
·сжатия (ББ от 68 до 84) , относительная длина послеаJiьвеоJiярной части 
(Па 68-92 ИJIИ 22-31 % общей ДJIИНЫ ростра) . Вершинный угол в спинно-

Pnc. 1 1 .  Продольное сечение ростра С lastote- @ uth is a1·ctica (Voronez) , No 85-1 0 1 ,  среднпй тоар ,  
зона Zygodactyl iles brauniaнus, Анабарсная губа , 

мыс Хорго, начна 5.  

•брюшной плоскости �леблется в пределах 47-58° .  Нескольно своеобра
зен единственный ростр No 85-103, доставJiенный с р. Вилюя. Он значи
тельно менее сжат с боков (ББ 88) , относительно короче всех анабарских 
ростров (Па 72) , вершина заметно Сl\Iещена к спинной стороне . 

С р а в н е н и  я .  Описываемый вид резко отличается от  представите
лей рода Coeloteuthis, к которому его отнесла Н .  С. Воронец . У ростров 
типичных Coeloteuthis [С .  excavata (Phill . ) ,  С. calcar (Phil l . ) ,  С. dens 
(Phill . ) ] послеальвеолярная часть составляет около 6-10% длины 
ростра ,  тогда как у С. arctica послеальвеолярная часть равна 22-31 % 
длины ростра.  Соответственно у Coeloteuthis ростр имеет характер покрова , 
облекающего фраг:мокон , у С. arctica строение ростра не отличается от дру
гих Nannobelinae, послеальвелярная часть выражена хорошо, лишь 
несколько более , чем у других видов и родов , укорочена . Ростры С. cam
pus и С. dificilis, изображенные Н .  С. Воронец рядом с ростром С. arctica , 
по форме очень похожи, но отличаются большей относительной длиной 
послеальвеолярной части (Па более 90) . Все западноевропейские виды 
Clastoteuthis также имеют большие значения Па (более 100) . 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с п р  о с т р а н  е н и е .  
Верхняя часть среднего тоара (зона Zugodactylites braunianus) Северной 
Сибири. 

l\1 а т е р и а л. 7 ростров из верхов среднего тоара (пачка 5) побережья 
Анабарского залива - сборы Т. И. Нальняевой и В. Н. Сакса ; 1 ростр 
из верхов среднего тоара (пачка 8) п-ова Урюнг-Тумус - сборы Т. И .  На
льняевой ; 1 ростр из тоара р .  Вилюя - сборы Т.  И .  :Кириной . 

Clastoteu tliis a1ia barensis Sachs sp.  nov.1 
(табл. IV,  фиг . 15-17 ,  1 9, рис. 1 2) 

Belemnites (Nannobelus) cf. janus Павлов, 1914,  стр: 12 ,  табл. I, фпг. 2; 1 966 , 
(:Тр .  1 12 ,  табл. I ,  фиг. 2 .  

Nannobelus janus Rрымгольц, 1 947,  стр. 1 98, табл . 39 ,  фиг. 7 ;  Rрымrольц, Петрова 
11 Пчелинцев, 1 953 , стр. 86, табл. 1 2 ,  фиг. 5; Rошелнпна, 1 962, стр .  55, табл. 8, фиг. 2 .  

1 В ид назван п о  р .  Анабару, с ноторой вuервые доставлен ростр этого 
вида А. П .  Павлову и у устья ноторой на берегу Анабарсной губы взят голопш. 
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Nannobelus aff. janus Воронец, 1 962, стр .  85, табл. 58, фиг. 2 .  
Dactyloteuthis aff. hebetata Воронец, 1 962, стр. 88, табл. 55, фш. 5 .  
Dactyloteuthis aff. dolosa (pars) Воронец, 1 962,  стр. 90, табл. 5 5 ,  фнг. 6 ,  табл. 57,. 

фш. 2 .  

Г о л  о т  и п No 85-105 . Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск . 
Восточный берег Анабарской губы ; средний тоар ,  зона Zugodactylites 
brau nianus. 

Д и а г н о з. Ростр небольшой , очень короткий (Па около 110-
140) , почти субцилиндрической формы , умеренно сжатый с боков (ББ около 
70-90) , с тупой вершиной, занимающей близкое к центральному поло
жение . 

В н е ш н и е п р и з н а I< и .  Ростр небольшой, слабо выраженной 
субконической , приближающейся к субцилиндричес1<0Й формы , очень-

Р11с. 1 2 .  Продольное сеченпе ростра 
С lastoteuthis anaba rensis Sachs s р .  
n ov . ,  No 85-1 12 ,  средний тоар ,  зона 
Zugodactylites bra1шianus, Анабар
ская губа , мыс Хорго, пачка 5 .ХО.7 .  

коропшй (Па около 110-140) . Вершина округленная , тупая, занимает· 
центральное положение или слегка смещена к спинной стороне . Вершин
ный угол в спинно-брюшной плос1юсти находится в предеJlах 65- 75 ° 
(табл. 8) .  Спинной I<рай почти прямолинейный, становится выпукJIЫ!\1 
лишь вблизи вершины, боковые �<рая ттъ:е прямолинейные и приобре
тают вьшукJiость по мере приближения к вершине. Брюшной край прюю-

Т а б ::r и ц а  &
Измерения ростроо Clastoteuthis anabarensis Sachs sp . llO\' . 

Параметры 

Длина общая ( предполагаемая . . . .  . 
. установленная . . . . . 

Длина послеальвеолярной qасти . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боковоii у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . .  . 
УгоJ1 альвеолярный в снинно-брюшной плоскости, 

град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Угол вершинный в спинно-брюшной плоскости, град. 

Парам�тры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . .  . 
установленная . . . . . . . . . 

Длина послсальвеолярной qасти . . . . . . . . • 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . . 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной плоскости, 

град. . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . .  
Уго.11 вершинный в спинно-брюшной плоскости, град. 
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.м 85-105, .М Ь5-106, 
Анабарс�;ая Анабарс1<ая 

губа губа 

54.0 (297) 6fJ.0 (310) 
1,:).0 (247) 44.0 (210) 

26.0 (143) (48) 28.0 ( 1 33) (43) 
1 8.2 (100) 21 .U  ( 100) 
13.6 (7oJ 16.О ( 76J 

6S 72 

Т а б л и н а 8 

.М 8fJ-108, .М SfJ-109, 
А на барский Анабарский 

залив залив 

48.О (250) 60.О (300) 
36.3 (189) 40.О (200) 

20.5 (107) (41) 28.0 (140) (47) 
19.2 (100) 20.О (100) 
13.4 (70) 13.8 (69) 

7f> 'W 

.м 85-10/, 
Анабарская 

губа 

72.О (3331 
53.8 (24oJ 

2�.3 (11 3) (34) 
21.6 ( 100) 
18.fJ (8l) 

68 

(продолжение)· 

No 8.\-1 12, 
А на барская 

губа 

36.0 (161) 

31.2 (1 39) 
22.4 (100) 
16.О (71) 

9.8 (44) 



линейный в альвеолярной части и в передней трети послеальвеоJ1ярной·1 
части , ближе к вершине становится выпуклым. Поперечное сечение имеет: 
форму сжатого с боков овала (ББ 69-81 у анабарских экземпляров) . 
Спинная и брюшная стороны заметно выпуклые ,  боковые слабовьшуклые ,  
часто уплощенные . На боковых сторонах наблюдаются парные боковые· 
полосы" исчезающие в привершинной части. 

В н у т  р е н н и е п р  и з н а к и и о н  т о г е н е  з .  Альвеола за
нимает более половины длины ростра (66-52 % ) , вершина ее смещена·· 
к брюшной стороне (брюшной радиус у вершины альвеолы равен 35_:_ 
44% СБ) . Альвеолярный угол около 48% .  Осевая линия сдегка изогнута 
к брюшной стороне. 

На начальных стадиях ростры имеют правильную коническую форму,. 
заострены и относительно более удлинены (при СБ 3 мм Па 167 ,  вершин
ный угол 35° ,  при СБ 10 мм Па 142, вершинный угол 60°) . Притупленную. 
форму вершина ростра приобретает уже на сравнительно ранних стадиях 
развития (при СБ 12-17  мм) . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Ростры ,  собранные в Анабаро-Хатангском· 
районе , довольно однотипны , у некоторых из них лучше выражена суб
коническая форма , другие , наоборот , приближаются к субцилиндриче
ской форме . Величина бокового сжатия колеблется в сравнительно неболь
ших пределах (ББ около 70-80) , относительная удлиненность ростров .. 
тоже (Па около 100-140) . Ростры , доставленные с низовьев р .  Лены, 
ничем существенным от них не отличаются . 

С р а в н е  н и  я .  С. anabarensis из . северосибирских тоарских видов . 
С lastoteuthis наиболее близок к среднелейасовым С lastoteuthis Западной 
Европы. Поэтому ростры С. anabarensis предыдущими исследователями 
определялись как С. janus (Dum. ) ,  С. cf. janus (Dum.) или С. aff. janus
(Dum. )  (Павлов , 1914; Крымгольц, 1947;  l{рымгольц и др . ,  1 953 ; Сакс , 
1 961а ,  1 961б ;  Воронец, 1 962; Кошелкина , 1 962) . Однако С. janus (Dumor
tiei-, 1869, р .  38, p l .  4, fig. 12-14) из плинсбаха Франции имеет ростр лучше 
выраженной субцилиндрической формы , более удJ1иненный, со сжатой 
в виде 1шля в привершинной части спинной стороной , менее сдавленный 
с боков (ББ 87). Поэтому отождествлять с ним описываемый вид нельзя. 
Ближе всего стоит к С.  janus ростр , описанный Г .  Я. Крымгольцем (1947,  
Крымгольц и др . ,  1 953) с р.  Тюнг (бассейн Вилюя) ,  который имеет боко
вое сжатие, еще меньшее , чем западноевропейский С. janus (ББ 92) , но ко
торый все же заметно короче последнего (Па 126) .  Мы включили ростр 
с р .  Тюнг в синонимику описываемого вида как возможный крайний 
предел его изменчивости . Надо оговориться, что в нашей коллекции 
из бассейна р. Вилюя С. anaba"ensis отсутствует. 

Из других западноевропейских видов близки к С. anabarensis англий
ские нижнеплинсбахские С. uriel (Lang) и С. michael (Lang) , ростры 1{0-
торых все же менее сжаты (ББ 82-87) . Сходную форму имеют ростр 
С. cf. z ieteni (Schwegler , 1 965, S. 84, АЬЬ . 52) из верхов плинсбаха южной 
части ФРГ, поперечное сечение которого , однако, округлое , ростр С. pyg
maea (Zieten, 1830, S .  28, Т. 21 , Fig. 9) из нижнеюрских отложений южной 
части ФРГ (о поперечном сечении данные не приведены) .  

В синонимику С. anabarensis включены описанные Н .  С.  Воронец ( 1962) 
ростры· Dactyloteuthis aff.  hebetata и D. aff. dolosa , очень l{Ороткие (Па 98-
130) , с общей приближающейся к цилиндрической формой и тупой верши
ной . Обе эти разновидности происходят из тоара Анабаро -Хатангского 
района . Следует оговориться, что продольное сечение рос'Гра D .  aff. do
losa , изображенное Н. С.  Воронец на табл . 55 , фиг. 9, относится к виду 
Brachybelus (A l"cobelus) dolosus (Voronez ) .  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний тоар Северной Сибири [указания 3 .  В .  Кошелкиной (1963) 

47-



•на находки Nannobelus janus и N.  ех gr. fanus в домерс:ком подъярусе 
в бассейне Лены нуждаются в подтверждении ] .  

М а т е р и а л .  1 6  ростров и з  верхов среднего тоара (пач:ка 5 )  побе
режья Анабарс:кого залива - сборы Т. И. Нальняевой и В. Н .  Са:кса ; 
3 ростра из среднего тоара (пач:ка 6 и 8) п-ова Урюнг-Тумус - сборы 
Т. И. Нальняевой; 3 ростра из тоара на р .  Буор-Эйээ:кит (низовья р .  Лены) 

.сборы С. В .  Мелединой. 

Clastoteutliis e7·enensis Sachs sp. поv . 1 

(табл. V, фиг. 1 -5, рис . 13) 

Г о л о т и п No 85-1 14 .  Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирс:к .  
Восточный берег АнабарСI{ОЙ губы, мыс Эрен ; средний тоар , зона Zugo

, d actylites braunianus. 
Д и а г н о з. Ростр небольшой , :коничес:кий в привершинной части, 

почти субцилиндричес:кий в альвеолярной части, сжатый с бо:ков (ББ о:коло 
60-75) , со смеще.нной :к спинной стороне вершиной. АЛьвеола глубо:кая, 
Па о:коло 100-145. 

В н е ш н и е п р и з н а :к и .  Ростр небольшой , :коничес:кой формы 
в привершинной части, почти субцилиндричес:кий вблизи вершины аль
веолы и в альвеолярной части, очень :корот:кий (Па о:коло 100-1 45) . Вер
шина сильно смещена :к спинной стороне, иногr�;а слег:ка оттянута , вершин

· ный угол о:коло 50-60° в спинно-брюшной плос:кости (табл . 9) .  Спинной 
:край почти прямолинейный, иногда слабовьшу:клый, бо:ковые :края прямо
линейные,  становятся слабовыпу:клыми с приближением :к вершине . 
Брюшной край прямолинейный или очень слабо вьшу:клый в альвеоляр-

Т а б л и ц а  9 

И змерения ро стров Clastoteu this  erenensis  Sachs sp . n o v ,  

Параметры 

ДJJина общая { предпоJJагаемая . 
установJJенная . 

ДJшна послеальвеолярной части . . . . . . . . . 
Д иаметр с11инно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боновой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . .  . 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной nлосности, 

град . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .  
Угол вершинный в спинно-брюшной ПJJОсности, град. 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . 
установленная . 

Длина послеальвеолярной части . . • . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины а11ьвеоJ1ы . 
Диаметр боновой у вершины альвеолы . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . . . 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной плосности, 

град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .  
Угол вершинный в спинно-брюшной шюсности, град. 

м 85-113, м 85- 1 14, м 85-15, Анабарсная Анабарсная р. Марха 
губа губа 

75.О (338) 65.0 (374) 60.О (387) 
48.5 (218) 45.О (2f>�) 31 .О (200) 

31.О (140) (41) 25.О (144) (38) 19.0 (123) (32) 
22.2 (100) 17.4 (1 00) 15.5 (100) 
15.0 (68) 12.О (69) 10.'> (63) 

6.8 (39) 6.6 (43) 

41, 45 
56 59 57 

Т а б л и ц а 9 (продолжение) 

м 85-1 15. 
р. Синяя 

37.5 (192) 

24.4 (125) 
19.5 (100) 
13.5 (69) 

58 

м 85-1 16,  
р, Марха 

36.О (351) 
22.О ( 186) 

12.4 (105) (34.) 
1 1 .8  (100) 

7.2 (61) 

о О 

м 85-1 17, 
р.  Марха 

43.G (303) 
36.6 (258) 

17 .1  (120) (40) 
14.2 ( 100) 

9.0 (63) 

1 Вид назван по мысу Эреп на восточном берегу Анабарской губы, с которого взят 
1fОЛОТIIП • 

. 48 



ной части и вблизи вершины альвеолы, резко скошен в задней части ростра. 
Спинная и брюшная стороны в поперечном сечении выпуклые, боковые 
стороны уплощены,  вследствие чего поперечное сечение имеет вид сильно 
сжатого с бонов овала (ББ 61 -77) , иногда слегна расширенного в брюшной 
части. На боновых сторонах заметны параллельные парные полосы, исче
зающие в привершинной части . 

В н у т р е н н и е  п р  и з  н а  к и и о н т о г е н е з . Альвеола · за
нимает оноло 0 .6-0.7  ДJrины ростра , слегка изогнута, вершина смещена 
к брюшной стороне (брюшной радиус у вершины альвеолы 39-43 % СБ) . 
Альвеолярный угол в спинно-брюшной плосности составляет 44-45 ° .  
Осевая линия почти прямая, слегка изогнута к брюшной стороне . Свое
образная фopllla ростра при взгляде сбоку появляется уже на юных ста
диях развития . Юные ростры отличаются от взрослых неснолько большей 
относительной удлиненностью (Па при диаметре 4 мм - 150 ,  при диа-
11ютре 10.5 мм - 143, при диаметре 15 .5  мм - 123) и более заостренным вер-

Рнс . 1 3 .  Продольное сеченпе ро<;тра  
Clastoteuthis erenensis Sachs sp .  noY . ,  
No 85-15 .  среднпй тоар,  зона Dacty-

l ioccras commш1e, р .  Марха . хО.8.  

шинным угло:r.r (при тех же диаметрах yгoJI в спинно-брюшной плоскости 
i\tеняется от 40 до 57°) .  

И з i\I е н ч и в о с т ь .  Ростры С. erenensis, взятые кан в Анабарском 
районе, так и в бассейне р. Вишоя, в общем довольно однообразны. Варьи
руют относительная удJiиненность ростров (Па в предеJiах 100-145) , 
степень бонового саштия (ББ 61-77) , уменьшающаяся у ростров, попе
речное сечение которых расширяется с приближением к брюшной стороне. 

Среди ростров из тоара Анабарского и Вилюйского районов выделяется 
группа с относительно слабым смещением вершины н спинной стороне 
(ростр .№ 85-1 1 7  и др . ) .  По другим параметрам эти ростры не отличают�я 
от типичных экземпляров описываемого вида.  

Ростры С.  erenensis, найденные в аалене побережья Анабарсного залива 
и в тоаре побережья Охотского моря, существенно от типичных тоарских 
эЕзюшляров не отличаются. 

С р а в н е н и я. Вид С. er-enensis по форме ростра и сильноыу смещению 
н спинной стороне его вершины резко выделяется среди всех видов Clasto
teuthis и не имеет близких к нему видов ни в Сибири, ни в Западной Ев
р опе . Сходными по форме рострами обладают тоJiько N annobelus pavlovi 
K1·imholz и N.  nordvikensis sp . nov . ,  ростры которых, одню<о, значительно 
бо.�:ее вытянуты и соответственно имеют меньший вершинный угол . Таким
образом, есть все основания выделить С. eгenensis в самостоятельный вид. 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний тоар-нижний аален Северной Сибири и Дальнего Востока.  

М а т  е р  и а л .  40 ростров из верхов среднего тоара,  верхнего то
ара (?) и нижнего аалена (пачки 5-7) побережья Анабарского залива -
сборы Т. И .  Нальняевой и В .  Н .  Сакса; 10  ростров из среднего тоара и 
верхнего тоара (?) (пачки 6-9) п-ова -Урюнг-Тумус - сборы Т. И .  Наль
няевой ; 1 5  ростров из тоара р .  Попигай - сборы В .  А .  Захарова ; 1 ростр 
из тоара р. Келим:ээр (бассейн р. Оленека) - сборы Т. И. Кириной ; 
10  ростров из среднего тоара бассейнов рр .  Вилюя и Синей - сборы 
Т. И. Кириной и Т.  И. Нальняевой ; 1 ростр из верхов среднего тоара 
бассейна р. Олы - сборы А. С.  Дагиса.  

4 В .  П .  C:t1<c, Т. I I .  1 I:�.1 1 . 1 1 н сва 49 



Clastotcu tltis sp. 

(табл. V, фиг. 6 ,  рис. 14) 

На р .  Лене в онрестностях Я1{утска , на Табагинсном мысу, А .  С. Да
гис и Т .  И. Кирина собраJ1и 27 I{рупных ростров субнонической формы , 
очень коротких, по основным параметрам не отличающихся от представи
телей Clastoteuth-is, но все же по своей величине и форме не сопоставю1ых 
ни с одним из известных видов Clastoteuthis. С поверхности ростры сильно 
выветрелые , нальцит в ростре замещен гипсом. Поэто11Iу снульптуру по
верхности ростра установить нельзя, даже основные параметры 11Iоа.;но 
определить лишь приближенно ,  поскольну они могли изlllениться в про
цессе замещения кальцита. Невозможно описать эти ростры нан но-

вый вид. 
Ростры имеют в длину до 84 11ш при длине по

слеальвеолярной части до 42 11 ш  и спинно-брюшноJ\f 
диа11Iетре у вершины альвеолы до 30 мм . Относительная 
длина послеальвеолярной части ростра (Па) колеб.;�ется 
в пределах 100-1 50. Величина бокового сжатия 
у вершины альвеолы (ББ) составляет 72-83. Ростры 
обладают хорошо выраженной субконичесной формой 
в послеальвеолярной части , формой , приближающейся 

Рпс. 14 .  Продольное сечение ростра Clastoteuthis sp" No 85- 1 1 9 .  
байос ( ? ) ,  р . · Лена , Табаrпнс1шй мыс.ХО.7 .  

к субцилиндрической в альвеолярной части. Вершина у некоторых ростров 
слегна смещена к спинной стороне . На продольных срезах видно,  что на 
начальных стадиях описываемые ростры характеризовались лучше выра
женной ноничесной формой при более или менее постоянной относитель
ной длине послеальвеолярной части. Неноторые небольшие по размера11I ро
стры напоминают ростры С. anabarensis sp. nov . ,  отличаясь все же лучше вы
раженной субконической фopllloй и меньшими значениями Па.  Вместе 
с рострами Clastoteuthis sp .  собраны ростры плохой сохранности , субци
линдричесной формы, сжатые с бонов, со значениями Па оноло 250. В про
дольном сечении видно,  что на начальных стадиях ростры были удлинен
ными и имели субцилиндричес:кую форму. Эти ростры могут принадле
жать к роду Dactylnteuthis. 

Все описанные ростры найдены в нижней части слоя глины с байос
скими фораминиферами над отложениями верхнего плинсбаха. Если 
судить по р одовому составу (Clastoteuthis, Dactyloteuthis) , ростры скорее 
всего переотложены из размытых тоарсних отложений . 

Род Bracliybelus Naef, 1 922 

A cua1·ii (pars) d 'Orhigny, 1 842, р .  73; (pars) Z ittel, 1 885, S .  505 . 
В rev is  (pars) Quenstedt, 1 849, S .  395. 
Pacliyteuthis (pars) Bayle, 1 878, pl . 26; (pars) Z ittel , 1895, S .  503 ( pa1·s) ,  L issajoнs, 

1 925, р.  24. 
B reviformes, Werner, 19 12 ,  S. 1 10 .  
Nannobelus (pars) Паnлов, 1914 ,  стр.  6 ,  1 966, стр .  107 .  
Homaloteuthis (pars) Stolley, 1 919 ,  S .  38 ;  (pars) B iilow-Trummer, 1 920, S .  1 20;  

I-\рьшгольц, 1 932, стр.  19 ;  ( pars) 1 947 , стр .  204; (pars) 1 958, стр. 1 58. 
B rachybelus Naef, 1912, S .  41 ; R oger, 1 952, р .  709; Stevens, 1 965, р.  57 ;  Cai<c и 

Нальняева, 1 967а, стр .  439; 1 9676, стр .  1 2 .  
А ngeloteuthis (pars) Lang, р .  206 . 

Группы Belemnites zieteni и В .  breviformis Schwegler, 1 949, S. 302-303, 1965,  S. 8·1 . 
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Т и п  р о д  а .  Belemnites breviformis VoHz , 1830. Тоар южной ча
сти Германии. 

Д и а г н о з .  Ростры среднего разм'ера ,  субцилипдрической формы, 
с вершиной у большинства видов заостренной, занимающей центральное 
положение Или смещенной к спинной стороне с округлым или умеренно 
сжатым с боков поперечным сечением, I{ороткие или умеренно удлинен
ные, с альвеолой, составляющей от половины до одной трети длины ростра. 
Значения Па колеблются в пределах от 160-200 до 400-420. J-7 вершины 
ростра наблюдаются радиальные морщинки, у некоторых видов можно 
заметить слабо развитые спинно-боковые и брюшную борозды. Вершина 
альвеолы смещена к брюшной стороне, осевая линия слегка изогнута 
к брюшной стороне . На начальных стадиях ростры имеют субконическую 
форму. Характерную для Brachybelus субцилиндричесную форму ростры 
приобретают лишь с приближением :к взрослым стадиям. 

В и д о  в о й с о с т  а в .  Описано 20 видов , из них на Севере СССР 
встречено пять . 

С р а в н е н и я .  От других родов подсемейства N annobelinae (N anno
belus и Clastoteuthis) рDстры р,ода Bracliybelus отличаются своей субци
линдрической формой и нес:колько меньшими альвеолярными углами 
в спинно-брюшной плос:кости (35-40 °) . Юные ростры Bгachybelus,  имею
щие суб:коническую форму, как уже указывалось , от юных ростров 
Nannobelus отличить невозможно .  От рода Homaloteuthis, с которым часто 
объединяют Brachybelus, ростры описываемого рода отличаются отсут
ствием хорошо выраженных привершинных борозд. Этот же признак 
отличает представителей Brachybelus от некоторых видов Mesoteuthis, 
имеющих внешне сходные ростры .  Ростры ряда видов Brachybelus (подрод 
А rcobelus) внешне очень похожи на ростры родов Dactyloteuthis и Orthobe
lus, резно отличаясь по внутреннему строению (у названных родов на 
начальных стадиях ростры удлиненные, субцилиндрические или слабо 
субконические) . 

Род А ngeloteuthis Lang , 1928, включен нами в синониМИI{У рода Brachy
belus, хотя в диагнозе рода оговаривается наличие у ростров с1�абых 
привершинных борозд. На фотографиях они видны только у ростров од
ного вида - А .  raphael Lang. Наиболее укороченные ростры этого рода 
(А . uriel Lang и А .  michael Lang) отнесены нами к роду Clastoteuthis. 

3 а м е ч а н и я. :К роду Brachybelus нет оснований относить ростр 
конической формы «Brachybelus brevifonnis» Pugacze\vs]<a (1961 , р .  142, 
pl .  4 ,  fig. 1 2) из бата Польши. Это либо ростр Clastoteuthis, либо юный 
ростр М egateuthinae. Напротив, ростр «Dactyloteuthis i rregularis» из ниж
него келловея Польши (Pugaczewska,  1961 , р .  133 ,  pl. 6, fig .  4) ,  судя 
по внешней форме , принадлежит к роду Brachybelus (отсутствие данных 
о внутреннем строении не  позволяет окончательно решить вопрос о его 
родовой принадлежности) . 

Ростры с :Кавказа , описапньте 1-\ .  Ш .  Нуцубидзе (1966) как «Dactylo
teuthis cf. meta» , «D. aff. meta» , «Н mnaloteuthis cf. subbreviformis» ,  пе могут 
относиться к роду Brachybelus, включающему западноевропейских Brachy
belus meta (Blainv . )  и В .  subbreviformis (Liss . ) , так KaI{ у кавназских 
ростров, судя по описаниям, есть привершинные борозды. Весьма воз
можно , что все трИ описанных :К. Ш. Нуцубидзе белемнита принадлежат 
к роду Dactyloteuthis. Ростры,  описанные 1-\. Ш .  Нуцубидзе как «Homalo
teuthis cf. breviformis» из аалепа 1-\авказа, могут быть отнесены к роду 
Brachybelus (степень сохранности затрудняет видовое определение) . 

Среди представителей рода Brachybelus различаются две группы, вы
деленные нами в подроды. Подрод Brachybelus s. str .  заключает ростры 
с центрально расположенной вершиной, подрод А гcobelus Sachs, 1967, 
характеризуется рострами, со смещенной к спинной стороне вершиной. 
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В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Плинсбах-байос-(?)низы келловея Западной и Южной Европы, тоар
ню1..:ний аален Северной Сибири и Дальнего Востока,  байос(?) Новой 
Зеландии, байос Северной Америки. 

Подрод В г а  с h у Ь е l и s Naef, 1922 

B гacliybelus (B 1-acliybelus) Сакс н I-Iальнлева, 1 967а, стр. 439; 1 967б, стр. 12 ,  
табл. 1 ,  фпr. 5 .  

Д п а г н о  з .  Ростры среднего размера, короткие или умеренно удли
ненные , с вершиной , имеющей центральное иJrи близкое к центральному 
полоа>ение. Вершина притуплена или заострена . Поперечное сечение 
{)Т округлого до овального , умеренно сжатое с боков . 

В п д о  в о й с о с т  а в. Насчитывается 1 5  видов, из них в северных 
{)бластях СССР встречено два .  

С р а в н е н и я .  Главным отличием о т  подрода А rcobelus является 
наличие у ростров Brachybelus s.  str. центрально расположенной вершины. 
У большинства западноевропейских видов Brachybelus s. str. в отличие от 
A гcobelus ростры имеют округлое, а не овальное поперечное сечение . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Плпнсбах-байос-(?)низы келловея Западной и Южной Европы, тоар 
Северной Сибири,  байос(?) Новой Зеландии, байос Северной Америки. 

B1·acliybelus (B1·a.cliybelils) dagysi Sachs sp. nov.1 

(табл. VI, фиг. 1 -3, 6 ,  9, рис. 1 5) 

Г о л о т и п No 85-121 . Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирс1 с  Река 
Синяя (притоR р. Лены) ; средний тоар , зона Dactylioceras commune. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера, короткий (Па около 230-280) , 
�убцилиндрической формы, с короткой привершинной частью и центрально 

расположенноu вершиной, слабо сжатый с боков (ББ около 
80-90) . Альвеола и осевая линия слабо смещены к брюш
ноii стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера, 
короткий (Па около 230-280) , субцилиндрической, иногда 
слабо выраженной субконической формы. Привершинная 
часть I{Ороткая , равна или несколько превышает по 

Рпс. 1 5 .  Продольное сеченпе ростра В гachybelus (В гachybelus) dagysi 
Sac11s sp. nov . ,  No 85-122, средний тоар, зона Zugodactylites braunianus, 

р. Mapxa.xo.s .  

длине СБ.  Вершина расположена центрально или почти цен
трально, у хорошо сохранившихся экземпляров заострена. Вершин
ный угол в спинно-брюшной плоскости колеблется в пределах 
48-60 ° (табл . 10) . У вершины иногда набJiюдаrотся тонкие радиально 
расходящиеся морщиюш. Края ростра прямолинейны в альвеолярной 
и средней его частях ,  спинной !{рай сохраняет прямолинейность и в при
вершинной части ростра, брюшной !{рай становится в приверш:Инной части 
сJiабовьшуклым, боковые края тоже, но в меньшей степени. Поперечное 

1 Вид назван по имени А. С. Дагиса, доставившего ростры этого вида с Северо
Бостока СССР • 
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сечение имеет форму слабо сжатого с бо1<ов овала с неноторым расшире
нием при приближении 1< спинной стороне. Степень сжатия в альвеоляр
ной и привершинной частях ростра остается более или менее постоянной, 
с отклонениями в обе стороны (ББ колеблется в пределах 64-98, бб 73-
91 ) .  Спинная и брюшная стороны сильновыпу1шые, боковые уплощены, 
на них наблюдаются слабо выраженные парные полосы, прослеживаю
щиеся почти до самой вершины ростра. 

Т а б .;r и ц а  10  
Измерения ростров Bl'achybelus (Bl'achybelus) dagysi Sachs sp. nov. 

Параметры 1 М В:Г- 12 1 ,  1 м 85-122, 1 'о R5-123, 1 м 85- 124, 1 No %-125, 
р. Синяя р. Марха 1 р. Марха Урюнг-Тумус р.  Татыгпчан { предпола гае-

Длина мая . . . .  65.О (4.Щ) 36.0 l4.12) 65.О (406) 76.0 (4.75) 
общая установлен-

ная . . . .  53.5 (330) '•6.0 (237) 30.5 (362) 57.6 (360) 55.0 (34') 

Длина пос.леальвеоляр-
ной части . . . . . . .  39.8 (246) 41 .0 (208) 18. 7 (215) 43.8 (274.) 4.3.6 (273) 

Диаметр спинно-брюш-
ной у вершины аль-
веолы . . . . . . . . .  16 .2 ( 100) 1 9.7 ( 100) 8.7 (100) 16.0 (100) 16.0 (100) 

Диаыетр боковой у вер-
14.2 (72) 13.5 (811) шины альвеолы 1 3 . 1  (81) 7.7 (89) 12.2 (76) 

Радиус брюшной у вер� 
8.2 (41) 7.0 (44) шины альвеолы . . ·• 

Длина привершинной 20. 7 (128) 20. 7 (105) 1 1 . 5  (132) 1 5 . 1  (94) 18.j ( 1 1 6) части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюш-

но11 в привершинной 
15.0 (93) L100) 17.3 (88) (100) 7.5 (86) ( 100) 13.:, (84) L 100) 14..0 (88) (100) части . . . . . . . . .  

Диаметр боновой в при-
1 1 . 0  (68) ('i3) 13.6 (69)0 (79) 6.9 (78) (91) 10.2 L6\) (76) 12.7 (79) (91} вершинной части . . . 

Угол альвеолярный в 
спинно-брюшной пло-
сности, град . . . . . . 35 

Угол вершинный в спин-
но-брюшной плосно-
сти, град . . . . . . . .  59 60 48 57 48 

В н у т р е н н и е п р и з н а I< и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает около �;R длины ростра, вершина ее слегка смещена и загнута 
к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 
40-45 % СБ . Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости равен 35° .  
Осевая линия почти прямолинейная, немного приближена к брюшной 
стороне. 

На начальных стадиях ростры имеют правильную коническую форму, 
сменяющуюся субцилиндрической Лишь с приближением к взрослой 
стадии. Вершинный угол при этом возрастает от 35 до 50-60 °. Значения 
Па также растут от 167 при СБ 3 мм до 200 при СБ 8 мм и 208 при СБ 
19 .7  мм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В общем ростры В .  (В . )  dagysi довольно одно
типны, наиболее изменчива степень бокового сжатия (ББ от 64 до 98) , 
хотя у подавляющего большинства энземпляров она выдерживается 
в пределах 80-88 (среднее 82) . Несколько более сжаты с боков ростры из 
Анабаро-Хатангс1<ого района (среднее менее 80) ,  максимальное значе
ние ББ (98) поназал ростр из низов верхнего тоара на Омолошшом мас
сиве. Относительная длина послеальвеолярной части ростров колеблется 
от зщ1.чений менее 200 до 290, у большинства ростров она составляет 
230-280 (среднее 246) . Характерная для вида субцилиндрическая форма 
ростра с короткой привершинной частью иногда стщrовится слабосуб:ко
ниqеской, с более удлиненной привершинной частью. 

С р а в н е  н и  я.  Ростры В. (В . )  dagysi напо:минают ростры 
В. (В. )  raphael (Lang) и В. (В . )  gabriel (Lang) из нижнего плинсбаха 
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Англии. От первого вида они отличаются меньшей относительной длиной 
и ранее В. Н. Саксом (1961а) определялись :ка:к Homaloteuthis aff. raphael 
(Lang) , от второго, наоборот , - большим удлинением, меньшей степенью 
бокового сжатия и отсутствием оттянутой вершины. Ростры В .  (В .) cras
sus (Voltz) из тоара южной части ФРГ более !{рупные, массивные и имеют 
у вершины слабо выраженные привершинные борозды. 

Из сибирских видов В. (В.) ki rinae Sachs sp . nov. обладает более 
удлиненным и менее сжатым с боков ростром с более вытянутой привер
шинной частью . На :кривой значений Па (рис. 16) видно , что оба вида 
дают самостоятельные макси:мумы, тогда :КаJ{ на :кривой значений ББ мак-

п б 

25 

а 
15 

5 

200 

Pnc. 16 .  Изменчивость ростров Brachybelus (Brachy
Ьelus) dagysi Sacl1s sp.  nov. (/) н В .  (В . )  ki rinae Sacl1s 

sp. nov. ( 1 1 ) .  
а - по относительной длине послеальвсоллрной части (Па), 
6 - по относительной величине бокового диаметра у вершины 

альвеолы (ББ).; п - количество ростров. 

симумы лишь незначительно смещены относительно друг друга . Ростры 
В. (В.) dagysi , имеющие форму, переходную от субцилиндричес1{ОЙ 

• J{ субконической, близки 1< рострам Nannobelus krimholzi Sachs sp . nov. 
У последних, однако , общая субконическая форма выражена более отчет
ливо. От сходных по степени удлиненности ростров В. (A rcobelus) curvatus 
Sachs sp . nov . ростры описываемого вида отличаются центральным поло
жением вершины и меньшим боковым сжатием. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний тоар и низы верхнего тоара Северной Сибири и Дальнего Вос
тока.  

М а т  е р  и а л .  34 ростра из среднего тоара бассейнов рр.  Вилюя и 
Синей - сборы Т.  И .  Нальняевой ,  Т .  И .  Кириной и Г .  И .  Гольбрайха; 
2 ростра из тоара р .  Линде (бассейн р .  Лены) - сборы Р .  А. Биджиева ; 
4 ростра из низов среднего тоара (пачка 4б) и 1 ростр из верхнего(?) тоара 
(пачка 6) побережья Анабарского залива; 15 ростров из низов среднего 
тоара (пачка 6) п-ова Урюнг-Тумус - сборы Т. И. Нальняевой; 3 ростра 
из верхов среднего и низов верхнего тоара Охотского побережья и Омолон
ского массива - сборы А .  С.  Дагиса. 

Bracltybelus (B1·acli ybelus) kiri1iae Sacl1s sp. no\' .1 
(табл. I I ,  фиг. 8 ;  табл . V, фиг. 7-10 ;  рис. 1 7) 

Г о л  о т  и п No 85-128. Музей ИГГ СО АН СССР , Новосибирск . 
Река Марха (приток р .  Вилюя) ; средний тоар, зона Dactyli oceгas commuпe . 

1 Вид назван по uмепн Т .  И. Кнрипой, доставившей ростры ::>того впда пз бас
сейна р .  Вилюл. 
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Д и а г н о  з .  Ростр среднего размера ,  умеренно удлиненный 
(Па оноло 300-400) , субцилиндричесной формы, сжатый с бонов (ББ оноло 
80-90) , с умеренно вытянутой привершинной частью и центрально 
расположенной вершиной.  Вершина альвеолы и осевая линия заметно 
-смещены R брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего размера,  умеренно 
удлиненный (Па около 300-400) , субцилиндрической формы, иногда 
с переходом в послеальвеолярной части к слабо выраженной субнониче
-сной форме . Привершинная часть I{Ороткая , находится в пределах 100-
200 % СБ . Вершина расположена центрально , заострена , вершинный 
угол в спинно-брюшной плосности находптся в пределах 40-55 ° (табJI . 1 1 ) .  
У вершины иногда наблюдаются радиально рас-
ходящиеся морщинки. Rрая ростра прямолинейны 
на большей части его длины, и только в привершин
ной части бо1{оnые и брюшной края приобретают 
слабую выпуклость; спинной край остается почти 
прямолинейным, будучи лишь сношен н вершине. 
Поперечное сечение имеет форму сжатого с боков 
овала, слегна расширяющегося к спинной стороне. 
·Степень бо1{оnого сжатия по длине ростра меняется 

Рпс. 1 7 .  Продольное сечение ростров В racliybelus (В rachybelus) 
lciгinae Sachs sp, nov. 

·Слева - М 85-130 ,  средний тоар, зона Dactylioceras communc, р. Марха; 
справа - М 85-1 3 ,  средний тоар, р. Линда. хо.в. 

мало. Значения Б Б  составляют около 80-90, бб 75-90. Спинная 
и брюшная стороны сильновыпунлые, боновые уплощены, с парными 
полосами, исчезающими в привершинной части . 

В н у т  р е н н и  е п р  и з  н а к и и о н т о г е н е  з .  Альвеола за
нимает около 113  длины ростра , вершина ее смещена н брюшной стороне 
(брюшной радиус равен 36-38% СБ) и слеша загнута. Альвеолярный 
угол в сµинно-брюшной плоскости :измеряется 38 ° .  Осевая линия при
ближена и слегка выгнута н брюшной стороне. 

Юные ростры имеют харантерную для рода Brachybelus субноничесную 
форму, сохраняющуюся почти до взрослых стадий. Они более заострены 
и менее относительно удлинены (при СБ 3 мм Па 267, вершинный угол 30° ,  
при СБ 8 мм Па  262 , вершинный угол 45° ,  при СБ 14  мм Па 311 , вершин
ный угол 49°) . 

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Ростры В .  (В. )  ki rinae отли<rаrотся достаточно 
большой измеnчивостью. Прежде всего намечаются две группы ростров, 
различающиеся по степени удлиненности, вытянутости привершинной 
части и заостренности вершины. Первая из этих групп (ростры NoNo 85-128, 
1 30 ,  132 и f:(p . )  имеет значения Па оноло 350-420, длину привершинной 
части 150�200 % СБ , вершинный угол 40-45 ° .  Вторая группа (ростры 
No 85-129, 13  и др . )  харантеризуется Па около 290-340, длиной привер
шинной части 107-125 % СБ , вершинными углами 50-55° .  Rак видно 
на рис .  16 ,  на кривой значений Па наблюдаются два· мансиму:ма , отве
чающие у1{азанным группам. Не иснлючено поэтому, что эти группы 
имеют самостоятельное систематичесное значение . В пользу этого говорит 
и то, что различия в относительной длине и удлиненности привершинной 
части фиксируются уже на начальных стадиях развития ростра (рис. 1 7) .  
Однано поснольну обе разновидности встресшются совместно (преиму
щественно в бассейне Вилюя) и связаны друг с другом постепенными 
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Т а б :т и ц а 1 1  
Иа}1ерепи11 ростров Braclzybeliis (Brachybelus) kirinae Sachs sp . no,-. 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . .  . 
установленная . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины адьвеолы . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . .  . 
Длина привершинной части . . . . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершинной части 
диаметр боковой в привершинной части . . . . . . 
Угод альвеолярный в спинно-брюшной 11лосности, 

град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Угол вершинный в спинно-брюшной плоскости, град. 

м 85- 128, 
р .  Марха 

7о.О (536) 
70.5 (504) 

:;1.6 (368) 
14.О (100) 
11 .9  (8[}) 
2 1 . 4  (1:,З) 

12.4 (89) ( 100) 
9.6 (69) (77J 

М Sii- 1 2 9 ,  
р .  Марха 

71,.0 (1046) 
6;).0 (3&2) 

:,2.s (3 1 6) 
1 6.fj (1 00) 
J " · "  (87) 
20.3 ( 1 22) 

1 4 . 9  (90) (100) 
1 3 .3 (80) (89) 

М �··- IЗn, 
р.  Марха 

63.0 (:100) 

о3.2 (lo22) 
12.Н (100) 
10.8 1 >6) 4.7 (ЗН) 
2 1 . 6  ( 1 7 1 )  

10.6 (84) (100) 
9.6 (76) ( 9 1 )  

Т а  б :r и ц а 11  (продолжение) 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . . . 
установленная . . . . . . • . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . 
Длина приверши1шой части . . . . . . . . . . . . 
Д1шметр спинно-брюшной в привершинной части 
диаметр боновой в привершинной части . . . . . . 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной плосности, 

град . . .  · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
· Уг�л вершинный в сrшнно-брюшной плос1;ости, град. 

N• 8'>- 13, 
р .  Линде 

60.0 (429) 
[)3.0 (379) 

43.5 (31 1 )  
14.0 (1 00) 
1 2.0 (f6) 

5.0 (36) 
15.О (107) 

12.3 t88) (100) 
10.0 (71) (81) 

зs 
49 

м я:,.1з 1 ,  
р .  Л инде 

112.0 (437) 39.О (406) 

29.11 (306) 
9.6 (100) 
7.6 (79) 

1 4.� ( 1 54) 
Я . 8  (!J2) (100) 6. 6 (68) (75) 

38 

М 8;,- 1 32 ,  
Омоло11сю1l1 

маССIIВ 

74.0 (C,6!J) 
70.О (538) 

51.0 (Зq2) 
1:J.O ( 100) 10.7 (�2) 

4 . 9  (3�) 
25.4 ( 1Uo1 

1 1 . 1  (85) (100) 
10.4 (80) {9;) 

39 

переходами, мы относим их к одному виду. Допустимо таюне предположе
ние о наличии полового диморфизма. 

С р а в н е н и я .  Ростры описываемого вида наиболее близки к рост
рам В. (В.) raphael (Lang) ( 1928, р. 208, p l .  1 5 ,  fig-. 9, 10) из нижнего 
плинсбаха Англии и ранее определялись В .  Н. Саксом как HomaloteuthiS' 
aff. raphael (Lang) .  Сибирские ростры отличаются от английских не
сколько большей относительной удлиненностью, более заостренной вер
шиной и не имеют характерных для английского вида привершинных 
борозд. Наличие последних ставит даже под сомнение отнесение англий
ского вида к роду Brachybelus. 

Отличия описываемого вида от В. (В.)  
выше при описании последнего , .различия в 
заны на рис . 1 6 .  

dagysi s p .  nov.  приЕе;:�,ены 
основных параметрах пока-

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с J{ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхняя часть нижнего тоара (зона Harpoceras sрр . )-нижняя часть 
верхнего тоара (зона Coll ina mucronata) . 

М а т  е р и а л .  60 ростров из верхней части нижнего тоара и среднего 
тоара бас_сейна р .  Вилюя - сборы Т. И. Нальняевой и Т. И. I-1'.ириноii; 
29 ростров из тоара низовьев р. Лены - сборы Т. И. Кириной и В .  В. Кол
пакова; 2 ростра из нижней части среднего тоара (пачна 6) п-ова 'Урюнг
Ту:мус и 2 ростра из нижней части среднего тоара (пачка 4б) поберегкья 
Анабарского залива - сборы Т. И. Нальняевой; 2 ростра из верхней 
части среднего тоара и нижней части верхнего тоара О:молонского мас-
сива - сборы А. С .  Дагиса. 

· 
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Подрод А r с о Ь е l и s Sachs, 1 967 1 

B rachybelus (А rcobelus) CaRc п Нальняева, 1 967а, стр. 439; 1 967б,  стр.  1 2 ,  табл. I ,  
фиг. 1 1 .  

Д и а г н о з .  Ростры среднего размера ,  коротние или умеренно удли
ненные, с вершиной, смещенной I< спинной стороне. Вершина притуплена 
или заострена.  Поперечное сечение овальное, умеренно сжатое с боков . 

В и д о  в о й с о с т  а в .  Насчитывается пять видов,  из них в северных 
областях СССР встречено три. 

С р а в н е н и  я. Отличия от подрода Brachybelus s.  sLr. уназаны 
в описании последнего. Очень сходны по внешнему виду с рострами 
А rcobelus ростры ряда видов Dactyloteuthis и Orthobelus, резко. отличаю
щиеся по внутреннему строению (юные ростры у названных видов удли
ненные субцилиндричес1<ие или слабосубконические) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с 1' р а н е н и е .  
Плинсбах-нижний аален Западной Европы, Северной Сибири и Дальнего
Востока.  

B1·acliyЬclus (ArcoЬelus) dolosus (Voronez) 

(табл. IV, фиг . 4, 5,  7, 8,  рис. 1 8) 

Dactyloteuthis dolosa В оронец, 1962, стр. 89, табл. 55, фш. 2 ,  7 ,  8. 
Dactyloteuthis aff .  dolosa Воронец , 1962, табл . 55, ф11r . 9.  

Л е к  т о т  и п,  выбранный В. Н. Саксом. Воронец, 1962, табл . 55; 
фиг . 2 .  Центр.  геол. музей, г .  Ленинград, колленция No 9209. П-ов "Урюнг
Тумус; тоар . 

Д и а г н о  з .  Ростр среднего размера ,  короткий (Па около 
160-200) , субцилиндричесI<ОЙ формы, с округленной тупой 
вершиной, смещенной к спинной стороне, умеренно сжатый 
с боков (ББ около 80-85) . Вершина альвеолы и осевая ли
ния заметно смещены к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з  н а 1< и .  Ростр среднего размера , 
корот1шй (Па около 160-200) , субцилиндричес1<0Й 
формы . иногда в послеальвеолярной части переходящей 
в слабо выраженную. субноническую Привершинная 

Рис. 1 8 .  П родольное сечение ростра В racliybelus (А rcobelus) dolosus 
(Voronez), .№ 85-18 ,  средний тоар, зона D actylioceras commune, 

р. Марха, устье р.  Собо .хО.8 .  

часть короткая, составляет 01<оло 65_:__80 % спинно-брюr
n
ного диа

метра у вершины альвеолы. Вершина заметно смещена к спинной 
стороне , имеет округленную притупленную форму, вершинный угол 
в спинно-брюшной плоскости колеблется в пределах 67- 74 ° (табл . 12) .  
Края ростра прямые в средней и аJrьвеолярной частях. В привершинной 
части спинной и боковые края чrабовыпуклые, брюшной край сильно
выпуклый. Поперечное сечение имеет форму слабо сжатого с боков овала . 
Степень бокового сжатия остается более или менее постоянной по всей 
длине ростра (ББ составляет 70-86 , бб 77 -85) . Спинная и брюшная 
стороны сильновыпуклые, боковые слабовыпуклые, с парными полосами, 
исчезающими в привершинной части ростра. 

1 «Ap1.io•» ,  а р 1.о' (греч. ) - Б о:1ьшая Медведица, ��),о, - дротик. 
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Т а  б ;1 и ц а 1 2  
Иа�-1ерения ростров Brachybelus (Arcobelus) dolosus (Voionez) 

Параметры 
.No 80-131, 
р .  Марха 

Длнна мая . . . . 62.0 (3511) 
{ n редnолагае-

общая устаноВJ1ен-
ная . • . . 60.6 [347) 

Длина послеаJ1ьвеоляр-
ной части . . . . . . . 3 1 .0 (117) (оО) 

Диаметр спинно-брюш-
ной у вершины аль-
веолы . . . . . . . . . 17 .5 (100) 

Д иаметр боновой у вер-
шины альвеолы . . . . 15 .0 (86) 

Ра11иус брюшной у вер-
шины альвеолы . . . . 5.3 (30) 

Длина 11ривершинной 
части . . . . . . . . . 14 .2 (81) 

Диаметр спинно-брюш-
ной в привершинной 
части . . . . . . . . . 15. 1 (83) (100) 

Диаметр боновой в при-
вершинной части . . . 13.4 (77) (SO) 

Угол альвеолярный в 
спинно-брюшной 11ло-
сности, град. . . . . . 40 

Угол вершинный в спин
но-брюшной плосно-
сти, град. • . . . • . . 67 

1 .No 85-18, 
р. Марха 

80.0 [357) 

64.2 (287) 

40.2 (180) (i:O) 

22.4 (100) 

18.5 (83) 

7.7 (34) 

1 6.2 (72) 

19.О (85) (100) 

16.3 (73) (86) 

36 

70 

.No 85-13:J, 
р.  Тюнг 

.No 85-136, 1 Лентотип из 
Анабарсная нолленции 

губа Н. С. Воронец 

59.0 (401) 70.0 (324) 

ltl.8 (284) 65.8 (309) 

29.5 (201) (60) 39.1  (184) [ 63) 

1 4.7 ( 100) 2 1 . З  (100) 

12.0 (82) 16.6 08) 

4 .5  (31) 

1 1 .8 (80) 17.2 (81) 

12.1. (811) (100) 18.0 (85) ( 1 00) 

10.2 (69) [82) 14.2 (67) (79) 

39 

74 72 

73.5 (327) 

73.5 (327) 

36.5 [162) (сО) 

22.5 (100) 

17.8 (80) 

1 0.0 (44) 

1 4 . 1  (63) 

16.7 (74) (100) 
11 •. 2 (63) (85) 

67 

В н у т  р е н н и  е п р  и з  н а к и и о н  т о г е н е  з. Альвеола за
нимает 0.4-0.5 длины ростра ,  вершина ее смещена к брюшной стороне 
и слегка загнута. Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости ко
леблется в пределах 36-40°. Б рюшной радиус ·у вершины альвеолы 
равен 30-46 % спинно-брюшного диаметра. Осевая линия слабо выгнута 
к брюшной стороне. 

На начальных стадиях развития ростры имели хорошо выраженную 
субконическую форму, были более заостренными (вершинный угол при 
диаметре ростра 5 мм составлял 38 °, при диаметре 1 7  мм - 57 ° ,  при диа
метре 40 мм - 70°) . Степень относительного удлинения ростров с возрастом 
менялась мало (Па при диаметре 5 мм - 190, при диаметре 1 7  мм - 217 ,  
при  диаметре 40  мм - 180) . Некоторое сокращение значения Па  наблю
дается при переходе к взрослой стадии в связи с изменением формы ростра 
от субконичесr<ой на субцилиндрическую . 

И з м е н ч и в о с т  ь .  Ростры описываемого вида , собранные в раз
ных районах, отличаются друг от друга. Ростры из бассейнов рр .  Вилюя 
и Синей имеют более ОI<ругленную вершину и заметно смещенную I< брюш
ной cтopo:ire вершину альвеолы (брюшной радиус равен 30-34 % спинно
брюшного диаметра) . Все вилюйские ростры харантеризуются малой 
степенью бокового сжатия (ББ 82-86 , бб 80-86) . Ростр с р. Синей, 
взятый из более древних отложений (верхи плинсбаха?) ,  обладает большим 
бо1<овым сжатием (ББ 70) . Ростры из Анабаро-Хатангс1<ого района (вклю
чая ростры, описанные Н. С. Воронец) и из низовьев Лены выделяются по 
малой степени смещения н брюшной стороне вершины альвеолы (брюшной 
радиус 40-46 % диаметра) , большей заостренности вершины ростра и 
большей степени бонового сжатия (ББ 70-80) . 

С р а в н е н  и я .  По форме и основным параметрам ростры В.  (А . )  do
losus близни к рострам Dactyloteuthis, особенно D. irregularis (Schlo
theim) в изображении Э. Байля (Bayle et Zeiller, 1878) и И. Ширардина 
(Schirardin ,  1914) . Одню<о у описываемого вида ростры нороче (Па 160-
200 вместо 200-250) , вершина более отчетливо смещена к спинной сто-
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<роне. Нет у ростров В .  (А . )  dolosus и привершинной брюшной борозды, 
ноторая отмечается у многих западноевропейсних ростров Dactyloteuthis. 
Резно отличаются представители рода Dactyloteuthis по удлиненной суб
цилиндричесной форме ростра на начальных стадиях развития. По дан
ным И .  Ширардина, среди западноевропейс:ких Dactyloteuthi s i rтegulaгis 
есть ростры с внутренним строением , хара�{терным для А rcobelus. Воз
можно, они могут быть отнесены и :к рассматриваю10му виду. Другие 
видь� А rcobelus отличаются от В. (А . )  dolosus более .заостренной и более 
рез:ко смещенной l{ спинной стороне вершиной. 

3 а м е ч  а н  и я. Из 5 ростров В. (А . )  dolosus, изображенных Н. С.  Во
р онец (1962) на табл . 55, фиг. 3 (юная форма) относится :к Clastoteuthis 
parva (Voron.), фиг. 1 может относиться н:ак к роду Brachybelus, ТЮ{ и :к роду 
Dactyloteuthis, посI{оль:ку неизвестно внутреннее строение ростра, а по 
внешнему виду ростр очень похож на Dactyloteuthis aff. irregularis 
(Schloth. ) .  Поэтому мы выбрали в :качестве ЛеI{тотипа ростр,  изображен
ный на фиг. 2, имея в виду, что внутреннее стр9ение ростров данного 
:вида nоRазано Н .  С. Воронец на фиг . 8 и 9. 

· 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхи плинсбаха (?)-средний тоар-верхний(?) тоар Северной Сибири .  

М а т  е р и а л . 1 ростр из  верхнего(?) тоара побережья АнабарСI{ОЙ 
тубы - сборы Т. И. Нальняевой; 2 ростра из тоара на р .  Буор-Эйээ1шт 
(низовья Лены) - сборы Р .  А .  Биджиева; 1 ростр из верхов плинсбаха(?) 
Еа р. Синей (бассеiiн Лены) - сборы Т.  И. :Кириной и 2 ростра из сред
лего тоара бассейна Вилюя - сборы Т. И. :Кириной и А .  С. Дагиса. 

B1·acl1.ybelus (A1·cobelzts) cm·vatus Sacl1s sp,  nov . J  

(табл. VII ,  фиг. 1 -5,  рис . 1 9) 

Homaloteuthis cf. breviformis, Rипасов, 1 968, стр. 134, табл. 57,  фиг. 6 .  

Г о л о т и п No 85-139. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирс:к. 
Река Марха, устье р .  Собо; средний тоар , зона Dactyliocer·as commuпe . 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера, слабо удлиненный (Па о:коло 
'220-320) , субцилиндричесI{О:Й формы, с сильно смещенной I{ спинной 
стороне заостренной вершиной, сжатый с бонов (ББ о:коло · 

75-85) . Вершина альвеолы и осевая линия смещены :к брюш
ной стороне. 

В н е  ш н и е п р  и з н а н  и .  Ростр среднего , реже :круп
ного размера ,  слабо удлиненный (Па о:коло 220-320),  суб
цилиндричес:кой формы. Привершинная часть норот:кая , со
-ставляет о:коло 1 20-170 %  СБ . Вершина сильно смещена 
к спинной стороне , заострена , вершинный угол в спинно-

Рпс. 1 9. Продольное сечение ростра В 1·acliybelus (А rcobelus) curvatus 
Sachs sp. nov " No 85-140, средний тоар, зола DacLylioceras commune, 

р. Марха, устье р .  Собо. ХО.9 .  

брюшной плос:кости ОI{ОЛО 45-60° (табл . 13) . У вершины иногда 
наблюдаются слабо выраженные радиально расходящиеся морщинки. 
:Края ростра прямые в средней и альвеолярной частях. В привер шинной 

части спинной :край сохраняет прямолинейность, будучи слегна сношен 
к вершине, брюшной  I{рай сильновьшунлыii , бо}{овые края слабовыпу:клые. 

1 Curvatus (лат.) - пзогнутый. 
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Т а б л и ц а 13 

Па�1ерения ростров Bгachybelu s  (Arcobelus) curvatus Sachs sp.  nov. 

Параметры 

Дmша общая { предполагаемая . . . . . . . .  . 
установленная . . . . . . . . . 

Длина послеал:ъвеолярной част1r . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боковой у вершины альвсплы . . . . . • 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . . 
Длина привершинной части . . . . . . . . . . . . . .  
диаметр спинно-брюшной в nривершшш01'1: части 
диаметр боновой в np1meprmшнol\ части . . . . .  . 
угол альвеолярный в сшшно-брюшно/\ nлосности, 

град. . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Угол вершинный в спинно-брюшной ш1оскости, град. 

Параметры 

д б { предполагаемая . . . . . . . . . липа 0 щая установленная . . . . . . . . . 
Длина послеальвсолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр сшшво-брюшвой у вершш1ы альвеоJ1ы . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшно!l у вершины альвеолы . . . . . . 
Длина ·прнвершипной части . . . . . . . . . . . . 
диаметр с11юшо-брюшной в привершинной час·rи 
диаметр боковой в привершинной частн . . . . . . . 
угол альвеолярный в спипно-брюшно!"t плоскостlf, 

град . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Угол вершиrшы!\ в с11ивно-брюш1101\ плоскости, град. 

м 85-139, 
р. Марха 

64.О (432) 
58.7 (397) 

40. о (�70) (63) 
14.8 (100) 
1 1 .6  (78) 

22.6 (153) 
13. 7 (93) (100) 
1 1 . 1  (75) (81) 

62 

м 85-140, 
р. Марха 

62.О (443) 
52.О (371) 

39. 1  (279) (63) 
14.О (100) 
1 1 .0 (79) 

5.2 (37) 
19.2 (137) . 

12.4 (89) (100) 
10.5 (75) (85) 

37 
50 

м 85-141,  
Урюнг-Тумус-

95.О (415) 
82.О (358) 

60. l (2621 (63) 
22.9 (100) 
19.1 (83) 

9.7 (42) 
3о.2 (154) 

20.6 (90) (100) 
16. 7 (73) (81) 

45 

Т а б л и ц· а 13 (продо.лжепие) 1 м 85- 142, 1 м 85-146 , 1 м 85-1 44• 
УJJЮнг-Тумус Урюнг-Тумус Анабарсная 

губа 

45.0 (409) 
4М (367) 

27.6 (251) (61) 
1 1 .0 (НЮ) 

8.8 (80) 

13.5 (123) 
10.5 (95) (100) 
8.1 (74) (77) 
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66.О (478) 
66.0 (478) 

43.6 (316) (66) 
13.8 (100) 
10.8 (78) 

23.2 (168) 
1 3. 1  (95) (100) 

9.2 (67) (70) 

48 

90.0 (395) 
77.5 (3'10) 

50.7 (223) (56) 
22.8 (ilIO) 
18.О (79) 
10.О (MJ 
27.2 (1 19) 

21.8 (96) (100) 
16.4 (72) (7j) 

60 

Поперечное сечение овальное , сжатое с боков. Степень бокового сжатия 
остается примерно одиНаJ{ОВОn по всей длине ростра. Значения ББ на
ходятся чаще всего в пределах 75-85 ,  бб та:кие же. Спинная и брюшная 
стороны сильновыпу1{лые, бо1{овые слабовыпу:клые , слегка уплощенные, 
с парными полосами, прослеживающимися почти до вершины ростра.  

В н у т  р е н н и  е п р  и з  н а :к и и о н  т о г е н е з .  Альвеола зани
мает 45-35 %  длины ростра. Вершина альвеолы смещена :к брюшной 
стороне (брюшной радиус находится в пределах 37-44 % спинно-брюш
ного диаметра) . Альвеолярныf1 угол в спинно-брюшной плоскости ра
вен 3 7 °. Осевая линия слабо выгнута I{ брюшной стороне. 

На начальных стадиях ростры имеют правильную :коническую форму t 

ноторая сменяется субцилиндричес:коii только с прибJшжением :к взросJrым 
стадиюr . !Оные ростры сильно заострены (вершинный угол при диаметре 
2 мм измеряется 32° ,  при диаметре 5 мм - 40°,  при диаметрах 10-
14 мм - 50°) . Относительная длина послеальвеолярной части ростра 
остается почти постоянной (Па при диаметре 2 мм равна 300, при диа
метрах 5, 10 и 14 мм - около 280).  

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Ростры описываемого вида могут быть разде
лены на две разновидности. Н первой относятся ростры NoNo 85-139 , 
140, 142, 144 и др . ,  более I{Ороткие (Па 180-300) , с :короткой привершин
ной частью и более тупым вершинным углом (50-62°) ;  но второй -
ростры NoNo 85-141 , 146 и другие , в большинстве своем более удлиненные 
(Па 280-340) , с вытянутой привершинной частью и меньшим вершинным 
углом (40-50°) .  Обе разновидности в Анабаро-Хатангс:ком районе встре
чаются со1шестно, n бассейне Вилюя известна тольно первая разновид
нос1ъ. Спстемати:чес:кое зпа rrенпе :этих разновидностей остается нелепым. 
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-тем более что между ними встречаются переходные формы. Не исключено 
проявление и полового диморфизма . На графике значений Па (рис. 20) 
наличие двух разновидностей приводит к растянуюсти кривой при значе
ниях менее 300. Однако минимум, :который разделял бы обе разновидности, 
не наблюдается. 

С р а в п е н и я. Ростры В. (А . )  curvatus отличаются от других 
видов рода Brachybelits и в том числе подрода А rcobelus особенно сильным 
-смещением вершины к спинной стороне. Этот признак отличает рассматри
ваемый вид от сходного по степени удлиненности ростров В. (В.)  dagysi 
:Sachs sp.  nov. Из других видов подрода А rcobelus ростры В .  (А .) dolosus 
(Voron . )  отличаются от ростров В. (А . )  cuгvatus большей укороченностью 

.и наличием округленной и более притупленной вершины. Ростры 

Г/, 
15 

10 

5 

а п. 
15 

10 

5 

б 

70 90 бб 
Рис. 20. Изменчивость ростров В rachybelus (А rco
belus) curvatus Sachs sp. nov . (I) п В .  (А . )  facetus 

Sachs sp. nov. (II). 
а - по относительной длине послеальвеолярной qасти (Па); 6 - по относительной веm1чине бонового диаметра у вершины 

альвеолы (ББ); п - нот�чество ростров. 

В. (А . )  facetus Sachs sp.  nov" как видно на рис .  20 , наоборот, более удли
венные , имеют более заостренную вершину , несколько слабее сжаты 
·с боков. Близок по форме ростра к В.  (А .) cuгvatus Dactyloteuthis incur
.vata (Zieten , 1 830 , S. 29, Т. 22, Fig. 7) из тоара Западной Европы, отли
чающийся наличием большой привершинной брюшной борозды. Brachybe
lus (A rcobelus) latisulcatus (Phillips, 1865-1871 , р .  46 , p l .  5, fig . 4) из 
·тоара Западной Европы имеет ростр более массивный, более отчетливо 
выраженной субцилиндрической формы с меньшим смещение:и вершины 

'R спинной стороне . Нижнеплинсбахс1ше ростры В. (А . )  cгicki (Lissajous , 
1927, р .  7 ,  pl .  1 ,  fig. 1 -2) , по степени удлиненности сходные с наиболее 
вытянутыми рострами описываемого вида, отличаются от них оттяну
·тостыо вершины. К виду В. (А .) curvatus принадлежит, наскольн:о можно 
судить по изображению и краткому описанию, Homaloteuthis cf . Ьrevifor
mis, описанный В. П .  Кинасовым из бассейна Колымы. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний тоар - нижний аален Северной Сибири и Дальнего Востока.  

М а т  е р и а л . 20 ростров из среднего тоара бассейна Вилюя -
<сборы Т .  И .  Кириной и А. С .  Дагиса; 16  ростров из среднего тоара 
·(пачки 4 и 5) побережья Анабарского залива; 17 ростров из среднего тоара 
1(пачки 6 - и 8) п-ова Урюнг-Тумус - сборы Т .  И. Нальняевой; 3 ростра 
из тоара и нижнего аалена р .  I-\елимээр (бассейн р .  Оленека) - сборы 
·т .  И. Кириной. • 

B1·acltybelus ( Arcobelus) facetus Sacl1s sp. nov .1 
(табл. VII ,  фиг. 6-10,  рис. 21)  

Г о л  о т  и п No 85-147 .  Музей ИГГ СО АН СССР , Новосибирск. 
Анабарская губа; средний тоар , зона Dactylioceras commune (пачка 46) . 

1 Facetus (лат.) - привлекательный. 
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Д и а г н о з .  Ростр среднего размера ,  умеренно удлиненный (Па окол0> 
360-400) , субцилиндрической формы, со смещенной к спинной стороне
вершиной и оттянутой привершинной частью , слабо сжатый с бо1<ов. 
(ББ около 85-95) . Вершина альвеолы и осевая линия смещены к брюш
ной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а 1< и. Ростр среднего размера ,  умеренно· 
удлиненный (Па около 360-400) , субцилиндрической, реже слабо выра
женной субконической формы . Привершинная часть вытянута , состав
ляет около 200-225 % СБ . Вершина умеренно смещена I< спинной сто
роне , заострена , вершинный угол в спинно-брюшной плоскости равен 
35-43° (табл. 14). У вершины иногда наблюдаются радиально расхо

дящиеся морщинни, а у не�<оторых ростров едва заметны корот-
кие спинно-боковые и брюшная борозды. К рая ростра прямо
линейные в средней и альвеолярной его частях, в привер
шинной части скошены 1< вершине , причем боновые и спинной 
края остаются прямыми, а брюшной край слабовьшуклый. 
Поперечное сечение ростра овальное , слабо сжатое с боков, 
степень сжатия не обнаруживает закономерных изменений 
по длине ростра .  Значения ББ колеблются в пределах 80-97 , 
бб - 85-97. Спинная и брюшная стороны одинаково вьшук
лые , боковые уплощены, со слабо выделяющимися парными 
полосами, исчезающими в привершинной части ростра.  

В н у т  р е н н и  е п р и з н а к и и о н т о г е н е  з .  
Альвеола занимает около 113 длины ростра, вершина е е  при-

Рпс. 2 1 .  Продольное сечение ростра В rachybelus [ A1·cobelus] facetus· 
Sachs sp. nov . ,  No 85-149, средний тоар, зона Dactylioceгas coшmune• 

Анабарская губа, м:ыс Хорго, пачка 46. X i . 1 .  

ближена к брюшной стороне (брюшной радиус составляет 33-41 % СБ)� 
Альвеолярный угол в спинно-брюшной плос1<ости равен 38-40 ° .  

На начальных стадиях ростры субконической формы , относительн0> 
короткие и заостренные (при СБ 2 мм Па 250, вершинный угол 27 °) . 
В дальнейшем происходит относительное удлинение ростра , возрастание· 
вершинного угла и с приближением к взрослым стадиям переход от субно
ниЧеской формы к субцилиндричесной. 

И з м е п ч и в о с т ь .  Ростры описываемого вида , собранные в Ана
баро-Хатангском и Вилюйском районах, в общем довольно однотипны 
(см. рис .  20) . Почти всех их объединяют мало изменчивая относительная 
длина (у большинства Па в пределах 360-400) , малая степень боковогО' 
сжатия (ББ в пределах 80-97) , удлиненная привершинная часть (200-
225 % СБ) . Неснольно выделяется по укороченной привершинной части 
( 129 %  СБ) ростр No 85-151 из нижнего тоара па р .  Тюнг . Ростры ,  взятые· 
в нИ:жнем аалене Северо-Востока и Дальнего Востока СССР , отличаются 
от других и могут быть определены лишь как В. (А . )  aff. facetus. РостР' 
No 85-153 с р. Рассохи (Омолонский массив) крупнее и короче всех других,  
со слабо смещенной к спинной стороне вершиной. Ростр No 85-154 с по
бережья Тугурского залива имеет не овальное , а субтрапецеидальное· 
сечение . 

С р а в н е н и я .  Ростры описываемого вида,  как показано на рис. 20 , 
отличаются от ростров В.  (А .)  curvatus большей удлиненностью (Па около-
350-400 вместо 220-320) , меньшей степенью бокового сжатия и большей 
вытянутостыо привершинной части. От западноевропейского нижне-
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Т а б ;i и ц а 14 

Пэмеренил ростров Bmchybelus ( A rcobelus) facetus Sachs sp. n o v .  

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . .  . 
установленная . .  . 

Длина ппслеальвеолярной части . • . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . .  . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Длина привершинной части . . . . .  . 
диаметр спюшо-брюшной в привер-

шинной часта . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боковой в привершинной 

части . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Угол альnеоJ1щшый в спинно-брюшноii 

плоскости, град . . . . . . . . . . .  . 
Угол вершинныil в спинно-брюшноil 

плоскости, град . . . . . . . • . . . .  

Параметры 

длнна общая { предполагаемая . .  . 
установленная . .  . 

Длина послеальвсоллрной части . . . 
Диаметр с111ш110-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . . · .  
Диаметр бо1;овой у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеоJ1ы 
Длина привершинной части . . . . .  . 
диаметр с11инно-брюшноr1 в привер-

шинной части . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боковой в привершинноii 

части . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

УгоJ1 альвеnлярный в спинно-брюшной 
плосности, град . . . . . . . . . . .  . 

Угол вершинный в спинно-брюшной 
ПJЮСНОСТИ, град . . . . . . . . . . .  . 

No 85-147, 
Анабарсная 

губа 

73.0 (579) 
69. 1 (548) 

49.4 (392) (68) 

12.6 (100) 
12.2 (97) 

5.2 ("1) 
26.8 (213) 

1 1 .  7 (93) ( 100) 

10.7 (85) (91) 

40 

40 

No 85-150, 
р. Вилюй 

72.0 (581) 
63.5 (49GJ 

117. 7 (385) (66) 

12.4 (100) 
1 1.3 (91) 

4.1 (33) 
26.8 (216) 

1 1 .5 (93) (100) 

1 1 .2 (90) (97) 

39 

4 1  

No 85-148, No 85- 149, 
Анабарсная Анабарсная 

губа губа 

11 ! .8 (5"7) 71.0 (546) 
4 1 .О (557) 60.О (462) 

27.0 (360) (6J) 1,9.0 (378) (69) 

7.5 (100) 13.0 (100) 
6 .1  (81) 1 1 .О  (85) 

15.2 (203) 
4.:1 (35) 

29. 1 (225) 

6.8 (90) (100) 10.8 (83) (1 00) 

5.9 (79) (87) 9.6 (74) (89) 

38 

37 

Т а б ;� и ц а  14 ( п рододжение f 

No 85-1 5 1 ,  м 85- 1 :,3, No 85-1511 ,  

р .  Тюнг р. Рассоха 'Гугурс1<ий 
залп в 

63.7 (465) 
96.О (500) 63.О (568) 
78.0 (406) 52.5 (473) 

57.5 (420) 65.0 (339) (68) 114.5 (401) (71) 

13.7 (100) 19.2 (100) 1 1. 1  (100) 
1 1 . 6  (83) 17.0 (89) 1.0.5 (9';) 

4.6 (311) 
17.7 ( 129) 32.0 (207) 23.0 (207) 

1 1 . 8  (86) (100) 17.  t (89) (100) 10.5 (95) ( 100} 

10.4 (76) (88) 16.3 (85) (95) 9.9 (89) (95) 

48 35 

плинсбахского nида В. (А . )  cricki (Lissajoнs, 1 927, р. 7,  p l .  1 ,  fig . 1 -2} 
ростры В. (А . )  facetus отличаются отсутствием признаков оттянутости 
вершины и большей относительной удлиненностью. По степени удлинен
ности ростры В. (А . )  facetus приближаются н. рострам В. (В .) kirinae, 
отличаясь от них смещением вершины к спинной стороне. Близки по 
степени удлиненности и общей форме ростры рода Passaloteuthis и ростры 
Orthobelus gigantoides (Pavlow) , для которых в отличие от рода Brachybelus 
хараю'ерна удлиненная субцилиндричес1{ая форма на начальных стадиях 
развития . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний тоар (зона Haгpoceras sрр . )-нижний аален Северной Сибири и 
Дальнего Востока СССР. 

М а т  е р и а л. 14 ростров из среднего тоара (пачки 4 и 5) побережья 
Анабарского залива; 5 ростров из среднего тоара и верхнего (?) тоара 
(пачки 6 и 9) п-ова -Урюнг-Тумус - сборы Т. И .  Нальняевой; 2 ростра из 
·верхов нижнего тоара бассейна р. Вилюя - сборы Т. И .  Кириной и , 
Т.  И .  Нальняевой; 1 ростр из нижнего аалена Омолонского массива -
сборы А. С. Дагиса и 1 ростр из нижнего аалена побережья Тугурского 
залива (Охотское море) - сборы И. И.  Сей и Е. Д. Калачевой. 
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Подсемейство PASSA L O 'L'E UTHINA E NAEF, 1922 

( Belemn itinae J eletzky ,  1 965) 

Д и а г н о з. Ростры относительно удлиненные , слабоверетеновид
ной, субцилиндрической или субконической формы, гладкие, на боковых 
сторонах в привершинной части у отдельных родов - боковые борозды. 
На начальных стадиях ростры субцилиндрической формы, часто относи-
·1,ельно более удлиненные , чем у взрослых животных. 

Р о д о в о й с о с т а в. Passaloteuthis, Catateuthis, Dactyloteuthis, 
Orthobelus и Pleurobelus. 

Из этих родов в Северной Сибири род Pleurobelus не встречен. 
З а м е ч  а н  и я. Объем подсемейства,  впервые выделенного А. Нэфом 

(Naef, 1922) , нами понимается более узко и юшючает лишь выше перечис
ленные роды. Остальные роды вошли в подсемейства N annobelinae Sachs 
-et Ialnjaeva и Megateuthinae Sachs et Nalnjaeva , отличающиеся по форме 
ростров как на начальных стадиях, TaI{ и у взрослых животных. 

В «Основах палеонтологии» Г.  Я. Крымгольц объединяет в одно под
·семейство Passaloteuthinae Naef и Hastitinae Naef, хотя по скульптуре 
ростров они различаются настолько, что нами понимаются J{ак отдель
ные семейства. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Нижняя юра (геттанг-тоар)-нижний аален; Западная и Южная Европа , 
Северная Африка , Южная Америка , Юго-Западная Азия, Северная Си
бирь,  Дальний Бостон ,  Северная Америка , Гренландия. 

ОПРЕДЕЛ ИТЕЛЬНАЯ Т А БЛ И Ц А  ВИДОВ 

ПОДСЕМЕЙСТВА PASSALO T E U THINAE 

1 .  Ростр удл'иненный, слабоверетеновидной, субцилиндричесJ{ОЙ или 
суб1шничесной формы, гладкий, на боковых сторонах в привершин
ной части у отдельных видов - слабые борозды. 

Подсемейство Passaloteutliinae Naef, 1922, геттанг-тоар . .  2 .  
2 (26) . Ростр умеренно или сильно вытянутый, слабоверетеновидной 

формы, сжатый с бонов или округлый. В привершинной части -
слабо развитые боковые борозды в виде складон .  

Род Passaloteuthis Lissajous, 1915 ,  геттанг-тоар 3. 
3 (18) . Веретеновидная форма ростра хорошо выражена . 4 .  
4 (8) . Ростр с ОI{руглым поперечным сечением . . . . . 5 .  
5 (6) . Ростр крупн:ый, умеренно вытянутый , вершина оттянута и слеги.а 

смещена к спинной стороне . 
Р .  niger (Lister) (d'OrЬigny, 1845 , р .  261 , p l .  39, fig' . 1 -2 ,  4-7 ,  9; 

p l .  40, f ig.  1 -5) - плинсбах.  
6 (7) . Ростр средний , умеренно вытянутый (Па около 450) , на бон:овых 

сторонах хорошо выражены привершинные борозды. 
Р. auricipitis Lang (1928, р. 204 , p l .  14 ,  f ig.  4) - ню1ший плинс

бах. 
7 (8) . Ростр средний , вытянутый (Па оноло 560) , привершинная часть 

длинная . 
Р .  milleri (Phi ll ips) (1865-1871 , р .  54 , p l .  8, fig" 1 9) - верхний 

плинсбах. 
8 ( 1 1 ) .  Ростр слабо сжат с бонов (ББ 88-95) . . . . . . . . . . . 16.  
9 (10) . Ростр нрупный, умеренно вытянутый , заостренный, веретено

видность слабо выраженная. 
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Р. Ьruguieriana (d'OrЬigny) (1842 , р .  84 , pl .  7, fi g .  1 -5) - верх
ний синемюр-нижний тоар . 



10  (1 1 ) .  Ростр с вытянутой привершинной частью , составляющей 113 длины 
ростра ,  Па 600-720, ББ 80-89 .  

Р .  ignota Naln. sp.  nov .  - верхний тоар . 
11 (18) . Ростр сильно сжат с боков,  ББ 70-85 . . . . . . . 1 2 .  
1 2  (15) . Вершина слабо см:ещена к брюшной стороне . . . . 13 .  
13  (14) . Ростр средний, ум:еренно вытянутый (Па 340-520) . 

Р .  tolli (Pavlow) (1914,  стр . 14,  табл. 1 ,  фиг . 4) - верхний плинс
бах (?)-средний тоар .  

14  (15) . Рос1р с Па  520-650, привершинная часть вытянутая, состав
ляет около 1 / 4 длины ростра. 

Р .  viluiensis К рым:гольц (1960 , стр . 188, табл . 43, фиг. 2-4) -
средний тоар. 

15 (18) . Вершина заним:ает центральное положение . . . . . . . 1 G .  
16  (17) . Ростр небольшой, Па ОI{ОЛО 450 , вершина заостренная. 

Р. bucklandi (Phillips) ( 1865-:1871 , р. 53 , pl. 8 ,  fig. 18) - тоар . 
1 7  (18) . Ростр сильно вытянутый, Па 820-980, сильно сжат с боков 

(ББ 70-80) , привершинная часть короткая , составляет 1 1 5  длины 
ростра. Р .  miraЬilis Naln .  sp. nov. - средний тоар . 

18  (26) . Ростр им:еет fiлизкую к субцилиндрической форм:у, веретеновид-
ность выражена слабо . . . . . . . . . . . . . . . .  19 .  

1 9  (23) . Поперечное сечение ростра о круглое . . . . . . . . . . 20. 
20 (21) Ростр средних разм:еров, ум:еренно вытянутый,  Па ОI{ОЛО 300, 

заострение постепенное. 
Р .  poliniacensis Lissajous, 1927, р .  1 2 ,  p l .  1 ,  f ig .  8-11  - верхний 

плинсбах . 
21 (22) . Ростр небольшой,  с короткой привершинной частьщ, слабо

заостренный. 
Р. гudis Lissajous (1927, р. 1 1 ,  pl. 1 ,  fig. 6-7, n o n  Phillips 1865-

1871 ) .  
22  (23) . Ростр небольшой, сильно заостренный, поперечное сечение ORpyг

Jroe или . слабоовальное. 
Р. alveolata (Werner) (1912 ,  S .  109, Т. 10, fig. 2-3) - нижний 

nлинсбах. 
23 (26) . Ростр сжат с боков . . . 
24 (25) . Ростр средний, вершина 

поперечное сечение овальное.  
несколько оттянутая , 

. . . . .  24. 
заостренная, 

Р. faseola (Dumort ier) (1864-1874) , р. 35,  pl. 3 ,  fig. 6-11 )  -
плинсбах. 

25 (26) . Ростр небольшой, заостренный,  поперечное сечение ОI{ругленно
прямоугольной форм:ы. 

Р. armata (Dumortier) (1864-1874, р. 40, pl. 1 ,  fig . 13--16)  -
нюып1й шrинсбах .  

· 

26 (54) . Ростр сильно вытянутый, субцилиндрическоfr формы, с округлым 
или овадьным поперечным сечением:. 

Род Catateuthis Nalnjaeva , 1967 - плинсбах-тоар 27 . 
27 (36) . Ростр умеренно вытянутый, Па 400-500 . . . . 28. 
28 (31 ) .  Ростр с округлым поперечным сечением . . . . . . 29. 
29 (30) . Ростр неб()Jlьmой,  сдабо вытянутый (Па около 400) , привершин-

ная часть 1<ороткая.  
С.  stonebarroensis (Lang) (1928, р .  200, p l .  13 ,  fjg .  G)  - нижниii 

пдинсбах.  
30 (31 ) .  Ростр небольшой, умеренно вытянутый ,  слабо заостренный, 

с чеТJ{ИМИ привершинными боновыми бороздами. 
С. elongata (M i ller) (1823 , р .  60 , p l .  7, fig .  6-8) (Phillips, 1865-

1 871 , р. 50, p l .  7 ,  fig. 1 7) - пдинсбах. 
31  ,(36) . Ростр сидьпо сжат с боков , ББ 70-90 . . . . . . . . . . 32.  
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32 (33) . Ростр средний , постепенно заостряющийся на бо1.;овых старо· 
пах , в привершинной части - неясные бо розды С. a rgillarum 
(Lang) (1928, р. 200, pl .  13 ,  fig. 7) - нижний плинсбах.  

33 (34) . Ростр средний , Па  580-640, приверri:Iинюш часть вытянутая . 
вершина слег:ка смещена :к спинной стороне.  

С. subelongata Nalп . sp . nov. - верхний штинсбах ( ? )-средний 
то ар. 

34 (35) . Ростр вытянутый, Па  650-900 , сильно заостренный, вершина 
центральная или слабо смещенная I{ спинной стороне. 

С. suЬinaudita (Voгonez) (1962, стр .  93 , табл . 57, фиг . 4 ,  табл. 59, 
фиг. 1 ,  3, 4 ,  6) . 

36 (54).. Ростр сильно вытянутый ,  П а  680-1000 37 . 
37 (45) . Ростр с окрупrым поперечным сечением . . . . . . . . . . 38. 
38 (42) . Привершинная часть удлиненная . . . . . . . . . . . . . 39. 
39 (40) . Ростр средний, сильно заостренный ,  в привершинной части на бо-

ковых сторонах - хорошо заметные небольшие борозды. 
С. westhaiensis (Lang) (1928, р .  202, pl .  13 ,  fig. 9) - нижний 

nлинебах . 
40 (41 ) .  Ростр постепенно заостряющийся ,  боковые привер шинные бо

розды нечеткие. 
С. woottonensis (Lang·) (1928, р. 202 , pl . 14, fig- .  1) - нижний 

плинсбах .  
4 1  (42) . Ростр сильно вытянутый, привершинная часть составляет 

оноло 1 / 3 длины ростра ,  вершина сильно заострена . 
С. sea townensis (Lang) (1928, р .  203 , p l .  14 ,  f ig .  3) - нижниi'1 

шrинсба х .  
42  (46) . П ривершинная часть укороченная . . . . . . . . . . . . 43 .  
43  (44) . Ростр средний ,  со слабозаметными короткими бо:ковьв1И бороз

дами. 
С. dayi  (Laвg) ( 1928, р. 204, pl .  15, fig.  2) - нижний плинсбах . 

44 (45) . Ростр сильно вытянутый , в альвеолярной части - небольшой 
пережим , создающий слабую веретеновидность.  

С. vi rgata (Mi lleг) (1862, р. 140) (DumorLi er-, 1864-1874 , р .  41 . 
pl .  4 ,  f ig .  1 -6) - плинсбах. 

45 (46) . Ростр сжат с бонов (ББ 75-90) . . . . . . . . . . . . . 46 .  
46  (50) . Привершинная часть удлиненная . . . . . . . . . . . . . 4 7 .  
47 (48) . Ростр с Па 900-1000, вершина с11льно заостренная, вершинный 

угол равен 20-27°,  ББ 76-87. 
С. longa Tucl1kov (Тучков,  1954 , стр . 101 , табJI . J,  фиг . 1 )  - ниж

ний-средний тоар. 
48 (49) . Ростр с Па  700-900, вершинный угол 27-35 °. 

С.  invisa Nal в .  sp . nov .  - средний-верхний тоар .  
49  (50) . Ростр со  смещенной к спинной стороне вершиной,  спльно за

остренный с четкими привершинными боковыми бороздами. 
С.  apicicuгvata (Blainville) (1927, р .  76, pl . 2 ,  fi g .  6) - нижний 

плинсбах .  
50 (54) . Привершинная часть укороченная . . . . . . . . . . . 51 . 
51 (52) . Ростр средний, умеренно вытянутый, П а  630-940, ББ 79-88. 
52 (53) . С. i donea Naln . sp.  л оv . - средний-верхний тоар .  
53  (54) . Ростр средний , Па  680-740, привершинная часть составляет 

1 / 4 длины ростра,  вершина слегка смещена к спинной стороне. 
С. a trica Naln . (Нальняева,  1967,  стр. 18, табл . I ,  фиг. 1-2) -

нижний- верхний тоар. 
54 (66) . Ростр хорошо выраженной конической формы ,  умеренно вытн

нутый,  заостренный .  
Род Oгthobelus Nalnjaeva , geo . nov .  - nерхи rшинсбаха--тоар . 
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55 (58) . Ростр слабо вытянуrый, Па 200- 300 . . . . . . . . . . . 56 .  
56 (57) . Ростр небольшой , Па 01>оло 200, поперечное сечение онруглое. 

О.  rudis (Phillips) ( 1865-187 1 ,  р .  76 ,  p l .  16,  fig .  42). 
57 (58) . Ростр с Па 230-350, поперечное сечение овальное, ББ 72-89. 

О.  gigantoides (Pavlo\v) (Павлов , 1941 ,  стр . 13, табл . 1 ,  фиг. 3) -
средний-верхний тоар .  

58 (66) . Ростр сильно вытянутый, Па 500-600 . . . . . . . . . . 59 .  
�)9 (63) . Ростр с округлым: поперечным: сечением:. 
tIO (61 ) .  Ростр с Па около 560, на боновых сторонах - привершинные 

борозды.  
О.  apicicurvata (Lang) non  BlainvШe (1928, р .  205 , pl .  14 ,  fig. 5 )  -

нижний плинсбах .  
(i1 (62) . Ростр с П а  оноло 600, привершинные боновые борозды отсут

ствуют. 
О. soloniacensis (Lissajous) ( 1927, р. 13 ,  p l .  1 ,  fi g .  12-13) -

верхний плинсба х .  
()2 (63) . Ростр с П а  01<0Jro 500 , сильно заостренный, гладний. 

О. buccinaefonnis  (Lissajous) (1927, р. 9, p l .  1 ,  fig . 3) - верхний 
плинсбах .  

G 3  (66) . Ростр сжат с бонов . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 
G4 (65) . Ростр средний, с Па 450-570, сильно заостренный ,  ББ 86-95. 

О.  procera Naln .  sp . nov. - верхний , ш1инсбах '( ?) -нижний-
средн:ий тоар . 

· 

65 (66) . Ростр средний, умеренно вытянутыu, П а  300-430, ББ 83-90. 
О.  obscurus Naln .  sp. nov .  - тоар .  

GG . Ростр субцИJrиндричесний, пальцевидный, сжатый с бонов или с онруг
лым поперечным: сечением, вершина притупленная, на брюшной 
стороне присутствует иногда короткая борозда . 

Род Dactyloteuthis Bayle, 1878 - плинсбах-нижний аален . 

П р п м е ч а н и  е . В таблпцу пз-за недостаточностн матерпала пе nтшю<тены 
Passaloteuthis paxilla (Quensted l )  ( 1 846- 1 849, S. 457 , Т. 39, F ig. 51 ), Р. l'idgensis 
Lang ( 1 928, р .  206, р] . 1 4 ;  fig. 6) ,  Р.  psilonoti (Schwegler) ( 1 939, S. 205, F ig. 3) .  Р.  lcarn 
lcinae Gustomesov (Густомесоn, 1 96 7 ,  стр. 1 2 1 ,  ф нг.  1 ,---7 ) ,  n и111,1 ро;1а Dactyloteuthis .  

Род Passalote u this Lissajous, 1915 

A pici-sulcati R oeme1', 1 836,  S. 1 7 1 .  
Sulcati VoJ t z ,  1 840 (pars . ) ,  р .  32 1 .  
A cual'ii d 'OrЪigпy, 1 842 (pars),  р .  73;  Z i Ltel , 1 88 7 ,  S .  503. 
(Pars) Paxillosi Quenstedt ,  1 849, S. 396 ; Mayer-Eymar, 1 883 , S .  6 4 1 ; v\Тс!'Пеt', 1 9 1 2 ,  

s .  1 1 8 .  
М egateuthis Bayle et  Zeiller, 1 878 (pa1·s) ,  pl . 2 7 .  
Megabelus Павлов, 1 9 1 4  (pars) , с т р .  7 ,  1 966,  с т р .  1 08 .  
Passaloteuthis Lissajous, 1 9 1 5 ,  р .  1 4 ;  acf, 1 922,  S .  2 3 2 ;  Lissajous, 1 92 5 ,  р .  1 4 ;  

Lang, 1 928 (pars), р .  1 1 3 ; .Н.рымгольц, 1 94 7 ,  стр. 1 98,  1 958, стр. 1 58;  R oger, 1 9.12 ,  р .  7 1 0 .  
Belemnites C1·ickmay, 1 933, р .  1 2 .  
lJnterg1·L1 ppe (Unter·ga ttung) des Belemnites paxillosus Schwegl el', 1 962,  S .  1 29 .  
Belemnites (Belemni tes) J eletzky, 1 966, р .  1 4 1 .  

Т и п  р о д  а .  Belemnites brugu ierianus d ' 01·Ыgny, 1842; плинсбах 
Франции. ·  

Д и а г н о з .  Ростры умеренно или сильно вытянутые, с.лабоверете
новидной форм:ы ню< с брюшной, так и с боновых сторон. Привершинная 
часть коротная, вершина заостренная . На боновых сторонах в привер
шинной части - выраженные в большей или меньшей степени борозды 
n виде снладон .  Ростры с 0 1tруглым поперечным сечением , чаще сжаты 
с бо1юв по всей длине . Альвеола прямая или слабо изогнутая ,  осевая ли
л и я  приближена н брюшной стороне . На начальных стадиях ростр ы слабо-
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веретеновидной формы, по относительной длине не отлиqающиеся от взрос
лых, или чаще более вытянутые. 

В и д о в о й с о с т  а в. Насчитывается 1 2  видов, из которых в Сибири 
встречено четЬJре. . 

С р а в н е  н и  я .  Наиболее близним родом является род Catateuthis, 
представители которого ранее включались в описываемый род. Отличия 
между этими родами заключаются прежде всего в их различной форме. 

Ростры рода Catateuthis в большинстве случаев субцилиндрическоii 
формы, сильно вытянутые , вершина более заострена.  На начальных 
стадиях ростры всегда субцилиндрические, более вытянутые, чем у взрос
лых животных. Некоторое сходство можно отметить с представителями 
рода Dactyloteuthis, одна�<о последние отличаются субцилиндрической, 
пальцевидной формой ростра, притупленной вершиной, наличием у от
дельных видов в большей или в :меньшей степени выраженной брюшной 
борозды . Сравнения с вновь выделенным родом Orthobelus даны при опи
<:ании последнего . 

3 а llI е ч а н и я .  Род Passaloteuthis долгое времJ,I объединял боль
шую группу ростров из нижнеюрских отложений. Впервые это родовое 
название было предло;нено М. Лиссашу (Lissajous, 1915) с типовым видом 
Belemnites Ьгuguierianus d ' OrЬigny (=paxillosus auct . ) .  

Ранее подобные ростры рассматривались в группе «Apici-Sulcati» 
(Roemeг , 1936) , «Sulcati» (Voltz , 1840) , «Acuarii» (d 'OгЬigny, 1842) и т. д . ,  
н о  чаще описываемая группа п о  типовому виду называлась «paxillosi» 
{Mayei·-Eymaг, 1883; 'Vегнег,  1912 ;  Schwegleг, 1 947) . В 1919 г. Э. Штол
лей (Sl ol ley) предложил эту же группу ростров объединить в выделенный 
и111 род Holcoteuthis. А. БюJюв-Трюммер (Biilow-Trummer, 1 920) придер
живается классификации Э. Штоллея . В его каталоге большая часть Pas
saloteuthis юшючена в род Н olcoteuthis. Последующие исследователи 
(А. Нэф, В. Ланr, Г. Я .  Крымгольц, Ж. Роже и др.)  восстанавливают назва
ние Passaloteuthis и Н olcoteuthis, согласно правилу приоритета, сводят 
D СИНОНИМИI<у. 

В последней работе 1О. Елецr<ого ( J eletzky, 1966) делается попытr<а 
вслед за К. Крикмеем (Crickmay, 1933) восстановить род Belemnites 
в объеме рода Passaloteuthis,  что нельзя признать основательным. Впер
вые в родовом смысле название Beleпinites использовалось Ж. Ламарком 
(Lamaгck , 1 799) , но без выделения видов .  В 1801 г. он приводит название 
Belemnites paxillosus, ссылаясь на работы И .  Брейна и И .  Клейна (Brey
nius, 1 732; Klei n ,  1 731 ) .  Однано изображение ростра , данное И. Клей
ном, может относиться ко многим современным родам белемнитов, но как 
раз ввиду наличия округлого поперечного сечения ростра и отсутствия 
признаков веретеновидност:и не может принадJrежать ростру из рода 
Passaloteuthis. И. Брейн же дал :изображение только поперечного сечения 
ростра и фрагмокона. В 1808 г. Д. Монфор (Montfort) применил название 
paxillosus к позднемеловым рострам с альвеолярной щелью (возможно, 
Belemni tella mucronata) . 

В общих чертах вид paxillosus был описан в 1813  г .  Э. Шлотхеймом 
(Schlotl1eim) со ссылкой на изображение И. Брейна , но, по-видимому, 
из нин;ней юры. Поэтому в литературе автором раннеюрского вида В. pa
xil losus обычно :и принимается Э. Шлотхейм . 

Э. Бюлов-Труммер ростры,  :изображенные И .  I{лейном :и И .  Брейном 
и описанные Ж. Лам:арком и Д. Монфором, ввел в синонимику Belemni
tella тисгопаtа (Schlothe im) ,  что с учетом описания ростров в Гданьске, 
в области развития верхнего мела ,  представляется вполне вероят
ным. 

Впервые изображения р остров раннеюрского Belemnites paxillosus 
даны в 1830 г. М. Вольцем: (Voltz) и К. Цитеном (Zieten) .  Эти изобра-
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женил отвечают пониманию вида paxillosus всеми другими исследо
вателями, но не имеют ничего общего с изображениями И. Брейна и 
И .  Клейна. 

После Шлотхейма, Вольца и Цитена название Belemnites стало при
меняться по существу ко всем юрским и раннемеловым белемнита!\r .. 
Другие родовые названия, предложенные , например , И .  Дюваль-Л-\увом 
(Duval-J ouve , 1841) и Д. Монфором (Montfort, 1808) , долгое время не утвер
жда_лись в литературе. В 1915 г .  М. Лиссажу (Lissajous) выделил род 
Passaloteuthis с типовым видом bruguieriana d 'OrЬigny. Этот род в литера
туре утверждается и существует более 50 лет. А .  Орбиньи (d 'OrЬigny,. 
1842) , выделив новый вид Belemnites bruguierianus, свел в его синонимику 
В. paxillosus Voltz и В. paxillosus Ziet en, что, на наш взгляд, совершенн0> 
правильно, поскольку в первоначаJ1ьном понимании В.  paxillosus у j-I-\. Ла
марка и Д.  Монфора относился скорее всего к верхне.меловым белемнитам. 
Поэтому от восстановления родового названия Belemnites, предложенного 
К. Крикмеем (Crickmay, 1933) и Ю. Елецким ( J eletzky, 1 966) , так же кю< 
и аналогичных ему названий A mmonites, TriloЬites и Gi-aptolites, следует 
воздержаться. 

· 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с 1< о е  р а с п р о с т р а н е -
н и е. Нижняя юра (геттанr-тоар) Западной и Южной Европы, Северной 
Африки, Юго-Западной Азии, Южной Америки, Северной А:11ерики. 

Passaloteutltis tolli ( Pavlow) 

(табл. VI I I ,  фиг. 1 -5, рпс. 22) 

Belemnites (Megabelus) tolli Павлов, 1914 ,  стр .  14, табл. I ,  фпг. 4;  1 966, стр. 1 13 ,  
табл. 1 ,  фпг. 4 .  

Passaloteuthis tolli Rрымгольц, 1 947, стр. 199 ,  табл. 29 ,  фпг . 4 ;  1 958, табл. 66 ,  
фпг: 7 ;  Тучков, 1 954, стр .  1 19 ,  табл . IV ,  фш.  1 ;  Воронец, 1 962 , стр .  9 1 ,  табл. 56, фнr. 1 -
5 ;  табл. 57 , фнr . 1 ;  табл. 58, фпг . 4 ;  Rошелюша, 1 962 , стр. 55, табл. 8 ,  фпг. 1 .  

Г о л  о т  и п .  Павлов,  1914,  стр . 14 ,  табл . I ,  фиг. 4 ,  
No 275/420. Геологический музей А Н  СССР, Ленинград, . 
Река Анабар ;  тоар. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера , умеренно вытяну
тый (Па 345-520) , имеет слабоверетеновидную форму . 
Поперечное сечение овальное, сжатое с боков.  Альвеола 
с.11або изогнутая, вершина и осевая линия слегка смещены 
к брюшной стороне. 

В н е ш н и  е п р  и з  н а к и. Ростр среднего размера , 
умеренно вытянутый (Па 345-520) , слабоверетеновидной 
формы. Привершинная часть составлнет около 1/ 4 общей 
длины ростра ,  задний конец заострен. У ростров хоро
шей сохранности заметны привершинные морщинки. В при-

Рнс. 22. Продольное сечение ростра Passaloteutliis tolli (Pavl . ) ,  
No 85-1 1 ,  среднnй тоар, р .  Вплюii. Х 0 .7 .  

вершинной части на боRовых сторонах (блюне I< брюшной) набшо
даются продольные впадины - борозды. Вершина слегка смещена к спин
ной стороне. Вершинный угол в боRовой плоскости равен 34-39 ° (табл . 15) .  
Спинной и брюшной Rрая в послеальвеолярной части ростра выпуклые, 
бо1<овь�е края выпуклые только при переходе к привершинной части. 
В поперечном сечении спинная сторон.а сильно выпуклая, брюшная вы-
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Т а б :1 и ц а  1 5  
.1 1  а�1 ереп н n  ростра u Passaloteи this toll i  ( Р а \' Jo,v) 

Параметры 

д б { 11  редполагаемая . . . . . . . . . Jlltнa 0 щая установленная . . . . . . . . . 
Длпна nосJ1еальвеолярной часта . . . . . . . . . 
Диаметр сшшно-брюшвой у вершины альвеолы . 
Диаметр боковоii у всрШ11ны альвеоJ1ы . . . . .  . 
Радиус брюшноii у вершины альвеолы . . . . . . 
Длина nрнвершишюй •шсти . . . . . . . . . . .  . 
Диаметр сшшно-брюшной в пр1шерши11ноii части 
диаметр боковоii в приверШ11нной части . . . . .  
Альвеолярныli угоJ1 в спинно-брюшноii 11лос1<ости, 

гра;�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Вершинный угол в бо1ювой nлос!iости, гра;�. . . . . 

Параметры 

д б { 1 1 рел.1 1олаг
. 

аемал . . . . . . . .  . лина 0 щая установленная . . . . . . . . . 
Дл1111а 11ос;1еаJ1ьвеоJшр1юй части . . . . . . . . . 
Диаметр сшшно-брюшной у вершины аJ1ьвсоJ1ы . 
Диаметр бо1;овоlt у nершины альвеоJ1ы . . . . .  . 
Радиус брюшноlt у вершины альвеолы . . . . .  . 
Длина щшверш1ш1101t части . . . . . . . . . . . . 
Диаъ�етр сшшно-брюшной в nривершинноii части 
диаметр бononoii в 1 1р1шсршинной части . . . . . .  . 
Альвсоляр11ыr1 угол в с11инно-брюш11оi\ шюскости, 

град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Верш1111ныii угол n бо1юnоi! 11лосносп1, гра;� . . . .  . 

No 8j-lj6,  
р.  BИJllOЙ 

1 1 7 . 0 (755) 
102 . 2  (659) 

FO.O (516) 
1 ;.5 ( 100) 
13.2 (85) 

6.3 (40) 
27.5 ( 18�) 

1 7 .0 ( 1 1 0) ( 100) 
1;;.u (�7) (88) 

29 
34 

No 85-1 '17, 
р . Вилюй 

120 . 0  (106) 
101, . 2  (612) 

87.0 (512) 
1 7.0 (100) 
14.1• (85) 

5.8 (34) 
3j.Q (206) 

17.6 ( 103) ( 1 00) 
1 5. 7 (92) (89) 

24 
37 

м �о-158, 
р, Синяя 

102.0 (660) 
102 . 0  (660) 

77.0 (l1j�) 
17.0 ( 1 00) 
15.О (8Н) 

6.2 (36) 
30.0 (176) 

1 7.5  (103) (1 00) 
14.j (82) (83) 

39 

Т а  б ;1 и ц а 15 ( продолжеttие)  
м �0- 1 ;,9.  1 

п-ов Урюнг
Тумус 

1 12 . 5  (654) 
9;, , ;;  (566) 

7:"0 (436) 
1 7.2 (100) 
1 2.9 (75) 

28.О (163) 
1 7.О (97) (100) 
1 4 .2 (82) (83) 

37 

.№ Sj-162, 
р. Апабар 

1 06 . 0  (595) 
87 .о (432) 

6 1 .:;  (34;,J 
17.8 \100) 
1 3.7 (71) 

5.0 (28) 
26.0 ( 146) 

17.0 (95) (1 00) 
12. j (70) (73) 

28 
38 

No 8j- 1 6 1 ,  
р. Вилю�"! 

1 1 0 . 0  (628) 
93 . 0  (53 1)  

я.о (4 'ij) 17.iJ ( 1 00) 
1;,.3 (87J 

7.0 (40) 
29.5 ( 168) 

1 9.0 (108) ( 1 00) 
17.j ( 100) (92) 

24 
39 

пу1шая меньше, боновые стороны сильно уплощены. Попере<rное сечение 
ростра овальное, сжатое с бонов ( Б Б  75-87) , в привершинной части 
сжатие с бо1<ов неснолько меньшее (бб колеблется от 83 до 92) . 

Н н у т р е н н и е п р и з н а н и и о п т о г е н е з .  Альвеола за
нимает оноло 1/ 3 длины ростра,  слабо изогнутая , вершина слег1<а сме
щена к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы равен 
28-4.0 % спинно-брюшного диаметра. Альвеолярный угол в спинно
б рюшной плоскости составляет 24-29° .  Осевая JI И Н ИЯ слабо изогнутая 
у вершины альвеолы, далее идет параллельно брюшной стороне. На на
чальных стадиях ростры слабоверетеновидные, похожие на ростры 
взрослых форм. Соотношения длины ростра и спинно-брюшного диаметра 
с возрастом меняются незначительно. На пришлифованном образце 
(рис . 22) видно, что при диаметре 2 . 5  мм длина посJ1еальвеолярной части 
равна 1 4  ым, т .  е. составляет 560 % при диаметре 9 .5  мм - 51 мм, т .  е .  
536 % , при диаметре 14 мм длина равна 72 мм - 5 1 4 % . 

'У ростров ранних стадий,  кан и у взрослых, отмечается боновое упло
щение. 

И з м е n ч и в о с т  ь. Наряду с характерными формами, отвечаю
щими голотипу, выделенному А. П .  Павловым, в нашей коллекции 
имеются образцы, отличающиеся от типового, хотя несомненно принадле
жащие к �анному виду. Бол ьшая часть образцов собрана из тех же отло
жений на берегах р. Анабара и Анабарсной губы, оп<уда был описан 
голотип. Отнлонения в призна�<ах, в основном в относительной длине ро
стров и боковом сжатии, поl\азывают довольно большую амплитуду изме
нения у Passaloteuthis tolli .  Для вида харантерными надо считать вели-
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чины Па 340-520, ББ 75-87. Наряду с такими параметрами отмечаются 
отклонения по относительной длине послеальвеолярной части (Па до 250 
в одну сторону и до 550 - в другую) и по степени бонового сжатия (ББ 
до 68 в одну сторону и до 88 - в другую) . Значительных отнлонений 
у видов , собранных в разных 'районах, наблюдать не удается .  

С р а в н е  н и я .  Экземпляры из  нашей ноллекции не  отличаются 
от типового образца , описанного А. П. Павловым из тоарсних отложениii: 
р .  Анабара. Не отличаются они и от образцов,  описанных Н .  С. Воронец, 
поскольку сборы сделаны в одних и тех же обнажениях . 

Наиболее близ ним видом: является Passaloteuthis viluiensis K1·i mholz ,  
который от.'Iпчается ·большей удJrиненностыо ростра,  слабее выраженной 

{j 

(1 15 15 

10 10 

5 

250 350 450 550 650 ПQ 65 · 75 85 95 Бб 

Рнс. 23.  Изменчивость ростров Pa $sa loteuthis tolli ( Pavl .)  
(!) и Passaloteuthis L' iluiensis Kri ml1 . (II). 

а - по относ11тельной дшше послеальвеолярноii: частн (Па);  
6 - по относительной nешrчнне бокового днаметра у nер

шпны альвеолы (ББ) .  

неретеноюцной формой его , а таюне смещением вершины к спинноii: сто-
1юне. КР.оме того, Р .  tolli преобладают в сборах из Анабаро-ХатангСI{ОГО 
района , а Р. viluiensis - в сборах из бассейна Вилюя. Все это дает ос
нование вслед за Г. Я. Rрымгольцем названные оба вида сохранить,  тем 
более что типичные энземпляры их различаются вполне четно . Однако 
отдельные ростры этих двух видов по основным параметрам приближаются 
друг R другу, I{aR это можно видеть на рис.  23. Максимумы на !{ривой Па 
разделяются , но если составить общую нривую, она онажется одновер
·шинной. Кривые ББ по существу идентичны. 

По общей форме ростра Р. tolli может быть сравним с Р. auricipitis 
]:.,ang, 1928, выделенным из нижнеплинсбахс1шх отложений Англии. 
Однако ростры этого вида более массивные и имеют довольно хорошо вы
раженные боковые привершинные борозды. Ростры Р .  rudis Lissajous 
( 1927, р 1 1 ,  pl .  1 ,  fig . 6-7) (non Phillips, 1865-1871 , р. 76, ТJl . 111 ,  fig . 42) 
из плинсбахс1шх отложений Франции в отличие от ростров Р. tolli имеют 
круглое поперечное сечение. Ростр Р. annata (Dumort.ieг) из тоара Фран-
1щи имеет субпрямоугольное поперечное сечение , более заостренную 
вершину п менее выраженную веретеновидную форму. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и •r е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний плинсбах (?)-средний тоар Северноii: Сибири и Северо-Вос
тока СССР. 

М а т  е р и а л. Один полный экземпляр и фрагменты из верхов шrинс
баха (?) на р. Синей (бассейн р. Лены) - сборы  Г. И .  Гольбрайха; 15 po-
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стров из среднего тоара бассейна р .  Вилюя - сборы Т .  И .  Кириной и 
Т .  И.  Нальняевой; 3 ростра из нижнего (зона Hai·poceras spp. )  и среднего 
тоара Омолонского :массива - сборы А. С. Дагиса; 10 ростров из среднего 
тоара п-ова "Урюнг-Тумус (пачка 6) - сборы Т. И. Нальняевой; 1 7  ро.,. 
стров из среднего тоара побережья Анабарского залива (Пачки 4-5) -

сборы Т.  И .  Нальняевой и В .  Н .  Сакса . 

Гassaloteutliis viluicnsis Kriшl10lz 

(табл. Х ,  фпr. 1 -4,  рис . 24) 

Passaloteuthis viluiensis Крымrольц, 1 960, стр. 1 88, табл. 43, фнr. 2-4. 

Г о л  о т  и п. Кры:мгольц, 1 960, стр . 1 88, табл. 43 , фиг . 2, No 1 /254. 
Музей кафедры исторической геологии ЛГ"У, г .  Ленинград. Pel\a Игыатта, 

бассеПн р .  Вилюя ; тоар. 

т1 1 1  1 
" 

1 

1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера ,  умеренно вытянутый 
(Па 540-650) , слабоверетеновидный, сжат с боков по всей 
длине. Поперечное сечение овальное. Альвеола неглубокая , 
прямая, осевая линия центральная . 

В н е  ш н и  е п р и з н а к и. Ростр среднего размера,  
умеренно вытянутый (Па 540-650) , слабоверетеновидной 
формы. Привершинная часть удлинена,  составляет около 114 
общей длины ростра .  Вершина ростра занимает центральное 
положение или слабо смещена к спинной стороне, заострен
ная. На рострах хорошей сохранности видны слабые привер-\ шинные морщинки. Вершинный угол в боковой плоскости 
равен 27-36" .  Спинной и брюшной края прямолинейны до 
середины длины ростра, далее заметно выпуклые , в привер
шинной части скошенные. Боковые края прямолинейны, 
в привершинной части постепенно сношены. В поперечном 
сечении спинная и брюшная стороны выпуклые , боковы!:' 

Рпс. 2 4 .  Продольное сеченпе ростра Passaloteuthis viluiensis Krjmh . ,  
No 85-1 67, средю1й тоар, р .  Вплюй. Х О. 7 .  

сильно уплощены. Поперечное сечение овальное. Боново:й Диаметр меньше 
спинно-брюшного (ББ 75-87) . В привершинной части боковое сжатие 
(бб 84-93) неснольно меньшее, чем у вершины альвеоJIЫ (табл . 1 6) .  

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола пря
мая , занимает около 113 длины ростра, вершина ее слегна смещена н спин
ной стороне, брюшной радиус у вершины аJrьвеолы составляет 42 % 
спинно-брюшного диаметра. Альвеолярный угол в спинно-брюшной 
плосности равен 25-27 ° .  Осевая линия прямая. Ростры на начальных 
стадиях слабоверетеновидные или субцилиндрические , более вытянутые, 
чем взрослые (рис .  24) . При диаметре ростра 3 .5  мм его длина равна 33 :мм, 
т .  е .  942 % ;  при диаметре 6 .3 мм длина ростра равна 46 .3 мм, что состав
ляет 790 % . J\Iолодые -ростры менее СrI\аты с бонов . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Изl\[енчива относительная длина ростров. На
ряду с типичными (Па 500-600) отмечаются ростры с относительной дли
ной послеаJiьвеолярной части (Па) 450 и 670. Значительно изменчива 
веJiичина бо1швого Сrнатия ростров (ББ коJiебJiется от 70 до 93) . Ростры 
моJiодых экземпJiяров более онруглые и имеют близную к цплиндриче
сной форму (табл. I X ,  фиг . 3) .  
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Т а б л и ц а  1 &· 

IJ аиеренш1 ростров Passalo teuthis  µiluiensis Ki-i ml10lz 

Параметры 1 No оБ-163, 1 No So-164, No 85- 1 6 5 ,  1 No 85-166, м 85-167, 
р. Вилюit р. Вилюй р.  Вилюй р .  Анабар р. Вилюй { nрсдполагае-

Д.пина мая . . . .  9R.O (817) 100. о (833) 78 . О  (780) 1 18 . 0  (787) 100.О (833) 
общан уста нов.пен-

ная . . . .  89.О (7110) 900 . 0  (7oOJ 690.0  (690) 103 . О  (687) 80.0 (667) 

Д.lИН:\ пос.псальвеоляр-
ной части . . . . . . .  77 .о (642) 79.О (658) во.о  (600) 84.О (560) 70 . 0  (583) 

Диаметр спинно-брюш-
НОЙ у вершины аль-
веолы . . . . . . . . . 12.О (100) 12.О (100) 10 .О  (100) 1 5 . 0  (100) 1 2 . 0  (100) 

Дпаметр боновой у вер-
9.0 (7Б) шины альвеолы . . . 9 . 0  (75) 9 . 4  (94) 1 3 . О  (87) 1 0 . 0  (83.З) 

Радиус брюшной у вер-
3.6 (30) шины альвеолы 11 .О (33) 

Длина привершинной 
22.0 (!ЕЗ) 15.  о (150) части . . . . . . . . . 1 7 . 5 (145) 25.0 (167) 2 1 . 0  ( 175) 

Диаметр спинно-брюш-
НОЙ В 11ривершинноr1 
части . . . . . . . . . 1 4 . 0  ( 1 16) ( 1 00) Н·. О ( 1 16) ( 100) 10. 5 (105) (100) 16 .7 (!Щ (100) 1 2 . 5  (104) ( 100)' 

Диаметр боноnой в в ри-
1 2 . 0  ( l OU) (86) 1 1 . 0  (99) (85) 9 . 5  (95) (81) 15. 5 (103) (93) вершинноrr части . . .  10.5 (87) (84) 

Альвеолярный угол в 
спинно-брюшной 1 1.по-

2 1  сности, град. . . . . , 25 ?-_ ,  
Вершинный угол в ба-

nовой н;�оспости, 
град . . . . . . . . . . 36 31, 28 38 36 

Можно отметить некоторые изменения у ростров,  собранных в разных 
районах.  В нашей коллекции имеются ростры из бассей,на Вилюя и Ана
баро-Хатангского района. Ростры ,  собранные в Анабаро-Хатангском 
районе , отличаются большей массивностью , более вытянутой привершин
ной частью и большей притупленностью вершины. Других существенных 
отличий не наблюдается .  

С р а в н е н и я .  Описанные ростры принадлежат несомненно к виду 
Passaloteu·this  viluiensis Krimholz. Больше всего ростры описанного вида: 
похожи на Р .  tolli (Pavl . ) .  Отличия между эти.ми видами приведены при 
описании Р.  tolli .  По общей форме ростры .могут быть сравни.мы с Р.  buck
landi (Phillips) (1865-1971 , р .  51 , p l .  8, fig. 18) из тоара Англии. Сибир
ские ростры более вытянутые и сильнее сжаты с боков . Ростры Р. milleri 
из плинсбаха Англии (Phillips, 1865-1871 , р .  54 , р. 8, fig. 19) отличаются 
от Р. viluiensis K1·imh. округлым поперечным сечением. Ростр Р. suba
duncata (Voltz) (1830, Р. 48, Т .  3, Fig. 2) меньшей относительной длины 
обладает изогнутой альвеолой и более ЭI{сцентричной осевой линией.  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний тоар Северной Сибири и Дальнего Востока.  

М а т е р и а л . 28 ростров из среднего тоара бассейна Вилюя - сборы 
Т. И. Кириной и Т. И. Нальняевой; 2 ростра из среднего тоара Омолон
ского :массива - сборы А .  С. Дагиса; 9 ростров с побережья Анабарского 
залива из среднего тоара (пачки 4-5) - сборы Т. И .  Нальняевой; 4 ростра 
из среднего тоара, зона Dactyliocei·as сош шunе п-ова Урюнг-Туыус 
(пачка 6) - сборы Т. И. Нальняе1зой. 

Passaloteu. t ltis nii1·abllis Nalnjaeva s p .  nov. 1 

(табл. 10 ,  фиг. 5-7, рис. 25) 
Г о л о т и п No 85-1 70. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. 

Ге�ш Марха ; средний тоар , зона Dactylioceras commш10 .  

1 M irabilis (лат. )  - нсобытшовепная. 
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Д и а г н о з .  Ростр среднего размера , сильно вытянутый (Па 823-
980) , веретеновидной формы , сильно сжат с боков (ББ 69-78) . Попереч
ное сечение субтрапецеидальной формы . Осевая линия почти пря!\1ая,  
приближена к брюшной стороне . 

В н е  ш н и  е п р и з н а I< и .  Ростр среднего размера ,  сил.ьно вытя
нутый (Па 823-980) , веретеновидной формы нак в спинно-брюшной , 
так и в боковой плосностях .  Привершинная часть короткая, составляет 
около 1 / 5 длины ростра .  На боновых сторонах в привершинной части -

1 
1 
1 

1 1 / 
\ 1 / \ 1 / \у 

большую 
веолярной 
(рис . 25) . 

слабо заметные боковые борозды типа складон.  Вершина ростра 
центральная , заостренная,  вершинный угол в боковой пло
скости равен 33° .  Боновые нрая ростра прямолинейны по всей 
длине , спинной и брюшной края прямолинейны до привершин
ной части, далее становятся выпунлыыи и постепенно сно
шены и вершине . В поперечном сечении спинная и брюшная 
стороны сильно выпуклые , боковые сильно уплощены . Попе
речное сечение у вершины альвеолы имеет субтрапецеидаль
ную форму, несколько расширено со спннной стороны . Спинно
брюшной диаметр значительно превышает боновой (ББ 69- 78) , 
в привершинной части ростр менее сжат с боков - бб 82-85 
(табл . 1 7) .  

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола неглубокая ,  составляет 1 /9 ДJIИНЫ ростра , вершина 
слеп<а с111ещепа к брюшной стороне (брюшной радиус у вер
шины составляет 39 % диаметра) .  Альвеолярный угол в спин
но-брюшной плоскости равен 30° .  Осевая Jшния почти пря-
мая , несколько приближена и брюшной стороне и идет 
паралл;ельно брюшному I<раю. На начальных стадиях ростр 
вытянутый, веретеновидный, сильно заостренный ; при диа111етре 
2 . 5  мм первый видимый ростр имеет длину 22 11ш , т. е. Па 880. 
При дальнейшем росте ростр вытягивается и приобретает 

Рнс. 25. П родо.11ьное сечеш1е ростра Passaloteutliis mirabll is Nal п .  sp. поv . ,  
.№ 85- 17 1 , среднпй тоар, р .  Ттонг. Х О .  7 .  

веретеновидность . При диаметре 9 м м  длина послеаль
t1асти ростра равна 84.5  Mll! , т .  е .  составляет 938 % диаметра 

И з м е н ч и в о с т ь. Мы располагаем небольшим ноJшчеством эн
земпляров данного вида, собранных в бассейне р. Вилюн и на побережье 
Анабарского залива . Все ростры обладают одинановыми признанами и 

./ изменчивы лишь в незначительных пределах их отпосительные размеры 
(табл . 1 7 ) .  

С р а в н е н и  я .  Ростры Passa loteuthis mirabilis sp . nov. отличаются 
от ростров всех других представителей данного рода своей сильной удJ1и
ненностыо (Па до 980, тогда 1<ак у большинства видов до 650) при хорошо 
вЬ1рашенной веретеновидной фopJ\le .  По длине ростра этот вид ближе .и пред
ставителям рода Catateutliis, но ростры последних имеют субцилиндриче
скую форму. Описываемый вид 111ожет быть сравним с Catateuthis suЬinau
dita · (Voronez) ,  у ноторого не наблюдается хорошо выраженной веретено
видности ростра .  Ростры Р. mirabilis 11Iеньших размеров , приnершиннан 
часть короче , чем у С. suЬinau dita . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний тоар Северной Сибири. 
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Т а б ;r и ц а  1 i  
l l  a.1 1 e  р е н и я  ростров Passaloteu this mirabil i  s N a tujae1ra sp.  D O I' .  

Параметры 

Длина общая { предполагаемая 
1·станов;1енная 

Д.чина послеа:1r,оеолярпой части 
Диаметр с шшrrо-брюшной у вер

шины алььсолы 
Диаметр боковоii у вершины аль

веолы 
Радиус брюшной у вершины аJ1ь-

веплы . . . . . . . . . . . . 
Длина nривершннно11 ч�сти . 
Диаметр спин110-брюш1rой в 11ри-

вершинной части . . . . . . . .  . 
)\иамrтр боковой н привершиююй 

части 
Альвеолярный уго;1 в с11инно

брюшной плоскости, град. 
Вершишrый y ro.1 в бо�<овой ПJIО

снос1·и, гра.з.. 

No 85-1 70, 
р .  Марха 

1 50.О (1 154) 
135.О (1038) 

122.О (9381 

13.О (100) 

9.0 (69) 

28.0 (215) 

1 5 . О  ( 1 15) ( 100) 

12 .8 (98) (E5J 

31 

No �5- 1 7 1 ,  
р .  Тюнг 

1 45.О ( 1208) 128.0 ( 1066) 
1 17.5 (979) 

12.О (100) 

9 .4  (78) 
4.7 (39) 

35.0 (292) 
1 5 . 3  ( 1 28) ( 1 00) 

1Я . 2  ( 1 10) (S2) 

No �5- 1 12 ,  
р.  Вплюi\ 

132.О ( 1015) 
1 19.О (915) 

10/.О (&�3) 

13.О ( 100) 

9 .5  (73) 

3 1 .0 (238) 

Н.6 ( 1 1 1) ( !00) 
1 1 . 9  (95) (Ь2) 

33 

No 85-113,  
Апабарснан 

губа 

1 2 1 . 7 (915) 
1 1 3 . О ( 9 1 1 )  

1 3 . '1 (100) 

1 0 . 0  (ilt) 
4 . 3  (31) 

22.0 (163) 

17 .5 ( 1 29) ( 100) 
1 4 . 6  ( lOi') (83) 

24 

35' 

М а т е р и а л .  3 ростра из среднего тоара бассейна р .  Вилюя - сборы 
Т. И. Кириной и Т. И. Нальняевой ; 1 ростр из среднего тоnра (зона Dac
tylioceras commune) побережья Анабарского залива (пачка 4) - сборы 
Т. И. НаJJьняевой . 

l'asм1lotcutliis iguotri Nal11jaeva sp. поv.1 

(табл. I X ,  фиг. 1 -3;  табл . X I I I .  фиг. 1,  puc.  26) 

Г о л о т и п № 85-1 75 . Музей ИГГ СО АН СССР ,  Ново
сибирск .  Река Левый Rедон (Омолонс1шй массив) ; верхний 
тоар , зона PseudoJ ioceras rosenk1·antz i .  

Д и а г н о а .  Ростр крупный , умеренно вытянутый (Па 600-
720) , веретеновидной формы, сжат с боков (ББ 80-89) , попе
речное сечение у вершины альвеолы овальное . AJrьвeoJJa и осе
вая линия слrещены к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр крупны й,  умеренно 
вытянутый (Па 600-720) , веретеновидной формы . В области 
альвеолы ростр сжат с боков, при переходе к привершинной 
части f\овольно сильно раздут , поэтому веретеновидная форма 
хорошо ви.дна как в боковой , так и в спинно-брюшной плоскости. 
Привершинная часть удлинена , составляет 1 /3 общей длины 
ростра. Вершина расположена центраJJьно или с.лабо смещена 
к брюшной стороне . Вершинный угол в боковой плоскости равен 

Рнс. 26. Процольпое сечение ростра Passaloteuthis ignota Naln .  sp. nov . ,  

.No 85-1 76 , верхннii тоар, зона Pseudol ioceгas гozenkr·autz i ,  р .  Левыii: Ке
дон (Омолонскпй масспв). Х 0 . 6 .  

1 
1 

1 1 
1 1 / 
\ 1 / 
\ / / ' / / \j/ 

38-42° (таб:r . 18) . В привершинной части хорошо заметны спинно-боковые 
борозды в виде с1<ладо1< ,  на рострах хорошей сохранности видна неболь
шая брюшная борозда . Спинной и брюшной края выпуклые , особенно 
в середине послеальвеолярной части ростра , в привершинной части по-

1 lgnota (лат. )  - нснзвсстнал. 
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степенно сношены. Бо1\овые нрая пршюлинейны, к середине послеальвео
лярной части становятся слабо вьшунлыJ\lи, к вершине плавно скошены. 
В поперечном сечении брюшная и сцинная стороны сильно выпунлые, 
боновые сильно уплощены . Величина бокового сжатия ростра к заднему 
нонцу сокращается (ББ 81 -89, бб 88�93) . Поперечное сечение имеет 
форму высокого овала. 

Т а б л и ц а  1 8  
И ;шерения ростров Passaloteit this ignota Nalnjaeva sp .  no\', 

Пара метры 

{ 
пред110J1агае-

Длина мая 
общая установлен-

ная 

Длшrа ПОС.'IСаJIЬDеоляр-
НОЙ части . . . . . . . 

Диаметр Сl"llШНО-брюш-
НОЙ у вершины аль-
веолы 

Диаметр боновой у вер-
шины альвеолы 

Радиус брюшной у вср-
шины альвеолы 

Длина 
части 

Диаметр 

привершинной 
. . . . 

С l lИННО-брюш-
но1-:1 в привершинной 
части . . . . . . . .  

Диаметр бо1<овой в при-
вершинной части . 

Альвеолярный угол в 
сr1ш1но-брюнrnой пло-
скости, град . .  

Вершинный угол в бо-
l<ОВОЙ ПЛОСl\ОСТИ , 
град. 

1 м �5- 115, 
р. Левый 

1 Кедон 

1 7 1 . 0  (�22) 

1 i7 . о  (922) 

138.0  (1 1 9) 

1 9 . 2  ( 100) 

1 5 . 5  (� 1 )  

6 . 3  (3�) 

55 .5 (2SS) 

22.0 ( l llo) { 100) 

20. 5  ( 1 06) (Ю) 

25 

!, j 

,N', �5- 116, м �5-177, м 85- 1 18 , м 85- 1 7 9 ,  
р .  Левый р. Левый р.  Левый р .  Кслимээр Кед он Кедон Ксдон 

187 .о (890) 137 . 0  (161) 240.0 ( 1 062) 187 .О 

165 . О  ("if6) 137.0 (761) 2 100.0 ( 1062) 166 . 0  (7281 

1 4 2 . 0  (6�6) 109.О (606) 1:.1 .0  (668) 1:Jз.2 (584 1 

2 1 .О ( 100) 1 8 . 0  (100) 22.6 ( 1 00) 22 .8  (100 

17 .О (Ьf) 1 6 . О  (89J 1 8.О (80) 20.О (881 

6 . 5  (3 1 )  - 6.6 (29) -

6 \ . 0  (:305) t.7 . о  (26 1) 61.О (210) 52 .О  (2281 

1 0 . 5  (!JS) ( 1 00) 2 1 . 5  (1 1 9) (100) 22.2 (98) ( 1 00) 22.7 (99) ( 1 00\ 

1 8 . О  (85) (f8) 20.0 ( 1 1 1 ) (92) 1 9.5 (Ь6) (8/) 20.5 (85) (94 '  

- 28 - -

42 - 32 39 

В н у т р е н н и е п р и з н а н и и о н т о г е н е з .  Альвеола за 
ни�шет около 1 !3 длины ростра, пря�1ая,  вершина сиещена Е брюшной 
стороне (брюшной радиус у вершины составляет 34-38 % диаметра) .  
Альвеолярный угол в спинно-брюшной плосr\ости равен 25-28°. Осевая 
линия слегна изогнута у вершины альвеолы и идет параллельно брюшной 
стороне . На начальных стадиях ростры слабоверетеновидные , вытянутые , 
напоминают ростры взрослых с.тадий. Первый видимый ростр при диа�1етре 
2 мм имеет длину послеальвеолярной части 1 32 мм. т .  е. Па 650. При по
следующем росте длина может неснолько относительно сокращаться, так, 
при диаметре 6 мм длина послеальвеолярной части ростра равна 30.5  мм, 
т .  е .  508 % диаметра .  Однако в цеJrом у вида наблюдается по мере увеличе
ния диаметра пропорциональное удлинение ростра .  

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Ростры описываемого вида в основном проис
ходят из района Омолонского массива. Отдельные признаки Р .  ignota 
sp.  n ov . подвершены довольно значительной изменчивости, ноторал вы
ражается преаще всего в различной относительной длине . Так, ростры 
No 85-1 75 и 85-1 77 ,  взятые в одном слое . при почти равных диал1етрах 19 .2  и 
18 11IJ1I имеют соответственно значения Па 719 и 606, по остальным же при
знанам друг от друга не отличаются. В небольших пределах :изменчива и 
форма ростров , у одних она более вытянутая , ближе н субцилиндричесной 
(табл. I I ,  фиг . 2) ,  у типичных :энземпляров хорошо выраженная веретено
видная. Изменение форлш можно отнести к возрастной ию1енчивости, 
так I\ан более крупные ростры имеют слабее выраженную веретеновид-

76 



ность (рис . 26) . Иаменчива также степень выраа.;енности борозд, часто за
висящая от сохранности l\Iатериала. Два ростра с р. Келимээр (бассейн 
р. Оленек) не отличаются от типового образца , поэтому из11�енчивость, 
связанную с географической разобщенностью , на имеющемся 11Iатериаш� 
проследить не удается. 

С р а в н е  н и  я. Ростры по общей фор]\[е напо]\[инают Passaloteuthis 
.niger (Lister) из плинсбаха Франции (d ' OrЬigny,  1845 , р. 261 , pl .  401 
f ig.  1 -5)  и предварительно определялись на111и под эти]\[ названием. Си
бирские ростры отличаются формой , они более веретеновидные, более 
притуплены , не имеют оттянутой вершины ,  каr\ у Р. nigeг , и сжаты у бо
ков. 

Р.  ignota танже неснольно напоминает по форме ростр Р. bruguieriana 
{d 'Orb . )  пз плинсбаха Гер.\1ании,  описанного Ф. l{венштедтом: (Quenstedt , 
1849, Т. 24, Fig . 1 ) ,  но ростр последнего более массивный , менее вытяну
·1·ый (Па 300) , менее сжат в альвеолярной части , и�1еет более притупленную 
вершину и поэтому не 11Iожет быть отон.;деств.ттен с описываемыы видом. 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с п р о с т р а н е н и е . 
Верхний тоар Северной Сибири и Северо-Бостона СССР. 

М а т  е р и а л .  16  ростров из верхнего тоара Омолонсного массива -
.сборы А .  С .  Дагиса ; '2 ростра из верхнего тоара р .  l{елимээр (бассейн 
р. Оленен) . - сборы Т. И .  Кириной. 

Род Catate utli is Nalnjaeva , 1 967 

(Pars) Paxillosi Quenstedt , 1849, S. 396; Mayer-E ymar, 1 883 , S. 641 ; Werner, 1 9 1 2 ,  
s .  1 19 .  

Holcoteutliis Biillo\v-Trummer, 1 920 (pars) , S .  8 1 .  
PassaJ,oteuthis Lang (pars), 1928, р .  1 98 ,  Воронец, 1. 962,  стр. Ю .  
UnLergrllppe (Unte1·gattL1ng) des Belemnites ap icicun;atus Шainville, Schwcgler, 

1 962,  S. 122 .  
Belemnites (Pseucloliastites) J eletzky, 1 966, р. 141 .  

Catateutliis Cai{C н Нальннева, 1 967а, стр. 439; 1 9676, стр .  18 .  

Т и п  р о д  а .  Catateuthis atr ica Nalnjaeva,  1 967 ;  тоар Севера Сибири. 
Д и а r н о з. Ростры значительно вытянутые , субцилиндричесной 

или слабо выраженной субноничес1\0Й формы, с онругльш или сжатьш с 
·бот\ов поперечным сечениеы. Бо1\овые стороны уплощены и имеют парные , 
,сдабо заметные полосы , идущие парашrельно и по мере приближения 
н заднему I-\онцу ростра сближающиеся. На брюшной стороне в привершин
ной части у отдеn:ьных видов едва заметна брюшная борозда . Форма по
перечного сечения - субпрямоугольная или овальная. Альвеола прямая 
. или слабо изогнутая. Вершина занимает близное к центральному положе
nие , длина альвеолы составляет 1 / 4 или 11Iенее от общей длины ростра .  Осе
вая линия прямая. На начальных стадиях ростр и 111еет субцилиндри1.JеС1<ую 
·Форму, вытянут тан же , I\ан у взрослых :н-;ивотных . 

R и д о в о й  с о с т  а в .  Насчитываетсл 1 6  видов, на Севере Сибири 
встречено семь. 

С р а в н е н и я. Близни111 родом является род Passaloteнthis, в ното
рый все предыдущие исследователи внлючали представителей описывае
мого рода. Однано уже Э .  Швеглер (Sc!лvegler , 1 962) вытянутые и заострен
ные ростры типа Belemnites apicicU1·vatus Blainville выделяет в отдельную 
iПодгруппу - Untergruppe (Unteigattung) . Эта подгруппа соответствует 
нашему роду Catateuthis. Ю .  Елец1шй (J eletzky,  1 966) Belemnites apicicur
vatus BJ ainville и родственные ему фор�rы отделяет от собствен'но Passalo
.teuthis (в щ·о поню1ании подрод Belemnites) и в1шючает в подрод Pseudo
hast ites. 

Та1\ое обособление естественно напрашивается, пос1<ольну настоящие 
Passaloteutli.is и Catateuthis достаточно резно отличаются друг от друга. 
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Объединение в одном подроде и роде Belemnites ap icicurvatus п собственнu 
Pseudohastites с хорошо развиты11ш на рострах привершинньши бороздами 
не является оправданныllI. Мы род Pseudohastites отнесJ1И I\ подсе111ейству 
М egateuthinae. 

От рода Pseudoliastites Ca tateuthis отличаются меньшей относительной 
длиной ростров, отсутствиеllI веретеновидности и хорошо развитой бр 1ошной 
борозды . Близкие по форме ростры рода A crocoelites отличаются хорошо 
развитой брюшной бороздой и r-;оротной конической · формой юных ро
стров.  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с 'J' р а н е н и е .  
Плинсбах Западной Европы , верхи ПJJинсбаха-тоар-ниа;ний аа.тrея 
Северной Сибири.  

rп t a tc 11 t11is 81/bclongatn N a l пjaeva SJI. 11o v . t  

(табд. Х 1,  фш'. 1 -6 ,  рис. 2 7 )  

Passalateutltis cf .  elongata Туч.нов, 1 954, стр .  1 20 ,  табд. 4 ,  ф1 1 г .  2 .  
Passaloteuthis elongata Н: п насов. 1 968, стр. 1 30 ,  табд. 5 6 ,  фнг. 2 .  
Passa loteutliis cf. a rgilla гum Н:ннасов ,  1 968,  стр . 1 30,  табд . 5 4 ,  ф1 1 r .  3 .  

Г о л о т и п No 85-197. Музей ИГГ СО АН СССР , Новосибирск . 
Рена Вилюй ; ни;.1,ний тоар , зона Harpoceras spp . 

Д и а г н о з . Ростр среднего ра::�мера, умеренно вытянутый (Па 587-
645) , субцилиндрической формы . Вершина слегна смещена н сппнной сто
роне . Ростр сжат с бонов по всей длине (ББ 73-90) , поперечное сечение 
овальное, альвеола слабо изогнутая ,  осевая линия приближена н брюшной 
стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а н и .  Ростр среднего размера ,  у111еренно вытя
нутый (Па 587-645) , субцилиндричесной формы , привершинная часть вы
тянутая , составляет оноло 1 ! ;1 п;;rины ростра , вершина острая, слегна сме
щенная н спинной стороне . Вершинный угол в боновой плосности: равен 
26-31 ° (табл . 1 9) .  Спинной , боновые нрая и брюшной нрай прямолинейны; 

T a б ;r u 1 � a  J !J  
J lз� 1epe r r и н  рост р о н  Catateu this s u belongata Nalпj aeнt s p .  1 10\ . 

м f.5- 1 97 ,  1 М c 5 - l !JR, 1 м &5-199, м f5-200, м 85-20 1 ,  Параметры р .  Вилюй р. В11люй Анабарскал А��абарскал р .  Вил ю й  губа губа 

{ nред11олагас-
Д;�ина мал J ЗЗ (SE8) JЗО.О t838) 1 27 . 0  (751) 140 . О  (7/"i) J07 .о (790) 
общая устанош1 с11-

нал 109 . 0  (72i) 1U!J.O (703) 1 20 . 0  (7 10) 137.0 (76 1 )  90 .0 (6661 

Длина nослею1ьвеоJ1лр-
ной части . . . . . . .  

Д11аметр . с n инно-брюш-
A S . O  (587) 100.0 (6\5) 90 . 9  (538) 99 . О  t560J 79.О (585) 

ноr1 у вершины аль-
вео.пы . . . . . . . . . 

Диаметр боковой у вер-
1 ;; . о  (IOOJ 1 5 . 5  ( 1 00) 1 6 .  9 ( 100) J 8 . 0  ( 1 00) 1 3 . 5  (1001 

шины альвеоJIЫ 
Радиус брюшной у вер-

J l . 0 (73) J 3 . 6  (88) 15 . З  (90) 15.0  (83) 1 1 .6 (�.6) 

шины альвеолы 4. 7 (31) 
Длина лривершиш1оr� 

6 . 7 t•З) 5 . 2  (30) 6 . 0  (1111) 

части зп .5 (263) 39 .0  (25 1 )  3 9 . 2  (236) 37 .5 (20,) Зо . 5  (263) 
Д11аметр спинно-брюш-

ной в nривершшшой 
части . . . . . . . . . 

Диаметр бо1ювоi\ в 11р11-
1 3.7 (!Щ ( LOO) 1 6 . 0  ( 1 03) ( 1 00) 1 5.3 (9 l) (100) J5.3 (85) ( 1 00) 1 2.О (Б8) ( 100 

вершинной частн . 1 1 .2 (7') (Sl) 13. 8 (89) (86) 1 4 .3  (84) (93) J3.0 (72) (811) J 1 . 0  (8 1 )  (9J ) 
Альвеолярный уго.п в 

спинно-брюшноii 11.:Jo-
снасти, град . . 2 1  23 27 211 

Вершшшыii угол L1 бо· 
новой JIJJOCHOCTИ, 
град. 26 36 38 3 1  

1 Su belongata по сходству с elongata. 

7� 



посJiедний в привершинной части резко СI{ОШен . В поперечном сечении 
спинная и брюшная . стороны выпуклы, боковые уплощены. Поперечное 
сечение овальное , иногда овально-прямоугольное. Спинно-брюшной диа
метр всегда превышает боковой (ББ 73-88, бб 81 -84) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает оноло 1 / 4 ДJrины ростра , слабо изогнутая. Брюшной радиус у вер
шины альвеолы составJiяет 31 -44 % диаметра.  Альвеолярный угол в 
спинно-брюшной плоскости равен. 21 -27° .  Осевая Jiиния почти пря111ая , 
приближена к брюшной стороне . Ростр на начальных стадиях субцилин
дрической формы . Х од роста· пропорциона.iТьный; с увеличением диа11Jетра 
увеличивается .длина ростров . Молодые ростры :мало отли-
чимы от ростров взрослых животных. Так , на рис. 27 (ростр 
No 85-201 )  видно,  что при диаметре ? .5  мм длина первого 
видимого ростра равна 13 .0 111111, т. е. относительная длина его 
(Па) составляет 520, при диаметре 5 мм длина равна 28 . 9 мм, 
т. е. Па 578 и при диаметре 9 .2  мм ростр имеет длину 56.4 мм 
(Па 61;)) .  

И з 11 1  о н ч и в о с т ь .  У описываемого вида отмечаются 
колебания в небольших пределах относительной длины 
(Па 587-645) . а таюне в большей или меньшей степени смеще
ния вершины к спинной стороне . Резких отличий в материа:�е 
из Анабаро-Х атангского, Омолонского и Вилюйского райо
нов наблюдать не удается.  Ростры сходны нак по форме , тат{ 
и по основным пара111етрам . Ростры из Анабаро-Хатангсного 
района нескольно I<рупнее, с более округлы!\[ поперечньш 
сечением, 111енее сжаты с бонпв (ростр No 85-199) . Эти ростры 
при предварите.'Тьных определениях относились к Passa loteutliis 
aff. argillamm Lang. При детально!\[ анализе установить сущо-

Рпс. 27 .  П родою,ное ce,reшre ростра Catateutliis subelongata Naln. sp. nov " 
.№ 85-201 .  средю1й тоар , р .  В нлюй. Х 0 .7 .  

1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 / 
, / 

\ 1 / 
\l/ 

ственных различий между ними и наиболее типичньн1и ростраш1 
Р .  subelongata не удается. 

С р а в н е  н и  я. Описанный вид ближе всего к виду Catateut!iis 
elongata (Mi l ler) ,  широко распространенному в Западной Европе в пл инс
бахских отложениях . Внешне сибирские ростры мало отличимы от Pa1;
saloteutliis elongata , описанного В .  Лэнгом (Lang, 1 928, р .  201. , pl .  13 ,  
f ig.  8 )  из нижнего плинсбаха Англии. В сибирсних 11Iорях Catateutli i s  
subelongata Nalnjaeva s p .  ноv . появляются лишь в позднеплинсбахское ( ? )  
вре11IЯ , в основно111 распространены в тоаре . Этот вид, по-видимо11Iу, род
ственный С.  elongata (Mi ller) , приобретает

.
ряд отличительных признанов : 

ростр значительно сжат с бонов (у С .  elongata , описанного В .  Лэнгом , 
боновой диаметр превышает спинно-брюшной , ББ равен 106) и и111еет 
слегка смещенную к спинной стороне вершину.. Эти признаюr пос:�ужили 
причиной выделения сибирских ростров в новый вид С. subelongata.  

Описанный вид может быть сравни!II с С .  a trica Naln . ,  от которого он от
Jrичается J11еньшей удлиненностью ростра (Па у С. atrica 620-800) , мень
шей заостренностыо вершины и меньшей вытянутостью привершинной 
части . Неноторое сходство наблюдается между описываемы!\[ видом и 
С.  suЬinaudita Voi·on. Ростры С. suЬinaudita бoJJee вытянуты (Па от 650 
до 1090) , сильнее сжаты с боков,  асимметрия вершины значительно меньше 
и в альвеолярной части имеется слабый пережим, придающий ростру с.па
бую веретеновидность . Ростры С. subelongata похтни таюне на ростры 
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,С. argillarum Lang из плинсбаха Англии (Lang, 1 928, р .  20 '1 , pl .  13,  fig . 7) . 
· Отличия состо.нт в большей степени бокового сжатия и с�rещении вершины 
к спинному краю у сибирских ростров . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний плинсбах (?) -средний тоар Северной Сибири и Северо-Во
стока СССР. 

М а т  е р и а л .  Один ростр из верхнего плинсбаха (?) р.  Синей - сборы 
Т. И. :Кириной; 5 ростров из верхов нижнего тоара (зона Harpoceras 
spp . )  и среднего тоара Оыолонского массива - сборы А. С. Дагиса; 
14 ростров из нижнего (зона Harpoceras spp . )  и среднего тоара бассейна 
р .  Вилюя и р .  Синей - сборы Т. И .  :Кириной и Т. И .  Нальняевой ; 7 ро
.стров из среднего тоара (зона D actylioceras coшmune) на побережье Ана
·барского залива (пачка 3) - сборы В. Н. Сакса и Т. И. Нальняевой ; 
5 ростров из среднего тоара (зона ZugodactyJites braunianus) п-ова '-Урюнг
Тумус (пачка 6) - сборы Т. И .  Нальняевой. 

Ca tateutlli!i a t1·ica Nalnjaeva , 1 967 

(табJr. XV, фпr. 1 -3, р пс.  28) 

Catateutliis at1·ica Сакс н Нальняеnа, 1 9676 ,  стр. 18, табл. 1 ,  ф11г. 1 -2.  

Г о л  о т  и п No 85-1 . Музей ИГГ СО АН СССР,  Новосибирск . Река 
Вилюй; средний тоар , зона Dactylioceras commune .  

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера,  значительно вытянутый (Па 
.680-740) , субцилиндрической. формы. В привершинной части ростра -

две слабо выраженные спинно-боковые борозды.  Попереч
ное сечение субпрямоугольное , сильно с;нато с боков . Аль
веола неглубокая , слегка изогнутая. Осевая линия прямая, 
слабо смещена к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера ,  
значительно вытянутый (Па равна 680-7 40 % спинно-б рюш
ного диаметра) . Форма ростра субцилиндричесн:ая .  Привер
шинная часть удJiиненная , составляет около 1 / 4 ДJ1и uы ростра. 
Вершина ростра слегка Cllleщeнa к спинной стороне , заострен
ная, ПОI{рыта мешшыи складками-морщинкаi\lи . Вершинный 
угол в боковой плоскости равен 23-25° (табJ1 . 20) . В привер
шинной части проходят две слабо выра;ненные спинно-бокоnыЕ 
борозды, исчезающие I{ средней части ростра .  Спинной край 
прямолинейный , слабовьшуклый при переходе к привершинной 
части . Брюшной и боковые края прямодинейны по всей дшше 
ростра и постепенно переходят на конус в привершинной 
части. В поперечном сечении спинная сторона сильновыпуклая;, 
боковые сильно уплощены, брюшная сторона выпуклая , но 
меньше, чем спинная . Поперечное сечение у вершины аль
веолы субпрямоугольпое , сжатое с бОI\ОВ. Спинно-брюшной 
диаметр значитедьно превышает боI{ОВОЙ (боrщвой диаметр 

Рпс. 28. П родольное сеч:енпе ростра Catateuthis a t1·ica Nal n "  .№ 85-1 , 
среднпй тоар,  зона D ac�ylioceras сошпшnе, р .  В плюii. Х 0.6 .  

80-90 % спинно-брюшного) . В привершинной части поперечное сечение 
более овальное (боковой диа]\[етр 87-94 % спинно-брюшного) , боковые 
стороны менее уплощены. 

80 



Т а  б JI и ц а 20 
Иамерения рос1'ров Catateuthis a trica Nalnjaeva sp . nov. 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая 
установленная . . 

Длина послеальвеолярной части 
Диаметр спинно-брюшной у вер-

шины альвеолы . . . . . . • . . 
Диаметр бокоnой у вершины аль-

веолы . . . . . . . . . . . . . .  . 
Радиус брюшной у вершины аль-

веолы . . . . . . . . . . . . . . •  
д�1ина привершинной части . . • . 
Диаметр спинно-брюшной в при

вершинной части . . . . . . . • • 
Диаметр боковой в привершинной 

части . . . . . . . . . . . . . .  . 
Альвеолярный угол в спинно

брюшной плоскости, град. . . . 
Вершинный угол в боновой пло

скости, град. . . . . . . . . . . . ' 

м 85-1, 
р. Вилюй 

142 (964) 
142 (964) 

104.О (680) 

15.О (100) 

12.0 (90) 

5.5 (37) 
39.5 (263) 

13.0 (87) (100) 

11.5 (77) (87) 

18 

23 

м 85-2, 
Анабарская 

губа 

155.0 (912) 
134 . 5  (791) 

118.6  (698) 

17.0 (100) 

1 11.5 (86) 

7 .5 (44) 
38.0 (281) 

13.5 (79) (100) 

12. 7 (79) (94) 

17 

25 

No 85-3, 
р. Вилюй 

126 .О (933) 
116.О (859) 

90.5 (670) 

13.5  (100) 

1 1 . 0  (81) 

5 . 5  (42) 
38.О (281) 

12.4 (92) (100) 

11.3 (83) (91) 

22 

23 

No 85-4, 
р. Мунугуд

�нак 

145.0 (966) 
135.О (900) 

1 1 1 .0 (740) 

15.0 (100) 

12.0 (80) 

6 . 0  (40) 
36 . О  (240) 

13.О (87) (100) 

12.О (80) (92) 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола за -
нимает 1 14 и менее длины ростра ,  прямая или слабо изогнутая, альвеоляр
ный угол в спинно-брюшной плоскости равен 1 7-22 °, вершина слабб 
смещена к брюшной стороне , брюшной радиус у вершины альвеолы со
ставляет 37-44 %  спинно-брюшного диаметра .  Осевая линия прямая, 
занимает близкое к центральному положение , особенно в привершинной 
части; брюшной радиус здесь равен 42-45 % . Ростр на начальных стадиях 
удлиненный, субцилиндрической формы. Первый видимый ростр (рис. 28) 
в продольном сечении имеет длину 18 .5  мм при диаметре 3 мм, т. е .  
Па равно 617 .  Молодые ростры мало отличаются по форме от взрослых. 
В поперечном сечении видно, что молодые ростры более округлые, с ростом 
боковые стороны уплощаются . С увеличением диаметра ростра увеличи
вается,  хотя и слабо,  его относительная длина. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчива относительная длина ростров 
(Па колеблется от 680 до 740) , заостренность вершинного угла (23-30°) , 
степень сдавленности ростров с боков (ББ 80-90) , степень выраженности 
спинно-боковых борозд. В коллекции недостаточно ростров , чтобы го
ворить об изменчивости этого вида в разных районах и разных горизонтах. 
Один ростр из нижней части верхнего тоара на р. Мунугуджак (No 85-4) 
более вытянут (Па 740) , в остальном не отличается от типичных предста
вителей этого вида. 

С р а в н е  н и  я .  От Catateuthis longa (Tuchkov) (Тучков, 1954) 
ростры С. atrica отличаются лучше выраженной субцилиндрической 
формой и меньшей относительной длиной (Па у С. longa около 900-1200). 

Отличия от С .  idonea Nalnjaeva sp. nov . приведены при описании 
последнего. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Нижний тоар (зона Harpoceras sрр . )-верхний тоар (зона Collina mucro
nata) Северной Сибири и Северо-Востока СССР. 

М а т е р  и а л . 6 ростров из нижнего (зона Harpoceras spp . )  и среднего 
тоара бассейна р. Вишоя - сборы Т. И .  Нальняевой и Т. И .  Кириной; 
5 ростров из среднего тоара побережья Анабарского залива (пачки 4 и 
5) - сборы Т. И .  Нальняевой; 4 ростра из среднего тоара (зона Dactyli
oceras commune) п-ова Урюнг·-Тумус (пачка 6) - сборы Т .  И. Нальняе
вой; 1 ростр из верхнего тоара (зона Collina mucronata) р .  Мунуrуджак 
(Омолонский массив) - сборы А. С. Дагиса. 

6 В. Н. Сакс, Т. И. Нальняева 81 



Ca tateutliis idonea NalnjaeYa sp. nov ,1 

(табл. XIV, фиг. 1 -3, рис. 29) 

Г о л  о т  и п No 85-185. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск . 
Река Буор-Эйээкит (бассейн р .  Лены) ; верхний тоар . 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера,  относительно вытянутый 
(Па 630-946) , субцилиндрической формы с вытянутой привершинной 
частью , сжат с боков (ББ 79-88) ; поперечное сечение :имеет форму высо
кого овала . Альвеола и осевая линия прямые. 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера , умеренно или 
сильно вЬ1тянутый (Па 630-946) ,  субцилиндрической формы . Привершин
ная часть составляет около 1 / 4 длины ростра,  имеет форму правильного 
конуса . Вершина занимает центральное положение , острая . Вершинный 
угол в боковой плоскости равен 33-35 °. В привершинной части ростра -
слабо заметные спинно-боковые борозды . !{рая ростра почти по всей длине 
прямолинейны , в привершинной части постепенно скошены. В попереч
ном сечении спинная и брюшная стороны сильновьшуклые , боковые 
сильно уплощены по всей длине ростра. Поперечное сечение имеет форму 
высокого овала, ББ 79-88,  бб 84-88 (табл . 2 1 ) .  

Т а б л и ц  а 2 J  

И змерения ростров Catateuthis idonea Nalnj aeva s p .  nov . 

м 85-185, м 85-186, м f5-187, м 85-188, м 85-189 , 
Параметры р. Буор- р. Левый р. Леnый р.  Левый р. Левый 

Эйээнит Нед он Нед он Недон Недон 

{ предполагае-
Длина мня . . . .  185.О (11 14) 180.0 (1216) 188.5 (1 108) 166 . 0  (922) 187.0 (1068) 
общая установлен-

152.О (916) ная . . . .  140.5 (949) 155. 7 (916) 155.5 (864) 142.5 (814) 
Длина послсаJ1ьвеОJшр-

Ш.8 (854) ной части . . . . . . •  140.0 (946) 133.О (782) ш . . 2 (634) 142.5 (814) 
Диаметр спинно-брюш-

ной у вершины аль-
веоJ1ы . . . . . . . . •  16.6 (100) 14.8 (100) 11.0 (100) 18.О (100) 17.5 (100) 

Диаметр боновой у вер-
14.5 (87) 13.О (88) 13.5 (79) 15 .5  (86) 15.0 (86) шины альРео.пы 

Радиус брюшной у вер-
8.5 (51) 6.2 (41) 6.8 (40) 7 . 2  (40) шю1ы аJ1ьвеолы -

Длина привершинной 
51.0 (307) 500 (294) 34.5 (191)  49.5 (283) части . . . . . . . . .  48.5 (300) 

Диаметр спинно-брюш-
НОЙ В привершинной 
части . . . . . . . . . 15.4 (92) (100) 13.2 (89) (100) 15.6 (91) ( 100) 17.0 (94) (100) 15. 7 (90) (100) 

Диаметр боновой в при-
13.2 (79) (85) 1 1 . 1  (75) (84) 13.1  (77) (84) 15.0 (83) (88) 13.8 (79) (88) вершинной части . . . 

Альвеолярный \ ГОЛ в 
спинно-брюшной пло-

2 4  23 снасти , град. . . . . • - - -

Вершинный yro.n в бо-
новой ЛJ10СКОСТИ, 

1 град. . . . . . . . . . 34 - - 35 33 

В н у т  р е н н и  е п р и з  н а к и и о н  т о г е н е  з .  Альвеола со
ставляет оr<оло 1 / 4 длины ростра, прямая . Вершина альвеолы и осеван 
линия занимают почти центральное положение . Брюшной радиус у вер 
шины альвеолы равен 41 -51 % диаметра .  Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоrности равен 23-24° .  Ростры на начальных стадиях субци
линдрические. Относительная длина ростров у молодых и взрослых жи
вотных мало отличимы. Так ,  у ростра No 85-188 при диаметре 2 .8 мм длина 

1 J donea (лат. )  - удобпая, подходящая. 
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равна 21 .0  мм, т .  е .  750% диаметра ,  при диаметре 12 .2  мм длина - 91 .0  мм, 
т. е. 754% (рис. 29) . 

И з м е н  ч и в о с т  ъ .  Из имеющегося материала видно, что измен
чивость проявляется в незначительных размерах . Колеблется относитель
ная длина послеальвеолярной части от 630 до 946 % спинно-брюшного 
диаметра. В небольших пределах изменчива величина боко-
вого сжатия (ББ 79-88) . Несколько непостоянна форма рост
ров за счет большей или меньшей удлиненности привершин
ной части . В основном в коллекции ростры однотипны. 

С р а в н е н и  я .  Описанные ростры отличаются от всех 
остальных видов Catateuthis и должны относиться к новому 

• виду. Наиболее сходны ростры С. idonea с рострами С. atrica 
Naln . ,  однако последние менее вытянуты (Па до 740) , имеют 
более заостренную вершину (вершинный угол у С. atrica 
Naln. 23-25°) и лишены привершинных боковых борозд
складок . Не1<оторое сходство в форме ростров наблюдается 
с С. westhaiensis (Lang) (1928, р. 202 , p l .  13 ,  fig . 9) . Ростры 
описываемого . вида имеют менее вытянутую привершинную 
часть и более субцилиндрическую форму, сильнее сжаты 
с боков . 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а н е н и е .  Средний и верхний тоар Северной Сибири 
и Северо-Востока СССР. 

М а т  е р и а л. 2 ростра и фрагменты из среднего тоара 
(зона Dactylioceras commune) и 8 ростров из верхнего тоара 
(зона Pseudolioceras rosenkrantzi)  Омолонского массива -
сборы А .  С. Дагиса; 1 ростр из верхнего тоара р .  Эйээкит (бас
сейн р .  Лены) - сборы Р. А. Биджиева .  

Рис. 29. Продольное сечение ростра Catateuthis i donea Naln. s p .  nov . ,  
No 85-188, верхний тоар, зона Pseudol ioceras rosenkrantzi, р.  Левый Rедон 

(Омолонский массив) . Х 0.6 .  

Oatateittliis suЬinaudita (Voronez) 

(табл. XII ,  фиг. 1 -4, рис. 30) 

Passaloteuthii subinaudita Воронец, 1962, стр. 93 , табл. 57, фиг .  4 ; .табл. 59, фиг. 6. 
Passaloteuthis inaudita Воронец, 1 962 , стр. 93, табл. 59, фиг. 1 ,  3, 4. 
Salpingoteuthis tubulaтis В оронец, 1 962, стр. 90, фиг. 6 ,  7 .  

Л е н т  о т  и п ,  предложенный Т .  И .  Нальняевой. Воронец, 1962, 
стр . 93 , табл . 59, фиг. 6 .  Центр. геол. музей, г .  Ленинград, колленция 
No 9209. П-ов Урюнг-Тумус; средний тоар. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера, умеренно или сильно вытяну
тый (Па от 650 до 1040) , субцилиндрической формы, в альвеолярной 
части слегка сжат, за счет чего приобретает неноторую веретеновидность. 
Поперечное сечение овальное . Альвеола неглубокая. Осевая линия сме
щена к брюшной стороне. 

В н е ш н и е  п р  и з  н а  н и. Ростр среднего размера ,  умеренно ищI 
сильно вытянутый (Па от 650 до 1044) .  У вершины альвеолы спинно
брюшной диаметр ростра неснолько сокращается , что придает ростру 
некоторую веретеновидность. В целом же ростры имеют субцилиндриче
скую форму. Привершинная часть вытянутая, составляет почти 1/ 3 общей 
длины ростра. Вершина острая, расположена центрально или слабо сме-
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щепа к спинной стороне. Вершинный угол в боковой плоскости равен 
24-27° (табл. 22) . Спинной и брюшной крал прямолинейны, при пере
ходе к привершинной части выпуклые, It вершине скошены. Бо1tовьrе 
края прямолинейны и лишь при приближении к вершине скошены. 
В поперечном сечении спинная и брюшная стороны сильновыпуклые, 
боковые сильно уплощены. В привершинной части на боковых сторонах 
у ростров хорошей сохранности заметны боковые борозды. Поперечное 
сечение имеет форму высо1tого овала, иногда несколько расширенного 
книзу. Ростр по всей длине .сжат с бо1юв, особенно в передней части 
(ББ 68-84, бб 80-94) . 

Иамерепия ростров Catateиthis subl naudita (Voronez) 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . . . 
установленная . . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . . •  
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвео11ы 
Диаметр боковой у вершины а11ьвео11ы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвео11ы . . . . .  . 
Длина привершинной части . . . . . . . . • . . . 
диаметр спинно-брюшной в привершинной части 
диаметр боновой в привершинной части . . . . . 
Альвеолярный угол в спинно-брюшной пло-

скости, град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Вершинный угол в боковой плоскости, град. • . 

м 85-208, 
р .  Тюнг 

1 11.5 (1277) 
1 1 1.5 (1277) 

94.0 (1044) 
9.0 (100) 
6.5 (70) 
3.7 (41) 
3.5 (388) 

10.О (110) (100) 
8.5  (94) (85) 

2 1  
2 7  

м 85-209, 
р. Вилюй 

105.О (1050) 
98.0 (980) 

87.О (870) 
10.0 (100) 
8.5 (85) 
4.2 (42) 

20.О (200) 
9 . 5  (95) (100) 
8. о (80) (811) 

23 

Т а б JI и ц а 22 • 

м 85-210, 
р. тюнг 

114.О (982) 
105 . 0  (905) 

93. 7 (808) 
1 1 . 6  (100) 

в.о (69) 

24.2 (209) 
10.5 (91) (100) 
8.8 (76) (83) 

28 

Т а б л и ц  а 22 (продолжение) 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая • . . . . . . . . 
установ11енная . • . . . . . . . . 

Длина пос,>еальвеолярной части . . . . . . . • . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 
Диаметр боиовой у вершины альвеолы • . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . 
Длина привершинной части . . . . . . . . • • . . 
диаметр спинно-брюшной в привершинной части 
диаметр боковой в привершинной части . • . . . 
Альвеолярный угол в спинно-брюшной пло-

сиости, град. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 
Вершинный угол в боковой плосности, град . . .  

м 85-211, 
р.  Тюнг 

121.О (1008) 
116.О (967) 

9 .7  (808) 
12.О (100) 

9.0 (75) 
5.2 (43) 

28.2 (235) 
12 . 0  (100) (100) 
1 1 . 0  (83) (83) 

J\1'1 85-212, 
Анабарский 

залив 

100 (1176) 
96 .О (1129) 

89 .0  (1047) 
85 (100) 

5 . 5  (65) 

24.6 (289) 
9.0 (106) (100) 
6.9 (81) (76) 

28 

м 85-216, 
п-ов Урюнг

Тумус 

108.О (1102) 
96.5 (985) 

85.6 (874) 
9.8 (100) 
7.4 (76) 
5.0 (50) 

20.О (204) 
10.9 (111) (100) 
10.О (101) (91) 

34 

В н у т р е н н и  е п р  и з  н а  к и и о н т о г е н е  з .  Альвеола за
нимает 1/7 длины ростра, изогнутая вершина ее смещена к ·  брюшной сто
роне, брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 42 % . Альвеоляр
ный угол в спинно-брюшной плоскости равен 23-25°. Осевая линия пря
мая, идет параллельно брюшной стороне . 

Ростры начальных стадий субцилиндрической формы, вытянутые, 
относительная длина их близка к относительной длине ростров взрослых 
животных. Так, при диаметре 2 мм длина первого видимого ростра на при
шлифованном ростре No 85-209 (рис. 30) равна 14.0 мм, т. е. относительная 
длина его равна 700 % ;  при диаметре 5 мм длина ростра равна 35.5 мм, 
·т. е .  710 % .  Ростры на начальных стадиях имеют заостренную, слегка 
.смещенную к спинной стороне вершину. 
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И з м е н ч и в о с т ь .  В довольно большой коллекции ростров этого 
1�ида , собранной в Омолонском, Вилюйском и Анабаро-Хатангском райо
нах, наблюдается значительная изменчивость признаков, особенно в соот
ношении параметров . Значительным колебаниям подвержена относитель
ная длина ростров . В коллекции, насчитывающей свыше 100 ЭI{Земпляров 
описываемого вида, значения Па колеблются от 650 до 1040. 
Руководствуясь этим признаком, Н .  С. Воронец разделила ростры 
данной группы, собранные в одних и тех же слоях, на два 
самостоятельных вида - inaudita и suЬinaudita . 

Многие экземпляры из нашей коллекции происходят из тех же 
разрезов, что и типовые образцы Н .  С. Воронец. Однако нам 
представляется, что здесь имеют место лишь индивидуальные от1шо
нения в значениях параметров одного и того же вида . Между этими 
отклонениями основных параметров существуют постепенные пере
ходы и различить эти виды, ПОСI{Ольку других объективных отличи
тельных признаl{ОВ не существует, невозможно . :К тому же 
у Н. С. Воронец (1962) при описании вида Passaloteuthis inau.dita 
в порядке изменчивости приводится на табл. 59,  фиг. 3 ,  ростр 
с Па 818,  который ничем не отличается от Эl{земпляра ,  приве
денного на той же табл. 59, фиг . 6, и на табл . 57 ,  фиг. 4, под наз
ванием Р .  suЬinaudita. Ростры, изображенные Н .  С. Воронец на 
табл . 60, фиг. 6-7 ,  и описанные под названием Salpingoteuthis 

Рис. 30. Продольное сечение ростра Catateuthis suЬinaudita (Voron.),  
No 85-209, средний тоар, р .  Вилюй. Х 0.9.  

tubularis, l{al{ показал просмотр образцов , относятся тоже к описываемому 
виду. На рис . 31 приведены изменения относительной длины ростра 
и степени бокового сжатия у С. suЬinaudita :  кривая ББ дает одно
вершинный график, на кривой Па наблюдается второй мансимум, но 
слабо выраженный. За основной вид мы выбираем Catateuthis suЬinaudita 
(Voron . ) ,  посколы<у большая часть ростров соответствует именно по

tf 
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следнему виду. 
С р а в н е н и я. Ростры 

С. suЬinaudita могут быть срав
нимы с С. longa (Tuchk. ) ,  
одна�{О последние более вытя
нуты, смещение вершины l{ спин
ной стороне не отмечается, об
щая форма ростров субцилин-

Рис. 31 . И3меичивость ростров Cata-
teuthis suЬinaudita (Voron.) . 

а - по относительной длине послеаль
веолярной части (Па); б - по относи
тельной длине бокового диаметра (ББ). 

n - количество ростров. 

дричесная, лучше выраженная, чем у С. suЬinaudita . Слабая веретеновид
ность и значительное боковое сжатие ростров отличают С. suЬinaudita от всех 
плинсбахских видов Caiateuthis, описанных Д. Лэнгом из Англии. Срав
нения с С. subelongata Naln. sp .  nov. приведены при описании последнего. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с l{ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний тоар (зона Harpoceras sрр . )-нижний ,аален Северной Сибири и 
Северо-Востока СССР. 
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М а т  е р и а л . 48 ростров из среднего тоара бассейна р .  Вилюя -
сборы Т .  И .  Кириной и Т. И .  Нальняевой; 1 7  ростров из среднего тоара 
(зона Zugodactylites braunianus) Анабарского залива (пачка 5) ;  1 5  ростров 
из среднего тоара (пачки 3 и 4, зона Dactylioceras comnшne) п-ова -Урюнг
Тумус - сборы Т. И .  Нальняевой; 9 ростров из нижнего (зона Harpoce
ras spp . ) ,  среднего и верхнего тоара (зона Collina mucronata) ; 1 ростр 
из нижнего аалена р. Мунугуджак (Омолонский массив) - сборы 
А. С. Дагиса. 

Catateutliis aff. westliaiensis (Lang) 

(табл. XII I ,  фиг. 2) 

О п и с а н и е. Ростр крупный, умеренно вытянутый (Па 777) , суб
цилиндрической формы. Привершинная часть вытянутая, составляет 
около 114 общей длины ростра. Вершина расположена центрально, сильно 
заострена. Вершинный угол в боковой плоскости равен 28°.  Края ростра 
прямолинейны почти на всем протяжении, пост�пенно скошены к вер
шине. В поперечном сечении спинная и брюшная стороны вьшу1шые, 
боковые слабо уплощенные . Поперечное сечение у вершины альвеолы почти 
округлое, слабо сжатое с боков (ББ 97) .  К вершине боковое сжатие уве
личивается (бб равно 94) . Альвеола составляет около 1 14 общей длины 
ростра, прямая, вершина центральная. Осевая линия проходит почти 
по центру ростра.  Брюшной радиус у вершины альвеолы равен 41 % 
спинно-брюшного диаметра (табл .  23) . 

Т а б л и ц а  23 

И 3меренин ростра Catateu this aff. westhaiensis (Lang) 

Параметры 

Длина общая { предnоJ�агаемая . . . . . . . . . 
установленная . . . . . . . . . . 

Длина послсальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боновой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . .  . 
Длина привершинной части . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершинной части . 
Диаметр боиовой в привершинной части . . . . . . 
Вершинный угол в боиовой плосиости, град. . . . 

м 85-218 

230 . 0  (946) 
189 . 0  (777) 

167 (687) 
24.3 (100) 
23.7 (97) 
10.О (41) 
66.3 (272) 

17 .5 (72) (100) 
16 .  5 (67) (941 

28 

С р а в н е н и я. В коллекции имеется один экземпляр удовлетво
рительной сохранности. Говорить определенно о его видовой принадлеж
ности затруднительно , поскольку плохая сохранность не дает возмож
ности его полного описания, особенно внутреннего строения. Тем не ме
нее ростр может быть сравним с ростром Catateuthis westhaiensis (Lang) 
( 1928, р. 202, pl .  1 3 ,  fig. 9), описанным из нижнеплинсбахских отложений 
Англии. 

Ростры имеют одина1{0вую субцилиндрическую форму, сходные отно
сительные размеры (Па у С. westhaiensis равно 910,  ББ 95) . Ростр из на
шей коллекции отличается большей массивностью и отсутствием привер
шинных боковых борозд. Поскольку материала недостаточно, чтобы 
считать эти признаки отличиями между видами или возможными откло
нениями, связанными с внутривидовой изменчивостью, мы сочли возмож
ным описать этот ростр как С. aff. westhaiensis. Описание же данного 
экземпляра представляет большой интерес, так как это первая находка 
белемнита в низах нижнего тоара Северо-Востока СССР. 
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В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Нижний тоар, зона Ovaticeras propinquum Северо-Востока СССР. 

М а т е р и а л. Один ростр из нижнего тоара (зона Ovaticeras pro
pinquum) на р. Левый Кедон (Омолонс1шй массив) - сборы А. А. Дагис. 

Catateutliis invisa Nainjaeva sp.  nov.1 
(табл. XVII ,  фиг. 1 -3, рис. 32) 

Г о л о т и п No 85-191 . Музей ИГГ СО АН СССР , Новосибирск. 
Река Рассоха (Омолонский массив) ; средний тоар , зона Zugodac
tyli tes braunianus. 

Д и а г н о з . Ростр среднего размера ,  сильно вытянутый (Па 720-
904) , субцилиндрической формы, привершинная часть удлиненная, вер
шина центральная, острая. Ростр сжат с боков по всей длине. 
Альвеола прямая, осевая линия приближена к брюшной сто
роне. 

В н е  ш н и  е п р  и з  н а к и .  Ростр среднего размера, 
сильно вытянутый (Па 720-904) , субцилиндрической формы, 
постепенно заостряющийся. Привершинная часть длинная , 
составляет 113 общей длины ростра. Вершина расположена 
центрально, острая, вершинный угол в боковой плоскости 
равен 24-32 °. Все края ростра прямолинейны, в привершин
ной части постепенно скоП@ны. В поперечном сечении спин
ная и брюшная стороны сильновьшуклые, боковые упло
щены. Ростр сжат с боков по всей длине (ББ 75-91 , бб 81 - 86) 
(табл . 24) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола прямая , занимает около 1/4 длины ростра.  Вершина 
ее и осевая линия приближены к брюшной стороне. Радиус 
у вершины альвеолы равен 34-36 % диаметра .  Альвеолярный 
угол в боковой плоскости равен 22-29°. Ростры на начальных 
стадиях субцилиндрические, удлиненные. При диаметре 3 :мм 

Рис. 32. Продольное сечение ростра Catateuthis inv isa Naln. sp. nov" 
No 85-195, верхний тоар, зона Pseudolioceras rosenkrantzi , р. Левый I-\е

дон (Омолонс:кий массив) .  Х О. 7 .  

длина ростра равна 24.9 мм, т.  е. составляет 830% спинно-брюшного 
диаметра ,  при диаметре 6.3 :мм значение Па равно 853 , т. е. ростры моло
дых животных вытянуты так же , 1шк у взрослых. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Наряду с типичными формами отмечаются 
ростры с более вытянутой привершинной частью , что придает им более 
коническую форму. В небольших пределах колеблется величина основных 
парам�тров (Па 720-904, ББ 75-91).  

С р а в н е н и я .  Ростры С. invisa по общей форме близки к группе 
ростров С. woottonensis (Lang) и С. seatownensis (Lang) (1928, р. 202, pl .  14 ,  
fig. 1 ,  2) , описанной из нижнего плинсбаха Англии. При предварительных 
определениях эти названия использовались для сибирских ростров , 
выделенных в С. invisa. Для английс1шх ростров названных выше видов 
степень бокового сжатия В. Лангом не указывается, но поскольку он пи
шет , что ростры С. woottonensis и С. seatownensis отличаются от ростров 
С. westhaiensis лишь большей удлиненностью , следует считать, что значе-

1 Invisa (лат.) - невиданная. 
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Т а б л и ц  а 24 
И амерения ростроn Catateuthis invisa N aln jaev a sp . nov.  

м 85-191 , м 85-192, м 85-193, м 85-194, м 85-195, 
Параметры р. Левый р. Внлюй р. Вилюй р. Келимээр р. Левый 

Кед он Кедон 

{ предполагае-
Длина мая . . . .  155.О ( 1192) 141.О ( 1068) 129.0 (1048) 1 13 .0  (902) 137.0 (1191) 
общая установлен-

пая . . . .  151.О (1161) 122.О (924) 108.О (871) 108. 8 (870) 126.0 (1096) 

Длина послеальвеоляр-
�1ой част11 . . . . . . .  105.4 (810) 108.О (818) 108.О (871) 90. 0 (720) 104.О (904) 

Диаметр спинпо-брюш-
ной у вершины аль-
вео11ы . . . . . . . . .  13.0 (100) 13.2 (100) 12.4 (100) 12 .5  (100) 11.5 (100) 

Диаметр бoиonoii у вер-
шины альвеолы 11 .8  (91) 10.0 (75) 11 .4  (91) 10 .6  (84) 9.5 (83) 

Радиус брюшной у вер-
шины адьвеолы 4.5 (35) 4.6 (35) 5.0 (40) 4 . 3  (34) 4.0 (34) 

Длина приверmипной 
44.8 (334) ii3.0 (355) части . . . . . . . . .  42.2 (321) 31.5 (254) 39 .0  (312) 

Диаметр спинно-брют-
ной в привершинной 

1 1 .2 (86) ( 100) 12.О (80) (100) 10.3 (83) (100) 12.5  ( 100) (100) 11 .5  (95) (100) части . . . . . . . . .  
Диаметр боковой в при-

вершинной части . . . 10.5 (8 1) (93) 11 .6 (88) (80) 99 (80) (96) 11 .  о (88) (88) 9.0 (78) (81) 
Альвеолярный угол в 

спинно-брюшной пло-
сиости, град . . . . . .  20 22 - 29 27 

Вершинный угол в бо-
новой плосности, 
град. . . . . . . . . .  27 31, 32 - 35 

ния ББ у них , как и у последнего вида, не менее 95. Ростры С. invisa 
имеют боковой диаметр значительно меньше спинно-брюшного (ББ 75-90) . 
Поперечное сечение овальной, а не округлой формы. 

Ростры :могут быть сравнимы с рострами С. longa (Tuchk. ) ,  однако по
следние, как правило, длиннее (Па 870-1188) , имеют более заостренную 
вершину (вершинный угол у С. longa 22-27°, у С. invisa 27-35°) и отли
чаются большей стройностью и меньшими размерами. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с 1< о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний и верхний тоар Северной Сибири и Северо-Востока СССР. 

М а т е р и а л. 6 ростров из среднего тоара (зона Zugodactylites bra
unianus) и 3 ростра из верхнего тоара (зона Pseudolioceras rosenkrantzi) 
Омолонского массива - сборы А. С. Дагиса; 4 ростра из среднего тоара 
(зона Dactylioceras commune) бассейна р. Вилюя - сборы Т. И. Кириной 
и Т. И. Нальняевой; 5 ростров из верхнего тоара р. Келимээр (бассейн 
Оленека) - сборы Т. И. Кириной. 

Catatezt tltis longa (Tнchkov) 

(табл. X I I ,  фиг. 5-8, рис. 33) 

Passaloteutliis longa Тучков, 1 954 , стр. 120, табл.· 4, фщ. 3 .  

Г о  л о т  и п .  Тучков , 1954, стр. 120,  табл. 4, фиг. 3 .  Река Вилига 
(Охотское побережье) ; нижний тоар. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера, сильно вытянутый (Па 870-1188), 
субцилиндрической формы, привершинная часть длинная , вершина острая, 
слегка смещена к спинной стороне. Поперечное сечение субтрапецеидаль
ной или овальной формы, сжатое с боков (ББ 76-87) .  

В н е ш н и е  п р  и з  н а  к и .  Ростр среднего размера ,  сильно вытяну
тый (Па 870-1187),  субцилиндрической формы. Привершинная часть 
составляет 1/3 общей длины ростра . Вершина сильно заострена и смещена 
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к спинной стороне. Вершинный угол в боковой плоскости равен 22-27°. 
В привершинной части у отдельных экземпляров наблюдаются слабые 
морщинки. Rрая ростра прямолинейны по всей длине , в привершинной 
части постепенно скошены к вершине. В поперечном сечении 
спинная и брюшная стороны выпуклые , . бо1{овые уплощены. 
Форма поперечного сечения субтрапецеидальная или оваль-
ная. Спинно-брюшнdй диаметр всегда довольно значительно 
превышает боковой (ББ 76-87). В привершинной части сте-
пень бокового сжатия несколыю 11Iеньше , чем у вершины 
(бб 82-94) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола составляет около 1 /5 длины ростра , прямая , вер
шина слабо смещена к брюшной стороне. Брюшной радиус 
у вершины альвеолы равен 40 % . Осевая линия идет парал-
лельно брюшной стороне. Ростры начальных стадий вытя-
нутые , субцилиндрические, сильно заостренные. Первый види-
1\IЫЙ ростр при диаметре 3 мм имеет длину послеальвеолярной 
части, равную 22 мм, т. е .  733 % спинно-брюшного диаметра ;  
при диаметре 7 .  9 мм  длина послеальвеолярной части равна 
78 мм, что составляет 987 % диаметра (рис. 33) . 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Имеющиеся в колле1щии ростры 
в основном однотипны. В небольших раз11Iерах меняется отно
сительная длина (Па колеблется от 870 до 1188) . Основные 
сборы описываемого вида происходят из бассейна Вилюя, один 
ростр найден в тоаре Анабарской губы. Существенных отли
чий в признаках этого ростра и собранных на р. Вилюе рост-
ров не имеется. 

Рпс. 33. Продольное сечение ростра Catateuthis longa (Tuchk. ) ,  .№ 85-182, 
средний тоар, зона Dactylioceras commune, побережье Анабарской 

губы, пачка 4 .  

! 
, , 1 
1 

С р а в н е  н и  е. Описанные ростры не отличаются от ростра Cata
teuthis longa (Tuchkov) из нижнего тоара Охотского побережья (Тучков . 
1954) . Правда , И .  И. Тучковым изображен всего лишь один ростр с обло-

И зиерешш ростров Catateuthis longa ( Tпcl1kov ) 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая 
установленная . • 

Длина послеальвеолярной части 
Диаметр спинно-брюшной у вер

шины альвеолы . . • . . . . • . 
Диаметр боковой у вершины аль-

вео11ы . . . . . . . . . . . . . .  . 
Радиус брюшной у вершины аль-

веолы . . . . . . • . . . . . . . .  
Длина привершинной части . • . . 
Диаме•гр спинно-брюшной в при

вершинной части . . . . . . . . . 
Диаметр боковой в привершинной 

части . . . • . . . . . . . . . . .  
Альвеолярный угол в спинно

брюшной плоскости , град. 
Вершинный угол в боковой пло

скости, град. . . . . . . • . . . • 

м 85-180, 
р. Вилюй 

124.0 (1458) 
108.О (1270) 

101.О (1 188) 

8.5 (100) 

6.') (76) 

4.0 (47) 
40.О (470) 

9.0 (106) (100) 

8.0 (94) (88) 
20 

м 85-181, 
р. Вилюй 

132.0 (1200) 
108.5 (986) 

96.2 (874) 

1 1 .0 (100) 

9.) (86) 

42.1 (380) 

9 . 6  (85) (100) 

8 . 2  (79) (85) 

24 

м 85-182, 
Анабарскан 

губа 

148.О (1233) 
123.0 (1025) 

1 13.5 (946) 

12.О (100) 

9.6 (80) 

4.6 (38) 
43.3 (360) 

9 .  7 (80) (100) 

9. о (75) (82) 
17 

27 

т а б л и ц а 25 

м 85-183, 
р. Вилюй 

1 10.О (1375) 
87.О (1087) 

87.0 (1087) 

8.0 (100) 

7.0 (87) 

3.2 (40) 
30.О (375) 

7 .2 (90) (100) 
6 .8 (85) (94) 

22 
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манной вершиной, но, судя по описанию и параметрам, описываемые 
ростры и типовой эквемпляр очень похожи. И. И. Тучков укавывает 
на наличие у описываемого им ростра спинно-боковых боровд. Отсутствие 
их у обравцов ив нашей коллекции может вависеть от сохранности ростров . 

Некоторое сходство можно отметить между описываемыми рострами 
и видом Catateuthis seatownensis (Lang, 1 928) ив нижнего плинсбаха Анг
лии. Отличия состоят в том, что у С. seatownensis (р .  203, pl .  14, fig. 3) при
вершинная часть более короткая , вершина расположена центрально. 

Ростры С. woottonensis (Lang, 1928, р .  202 ,  pl .  14, fig. 1) ив нижнего 
плинсбаха Англии в отличие от С. longa (Tuchk. )  более массивны, привер
шинная часть более вытянутая , вершина притуплена. Некоторое сходство 
можно наблюдать с рострами С. virgata (Мауег) (Dumortier, 1864-1874, 
pl .  4, fig. 1 -6) ив плинсбаха Франции. Они так же сильно вытянуты и ва
острены, но имеют округлое поперечное сечение. 

От С. suЬinaudita Voron.  ростры С. longa (Tuchk . )  отличаются лучше 
выраженной субцилиндрической формой, более удлиненной привершин
ной частью . 

В о в р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Нижний тоар (вона Harpoceras sрр. ) -средний тоар (вона Dactylioceras 
commune) Северной Сибири и Северо-Востока СССР. И. И. Тучков относит 
С. longa к среднему лейасу (основываясь на совместном нахождении его 
с Leioceras elegans Sow. ) ,  но, по ваключению А. А. Дагис, навванный аммо
нит определяется как Harpoceras sp . ,  т. е. вмещающие слои являются ниж
нетоарскими. 

М а т е р и а л. 4 ростра ив среднего тоара (вона Dactylioceras commune) 
на р .  Вилюй - сборы Т. И. I-\ириной·и  Т. И. Нальняевой; 1 ростр ив сред
него тоара (вона Dact.ylioceras commune) Анабарской губы (пачка 4) -
сборы Т. И .  Нальняевой. 

Род Dac tylote'U this Bayle et Zeiller, 1 878 

A cuarii d 'OrЬigny, 1 842 , р.  73 (pars) ; Z ittel, 1885, S. 505 (pars). 
Laevigati R oemer, 1 936, S. 1 20 (pars). 
P axillosi Quenstedt, 1849, S. 396 (pars). 
lгregulares Deslongchamps, 1878, р. 1 12 (pars) ; Mayer-Eymar, 1883, S. 641 .  
Dactyloteuthis Bayle et Zeiller, 1878, pl . 28; StolJey, 1919 ,  S .  35; Naef, 1 922, S .  236; 

Lissajous, 1 92fi, р. 26; Kolb, 1 942 , S.  165; Rрымrольц, 1 947 , стр. 200, 1 958, стр. 1 58; 
Roger, 1 952, р. 7 1 1 ;  Сакс, Нальняева, 1 9676 , стр. 439. 

D igita les Werner 1 912 ,  S.  123 (pars); Schwegler, 1 949, S. 303 ; Schirardin 1 914,  
s .  420. 

Megabelus Павлов, 1 914,  стр. 7; 1 966, стр. 108 (pars) . 
D ie Cruppe (Gattung) der В elemniten um В .  irregularis Schloth. ;  Schwegler, 1 961 , 

s. 61 .  

Т и п р о д а .  Belemnites irregularis Schloth�im, 1813;  тоар южной 
части Гермаюпr. 

Д и а г н о в. Ростры субцилиндричесrше , пальцевидные , сжатые с бо
ков или с округдьгм поперечным сечением. Привершинная часть корот
кая .  Вершина притуплена, ванимает центральное положение или смещена 
к спинной стороне. У ряда видов на брюшной стороне - короткая боровда. 
Альвеола прямая, вершина ее расположена почти центрально. Длина 
альвеолы составляет 113 и менее общей длины ростра. Осевая линия слабо 
смещена к брюшной стороне. На начальных стадиях ростры субцилиндри
чеСI{ОЙ формы, более вытянутые , чем ростры вврослых животных. 

В и д о в о й  с о с т  а в .  Описано более 15 видов , ив них в нашей 
коллекции с Севера СССР встречено четыре. 

Ввиду того что представители Dactyloteuthis на Севере СССР встреча
ются редко, причем три ив четырех найденных нами видов допускают 
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определения лишь в открытой номенклатуре ,  ыы не сочли возможным пол
ностью пересмотреть состав данного рода и дать для видов определитель
ные таблицы. 

С р а в н е н и я. Ростры ,  отнесенные к роду Dactyloteuthis, часто 
внешне напоминают ростры из рода Brachybelus (подрод A rcobelus) . Отдель
ные виды без учета внутреннего строения отнести к тому или иному роду 
невозможно. Представители рода Brachybelus имеют короткие субкони
ческие начальные ростры, которые с возрастом приобретают субцилиндри
ческую форму. Представители рода Passaloteuthis отличаются тем, что 
ростры как на ранних стадиях развития , так и у взрослых животных имеют 
характерную для этого рода слабоверетеновидную форму. 

3 а м е ч  а н  и я. Род Dactyloteuthis был выделен в 1878 г. Э. Байлем 
и Цейлером (Bayle et Zeiller, 1 878) и в качестве типового вида был выбран 
Belemnites irregularis Schlotheim. ОднаI{О изображенный этими авторами 
В .  irregularis не совсем соответствовал типовому образцу И. Шлотхейма . 
Эта разница заключалась в наличии и четкости брюшной борозды. Вид 
irregularis, широко распространенный в тоарских европейских морях,  
понимается широко и разноречиво, а отсюда и род Dactyloteuthis объединяет 
самые различные виды. Э. Байль (Bayle , 1878, pl .  28) изобразил про
дольное сечение ростра В. irregularis, где видно,  что на начальных стадиях 
развития ростр имеет субцилиндрическую форму, был относительно более 
вытянут , чем во взрослом состоянии. -Указанный признак определяет 
отнесение Dactyloteuthis к подсемейству Passaloteuthinae. А. Нэф (Naef, 
1 922, S. 236, Fig, 83f) этот род понимает так же , как Э.  Байль. Однако 
А. Нэф отмечает нечеткость различий между родами Dactyloteuthis, Bra
chybelus и Passaloteuthis. 

В 1 925 г. М. Лиссажу (Lissajous) при разборе рода Dactyloteuthis под
разделил ростры , отнесенные в этот род ,  на три подгруппы. В его понима
нии род Dactyloteuthis объединяет ростры с различными призна;ками, 
которые в современной систематике отнесены к разным родам (например , 
Belemnites lagenaeformis Hartman и В.  acuarius Schlotheim - к Salp ingo
teuthis; В. trifidus Voltz - к A crocoelites) . Современному роду Dactylote
uthis соответствует лишь первая подгруппа М. Лиссажу. 

Многие авторы - Э. Вернер (Werner, 1912) ,  А. Ширардин (Schirardin, 
1914) ,  Э .  Швеглер (Sch>vegler, 1949) - объединили виды, отнесенные 
к роду Dactyloteuthis, в группу « digitales» - по названию вида, близкого ,  
но не  тождественного виду irregularis. Объем этой группы и систематиче
ские признаки, положенные в основу ее выделения, соответствуют опи
сываемому роду. 

В 1 939 г. Н .  С. Воронец из тоарских отложений р .  Буреи описала 
ростр Dactyloteuthis cf. incurvata Zieten, слабо сжатый с боков , с глубокой 
брюшной бороздой, проходящей через весь ростр. Наличие таной 
борозды позволяет отнести этот ростр к роду Holcobelus. Описан
ный В. А. Густомесовым из тоара р .  Лены Dactyloteuthis jacutiensis Gusto
mesov вряд ли относится к роду Dactyloteuthis, пос1{ольку ростр имеет 
начинающиеся в альвеолярной части, судя по рисунку, резко выраженные 
боковые борозды, не свойственные рострам Passaloteuthinae. 

Г. Пугачевская (Pugatzewska,  1 961) в монографии по юрским белемни
там Польши приводит описание Dactyloteuthis irregularis из нижнего келло
вея. Ростр, изображенный на табл. 6, фиг. 4,  соответствует по форме 
рострам из рода Brachybelus. 

В недавно вышедшей монографии по нижнеюрской фауне Кавказа • 
R.  Ш.  Нуцубидзе (1967) приведено описание трех форм, отнесенных к роду 
D actyloteuthis. Автор не приводит диагноза рода и непонятно почему две 
из этих форм (cf. meta и aff. meta) отнесены к данному роду. Судя по форме , 
эти ростры ближе всего к роду Orthobelus. Ростр , описанный В .  П .  Кина-
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совым ( 1968, стр . 129,  табл. 55, фиг. 4) как Dactyloteuthis sp" вряд ли 
может быть отнесен к названному роду, TaI{ к·ак в отличие от представи
телей рода Dactyloteuthis он не сжат с боков , общая форма ростра ланцето
в идная, брюшная сторона уплощена. D .  cf. attenuata (Ernst) , описанный 
Д. П. Найдиным (1964) из тоара Крыма , судя по развитию на ростре при
вершинных борозд, CI{Opee принадлежит к Megateuthinae. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Плинсбах-нижний аален Западной и Южной Европы , Сибири и Южной 
Америки. 

Dactylo teu tliis аН. i r1·egulm•is (Schlotheiш) 

(табл. X I I I ,  фиг. 3, рис. 34) 

О п и  с а н  и е.  Ростр среднего размера,  умеренно вытянутый ,  Па со
ставляет 175-215 .  Привершинная часть короткая, притупленная ,  вершина 
смещена I{ спинной стороне, вершинный угол в боковой плоскости оноло 65" 
(табл. 26) . Спинная и брюшная стороны сильновыпуклые, боковые упло
щены. Заметных полос и борозд на ростре не обнаруживается. Поперечное 
сечение овальное, в большей или меньшей степени сжатое с боков . Спинно
брюшной диаметр у вершины альвеолы всегда превышает боковой (ББ 
83-91) .  

Т а б л и ц  а 26 

Измерения ростров Dactyloteuthis aff. irregularis (Schlotheim) 

Параметры 

Длина общая 
{ предполагаемая • . . . . . . . .  

установленная • • . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . .  . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 
Диаметр боиовой у вершины альвеолы . . . . . • 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . .  . 
Длина привершинной части . . . . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершинной части 
Диаметр боновой в привершинной части . . . . . 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной плосно-
сти, град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Угол вершинный в боковой плосностн, град . 

No 85-221 ,  
р. Апабар 

69.0 (377) 
55.5 (З03) 

38.1 (208) 
18. 3 (100) 
15.lt (Rl1) 
7.5  (41) 

1 3 .0 ( 7 1 )  
1 6. 7 (91 ) (100) 
1 3 . 2  (72) (79) 

24 
65 

No 85-222, 
р. Марха 

65.О (333) 
43,0 (220) 

42.0 (215) 
19.5 (100) 
J6 .2  (83) 

8.0 (41 ) 
13 .0  (66) 

16 .5  (84) (100) 
15 .5  (74) (Q4) 

м в:,-223, 
р. Буор
Эйээкит 

7 1 . 0  (367) 
53.0 (275) 

33.8 ( 1 75) 
19 .3  (100) 
17.7  (91)  

7.0 (36) 
10.0 (52) 

16 .6  (86) (100) 
15.5 (80) (93) 

В н у т р е н н и е  п р  и з  н а  к и и о н т о г е н е з . Альвеола пря
мая, составляет 1/3 длины ростра ,  вершина слегка смещена к спинной 
стороне . Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 36-41 % 
спинно-брюшного диаметра .  Альвеолярный угол около 24°. Осевая линия 
у вершины альвеолы слабо эксцентрична,  далее прямая. Начальные 
ростры субциJiиндрические , относительно вытянутые довольно сильно 
по сравнению со взрослыми формами. "У экземпляра No 85-223 первый 
видимый ростр при диаметре 4.5 мм имеет длину 16 м111 (Па 355) , 
с ростом относительная длина сокращается , ростры становятся 
более притупленными. При диаметре равном 8 .2  мм длина ростра равна 
26 мм (Па 317) ;  у взрослых форм часто наблюдается разрушение вершины, 
отчего притупленность ростров становится еще более заметной (рис. 34) . 

И з м е н  ч и в о с т  ь .  В коллекции имеются 4 экземпляра,  на которых. 

.не удается проследить изменчивость признаков . Все они более или менее 
однотипны. 

С р а в я е н и я. Описанные ростры по форме и основным параметрам 
похожи на ростры Dactyloteuthis irregularis (Schlotheim,  1813,  S. 70 , Т. 3 ,  
Fig. 2 )  из тоара Западной Европы. Еще более близкими являются ростры 
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Dactyloteuthis irregularis из тоара Англии (Phillips, 1865-187 1 ,  р. 72,  pl .  15 ,  
fig. 37) . Сибирские ростры отличаются отсутствием брюшной борозды 
и более сжатым с боков овальным поперечным сечением. Д. Филлипс при 
описании вида irregularis приводит два вариетета, один из них (фиг. 39, 
вариетет �) имеет ростр удлиненный, конический по форме , другой (фиг. 37 
вариетет а) - с субцилиндрическим и более коротким ростром. Ростры 
из нашей коллекции ближе к рострам, описанным как вариетет � (фиг. 37) . 

Наиболее близкой сибирской формой является ростр Dacty
loteuthis aff. pollex (Simpson) . Ростр этой формы имеет несколько 
меньшую относительную длину, более притуплен и округлен 
у вершины. От ростров D. digitalis (Voltz) рассматриваемые 
ростры отличаются меньшей удлиненностью (по А. Шиpap
дoнy (Schirardin,  1913-1914) ,  у названного вида Па около 250 ] .  
Сильно отличаются от описываемых ростров и н е  могут быть 
отождествлены с D .  irregularis (Schlotheim) ростры D .  irregularis 
(Rрымгольц, 1947, стр .  200, табл. 39, фиг. 2 ;  1 953, стр . 48, 

Рис. 34. Продольное сечение ростра Dactyloteuthis aff. irregularis 
(Scblotheim) ,  .№ 85-222, верхний тоар, бассейн р. Вилюя. 

табл. 3, фиг. 4, 5; 1958, табл. 66, фиг. 3) и D .  aff. irregularis (Нуцу
бидзе , 1 966, стр. 1 54, табл. 37 ,  фиг. 3, 4) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний-верхний тоар Северной Сибири. 

М а т е р и а л. Один ростр из верхнего тоара на р. Буор-Эйээкит 
(бассейн р. Лены) - сборы Р. А. Биджиева ;  1 ростр из тоара (?) на р.  Ана

бар - сборы В. Н. Сакса ; 2 ростра из среднего тоара бассейна 
Вилюя - сборы Т. И. Кириной. 

Dactyloteutliis aff . 1·eg1tlaris ( Pbl l l i1эs) 

(табл. XV, фиг. 6, рис. 35) 

О п и с а н и е. Ростр среднего размера, субцилиндрический, 
умеренно вытянутый (Па 375). Привершинная часть короткая, 
составляет 1/ 5 общей длины ростра. Вершина расположена 
центрально , слегка притупленная , вершинный угол в боковой 
плоскости равен 67°. Все четыре стороны одинаково пря
молинейны с постепенным скосом I< вершине. В поперечном 

Рис. 35. Продольное сечение ростра D actyloteuthis aff. regularis (Phillips), 
.№ 85-224, нижний-средний тоар, р.  Вилюй. Х 0.9. 

сечении спинная и брюшная стороны выпуклые, боковые уплощены. 
На брюшной стороне в привершинной части проходит короткая,  четкая 
борозда, которая резко прерывается в месте перехода к средней части 
ростра ,  где она не образует обычного уплощения. Поперечное сечение 
имеет форму высокого овала. вв· составляет 78 % спинно-брюпiного диа
метра ,  бб - 88 % диаметра (табл. 27) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з. Альвеола со
ставляет 1/3 длины ростра, слабо изогнутая, вершина смещена к брюшной 
стороне. Вершинный угол равен 23°. Брюшной радиус у вершины альве
олы равен 36 % .  На начальных стадиях ростры субцилиндрические , вытя
нутые, первый видимый ростр при диаметре 4 мм имеет длину пос.)Iеаль-
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Т а б л и ц а 27 
Иамеренин ростра Dac tyloteuthis aff. regu laris (Phill ips) 

Параметры 

Д.'Iина общая { предполагаемая . . . . . . . .  . 
установленная . . . . . . . . . . 

ДJrюia послеальnеолярной части . . . . . . . .  . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боновой у nершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюпшой у вершины альвеолы . . . . . . 
Длина привершинной части . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершинной части . 
Диаметр боновой в привершинной части . . . . . .  . 
Угол альвеолярный в спинно-брюшной плосности, 

град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Угол вершинный в боново11 плосности, град. . . .  . 

м 85-224 

77.0 (602) 
60.0 (469) 

48.О (375) 
12.8 (100) 
10.0 (78) 

4.6 (36) 
15.3 (120) 

13.3  (104) (100) 
10.5 (82) (79) 

23 
67 

молярной части 18.4 мм, т. е. 460 % диаметра; при диаметре 7 . 6  мм длина 
послеальвеолярной части равна 37 мм, т. е. Па составляет 486 (рис. 35) . 

С р а в н е  н и  я .  Ростр похож на Belemnites regularis, описанный 
Д. Филлипсом (Phillips, 1865-187 1 ,  р. 73, pl. 15 ,  fig. 38) из тоара Англии. 
Экземпляр в нашей коллекции имеет несколько иную форму поперечного 
сечения - более овальную и менее расширенную со спинной стороны. 
Кроме того , английские ростры менее сжаты с боков (ББ 85) , чем сибир
ский ростр (ББ 78) . По всем остальным признакам ростр близок к виду 
regularis. Э. Бюлов-Тру:м:мер (Biilow-Trummer, 1920) вид regularis свел 
в синонимику Dactyloteuthis irregularis (Schlotheim) , ростры которого 
сильно отличаются притупленной вершиной и меньшим значением Па.  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний-средний тоар Северной Сибири. 

М а т е р и а л .  Один ростр из нижнего-среднего тоара р .  Вилюя -
сборы Т. И .  Кириной. 

· 

Dactyloteutllis afi. pollex (S impson) 
(табл. X I V, фиг. 5) 

О п и с а н и е. Ростр небольшого размера,  короткий (Па 162) , пальце
видной формы. Привершинная часть очень !{Ороткая . Вершина �мещена 
к спинной стороне, притупленная и округленная. Спинная сторона за
метно выпуклая ,  лишь у самой вершины плавно скошена. Брюшная сто
рона у вершины альвеолы слегка вогнутая, что создает некоторую асим
метричность ростра в спинно-брюшной плоскости. Боковые края прямоли
нейны по всей длине и только у самой вершины скошены. В поперечном 
сечении спинная и брюшная стороны выпуклые, спинная выпуклая не
сколько боJiьше. Боковые стороны уплощены. Поперечное сечение овально
субпрямоугольное ,  сдавленное с боI{ОВ (ББ 81 ,  бб 78) (табл. 28) . Альвеола 
глубокая , составляет почти половину длины ростра , слабо изогнутая. 

С р а в н е н и я .  Ростр по форме напоминает ростр Dactyloteuthis pol
lex (Simpson) (Phillips, 1865-187 1 ,  р. 55,  pl. 9, fig. 20) из лейаса Англии, 
однако последний более крупный. Отличается от сибирского ростра 
наличием привершинной борозды. Однако Д.  Филлипс специально 
оговаривается , что наличие брюшной борозды для данного вида не явля
ется обязательным признаком:. Мы располагаем одним ЭI{Земпляром и го
в орить о полном тождестве или различиях сибирских и английских ростров 
невозможно.  От всех других видов рода Dactyloteuthis описываемый ростр 
резI{О отличается малым значением Па и асимметричной формой при взгляде 
сбоку. 
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Т а  б ;r и ц и 28 

Иаh1ереншI ростра Dactyloteutliis aff. pollex (S impson) 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . . . .  . 
установленная . . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины аJ1ьвеолы . . 
Диаметр боиовой у вершины альвеолы . . . . . . . 
Длина привершинной части . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершинной части . 
диаметр боиовой в привершинной части . . . . . . 

No 85-220 

53.О (306) 
43.5 (2Щ 

28.0 (162) 
17.3 (100) 
14 .О (81) 
18.2 (10:,) 

16.О (98) (100) 
12.5 (72) (78) 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Средний тоар Северной Сибири. 

М а т  е р и а л .  Один ростр из среднего тоара на р. Тюнг - сборы 
Т. И. Кириной. 

Dactyloteittltis sinzilis (Seebach) 

(табл. X IV, фиг. 3 ;  табл. XV, фиг. 4-5, рис. 36) 

Belemnites similis Seebach, 1864, S. 158, Т. 7, F ig .  6 .  
Belemnites (Dactyloteuthis) similis Ernst, 1924, S .  69, Т. !J,  Fig. 6-9.  
Dacty loteuthis simi lis K olb, 1942, S .  155,  Т .  6 ,  Fig.  23; Т. 7 ,  Fig. 8, 6 .  

Г о л  о т  и п.  Seebach, 1864, S .  158, Т. 7 ,  Fig. 6 ;  нижний аален Гер
мании. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера , умеренно вытянутый (Па 336-
438) , субцилиндрической формы, с притупленной вершиной, сильно сжат 
с боков , альвеола слабо изогнутая. 

В н е ш н и е  п р и з н а к и .  Ростр среднего размера ,  
умеренно вытянутый (Па 336-438) , субцилиндрической 
формы. Привершинная часть короткая , составляет 1/4 ДJIИНЫ 
ростра,  вершина расположена центрально или слабо смещена 
к спинной стороне , притупленная. Вершинный угол в боко
вой плоскости равен 48-51 ° (табл. 29) . Все четыре стороны 
ростра прямолинейны, в привершинной части постепенно ско
шены. В поперечном сечении боковые стороны сильно упло
щены, спинная и боковая сильновыпуклые . Боковой диаметр 
всегда :много меньше спинно-брюшного (ББ 62-78, бб 76-83) . 
Поперечное сечение пмеет форму высокого овала. 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з. 
Альвеола глубокая, составляет около 1/3 длины ростра ,  слабо 
изогнутая. Осевая линия проходит почти по центру ростра. 
Брюшной радиус у вершины альвеолы равен 36-4!� %  
диаметра. Ростры н а  начальных стадиях субцилиндриче-

Рис. 36. Продольное сечение ростра D actyloteutliis similis (Seebach) ,  
No 85-228, верхний тоар,  р .  Келимээр, бассейн р .  Оленек. 

1 
1 
{ 
1 
1 
1 
1 

ские, длинные (рис. 36) . Первый видимый ростр при диаметре 3.8 мм 
имеет длину 33.2 мм, т .  е. Па 873; по мере роста животного относительная 
длина ростра сокращается. На том же рис. 36 видно , что ростр при )�иа
метре 7 мм имеет длину 42.8 мм, т. е. Па сокращается до 610.  

И з м е н ч и в о с т ь .  Ростры в коллекции в основном однотипны 
и происходят в большинстве из бассейна р .  Оленек. Изменчива форма 
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И амерен ия ростров Dactyloteuthis similis (Seebach) 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая 
установленная . . 

Длина послеальвеолярной части 
Диаметр спинно-брюшной у вер-

шины альвеолы . . . . . . . . . 
Диаметр боковой у вершины аль-

веолы . . . . . . . . . . . . . . .  
Радиус брюшной у вершины аль-

веолы . . . . • • . . . . . . . . .  
Длина привершинной части . . . .  
Диаметр спинно-брюшной в при-

вершинной части . . . . . . . . . 
Диаметр боковой в привершинной 

части . . . . . . . . . . . . . . . 
Угол альвеолярный в спинно-

брюшной плоскости, град . 
Угол вершинный в боковой 

. . . 
пло-

скости, град . . . . . . . . . . . .  

м 85-225 N• 85-226 м 85-227 

10.5 (514) 125 .5  (641) 104 . 0  (59�) 
95.0 (465) 105.2 (539) 89.0 (508) 
65.5 (336) 85.5  (438) 71 .0  (40;;) 

20.4 (100) 1 9 . 5  (100) 1 7 . 5  (100) 

12. 7 (62) 15.0 (77) 13 .5  (77) 

8.7  (44) 6 . 3  (36) 
27.2 (133) 3 1 . 0  (159) З t . 7 (181) 

17.0 (83) (100) 18.8 (96) (100) 16.8 (96) (100) 

1'1.2 (70) (83) 15.4 (78) (81) 12.8 (73) (76) 

28 22 

;;1 

Т а  б ;i и ц а 29 

м 85-228 

98 (593) 
90.0 (545) 
65.1 (369) 

16.5 (100) 

13.О (78) 

6.5 (39) 
29.2 (176) 

15.1  (91) (100) 

33 

ростров : у одних она более ЦИJiиндрическая с заостренной вершиной, 
у других вершина более притупленная. Смещение вершины к спинной 
стороне выражено не у всех экземпляров. В небольших пределах колеб
лются величины основных параметров (Па меняется от 336 до 438, ББ -
ОТ 62 ДО 78) . 

С р а в н е н и я .  Описанные ростры соответствуют по форме широко 
понимаемой европейской группе digitales. В 1864 г. К .  3еебах (Seebach) 
наиболее удлиненные ростры выделил в самостоятельный вид - Belem
nites similis. В .  Эрнст (Ernst , 1 924-1925) отмечает, что между видами 
D .  digitalis (V oltz) и D .  similis (Seebach) существуют переходы и четкости 
в разграничении их нет. Однако в типичных формах эти виды хорошо 
различимы. Сибирские ростры по своим параметрам отвечают D. similis. 
Они мало отличимы от названного вида в понимании R. 3еебаха ,  Е. Эрнста 
и Г. Rольба. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Верхний тоар-нижний аален Западной Европы, верхний тоар Северной 
Сибири. 

М а т е р и а л. 25 ростров из верхнего тоара р. Rелимээр (б.ассейн 
р. Оленек) - сборы Т. И. Кириной, 1 ростр из верхнего тоара на р .  Буор
Эйээкит (бассейн р .  Лены) - сборы Р. А. Биджиева. 

Род Or thobelus Nalnjaeva gen. nov •1 

Т и п  р о д а.  Orthobelus obscurus Nalnjaeva sp. nov. ; средний-верх
ний тоар Северной Сибири. 

Д и а г н о з .  Ростры хорошо выраженной конической формы, умеренно 
вытянутые (Па 250-420) . Боковые полосы выражены слабо. Вершина 
заострена, иногда слабо смещена к спинной стороне. Ростры у сибирских 
видов сжаты с боков (ББ 80-95) , ростры европейских видов , которые 
можно было бы отнести I< данному роду, имеют округлое поперечное сече
ние. Альвеола прямая, осевая линия почти центральная. На начальных 
стадиях ростры слабо выраженной субконической формы, более вытяну
тые, чем ростры взрослых животных. 

1 Ор3о.; (rреч . ) - прям о й ,  �е),щ - дротик. 
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В и д  о в о й  с о с т  а в .  Описаны из Северной Сибири три вида. 
Вполне вероятно отнесение к данному роду также видов , описанных 
из плинсбаха , тоара и нижнего аалена Западной и Южной Европы, в ча
стности Beleinnites rudis Phillips (1865-1871 , р. 76, pl .  16 ,  fig. 42) из плинс..: 
баха , Passaloteuthis buccinaeformis Lissajous (1927,  р. 9 ,  pl. 1 ,  fig. 3) , Р. so
loniacensis Lissajous (1927, р .  13 ,  pl .  1 ,  fig. 12-13) из верхнего плинсбаха , 
Р.  apicicurvata Lang (1928, р .  205 , pl .  14,  fig. 5) (non Blainville) , Dactyloteut
his cf. meta Нуцубидзе (1966, стр . 1 55 ,  табл. 37 , фиг. 7) , D .  aff. meta Ну
цубидзе ( 1966, стр. 256 , табл. 37, фиг. 5-6) из верхнего тоара-нижпего 
аалена. Посколы{у об этих видах мы можем судить лишь по изображениям 
и зачастую кратким описаниям без анализа внутреннего строения , то от
несение их в рассматриваемый род остается условным. 

С р а в н е н и я. Ростры Orthobelus по своей конической форме резко 
отличаются от всех других родов Passaloteuthinae. Ближе всего они к роду 
Dactyloteuthis, но ростры последних , как правило , Иlliеют субцилиндри
ческую пальцевидную форму и притупленную вершину. На начальных 
стадиях у Dactyloteuthis субцилиндрические ростры, у Orthobelus юные 
ростры субr{онической формы. Ростры Orthobelus от рода Passaloteuthis 
отличаются еще более резко отсутствием веретеновидности. У рода Cata
teuthis ростры значительно более удлиненные , субцилиндрические. 

От сходных по форме субконических ростров Megateuthinae ростры 
Orthobelus отличаются отсутствием четко выраженных привершинных бо
розд и относительной удлиненностью юных ростров. 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с �  
р а н е н и е. Верхи плинсбаха-тоар Северной Сибири, воз-
111оашо плинсбах-нижний аален Западной и Южной Европы. 

01•t1iobeltts procerzis NalnjaeYa sp. nO\',  1 

(табл. XVII ,  фиг. 4-7, рис. 37) 

Г о л о т и п .№ 85-217 .  Музей ИГГ СО АН СССР, Ново
сибирск.  Бассейн р .  Анабара ; нижний тоар . 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера, умеренно вытянутый 
(Па 450-570) , почти правильно конической формы, сильно 
заострен , вершина ростра расположена центрально. Попереч
ное сечение у вершины альвеолы овальное. Боковой диаметр 
J1Iеньше спинно-брюшного (ББ 86-95) . Осевая линия Cllie
щeнa к брюшной стороне. 

Рпс . 37. Продольное се•rение ростра О rthobelus р rncerus Naln.  sp. nov" 
No 85-231 ,  среднnй тоар, р. Вшпоii:. Х 0 . 8 .  

В н е  ш н и  е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера ,  умеренно вы
тянутый (Па 450-570) , имеет правильно коническую форму как в спинно
брюшной, так и в боr{овой плоСI{ОСтях. Привершинная часть сильно вытя
нутая ,  составляет почти половину длины ростра (табл . · 30) . 

Вершина заниJ1Iает центральное положение, оттянутая, сильно заост
ренная.  Вершинный угол в боковой плоскости равен 22-30°. Стороны 
ростра по всей длине прямолинейны с постепенным скосом к вершине. 
В поперечном сечении спинная и брюшная стороны выпуклые, боковые 
уплощены. В привершинной части ,  ближе к вершине , иногда наблюдаются 

слабо выраженные спинно-брюшные борозды в виде складок. Ростр сжат 
с боков по всей длине. В привершинной части, как правило, боковое ежа-

1 P 1·ocerus (лат.) - стройный. 
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Т а б л и ц а 3() 

Измерения ростров Orthobelus procerus Nalпjaeva sp . n o v  . 

Параметры 

Длина общая { предпоJ�агаемая 
установленная 

Длина п ослеальвеолярной частн 
Диаметр спинно-брюшной ,- вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . . . 
Диаыетр боновой у вершины аJ1ьвсолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Длина привершинной части . 
Диаметр спинно-брюшной в привер-

шинной части . . . . . . . . . 
Диаметр боновой в привершинной 

части 
Угол альвеоJ1ярный в спинно-брюш-

ной Ш10СНОСТИ, град. . . . . . . .  . 
Угол вершинный в боновой плосности, 

град. 

Параметры 

д б { предполагаемая . . . лина 0 щая установленная . . . . 

Длина послеальвеолпрной части 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

аJ1ьвеолы . . . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боново!r у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Длина привершинной часта . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привер-

шинной части . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боновоil в привершинной 

части • . . . . . . . . . . . . . . . .  
Угол альвеолярныii в сппнно-брюшной 

плосности, град. . . . . . . . . . 
Угол вершинный в боновой плосности, 

град . . . . .  · · · · · · · · · · · · · 

.м 85-217,  
р .  Анабар 

108 . 0  (818) 
94 . 5  (715) 

73 . О  (553) 

1 3 . 2  (1 00) 
1 1 . 3  (86) 
44.О (333) 

11 .7  (88) (100) 

10.5 (79) (90) 

22 

.м 85-231 , 
р. Вилюй 

95.0 (791) 
83.0 (691) 

66.5 (5bl) 

12.0 (100) 
10.0 (83) 

34.0 (283) 

10.5 (87) (100) . 

9.0 (75) (85) 

.м 85-219,  
р . Марха 

1 1 2 . 0  (7 13) 
83.4 (о31) 

79. 3 (505) 

1 !1 . 7 ( 100) 
13 .  5 (86) 
5 . 6  (35) 

42 . 5  (270) 

13.О (82) ( 100) 

1 1 .  7 (77) (90) 

3 1  

25 

.м 85-207, 
р. Марха 

123 . 0  (723) 
90.0 (530) 

79 . О  (447) 

1 7 . 0 (100) 
1 6 . 2  (9f1) 
5 . 4  (31)  

47  .6  (280) 

14. 7 (87) ( 1 00) 

14.5 (85) (98) 

27 

29 

Т а б л и ц а 30 ( продолжение) 

.м 85-232, 
р . Попигай 

1 1 2 . 0  (974) 
85 . 0  (739) 

66.6  (579) 

1 1 . 5 (J00) 
10. 5 (91) 
4 . 0  (34) 

33.О (287) 

10.3 (90) (100) 

9.2 (80) (89) 

30 

1 No 85-230
' 1 Р- Rелимээр 

130 (760) 
114 .  8 (671) 
92 .З (540) 

17. 1 ( 100) 
1 4 . 0  (82) 

6 . 3  (37) 
45 . 0  (263) 

14.О (92) (100) 

13.0 (76) (92) 

27 

22 

.м 85-22!1, 
р. Rелимээр 

1 1 3 . 0  (723) 
82 . 0  (526) 

65.0 (417) 

1 5 . 6  (1 00) 
1 3 . 0  (83) 

5 . 2  (33) 
38 . 0  (237) 

13.О (100) 83 
13.0 (83) (100) 

11 .5  (73) (88) 

zз 

тие меньше , чем у вершины альвеолы (ББ 83-95 , бб 89-98) . Поперечно� 
сечение имеет форму овала, иногда несколько расширенного со спинной 
стороны. 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з. Альвеола до
статочно глубокая ,  составляет 1 /3 длины ростра .  Вершина альвеолы с�rе
щена к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы равен 
31 % диаметра .  Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости ра
вен 18°. 

Ростры на начальных стадиях слабосубкониЧеские, более вытянутые. 
чем взрослые. Первый видимый ростр на рис. 37 и111еет длину 14 .5  шr 
при диаметре 5 мм,  т.  е. Па равно 720 ,  при диаметре 11 мм длина ростра 
равна 65 мм, т .  е .  Па сокращается до 550. 

И з ы е н ч и в о с т  ь. У описываемого вида изменчивости подвер;"ены 
длина послеальвеолярной части ростра (Па), которая колеблется в пределах 
447-579; величина боRовой сдавленности ростров (ББ 86-95) ; в небо:rь
ших пределах - величина вершинного угла (22-30°) . Некоторые отлп
чия в степени боRового сжатия (ББ 82-83) отмечаются у ростров , собран
ных из среднетоарсRих отложений в бассейне р. Олене!\.  В це:rом ;т.;е 
эRземпляры, имеющиеся в нашей Rоллекции, одnотипны. 
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С р а в н е н и я. Ростры Orthobelus procerus :могут быть сравнимы 
по своей форме с рострами группьr apicicurvata, понимаемой разными авто
рами по-разному. Сибирские ростры похожи на «Passaloteuthis» apicicur
vata , описанных В .  Лэнгом (Lang, 1928, р .  20 , pl .  14,  fig. 5) и определялись 
нами предварительно по сходству с этими рострами как Р. apicicurvata. 
Однако сибирские ростры резко отличаются от английских по наличию· 
бо1<ового сжатия (у ростра ,  описанного В .  Лэнгом:, наблюдается спинно
брюшная сдавленность Б Б  1 10) и отсутствию хорошо выраженных при
вершинных спинно-боковых борозд. Ростр типичного Catateuthis apici
curvata (Blainville, 1827, pl .  2, fig. 6) отличается большей вытянутостыо
и несколько веретеновидной формой в альвеолярной области и имеет чет
кие спинно-брюшные борозды. Ростры Orthobelus obscurus Naln. sp. nov. 
в отличие от описанных более короткие , с б6льшим притупленным вершин
ным углом: 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Верхний плинсбах ( ? ) -средний тоар Северной Сибири. 

М а т е р и а л.  9 ростров из верхнего плинсбаха (?) бассейна р. Ана� 
бар - сборы 3. В .  Осиповой и В .  В .  Жукова ;  1 ростр из тоара на р .  По
пигай - сборы В .  А. Захарова ;  11 ростров из верхнего плинсбаха ( ? ) .  
нижнего (зона Harpoceras spp . )  и среднего тоара бассейна1 
р .  Вилюя: - сборы Т. И .  Кириной и Т .  И .  Нальняевой; 
4 ростра  из среднего тоара р. Н.елимээр (бассейн р. Оленек) -
сборы Т. И. :Кириной. 

01·tlioobelus obscm·ns Nalnjaeva sp. nov .1 

(табл. XVI,  фиг. 1 -4,  рис. 38) 

Г о л о т и п No 85-233. Музей ИГГ СО АН СССР, Ново
сибирск . Река Rелимээр , бассейн р .  Олене:ка; тоар .  

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера, умеренно вытянутый 
(Па 302-436) , субконической формы как в спинно-брюшной, 
так и в боковой плоскостях. Вершина острая , слабо смещена 
к спинной стороне . Ростр сжат с бонов (ББ 83-91 ) .  Альвеола 
прямая. Осевая линия почти центральнан. 

Pnc. 38. Продольное сечение ростра O rthobelus obscuriis Naln. sp. nov . ,  
№ 85-236, средний-верхнпй тоар, р.  I-\ешшюр, бассейн р .  Олепек.ХО.6.  

В н е ш н и  е п р  и з н а к и .  Ростр среднего размера , умеренно 
вытянутый (Па 302-436) , хорошо выраженной субконической формы 
нак в спинно-брюшной , так и в боковой плосности . Привершинная часть. 
вытянутая . Резкий CI<oc к вершине начинается уже в средней части ростра . 
Вершина ростра острая , слабо смещена к спинной стороне. Вершинный 
угол в боковой плоскости равен 34-45° (табл. 31) . Все стороны ростра 
прямолинейны с постепенным скосом I{ вершине . В поперечном сечении 
спинная и брюшная стороны сильновьшуклые, боковые уплощены. Б око
вой диаметр меньше спинно-брюшного по всей длине (ББ 83-91 , бб 83-88). 

В н у т  р е н н и  е п р  и з н а I{ и и о н  т о г е н е  з .  Альвеола за
ни�rает около 1 /3 длины ростра ,  слабо изогнутая , вершина слабо смещена 
к брюшной стороне . Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 
32-40 % диаметра . Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости 
равен 29-31 ° .  На начальных стадиях ростры субконической формы. 
заостренные, более вытянутые,  чем у взрослых животных . С ростом жи-

1 Obscurus (лат.) - пеизвестный. 
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Т а б л и ц  а 31 

Иамере ния ростров Onhobelus obscuriis Nalnjaeva sp . nov. 

Параметры 

{ прс;щолагас-
Длина мая . . . .  
общая ycтaHODJICII-

ная . . . .  

Длин
.
а послеальвсоляр-

но11 части . . .  
Диаметр спинно-брюш-

ной у вершины аль-
веолы . . . . . . . . . 

Диаметр боковой у вер-
шины альвеолы 

Радиус брюшной . . . . 
Длина привершинной 

части . . . . . . . . . 
Д иаметр спинно-брюm-

НОЙ в привершинной 
части . . . . . . . . . 

Диаметр боковой в при-
вершинной части . . . 

Угол альвеолярный в 
спинно-брюшной пло-
скости, град. 

Угол вершинный в бока-
воi1 плосности, град. 

м 85-233, 1 м 85-234, 1 No 85-235, 1 м 85-236, 1 м 85-237' 
р. Rелимээр р. Rелимээр р. Rелимээр р. Rелимээр р. Вилюй 

123 (498) 92.0 (613) 

105 (425) 83.0 (553) 

75.9 (302) 55.0 (367) 

24.7 (100) 15.0 (100) 

12.7 (84) 20.5 (83)· 
10.0 (40) 5.4. (36) 

52.О (214.) 33.5 (223) 

22.З (92) (100) 13.0 (86) (100) 

1 .5 (76) (83) 1 1 . 5  (76) (88) 

29 31 

38 39 

71 (645) 

63.5 (577) 

48.0 (4.36) 

1 1.0 (100) 

10.О (91) 

30 (272) 

10.5 (95) (100) 

9.0 (81) (85) 

34. 

136. О (5.\8) 103 . 0  (495) 

1 14 .0 (459) 9 1 . 0  (437) 

9 1 . 8  (370) 56 . 5  (272) 

24 .8  (100) 20.8 (100) 

1 9 . 1 (77) 
8 . 0  (32) 

14.. 9 (72) 

5 1 . 0  (206) 37 .о (177) 

22.0 (88) (100) 16.О (77) (100) 

17.0 (68) (77) 13.8 (66) (86) 

45 41 

вотного относительная длина ростров соRращается. Первый видимый 
ростр (рис. 38) при диаметре 5 .0 мм имеет дли:ну, равную 20.5 мм, 
т. е. Па 410. При диаметре 16 .5  :м:м длина ростра равна 57.5  мм и длина 
послеальвеолярной части (Па) соRращается до 340. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Описанные ростры в большинстве происходят 
из одного района - с р. Rелимээр (бассейн р .  Оленек). Все они имеют 
хорошо выраженную субRоничесRую форму. У некоторых ростров отме
чаются различия в большей или меньшей асимметрии вершины. Измен
чивы в небольших пределах относительные размеры ростров (Па Rолеб
лется qт 272 до 367 , ББ 72-92) ,  величина вершинного угла изменяется 
от 34 до 45°. 

Наблюдается возрастная изменчивость ростров. Ростры у молодых 
животных более вытянутые и заостренные. На таблице измерений приве
дены размеры ростра, принадлежащего :молодой особи (No 85-235) , при диа
метре 1 1 .0 м:м: он имеет относительную длину послеальвеолярной части Па,  
равную 436. 

С р а в н е  н и  я .  Ростры О. obscurus по своеобразной, субRоничесRой 
форме и гладRой скульптуре отличаются от всех известных в тоаре ростров 
и выделяются в новый вид. От О. gigantoides (Pavl . )  этот вид отличается 
большими размерами и лучше выраженной RоничесRой формой ростров и 
большим значением: Па (у О.  gigantoides Па 228-328) . О.  procerus Naln. 
sp . nov . имеет ростры значительно большей относительной длины (Па 417-
550) , с оттянутой и более заостренной вершиной (вершинный угол у О.  pro
ceгus 22-30°) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Тоар Северной Сибири. 

М а т  е р  и а л. 11 ростров из среднего и верхнего тоара р .  Rелимээр 
(бассейн р. ОленеR) - сборы Т. И .  Кириной ; 3 ростра из среднего тоара 
(зона D actylioceras commune , пачRа 6) и 1 ростр из верхнего тоара 
(пачка 9) п-ова Урюнг-Тумус, 1 ростр из нижнего тоара р. Вилюй (зона 
Harpoceras spp . )  - сборы Т.  И. Нальняевой. 
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Ortli obelus giga1i toidcs (Pavlow) 

(табл� XVI,  фиг. 5-7, рис. 39) 

Belemnites (Megabelus) gigantoides Павлов, 1 914, стр. 13, табл. 1 ,  фпг. 3 ;  1966 , 

стр. 1 13, табл. 1, фиг. 3 .  
Megateuthis gigantoides Воронец, 1 962, стр. 101 ,  табл. 63 ,  1 .  

Г о л  о т  и п .  Павлов , 1914, стр . 1 3 ,  табл.  I ,  фиг. 3 .  Река Анабар ; 
средний тоар.  

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера, субконичесRий, умеренно вы
тянутый (Па 228-350) , лишен привершинных борозд, сильно сжат с бо
Rов , поперечное сечение овальное.  Альвеола слабо изо
гнутая, осевая линия почти прямая . 

В н е ш н и е  п р  и з  н а  R и .  Ростр среднего размера, 
умеренно вытянутый (Па 228-350) , субRоничес1<ой формы. 
Привершинная . часть длинная, составля.ет оRоло половины 
длины ростра (табл. 32) .  Вершина расположена центрально, 
заостренная. Вершинный угол в боRовой плоскости ра
вен 35-45°. Спинной и брюшной Rрая почти прямолинены, 
в привершинной части постепенно скошены. БоRовые Rрая 
прямолинейны на всем протяжении, к вершине слабо ско-
шены. В поперечном сечении спинная сторона нескольRо 
шире брюшной , выпуклая ,  Rак и брюшная,  боRовые сто
роны сильно уплощены. Заметных борозд на ростре пе отме-

Рис. 39. Продольное сечение ростра O rthobelus gigantoides (Pavl . ) ,  
No 85-203, средний тоар, зона D actylioceras commune, побережье 

Анабарской губы, пачка 4. Х О. 7.  

чается.  Поперечное сечение ростра у вершины альвеоJlы овальное . Спинно
брюшной диаметр значительно превышает боRовой (ББ 72-89) . В при
вершинной части боRовое сжатие больше, чем у вершины альвеолы 
(бб 69- 73) . 

Т а б л и ц  а 32 
Измерения ростров O rt/lobelus gigantoides (Pavlow) 

.Nii 85-202, .Nii 85-203, ;м 85-204, м 85-205, .Nii 85-206, 
Параметры Анабарсний Анабарсний Анабарсний р .  Нелимээр р. Нелимээр 

залив залив залив 

{ предполагае-
112.0 (474) Длина мая . • . .  115.0  (607) 111 .0 (480) 107.5 (532) 105 . 0  (464) 

общая установлен-
ная • • . . 96.О (4"7) 96 . О  (417) 88 . 5  (438) 9 1 . 0  (423) 87 .8 (344) 

Длина послеальвеоллр-
63. 0  (228) 75.5 (328) 55 .3 (224) 62. О  (288) 68 . 0  (301) ной части . • • . . . .  

Диаметр спинно-б РIОШ-
ной у вершины аль-

23. О  (100) 21.5  (100) 22 .6  (100) веолы . . . . . . . . .  22 . 7 (100) 20.2 (100) 
Диаметр боновой у вер-

20. 5  (89) 16.2 (80) 15.  7 (72) 1 7 . 0 (75) шины альвеолы . . .  18.3 (81) 
Радиус брюшной - 12 . 5  (52) - 7.8 (36) -

Длина привершинной 
33.5  (145) 33 . 5  (166) 32 .2  (150) 3 1 . 0  (137) части . . . . . . . . . 3 1 . 0  (136) 

Диаметр спинно-брюш-
ной в привершинной 

2D.4 (88) (100) 18.0 (89) (100) 18.4 (86) (100) 19.О (84)-(100) части . . . . . . . . . 18. 7 (82) (100) 
Диаметр боновой в при-

вершинной части . . • 
Угол альвеолярный в 

15. 7 (69) (84) 16.8 (73) (77) 14.8 (73) (82) 13.3 (62) (72) 14.5 (64) (76) 

спинно-брюшной нло-
23 23 снасти, град . . . . . .  - - -

Угол верШИШiЫЙ в бОI< О-
35 48 вой плосности, град. - -
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В п у т  р е п п и  е п р  и з  н а к и - и о п  т о г е п е  з .  Альвеола за
н.имает около 1 / 3 длины ростра (рис. 39) , слабо изогнутая, вершина слегка 
смещена к брюшной стороне . Брюшной радиус у вершины альвеолы 
составляет 36 % спинно-брюшного диаметра.  Альвеолярный угол в спиппо
брюшпой плос1<ости равен 23-25° .  Осевая линия слабо смещена к брюш
ному краю . Брюшной радиус в привершинной части равен 36 % . На началь
ных стадиях развития ростры субцилипдрические , относительно вытяну
тые. Первый видимый ростр при диаметре 3 .2 мм имеет длину 1 2  мм, 
Па составляет 375. С ростом относительная длина ростров сокращается, 
при диаметре 16 мм длина ростра равна 46.5 J\ Ш  (Па 300) . 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  Ростры описываемого вида в нашей коллекции 
довольно однотипны . Изменчивы в небольших пределах относительная: 
длина (Па колеблется от 228 до 350) , степень бокового сжатия (ББ 75-
89) , степень заостренности вершины. Вершинный угол в боковой плоскости 
:меняется в пределах 30-48° .  Отклонения признаков у ростров из разных 
районов и разного возраста не отмечаются. 

С р а в н е н и я .  Описываемые ростры ничем существенно не отли
чаются от вида gigantoides, выделенного А. П. Павловым (Павлов, 1 914,  
стр . 13 ,  табл. I ,  фиг . 3)  и отнесенного ИJ\I к роду Megabelus. Ростры па
шей .к.оллекции происходят из тех же мест (р. Апабар и Анабарская губа) , 
что и типовой экземпляр , точно так же ка�< и вид gigantoides, описанный 
Н .  С. Воронец (1 962 , стр . 1 01 , табл.  58, фиг. 1 ) ,  происходящий из Анабар
ского района, но отнесенный автором непонятно почему к роду М egateut
his. Сравнения с О .  obscurus приведены при его описании. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а п е н и е.  
Средний-верхний тоар Северной Сибири .  

М: а т  е р  и а л .  30 ростров и з  среднего тоара побережья Анабарского 
залива (пачки 3, 4 и 5) ; 5 ростров из среднего тоара (зона Dactylioceras 
commune) п-ова Урюнг-Тумус (пачка 6) - сборы Т. И .  Нальняевой; 
22 ростра из среднего и верхнего тоара р. Rелимээр (бассейн р. Олепек) 
сборы Т. И .  I-\ириной. 

Семейство HASTITIDAE NAEF, 1922 

(nom . transl . ех Hastitinae Naef, 1922) 

Ростры сильно или умеренно вытянутые, булавовидной, веретеновид
ной, реже субцилиндрической формы, на начальных стадиях относительно 
более сильно вытянутые . Вершина занимает центральное положение или 
смещена I{ спинной стороне. Ростры гл-адкие или с бороздами, пе заходя
щими в привершинную часть и расположенными либо па боковых сторо
нах, либо на брюшной стороне. В поперечном сечении ростры округлые 
или сжатые с боков. Альвеола короткая (около 1 /6 - 1 /8 длины ростра) , 
осевая линия занимает центральное положение . Rак отмечает Ю. Елец
кий (Jeletzky, 1 966) , фрагмокон короткий, I{амерные отложения присут
ствуют в первых 20 камерах и пе отличимы от п одобных образований 
у большинства пижнеюрских белемнитов . 

Семейство разделяется па два подсемейства: Hastitinae и Rhabdobeli
nae по признаку отсутствия у первых и наличия у вторых хорошо выражен
ных боковых борозд. 

3 а м е ч  а н  и я. В 1 922 г .  А.  Нэф (Naef, 1 922) своеобразные ростры 
родов Hastites и Rhabdobelus объединил в подсемейство Hastitinae. R на
стоящему времени накопился большой материал, изучение которого по
казало наличие среди подобных ростров ряда новых форм и привело 
к выделению новых родов Sachsibelus Gustomesov и Parahastites Nalnjaeva. 
Эти роды генетически близки к родам Hastites и Rhabdoqelus, но включение 
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их в одно подсемейство расширяет диагноз последнего, так что признаки, 
характеризующие его , становятся слишком неопределенными. Это при
вело :к необходимости повышения Н astitinae до ранга семейства Н asti
tidae. 

Кроме того , основные особенности в форме и строении ростров Hasti
t idae существенно отличают их от представителей Passaloteuthidae. Уже 
В .  А.  Густомесов (1966) выскаiался за разделение подсемейств Passalo
teutliinae s.  l. (по нашей. классификации, Passaloteuthidae) и Hastitinae 
(у нас Hastitidae) , основываясь на характере боковых полос у первых и 
·боковых борозд у вторых. 

Ю. Елецкий (J eletzky, 1 965) , разбирая филогенетические связи D i
b1·anchiata , называет в числе других семейств Hastitidae, не давая диаг
ноза и систематичес:кого состава . Позднее , в 1966 г . ,  этот автор привел 
подробный диагноз семейства ,  учитывая при этом, помимо формы ростров, 
как основного из признаков , хара:ктеризующих представителей семей
·ства, двойные боковые линии на рострах, нами отмечаемые толь:ко для 
подсемейства Rhabdobelinae. 

Г. Я. :f\рымгольц (19�8) описанную группу ростров (роды Hastites, 
Rhabdobelus) в1шючил в подсемейство Passaloteuthinae; Однако объедине
ние Н astitinae и Passaloteuthinae противоречит существенным различиям 
в СI{ульптуре ростров. Первые не имеют привершинных борозд ,  у вторых 
нет настоящих боковых борозд. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
П линсбах-аален Западной и Южной Европы, тоар-нижний байос Се
верной Сибири. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНА Я  Т А БЛИЦА ВИДОВ 
СЕМЕЙСТВА H A S T I T I DA E  

1 .  Сильно или умеренно вытянутые ростры ,  веретеновидной, булаво
видной и ланцетовидной формы; гладкие или с бороздами, не 

'
захо-

дящими в привершинную часть . . . . . . . . . . . . . . .  2. 
Семейство Hastitidae. Naef, 1 922 - плинсбах-аален . . . . 2. 

2 (34) . Ростр сильно вытянутый, веретеновидной или булавовидной 
фор�1ы, не имеющий боковых борозд . 

Подсемейство Hastitinae Naef, 1 922 - плинсбах-аален . . . 3.  
3 (28) . Ростр сильно вытянутый, булавовидной или вере

.
теновидной 

формы, глад:кий , альвеола короткая, составляет 1 /6 - 1 /7 длины 
_ростра.  

Род Hastites Mayer-Eymar, 1883 - плинсбах-аален 
4 (12) . Ростр . булавовидной формы . . . . . . . . . .. . 
5 (9) . Ростр умеренно вытянуты.й,  с Па менее 2000. 

4.  
5.  

6 (7) . Ростр небольшой, хорошо выраженной булавовидной формы, 
утолщенная часть составляет около 1 / 2 длины ростра.  

Н .  clavatus (Stahl) (1824, S .  24,  Taf .  2 ,  Fig. 2Ь) - плинсбах. 
7 (8) . Ростр небольшой , со слабо выраженным утолщением заднего 

нонца . 
Н. compactus Kolh (1942, S .  151 , Taf. 5 ,  Fig. 15-17) - верхний 

тоар . 
8 (9) . Ростр с Па около 1 900, утолщенная часть сильно раздута 

(сб в месте :максимального утолщения составляет 280% СБ) и вы
тянутая. 

· н.  vesicularis Na1njaeva sp. nov. - нижний аален . 
9 (12) .  Ростр сильно вытянутый , с Па около 2500-4200 . . . . . 10.  

10  ( 1 1 ) .  Ростр вытянутый, с Па около 2500, утолщенная часть длинная -
3 /;; длины ростра, привершинная - короткая, вершина притупленная. 
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Н. clavaiiformis Nalnjaeva (1968, стр . 21 , табл. 4 ,  фиг. 2-4) -
аален. 

1 1  (12) . Ростр сильно вытянутый, Па около 4200, привершинцая часть 
вытянутая , составляет 1 / 4 длины ростра ,  вершина острая . 

Н. inviolatus Nalnjaeva sp . nov . ,  верхний тоар-нижний аален. 
1 2  (28) . Ростр веретеновидной формы . . . . . . . . . 1 3 .  
13  (25) . Веретеновидная форма ростра хорошо выражена 14.  
14  (22) . Вершина расположена центрально . . . 15 .  
1 5  (18) . Привершинная часть короткая . . . . . . . . 1 6 .  
16  ( 1 7 ) .  Ростр средний, утолщение значительное, утолщенная часть вы-

тянутая, составляет более половины длины ростра .  
Н. spadix-ari Simpson (1884, р .  53) (Lang, 1 928, р .  2 18 ,  pl . 15 ,  

fig. 8 )  - нижний плинсбах . 
1 7  (18) .  "Утолщение составляет 2 / 3 длины ростра .  Привершинная часть 

короткая, вершина притупленная . "У вершины альвеолы ростр 
сжат с боков , ББ 78-82 , бб 1 00.  

Н. grandis Nalnjaeva sp . nov . - нижний аален. 
18 (22) .  Привершинная часть вытянутая . . . . . . . . . .  · . .  1 9 .  
1 9  (20) . Ростр средний , утолщенная часть вытянутая, около 1 / 2  длины 

ростра, вершина острая. 
Н. stonebarroensis Lang (1928, S .  220 ,  pl .  15, fig . 7) - нижний 

плинсбах . 
20 (21 ) .  Ростр средний , умеренно вытянутый, Па около 1000, вершина 

сильно заостренная . 
Н. fort,liensis Kolb (1942 , S .  1 50,  Т. 5 ,  Fig. 7-9) - верхний тоар . 

21 (22) . Ростр средний, умеренно вытянутый, Па около 1200, сильно 
сжат с боко.в по всей длине (ББ 75-80) . 

Н.  frigidus Nalnjaeva sp. nov . - нижний аален. 
22 (25) . Вершина смещена к спинной стороне . . . . . . . . . . 23 .  
23 (24) . Ростр умеренно вытянутый, Па oкoJIO 1 500, утолщение ростра 

значительное, вершина сильно заостренная (вершинный угол 
1 7-22°) . 

Н. gloriosus Nalnjaeva sp . nov. - аален . 
24 (25) . Ростр средний, умеренно вытянутый , Па около 1 150, вершина 

слегка смещенная.  
Н. bergensis Kolb (1942 , S .  151 ,  Т. 5 ,  Fig.  10-14) - верхний 

тоар . 
25 (28) . Ростр слабоверетеновидный . . . . . . . . . . . . . . . 26 .  
26 (27) . Ростр небольшой, Па около 800, привершинная часть короткая, 

вершина заостреннан . 
Н.  toarcensis (Oppel) (1856-1858, S .  360 ; Kolb,  1 942 , S .  150, 

Т.  5 ,  Fig. 5-6) - верхний тоар. 
27 (28) . Ростр средний, сильно вытянутый, Па около 1800, утолщение 

незначительное , привершинная часть вытянутая (около 1 / 4 длины 
ростра). 

Н.  motortschunensis Nalnjaeva sp. nov. - верхний тоар-ниж
ний аален. 

28 (34) . Ростр средний, умеренно или сильно вытянутый, веретеновидной 
или булавовидной формы, с тремя брюшными бороздами и округлым 
11оперечным сечеRИем. 

Род Sachsibelus Gustomesov , 1 966 - аален-байос . 
29  (31 ) .  Ростр булавовидной формы . . . . . . . . . . . . . . . ЗО; 
30 (31 ) .  Ростр небольшой , со значительным утолщением, диаметр в месте 

:максимального утолщения составляет 220 % диаметра у вершины 
альвеолы. Брюшные борозды нечеткие , лучше заметные в передней 
части ростра . 
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S.  novicius Nalnjaeva ·sp . nov . - аален. 
31 (34) . Ростр веретеновидной формы . . . . . . . . . . . .. . . 32 . 
32 (33) . Брюшные борозды хорошо выражены в передней части, в средней 

части расходятся и сглаживаются. 
S .  mirus Gustomesov , 1 966,  стр .  62, табл.  6, фиг. 1 ;  табл. 7, 

фиг . 1 ,  2, 7 - аален-нижний байос. 
33 (34) . Брюшные борозды доходят до привершинной части. 

S .  gnarus Nalnjaeva sp . nov . - аален. 
34. Ростр сильно или умеренно вытянутый,  веретеновидной, ланцетовид

ной или субцилиндрической формы. На боковых сторонах - четкие 
боковые борозды. 

Подсемейство Rhabdobelinae Nalnjaeva ,  1 967 . . . . . . . . .  35. 
35 (47) . Ростр средний или мелкий, умеренно вытянутый, веретеновид

ной или ланцетовидной формы. На боковых сторонах - двойные 
борозды. 

Род Parahastites Nalnjaeva,  1968 - средний тоар-аален . 
36 (39) . Вершина ростра расположена центрально . . . . . . . . .  37 .  
37 (38) . Ростр :мелкий, умеренно вытянутый, Па около 800, парные 

борозды лучше заметны в передней части ростра .  
Р .  horgoensis Nalпjaeva sp . nov . - средний тоар . 

38 (39) . Ростр средний, умеренно вытянутый, ланцетовидной формы, 
привершинная часть короткая. 

Р .  neumarktensis (Орре!) (Kolb , 1 942 , S. 150,  Т.  5, Fig. 4) . 
39 (47) .  Вершиnа смещена к спинной стороне . . . . . . . . . . 40. 
40 (43) . Ростр �ильно вытянутый , Па 1300-1900 . . . . . . . . 41 . 
41 (42) .  Парнью боковые борозды лучше заметны в расширенной части 

ростра.  
р. medius Nalnjaeva sp. nov . - средний-верхний тоар . 

42 (43) . Ростр :неретеновидный, Па 1300-1800, четкие боковые борозды 
заметны пvчти на всем его протяжении. 

Р .  notatus Nalnjaeva sp. nov . - верхний тоар . 
43. Ростр умеренно вытянутый, Па 800-970 . . . . . . . . . . . . 44. 
44 (45) .  Смещение вершины слабое , вершина острая , привершинная 

часть nытннутая , боковые борозды слабо заметные . 
Р .  subclavatus (Voltz) (1830, S .  38, Т. 1 1 ,  Fig. 2) - верхний тоар. 

45 (46) . Утолщенная часть ДJrинная - 1 / 2  длины ростра ,  борозды за
метны вблизи вершины ростра.  

Р .  marr.:haensis Nalnjaeva (Нальняева,  1 968, стр . 23,  табл .  4,  
фиг . 9-11 ) .  

46  (47) . Ростр крупный, незначительно вытянутый, Па  400-500, боI{ОВые 
полосы слабо заметные , вершина притупленная. 

Р .  fusus Nalnjaeva sp. nov. - верхний тоар-нижний аален. 
47. Ростр средний , субцилиндрический или слабоверетеновидный, сильно 

вытянутый, на боковых сторонах хорошо развитые борозды. 
Род Rhabdobelus Naef, 1 922 - тоар-аален (?) . 

П р и м е ч а в и е. В таблицу nз-за недостаточности оIШсания не включены 
Hastites fustiformis Lang (1928, р. 218, pl . 1 5 ,  fig. 6) ,  Н. microstylus (Phillips), Н. te
nuis (Stahl) (1824, Т. 1 ,  Fig. 5) .  

Подсемейство HAS'l'ITlNAE NAEF, 1922 

Ростры сильно вытянутые , булавовидной или веретеновидной формы, 
не имеющие боковых борозд. 

Р о д  о в о й  с о с т  n в. Два рода : Hastites Mayer-Eymar и Sachsi
Ьelus Gustomesov . 
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В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Плинсбах-аалеп Западной Европы , тоар-нижний байос Северной Си
бири и Северо-Востока СССР. 

Род Hastites Mayer-Eymar, 1883 

C lavati d 'OrЬigny (pars) 1 842, р .  74; vVerner (par·s) 1912 ,  S. 1 13 ;  Schwegler, 1949, 
S. 301 ;  Schwegler, 1 962, S.  148 (96) .  

Rhopalobelus (pars) П авлов, 1914, стр. 7 ;  1 966, стр . 1 0 7 ;  Stolley, 1 919 ,  S .  1 12 ;  
Biillow-Trumme1', 1 920, S .  89. 

Rhabdobelus (pars) Schwegler, 1 949, S.  303; Sch;vegler, 1 961 , Unte1·grt1ppe а ,  S.  6 1 .  
Hastites Mayer-Eymar, 1 883 , р .  642; N aef, 1 922, S .  226, Lissajous, 1 925, р .  30; 

Lang, 1 928, р .  216; Н:рымгольц (pars), 1 932, стр . 1 1 ;  Kolb ,  1 942 , S. 149; R oger, 1 952 , 
S. 303 ; Н:рымгольц, 1958, стр. 1 58; J eletzky, 1 966 , р. 143; Сакс п Налыrлева, 1 9676, 
стр. 13; Нальняева, 1 968, стр. 20. 

Т и п  р о д  а. Belemnites clavatus Stahl (SLahl, " 1824, S. 24, Т. 2 .  
F ig .  2Ь) non Schlotheim . Плинсбах Гермашш. 

Д и а г н о з . Ростры средние и небольшие , сильно вытянутые 
(Па 1500-2500), веретеновидной или булавовидной формы. Поверхность ро
стров гладкая. В области альвеолы ростры часто сжаты с боков , в месте 
наибольшего вздутия округлые. Вершина, как правило,  центральная. 
Альвеола короткая; составляет 1 /6- 1  /7 длины ростра ,  прямая или слабо 
изогнутая. Осевая линия прямая, занимает центральное положение. 
На начальных стадиях ростры веретеновидные или субцилиндрические , 
сильно вытянутые. 

В и д о в о й  с о с т а в. Насчитывается 15 видов, из них на севере 
Сибири встречено восемь. 

С р а в н е  н и  я .  По форме ростры очень сильно походят на предста
вителей рода Sachsibelus Gustomesov, с которыми они часто встречаются 
в одних и тех же слоях . Отличия между этими родами довольно четкие . 
Род Sachsibelus характеризуется наличием брюшных своеобразных борозд, 
ростры Hastites всегда гладкие.  Представители рода Parahastites отли
чаются двойными боковыми, расходящимися в расширенной части бороз
дами. 

Некоторое сходство в форме ростров наблюдается 1\Iежду родаl\Iи Н as
t ites и Pseudodicoelites Sachs, однако ростры последних резко отличаются 
тем: , что в аJJьвеолярной части имеются четкие борозды и спайки . Подоб
ные ростры Н .  С. Воронец ( 1962, табл.  60, фиг. 5) были ошибочно отне
сены к роду Hastites. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я. Учитывая только форму ростров, в род 
Hastites, в прошлом часто вьщелявшийся как группа «clavati» ,  включа
лись самые разнообразные ростры из разных родов и даже семейств . Сле
дуя приведенной характеристике, к роду Hastites не могут относиться 
ростры , имеющие борозды . Типом рода является Belemnites clavatus 
Stahl , non Schlotheim . Э .  Шлотхейм впервые в 1820 г .  дал краткое описание 
бе;� . изображения ·ростров, названных ИМ «Belemnites clavatus» ИЗ верхов 
нижней и низов _ средней юры. 

В литературе вид Clavatus встречается 3а авторством как Э. Шлот
хейма , так и Шталя , часто понимается широко и объединяет ростры кег
левидной формы, имеющие возраст от плинсбаха до низов средней юры 
включительно.  

В 1824 г .  Шталь (Stahl) впервые привел изображения двух ростров 
Belemnites c.lavatus (табл.  I I ,  фиг. 2а , 2в) из плинсбаха;  ростр на фиг. 2а 
описан KaI{ вариетет, а на фиг. 2в I{aK типовой образец. Таким образом, 
было конкретизировано и ограничено понятие этого вида , сохранявшееся 
на протяжении последующих 1 50 лет. Что же I{асается В. clavatus Schlo-
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tl1eim,  то он , как указывал Э .  Швеглер (Schwegler, 1 962) , взят из верхов 
лейаса или низов средней юры и снорее всего соответствует виду В. sub
clavatus Voltz.  

Родовое название Hastites впервые было введено К. Майером-Эймаром 
(Mayer-Eymar, 1883) . Объем рода понюrался широно, сюда входили 
Duvalia , Belemnitella , Actinocamax, которые еще ранее другими авторами 
рассматривались как отдельные роды . Однако последующие исследова
-тели в большинстве своем не использовали этого родового названия и рас
·сматриваемая группа ростров обознача.'!ась термином «clavati», хотя 
понималась часто у;ке на уровне современного рода Hastites. 

В 1 914 г. А. П .  Павлов предложил эту группу форм, названную 
К .  Майером-Эймаром Hastites, исключив оттуда Duvaliidae и Belemnitel
l idae, . выделить в род Rhopalobelus и основным признатюм рода считать 
характерную форму ростров и отсутствие ясно выраженных борозд. 
Э .  Штоллей (Stolley, 1919) в своей систематике белемнитов и Э. Бюлов
Труммер (Biillow-Trummer, 1 920) в каталоге признают род Rhopalobelus. 
ОднаI{О в 1 922 г .  А.  Нэф (Naef) и в 1 925 г. М. Jlиссажу (Lissajous) , следуя 
:правилу приоритета, восстановили род Hastites и свели Rhopalobelus 
в синонимику этого рода . Г. Я. КрымгольЦ (1932, 1 947, 1958) , В .  А. Густо
месов (1968) , Ж. Роже (Roger, 1 952) , Ю .  Елецкий (J eletzky, 1 967) в своих 
работах используют родовое название Н astites. 

Как уже отмечалось, к роду Hastites не могут относиться ростры, 
имеющие борозды ,  поэтому род Rhopalobelus ( =Н astites) в 1шталоге 
:Э. Бюлов-Труммера (Biilow-Trumme1', 1 920) включает только частично 
представителей хаститов . У А. П. Павлова (1914) в род Rhopalobelus 
введен такой вид, как Belemnites ventroplanus Voltz с уплощенной брюш
ной стороной, относящийся к роду Gastrobelus. То же самое касается ви
дов , отнесенных к группе clavati Э .  Вернером (Werner, 1 912) ,  таких 
как В. exilis d 'Orb " с бороздами в альвеолярной части ростра ; В. ventro 
p lanus V oltz - с брюшной бороздой; В .  charmouthensis Mayer, родовая 
принадлежность которого не ясна, поскольку автор не привел изображе
ния , а последующие исследователи понимали этот вид по-разному. 
Э .  Дюмортье (Dumortier, 1864-1874) под названием: В.  char·mouthensis 
.приводит ростры из плинсбахских отлоа{ений с чет�шми боковыми пар
ными бороздами. Большинство :ше авторов (Э. Вернер , М. Лис.сажу, 
.Э .  Швеглер) и этот вид включают в группу «clavati» .  

М. Лиссажу (Lissajous, 1925) к Hastites относит В.  claviger, описанный 
В. Ваагеном: (W aagen, 1875) из верхней юры Индии, который , судя по изо
бражению у автора (табл .  I I ,  фиг. 2) , имеет развитую брюшную борозду 
в альвеолярной части, особенно хорошо видную в поперечном: сечении 
(фиг. 2d) , и относится к Нibolites. 

У Г. А. Пугачевской (Pugaczewska,  1961)  «Hastites privatensis (Mayer)» 
с четкими боковыlliи бороздами ошибочно включен в род Н astites и тоже 
должен относиться к Hibolites. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Плинсбах-аален Западной Европы, верхний тоар-нижний аален Северной 
Сибири. А. А. Борисяк (1908) отмечает нахождение обломков ростров Be
lemnites subclavatus Voltz в Донецком бассейне в верхнем: байосе, что 
нуждается в проверке. 

Hastites inviolatits NalпjaeYa sp. nov.1 

(табл. XVII I ,  фиг. 4-6, рис. 40) 

Г о л о т и п .№ 85-262. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Река 
Эйээкит (бассейн р. Jlены) ;  верхний тоар -нижний аален. 

1 Inviolatus (лат.) - нетронутый. 
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Д и а г н о з. Ростр среднего раз:мера , сильно вытянутый, булаво
видной формы, уплощенная .часть длинная , булава сильно утолщена. 
В области альвеолы ростр сжат с боков . Поперечное сечение овальное. 
Вершина альвеолы и осевая линия занимают центральное положение. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего размера , сильно вы
тянутый (Па 4200-3400) , булавовидной формы, . утолщение постепенное, 
утолщенная часть длинная, составляет более половины обпi;ей длины ро
стра. Булава сильно утолщенная, спинно-брюшной диаметр в месте мак
симального вздутия составляет 250 % спинно-брюшного диаметра у вер
шины альвеолы. Привершинная часть длинная, около 1/  4 общей длины. 

: 1 
1 1 

;1 1 
1 

· 1'  
1 1 
1 
1 
1 
1 

:.! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ 1 / 
.J; 

Вершина центральная , острая , вершинный угол в боковой пло
СI{ОСТИ равен 40-47° (табл. 33) . В поперечном сечении боковые 
стороны сильно уплощены в альвеолярной части, спинная и брюш
ная - выпу1шые. Ростр к задней части постепенно утолщается 
и в месте максимального вздутия все стороны становятся вьшу
клыми. Поперечное сечение у вершины альвеолы овальное, 
спинно-брюшной диаметр всегда больше бокового (ББ 81 -88) . 
В привершинной части, там, где больше всего раздут ростр , диамет
ры равны, либо спинно-брюшной превышает боковой (ББ 87-100) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола неглубокая , чаще всего не сохраняется, поскольку 
ростр становится очень тонким и у вершины альвеолы обламы
вается. Вершина альвеолы центральная. :Молодые ростры сильно 
вытянутые , веретеновидные (рис. 40) .  При диаметре 1 мм длина 
ростра равна 69 мм, при диаметре 2 мы - 71 :мм, т. е .  
П а  равна 3550. 

. И з м е н ч и в о с т ь. В коллекции имеются ростры из двух 
местонахождений: с р .  Эйээкит (бассейн нижнего течения р. Лены) 

Рис. 40. Продольное сечение ростра Hastites inviolatus Naln. sp. nov . ,  
No 85-264, верхний тоар-нюкнпй аален, р .  Келимээр, бассейн р .  Оленен . 

х о.8.  

и с р .  Келимээр - бассейн р.  Оленек. Существенных различий между 
рострами не отмечается. Изменения касаются в основном колебаний 
параметров - относительной длины Па, большей или меньшей степени 
вытянутости утолщенной части, степени заостренности вершины. 

С р а в н е н и я .  Описанные ростры не похожи на другие известные 
виды рода Hastites. Хара�{терным для вида является постепенное утонъ-

Т а б л и ц  а ЭЗ 
Иамерения ростров Н astites i nviolatus N alnjaeva sp. nov. 

Параметры 

длина общая { предполагаемая . . . . . • . . . 
установленная . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 
Диаметр боновой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . 
Длина утолщенной части ростра . . . . . . . . . 
диаметр спинно-брюшной в месте наибольшего 

утолщения • . . . . • • . . . . . . . . . . . . .  
Диаметр боновой в месте наибольшего утолщения 
Длина привершинной части ростра . . . . . . . . 
Вершинный угол, град. . . . . . . . . . . . . . . 
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м 85-262 
р. Эйээкит 

109.0 ( 4960) 
105.0 (42\JO) 
105.О (4200) 

2.5 (100) 
2.2 (88) 

70.О (2800)' 

1 1 .  о (440) (100) 
1 1 .0 (J,40) ( 100) 

24.О (800) 
4 1  

м 85-263 
р. Эйээнит 

100.0 (4000) 
90.0 (3600) 
90.О (3600) 

2.5 ( 100) 
2.0 (60) 
1 .2 (48) 

4�.6 ( 1984) 

8.2 (324) ( 100) 
8.2 (321,) (100) 

1 7.0 (640) 

1 м 85-26'• 
р. :Нелимэ� р 

100.0 (3703) 
93.0 (3441,} 
93.0 (34411) 

2.7 (100) 
2.3 (85) 

51 .5 (1907) 

8.6 (318) (100) 
7.5 (280) (87) 

13.7 (50ti} 



шение ростра к альвеолярной части. Диаметр ростра у вершины альвеолы 
равен 1 -2 . 5  мм, и ростры с сохранившейся альвеолой вынуть из породы 
обычно не удается. По общей форме ростры Hastites inviolatus sp. nov. 
напоминают ростры Н. clavatiformis Naln. , отличаясь , однако, очень тон
кой альвеолярной частью , более заостренной вершиной (угол 41° ,  у Н. cla
vatiformis 50-57°) и более длинной привершинной частью . От Н. clavatus, 
изображенного Ж. Роже (1952, р. 714,  fig. 35) , описываемые ростры 
отличаются отсутствием раздутости в альвеолярной части. От Н. spadix
ari (Lang, 1928, р .  218,  pl . 15 ,  fig. 8) из нижнего плинсбаха они отличаются 
менее вытянутой утолщенной qастью. От Н. motortschunensis Naln. sp. nov. 
описанные ростры отличаются булавовидной формой. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний тоар-нижний аален Севера Сибири. 

М а т  е р  и а л. 5 ростров из верхнего тора-нижнего аалена на р.  Эйэ
акит - сборы С. В. Мелединой и Р. А. Биджиева ;  1 ростр из тоара-аалена 
р. Сюнгю-юдэ -· сборы Н. М. Джиноридзе ; 3 ростра из верхнего тоара
нижнего аалена р .  Келимээр (бассейн р .  Олене1{а) - сборы Т.  И .  Кириной. 

Hastites clava tifm•mis Nalnjaeva 

(табл. XVIII ,  фиг. 1 -3, рис. 4 1 )  

Hastites clavatiformis Нальнлева, 1968, стр. 2 1 ,  табл. 4 ,  фиг. 2-4. 

Г о л  о т  и п No 85-25. Нальняева ,  1968, табл. 4 ,  фиг. 2-4.  Музей 
ИГГ СО АН СССР , Новосибирск. Побережье Анабарского залива ;  ниж
ний аален. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера ,  сильно вытянутый 
(Па 2467) , булавовидной формы. Утолщенная часть ростра длин
ная , привершинная часть короткая. В области альвеолы ростр 
сильно сЖат с боков , в привершинной части поперечное сечение 
округлое. Вершина альвеолы и осевая линия занимают централь
ное положение . 

В н е ш н и  е п р и з  н а к и .  Ростр среднего размера,  сильно 
вытянутый (Па 2467) , булавовидной формы, утолщение ростра 
постепенное, утолщенная часть длинная, составляет 3/5 длины 
ростра.  Утолщение сильное , в месте максимального вздутия . 
диаметр составляет 239 % спинно-брюшного диаметра у вершины 
альвеолы. Привершинная часть очень короткая , около 1/7 длины 
ростра. Вершина центральная, притупленная. Вершинный угол 
в боковой плоскости равен 50-57° (табл. 34) . Спинной и брюш
ной края прямолинейны, при переходе к утолщенной части 
постепенно становятся выпуклыми, в привершинной части резко 
скошены. Боковые края в утолщенной части сильновыпуклые, 

Рис. 41 .  Продольное сечение ростра Hastites clavatiformis Naln. , No 85-23, 
нижний аален, р. Буор-Эйээкит, бассейн р. Лены. Х 0 .8 .  

в привершинной части также резко скошены. В поперечном сечении 
у вершины альвеолы спинная и брюшная стороны сильновыпуклые , 
к вершине выпуклость сторон становится меньшей. Боковые стороны 
сильно уплощены, в расширенной части становятся выпуклыми. В месте 
:максимального вздутия ростр имеет, как правило , округлое поперечное 
сечение. Поперечное сечение у вершины альвеолы овальное, сжатое 
с боков . Спинно-брюшной диаметр значительно превышает боковой 
(ББ 76-80) . 
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Т а б л и ц а  34 
Измерения ростров Н aчites c lavatiformis Nalnjaev а 

Параметры 

Длина общая ( предполагаемая 
установленная . . 

Длина послеальвеолярной част11 
Диаметр спинно-брюшной у вер

шины альвеолы . . . . . . . . . 
Диаметр боковой у вершины аль-

веолы . . . . . . . . . . . . . .  . 
Радиус брюшной у вершины аль-

веолы . . . . . . . . . . . . . .  . 
Длина утолщенной части ростра 
Диаметр спинно-брюшной в месте 

наибольшего утолщения . . . . . 
Диаметр боковой в месте наиболь-

шего утолщения . . . . . . . . . 
Длина привершинной части ростра 
Альвеолярный угол, град . . . . .  . 
Вершинный угол, град. . . . . . . 

м 85-25, 
Анабарский 

залив 

125.0 (2717) 
125.0J2717) 

1 13.5 (2467) 

4.6 (100) 

3.5 (76) 

2.1  (45) 
78.О (1700) 

1 1 .  о (239) (100) 

1 1 .  n (239) (100) 
9.0 (!95) 

1 4  
ы 

м 85-26, 
Апабарский 

залив 

102.0 (2266) 
102.О (2266) 

90.0 (2000) 

4.5 (100) 

3.2 (71) 

55.0 (1222) 

9.0 (200) (100) 

9.0 (200) (100) 
11.0 (244) 

52 

м 85-239,  
р .  Нслимээр 

112.0 (2286) 
95.0 (1939) 

87.0 (1776) 

4.9 (100) 

4.0 (82) 

57.0 (1163) 

10 .0  (204) (100) . 
9 . 5  (193) (%) 

13.О (265) 

м 8)-240, 
р. Нелимээр 

120.0 (2400) 
1 10.0 (2200) 

100.6 (2012) 

5.0 (100) 

4.0 (80) 

64·0 (1280) 

103 (210) (10) 

10.3 (98) (206) 
1 1 .0 (220) 

50 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з. Альвеола ко
роткая,  составляет около 1/8 длины ростра ,  прямая , вершина и осевая 
линия занимают центральное положение. Молодые ростры веретеновидной: 
формы, сильно вытянутые, заостренные . С ростом животного относиrель
ная длина ростров сокращается , ростры становятся по форме булавовид
ными. На рис. 40 видно ,  что при диаметре 1 мм длина видимого ростра 
около 50 мм, Па 5000, при диаыетре 2 мм длина ростра равна 70 мм, Па со
кращается до 3500. 

И з 111 е н ч и в о с т  ь. В коллекции имеется :материал с побережья 
Анабарского залива ,  бассейна р. Лены, р. :Келимээр (бассейн р. 0Jтенек) 
и р. Вилиги. Существенных различий у ростров , собранных в разных райо
нах , наблюдать не удается. Небольшие изменения параметров отражены 
в таблице измерений ростров этого вида. Можно от11Iетить лишь некоторые 
отличия в форме ростров отдельных экземпляров за счет большей или 
меньшей вытянутости привершинной части. В целом же ростры этого 
вида однотипны. 

С р а в н е н  и я. Hastites clavatiformis из ааленских отложений не по
хож ни на один из описанных видов рода Н astites. По общей форме ростра 
его можно сравнить с Н. clavatus Stahl (Stahl,  1824, S. 24, Т. 2, Fig. 2Ь) . 
Ростр последнего, одна��о , меньше размерами, имеет более короткую 
утолщенную часть и больший вершинный угол. От Н. spadix-ari Lang (1928, 
р .  218, pl .  15, fig. 8) описываемый вид отличается формой ростра. Англий
ские ростры имеют веретеновидную форму, вытянутую привершинную 
часть и заостренную вершину. 

Близким к описанному виду является вид Н. inviolatus Naln. sp. nov . ,  
отличия приведены при описании последнего.  Н .  cf. clavatus, описанный 
В. П. :Кинасовым (1968, стр .  131 , табл. 57, фиг. 2) из тоара-аалена отло
жений Охотского побережья , плохой сохранности, но судя по наличИI() 
бо1швых борозд, может быть отнесен к роду Parahasti tes. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Нижний аален Севера Сибири и Северо-Востока СССР . 

М а т е р и а л. 2 ростра из ниlhнего аалена побережья Анабарског() 
залива (пачки 7, 8) - сборы Т. И. Нальняевой ; много неполных ростров 
из нижнего аалена совместно с Leioceras sp. на р. Вилиге (Северо-Восток) 
сборы А. С. Дагиса ; 1 ростр и много обломков из нижнеааленских 
отложений р. Буор-Эйээ1шт - сборы Р. А. Биджиева ;  5 ростров из ниж
него аалена р. Rелимээр (бассейн р .  Оленек) - сборы Т. И. Кириной. 

1 IO 



Hastites vesicмlaris Nalnjaeva sp.  nov . 1  

(табл. XVI I I ,  фнг. 7-9) 

Г о л о т и п No 85�244. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск . Река 
Эйээкит (бассейн нижнего течения р. Лены) ; нижний аален. 

Д и а г н о з . Ростр среднего размера, умеренно вытянутый (Па 1 844-
1860) , булавовидной формы, утолщенная часть длинная, булава сильно 
раздута . Ростр сжат с боков . Поперечное сечение в альвеолярной части 
овальное. Вершина альвеолы и осевая линия смещены к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего размера ,  умеренно вы
тянутый (Па 1844- 1860) , булавовидной формы, утолщенная часть длин
ная , составляет почти половину общей длины ростра. Булава сильно 
утолщена, диаметр в месте максимального утолщения достигает 280 % 
диаметра у вершины альвеолы. Привершинная часть составляет 1/4 длины 
ростра. Вершина занимает центральное положение, притупленная. 

Вершинный .угол в боковой плоскости равен 56° (табл. 35) . Спинной 
и брюшной Rрая прямолинейны лишь в передней четверти ростра , при 

Т а б л и ц а 35 

Иал1ерепия ростров Iiasti tes vesicu laris Nalnjaeva sp.  nov. 

Па раметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . 
установленная . . • . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . • . . . . . . . . . . . .  
Диаметр боковой у вершины альвеолы . . 
Длина утолщенной части ростра . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в месте наи-

большего утолщения . . . . . . . . . . 
Диаметр боновой в месте наибольшего 

утолщенпя . . . . . . . . . . . .  . 
Длина 11ривершинной части ростра . . . 
Вершинный угол, град. . . . . . . . . . . 

м 85-244 

9 1 . 0  (2022) 
9 1 . 0 (2022) 

83 . 0  (1844) 

4 . 5  (100) 
3 . 0  (66) 

62 . 5  ( 1 322) 

1 1 .6 (267) (100) 

1 2 . 0  (266) (103) 
25 . U  (555) 

56 

м 85-245 

106.0 (2120) 
93.0 (1860) 

93.О (1860) 

5.0 (100) 
4.5 (90) 

73.0 (Н60) 

1 4 . О  G280) ( 100) 

1 4 . 0  (280) ( 100) 
25 . 0  (500) 

5j 

переходе к утолщенной части они становятся выпуклыми, в привершинной 
части постепенно скошены к вершине. Боковые края сильнее выпуклые, 
чем спинной и брюшной. В поперечном сечении спинная и брюшная сто
роны сильно выпуI{ЛЫ, боковые сильно уплощены. Уплощение боковых 
сторон к заднему концу постепенно исчезает, стороны становятся выпук
лыми, и благодаря этому в :месте :максимального вздутия ростр имеет ОI{руг
лое поперечное сечение (бб 100-103) . Какие-либо видимые борозды 
на ростре не прослеживаются. Форма поперечного сечения у вершины 
альвеолы овальная , сильно сжатая с боков , спинно-брюшной диаметр 
значительно превышает боковой (ББ 66-90) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и х о д о н т о г е н е з а набшо
дать не удается. Можно только отметить, что альвеола очень короткая , 
составляет около 1/10 общей длины ростра.  Молодые особи имеют ростры 
булавовидной формы. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость наблюдается в степени бокового 
уплощения ростров (ББ 66-90) - в д.'Iине утолщенной части (1460-
1322 % дию1етра) и в степени раздутости булавы ; в :месте максимального 

1 Vesic u za "is (лат. )  - вцувшиiiся . 
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вздутия диаметр ростра составляет 250-280 % диаl\Iетра у вершины аль
веолы. 

С р а в н е н и я. Своеобразная булавовидная форма с сильно раздутой 
утолщенной частью выделяет эти ростры среди ростров других видов 
Н astites. Наиболее близкими по форме к описываемому виду являются 
ростры Н. clavatiformis Naln. из ааленских отлоа>ений, но у последних 
утолщенная часть длиннее, они менее раздуты и в цeлollI более вытянуты. 
От Н. inviolatus Naln. sp. nov. ростры описываемого вида отличаются сильно 
раздутой утолщенной частью и не и11Iеют столь постепенного утоньшения 
к альвеолярной части. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Нижний аален Северной Сибири. 

М а т  е р и а л .  2 полных и фрагменты ростров с р. Эйээкит (бассейн 
р. Лены) из нижнего аалена ( ? )  - сборы С. В .  Мелединой. 

Hastites 'moto1·tsclinnensis NalnjaeYa sp. noY,  1 

(табл. Х Х ,  фиг. 5-8, рис. 42) 

Hastites neumarktensis Кинасов, 1 968, стр. 131 ,  табл. 57, фпг . 3. 
Hastites cf. bergensis Кинасов, 1968, стр. 1 3 1 ,  табл . 57, фпг. 4 .  

Г о л о т и п .№ 85-248. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск.  Река 
Моторчуна, бассейн р. Лены; верхний тоар-нижни:Й аален. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера, сильно вытянутый (Па 1 600-
1800) , слабоверетеновидной формы. -Утолщение незначительное . В альвео
лярной части ростр сжат с боков . В привершинной части имеет округлое 
поперечное сечение. Вершина альвеолы и осевая линия почти центральные. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего размера, сильно вытяну
тый (Па 1600-1800) , слабоверетеновидной, на половину длины цилиндри
ческой формы. -Утолщение умеренное , начинается со средней части ростра.  
В месте максимального расширения спинно-брюшной диаыетр составляет 
150 %  диаметра у вершины альвеолы. Привершинная часть вытянутая , 
заниыает 1/4 всей длины ростра. Вершина центральная, острая. Вершин
ный угол в боковой плоскости равен 19-23° (табл. 36) . Спинной и брюшной 
края прямолинейные , при переходе к утолщенной части с.::rабовыпуклые, 
к вершине постепенно скошены. Боковые края в утолщенной части более 
выпуклые. В поперечном сечении у вершины альвеолы спинная и брюш
ная стороны выпуклые , ·боковые сильно уплощены .  В 11Iесте максималь- . 
нога утолщения все стороны одинаково выпуклые. Поперечное сечение 
у вершины альвеолы овальной формы, спинно-брюшной диаметр значи
тельно превышает боковой (ББ 76-80) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола ко
роткая , составляет 1/7 ростра ,  слабо изогнутая , вершина слегка смещена 
к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы равен 1/4 диа
метра.  Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости равен 1 7° .  Осе
вая линия занимает близкое к центральному положение. На начальных 
стадиях ростры вытянутые , более цилиндрической фoplliы , чем взрослые 
(рис. 42) . При диаметре 1 мм длина ростра равна 420 м:м ,  (Па 4200) при 
диаlliетре 2 мм - 61.0 мм (Па 3050) . 

И з м е н ч и в о с т ь. Наряду с типичны11Iи рострами встречаются 
ростры более вытянутые , с менее выраженной веретеновидностыо за счет 
более длинной привершинной части. В коллекции имеются два ростра ,  
один из  ааленских отложений Анабарского залива ,  другой из  тоар:..аален
ских отложений р. l{елимээр. Эти два ростра более вытянутые (Па у экз . 

1 М otortschunensis - по названию р. Моторчуна. 
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No 85-252 равно 2587) ,  с игловидно-заостренной вершиной , в альвеолярной 
части менее сжаты с боков (ББ 88) . Несмотря на некоторые отклонения 
в форме-, эти ростры ближе всего к рострам описываемого вида. 

С р а в н е н и я .  Н astites motortschunensis по форме ростра может бы1ъ 
сравним с Н. bergensis, описанным Г. Rольбом из :Верхнего тоара ФРГ 
( Kolb , 1942, S.  151 , Т. 5 ,  Fig. 1 1 ) .  Сибирские ростры крупнее, 
с более вытянутой привершинной частью , менее заостренные. 
В .  П. Rинасовым ( 1968, стр . 131 , табл. 57 ,  фиг. 3, 4) описаны 
два вида Hastites (Н. neumarktensis Oppel  и cf. Н. bergensis Kolb) 
из верхнетоа рских -нижнеааленских отложений Охотского 
побережья с рострами неудовлетворительной сохранности, 
но , судя по форме , эти ростры могут быть предположительно 
отнесены к описанному виду. 

Некоторое сходство отмечается с ростром Н. stonebarroensis, 
описанным В .  Лэнгом (Lang, 1 928, р .  201 ,  pl .  15 ,  fig. 7) 
из плипсбаха Англии , но у Н. stonebarroensis форма ростра 
ближе к булавовидной, альвеолярная часть более топкая, 
ростр более заострен. 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с �  
р а п е  п и  е .  Верхний тоар-пижний аален Севера Сибири;  
бассейн р.р . Лены, Олепека и побережье Апабарского зилива .  

Puc. 42. Продольное сечение ростра Н astites motoгtschunensis N aln. 
sp.  nov" J\jO 85-250, верхний тоар-нижнпй аален, р. Моторчуна, бас

сейн р. Лены. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

М а т е р  и а л . 1 2  ростров из отложений верхнего тоара-пижпего 
аалепа низовьев р. Лены (рр. Моторчуна , Сюнгююде , Молодо) - сборы 
Т. И. Кириной, Н .  М. Джиноридзе , С. В .  Меледипой ; 4 ростра из тоар-

Т а  б JI и д а  36 

Измерениn ростров Hastites. inotortschunensis Nalnjaeva sp. nov. 

Параметры 
1 No 85-248 , 1 No 85-21,9, 1 No 85-250, 1 No 85-201 , 1 А:.бв:��2�:й 

р. Моторчуна р. Моторчуна р. Моторчуна р. Сюнгююдэ ааlив { предполагае-
1 12.О (2600) 106.0 (2120) 90 . 0  (2250) 90 .0 (2250) 1 12.О (2800J .J:лина мая . . . .  

общая установлен-
78 . 0  (1950) 75 . 0  (1875) 108.5 (2712) ная . . . .  1 12.0 (2600) 80.О (1 6001 

.J:лина послеальвеоляр-
85.5 ( 1700) 80.0 (1600) 73.О (1825) 75. о (1875) 103.5 (2587) ной части . . • . . . •  

Диаметр спинно-брюш-
ной у вершины аль-

4 . 0  (100) 4 .0 (100) веолы • . • . . . • • .  5.0 (100) 5.0 (100) 4 . 0  (100) 
Диаметр боновой у вер-

4.0 (80) 3.8 (76) 3 . 3  (83) 3 .2  (80) 3.5 (88) шины альвеолы • • •  1 
Радиус брюшuой у вер-

1.8 (36) шины альвеолы 
Длина утолщенной 

56.5 (1130) 53.О (1060) 52 . 0  (1300) 60 .3 (1507) 82.0 (2050) части рЬстра • • . . . 
Диаметр спинно-брюш-

ной в месте наиболь-
6.2 (155) (100) 7.0 (175) ( 100) 6.0 (150) (100) шего утолщения • • . 7 .5 (150) (100) 6.О (120) ( 100) 

Диаметр боновой в месте наибольшего утолще-
7 .5 (150) ( 100) 6.0 (120) (100) 6.0 (150) (97) 7.0 (175) (100) 6.0 (150) (100) ния . . . . . . . . . .  

;:::�:лина привершинной 
31.0 (620) 30.0 (600) 32. 0  (800) 27 . 3  (682) 32.О (800) части ростра . • . . . 

Альвеолярный угол, 
град . . . . . . . . . . 1 7  

ВершиеныЦ угол, град. 22 20 23 19 

8 в .  н. Сане, т. И. Нальппева 1 1 3  



ааленских отложений р .  Келимээр (бассейн р .  Оленек) - сборы Т. И .  Ки
риной; 1 ростр из верхнего тоара побережья Анабарской губы (пачка 6) ;  
1 ростр из нижнего аалена побережья Анабарского залива (пачка 8) -

сборы Т. И. Нальняевой. 

Hastites afJ' .  motm·tsclt nnensis Nalnjaeva sp . nov. 

(табл. Х Х ,  фиг. 4) 

О п и с а н и е. Ростр среднего размера ,  умеренно вытянутый (Па 1285), 
веретеновидной формы, с сильно вытянутой утолщенной частью, составляю
шей 2/3 общей длины, утолщение постепенное, начинается сразу от вер
шины альвеолы. Диаметр в месте максимального вздутия достигает 160 % 
диаметра у вершины альвеолы. Привершинная часть вытянутая ,  состав
ляет около 1 /3 длины ростра ,  вершина острая , центральная. Вершинный 
угол в боковой плоскости равен 35°. Спинной и брюшной края прямоли
нейны лишь в альвеолярной части, в утолщенной части становятс·я выпук
лыми и постепенно скашиваются к привершинной части. Боковые края 
сильнее выпуклые. В поперечном сечении спинная и брюшная стороны 
сильновыпуклые, боковые сильно уплощены. Форма поперечного сечения 
в области альвеолы овальная , в утолщенной части округлая (ББ 84, 
бб 100) (табл. 37). Альвеола неглубоная,  составляет оноло 1/8 общей длины. 

Т а б л и ц  а 37 

Измерен ии ростра Hastites aff .  moto1·tschunensis 
Nalnj aeva sp . nov . 

Длина общая 

Параметры 

{ предполагаемая . 
установленная . 

Длипа послеальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы . 
Диаметр боиовой у вершины альвеолы . . . . . . 
Длина утолщенной части ростра . . . . . . . . . . . 
диаметр спинно-брюшной в месте наибольшего 

утолщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Диаметр боковой в месте наибольшего утолщения . 
Длина привершинной части ростра . . . . . . . . . . 
Вершинный угол, град. . . . . . . . . . . . . . . .  . 

м 85-254 

102.О (1620) 
90.0 (1428) 

8 1 .0 ( 1285) 
6.3 (100) 
5.0 (79) 

66.0 (1047) 

10.0 (158) (100) 
10.О (158) ( 100) 
10.О (100) 100 з; 

Вершина альвеолы и осевая линия смещены к брюшной стороне , в привер
шинной части осевая линия отходит к центру. Альверлярный угол в спинно-
брюшной плос1{ости равен 23°. 

' 

С р а в н е н  и я .  Описываемая форма представлена одним энземпля
ром, собранным вместе с рострами Н. motortschunensis и похожим на по
следнего. Однако ростр Н. aff. motortschunensis значительно короче Н. motort
schunensis (Па 1 285 и 1600-1800) . Недостаточность материала не позволяет 
отнести данный экземпляр к Н. motortschunensis ИJIИ выделить его в само
стоятельный вид. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний тоар Севера Сибири. 

· М а т е р  и а л. Один ростр хорошей сохранности из верхнего тоара 
на р. Моторчуне (бассейн нижнего течения р. Лены) - сборы Т. И. Ки
риной. 
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I-Iastites g·Nиu1is Nalпjaeva sp. nov , 1  

(табл. X I X ,  фиг. 1 ,  рис. 43) 

Г о л о т и п No 85-259. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Река 
Келимээр ,  бассейн р. Оленек ;  аален. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего или крупного размера , гладкий, умеренно 
вытянутый ,  веретеновидной формы с длинной утолщенной частью . При
вершинная часть относительно короткая . Поперечное сечение у вершины 
альвеолы овальное, сжатое с боков . 

В н е ш н и е  п р  и з  н а  к и .  Ростр среднего или крупного размера , 
у11Iеренно вытянутый (Па 1 233-1 156) , форма ростра веретеновидная, утол
щенная часть длинная, достигает 2/3 всей длины ростра .  
-Утолщение довольно сильное, в месте максимального вздутия 
диаметр составляет 187 % спинно-брюшного диаметра у вер
шины альвеолы. Привершинная часть короткая, около 1 /6 
длины ростра (табл. 38) . 

Вершина рсположена центрально ,  притупленная , вершин
ный угол в боковой плосI{ОСТИ равен 59°. Брюшной и спинной 
края выпуклые почти по всей длине , в привершинной части 
плавно скошены. Б оковые края на большей части прямоли
нейны, у вершины плавно скошены. Поверхность ростра глад
кая , лишь у вершины слабо заметны морщинки. В поперечном 
сечении у вершины альвеолы спинная и брюшная стороны 
выпуклые, боковые уплощены . К середине ростра боковые 
стороны становятся выпуклыми. Поперечное сечение у вер
шины альвеолы имеет фop!'IIY высокого овала, сильно сдавлен
ного с боков (ББ 78-82) , в средней части ростра поперечное 
сечение округлое . 

Рис. 43 . Продольное сечение ростра Hastites grandis Naln. sp. nov" 
No 85-260, нпжнпй аален, р .  Rелm1ээр, бассейн р. Оленек. Х 0 .8 .  

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола · ко
роткая, прямая , составляет 1/8 общей длины ростра. Альвеолярн:Ь1й угол 
в спинно-брюшной плоскости равен 19°. Брюшной радиус составляет 31 % 

Т а б л и ц  а 38 

Измерешш ростроu Hastites grandis J\alnj a eva sp. nov . 

Длина общая 

Параметры 

( nредполагаемая . \ установленная . 
Длина послеальnеолярной части . . . . . . . 
диаметр спинно-брюшной у вершины а:�ь-

веолы . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . .  

Диаметр боиовой у вершины альвеолы . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . 
Длина утолщенной части ростра . . . . . . . 
диаметр спинно-брюшной в месте наиболь-

шего утолщения ростра . . . . . . . . . . . 
Диаметр боиовой n месте наибольшего утоJ1-

щения ростра . . . . . . . . . . . . 
Длина привершинноt'r части ростра . 
Альвеолярный угол, град . . 
Вершинный угол, град. . . 

l Grandis (лат.)  - бoJiьmoii. 

.М 8;J-259 

140.0 (1555) 
123.2 (1369) 

1 1 1 .0 (1233) 

9.0 (100) 
7.4 (82) 
2.8 (31) 

80.5 (894) 

16.8 (187) (100) 

1 6.8 (187) (100) 
23.9 (266) 

21 
:;9 

.м 85-260 

120.О (1714) 
92.5 (1321) 

92.5 (1321) 

7 о (100) 
6.2 (88) 
2.5 (36) 

69.5 (992) 

15.О (214) (100) 

15.0 (214) (100) 
16.2 (231) 

8* 1 1 5  



спинно-брюшного диаметра. Осевая линия прлмал , проходит почти по 
центру ростра.  На начальных стадиях ростры субцилиндрической 
формы , сильно вытянутые , вершина ростра более заостренная (рис . 43) . 
При диаметре 1 . 5  мм ростр имеет длину, равную 43 мм, Па 2866;  с ростом 
<>тносительнал длина ростра сокращается : при диаметре 5 .5  мм длина 
ростра равна 78.8 мм , т.  е. Па сокращается до 1 432. 

И з м е н ч и в о с т ь. Недостаточность 111атериала не позволяет гово
рить об изменчивости признаков у данного вида . 

С р а в н е н и л .  Ростры подобной формы в литературе не от111ечались.  
Своеобразная веретеновиднал форма и крупные раю1еры отличают их от 
всех других видов рода Н asti tes. Это делает необходимым выделение нового 
вида, несмотря на то что в 1<оллекциn Иl\Iеютсл всего два ростра. Некоторое 
сходство в форме ростров можно отметить с рострами Н asti tes neumarcten
sis Kolb (Kolb ,  1942, Т. 5, Fig. 4) из верхнего тоара ФРГ. Оба вида имеют 
сильно вытянутую утолщенную часть. Сибирские ростры отличаются боль
шими размера111и, центрально расположенной вершиной и не имеют изгиба 
брюшной стороны , ка�< у Н. neumarctensis Kolb. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний аален Севера Сибири .  

М а т е р и а л.  2 полных ростра и неснолько фрагментов из  нижнего 
аалена на р .  Rелимээр (бассейн р .  Оленек) - сборы Т. И. Кириной. 

Ha,sti tcs f1·igidns Nalпjaeva sp . поv . 1  

(табл. ХХ, фиг. 1 -3, рис . 44) 

Г о л о т и п No 85-255. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Ана
барский з.алив ; аален. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего paзl\Iepa ,  умеренно вытянутый, веретено
видной формы , утолщенная часть очень длинная. Ростр сильно сжат 

с боков по всей длине. Вершина альвеолы и осевая линия 
слабо смещены к брюшной стороне. 

В н е  ш н и  е п р и з н а 1< и. Ростр среднего размера , 
умеренно вытянутый (Па 644-1 133) , слабоверетеновидной 
формы , утолщенная часть составляет 2/3 общей длины ростра ,  
утолщение незначительное, диаметр в месте l\Iаксимального 
расширения равен 1 1 8  % спинно-брюшного диаметра у вершины 
альвеолы. Привершинная часть вытянута , занимает почти 
1 /4 длины , заостренная.  Вершина центральная , вершинный 
угол в боковой плос1<ости равен 29° (табл. 39) . Спинной 
и брюшной края к . середине ростра становлтсл постепенно 
вьшу1<лыми, к вершине постепенно скошены. Боковые 'крал 
прямолинейны, в привершинной части скошены. В попереч
ном сечении спинная и брюшная стороны выпуклые, боковые 

Рис. 4 4 .  Продольное сеченне ростра Hastites frigidus Naln. s p .  nov" 
No 85-258, ншкний аален, побережье Анабарского залива, пачка 7. Х 0 . 7 .  

уплощены. "Уплощение в передней части наиболее сильное. Поцеречпое 
сечение у вершины альвеолы овальное, несколы<о расширенное с брюш
ной стороны. Спинно-брюшной диаметр всегда превышает боковой 

1 F1·igidus (лат. )  - холодный. 

:J.i6 



(ББ 75-80) , I\ заднему концу упдощение становится меньшим 
(бб 80-83) . 

В н у т  р е н н и е п р и з н а  к и и о н  т о г е н е з .  Адьвеода не
глубо1\ая , прямая , вершина ее почти центральная, брюшной радиус равен 
34 % диаметра.  Осевая линия слабо смещена к брюшной стороне. На на
чальных стадиях ростры вытянутые , по форме слабоверетеновидные. 
При диаметре 4 мм длина равна 54- мм. С ростом относительная длина со
кращается , ростр приобретает лучше выраженную веретеновидную форму. 

Т а б л и ц а 39 

Иа:1,1е реюш ростров fiasti tes frigidus Nalnjaeva sp . nov . 

Параметры No 85-255 1 No 85-256 No 85-257 No 85-258 

Длина общая { предполагаемая . . . 100 (1078) 83.О (1 38.З) 90.О (818) 90.О (818) 
установленная . . . .  9 9 . 5  (975) 80 . 0  (1333) 81.0 (736) 86.3 (784) 

Длина послеальnеолярной части 81 .о (794) 68.О ( 1133) 70.5 (644) 77.0 (770) 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . . .  10.2  (100) 6 . 0  (100) 1 1 .О ( 100) 1 1 .О (100) 
Диаметр боновоrr у вершины альвеолы R . 2  (80) 5 . 0  (83) 8.3 (75) 8.4 (76) 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 3 . 5  (34) 4.5 (40) 
Длина утолщенной части ростра . . . . 7 1 .О (696) 56 . 5  (931) 58.О (527) 56.О (509) 
диаметр спинно-брюшной в месте 

12.0 ( 1 1 8) (100) 7.5 (125) ( 100) 12.О (109) (100) 1 1 .0 ( 1 00) (10) ыаисимального утолщения . . . . .  
Диаметр боиовой в месте мансималь-

ного утолщения . . . . . . . . . .  10.О (98) (83) 6.0 (100) (80) 10.О (90) (83) 9.3 (84) (84) 
Д;r�ина привершинной части ростра . 44.О (430) 33 .О (550) 37 (336) 30.5 (277) 
Альвеолярный угол, град. . . . . . . . 27 
Вершинный угол, град . . . . . . . . . 29 20 29 

И з м е н ч и в о с т ь .  Мы располагали всего лишь 6 экземплярами, 
относящимися к описываемому виду. Все они происходят из ааленских 
отложений побережья Анабарского залива и собраны из одного слоя. 
Существенные различия у этих экземпляров не устанавливаются. Однако 
необходимо отметить большие колебания в относительной длине ростров 
(Па от 644 до 1 133) . Здесь имеет место , по-видимому, возрастная измен
чивость .  Ростры с :меньшим диаметром более стройные , слабоверетеновид
ной формы , с большей относительной длиной. Взрослые ростры имеют 
меньшую относительную длину и лучше выраженную веретеновид_ную 
форму. Проследить изменчивость других признаков на небольшом ма
териале не удается. 

С р а в н е н  и я. Ростры Hasti tes frigidus очень своеобразны, �ходные 
с ними ранее в литературе не отмечались. В некоторой степени они отли
чаются от типичных Н astites своей менее выраженной веретеновидной 
формой. Отдельные экземпляры представляют своего рода переходы от Pas
saloteuthis, где тоже отмечается слабо выраженная веретеновидность ,  к Ha
stites, но по всем остальным признакам и онтогенезу они далеки от пред-
ставителей Passaloteuthis. 

Из сибирских видов можно отметить сходство ростров Н astites frigidus 
с рострами Hastites gloriosus Naln. sp . nov. из ааленских отложений. Отли
чия последних состоят в большей относительной длине (Па 1 590) , большей 
раздутости ростров (диаметр в месте максимального расширения состав
ляет 1 60-170 %  диаметра у вершины альвеолы) и хорошо выраженной 
веретеновидной форме. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний аален Севера Сибири. 

М а т е р  и а л. 6 ростров из нижнеааленских отложений побережья 
Анабарского залива (пачка 7, 8) - сборы Т. И. Нальняевой. 
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Hastites glo1·iosns Nalnjaeva sp.  nov.1  

(табл. X I X ,  фиг. 2-4, рис. 45) 

Г о л о т и п No 85-265. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. 
PeI<a :Келимээр , бассейн р .  Оленек;  аален. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера ,  умеренно вытянутый, веретено
видной форм:ы. Привершинная часть вытянутая , с заостренной вершиной. 
В альвеолярной части ростр сиJrьно сдавлен с боI<ов . Поперечное сечение 
у вершины альвеолы овальное . 

В н е ш н и е п р и з н а I< и. Ростр среднего размера ,  умеренно вы
тянутый (Па 1528) , веретеновидной формы, утолщенная часть длинная, 
составляет 3/4 дины ростра (табл. 40) . Утолщение значи.тельное , в месте 

Т а  6 л и ц  а 40 
Измерения ростров Н ast i tes gloriosus N alnjaeva sp. nov.  

Параметры 

Длина общая { предnолагасмая 
установленная . 

ДJшна послеальвеолярной части . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины аль-

веолы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Диаметр боновой у вершины альвеолы . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . 
Длина утолщенной части ростра . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в месте напболь-

шего утолщения . . . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боновой в месте наибольшего утол-

щения . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Длина привершинной части ростра . 
Альвеолярный угоJ1, град. 
Вершинный угол, град. 

м 85-26j 

103.О (17 1 6) 
99.5 (1658) 

91 .7  (1528) 

6.0 (100) 
4.2 (70) 
2.0 (33) 

70.О ( l 160) 

10.6 (176) (100) 

10.3 (171) (97) 
24.6 (410) 

1 1  
17 

м 85-266 

100.О (1818) 
94.О (1709) 

87.5 (1590) 

5.5 (100) 
4.5 (82) 
1.8 (33) 

55.7 (1012) 

9.2 (167) (100) 

9.2 (167) (100) 
25.О (454) 

22 

маI<симального вздутия диаметр равен 176 %  спинно-брюшного диаметра 
у вершины альвеолы. Привершинная часть вытянутая , составляет оI<оло 
1/5 длины ростра. Вершина слабо смещена I< спинной стороне , сильно 
заострена. Вершинный угол в боI<овой плосI<ости равен 1 7  -22°. Спинной 
край почти прямолинейный по всей длине , брюшной I<рай выпуI<лый, 
в привершинной части плавно сI<ошенный. Боковые I<рая вьшунлые тольI<о 
в средней части ростра.  По боI<овым сторонам в альвеолярной части 
наблюдается заметный скос I< брюшному I<раю . В поперечном сечении 
брюшная и спинная стороны выпуI<лые , боковые уплощены. Форма попе
речного сечения овальная, спинно-брюшной диаметр у вершпны альвеолы 
значительно превышает боI<овой (ББ 70) , в привершинной части бо1<овое 
сжатие уменьшается (бб 97-100) . 

В н у т  р е н н и  е п р  и з н а I< и и о н  т о г е н е з .  Альвеола не
глубокая, составляет 1 19 длины ростра. Вершина слегка смещена I< брюш
ной стороне , брюшной радиус у вершины равен 33 % спинно-брюшного 
диаметра. Осевая линия почти центральная . На начальных стадиях ростры 
(рис. 45) веретеновидной формы , относительно более удлиненные , чем 
взрослые , видимый ростр при диаметре 1 мм равен .36 .6  мм, Па соответст
венно равно 3660, при диаметре 2 мм длина ростра равна 47 . 5  мм, т. е .  
П а  сокращается до 2375 . 

И з м е н ч и в о с т ь. Материала недостаточно,  чтобы проследить 
изменчивость признаI<ов у описываемого вида. 

С р а в н е  н и  я. Нес.мотря на малое I{оличество энземпляров , мы вы
деляем описываемые ростры в самостоятельный вид ,  поскольку ничего 

1 Gloriosus (лат. )  - славный. 
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похожего в литературе не отмечалось. Некоторое сходство можно отметить 
с рострами Н. clavatiformis Naln. из аалена Сибири, но последние более 
уд.:шнены, с очень 1шроткой привершинной частью, притупленной централь
ной вершиной (угол 57°) и не имеют характерного скоса боковых сторон 
в альвеолярной части. От Н. spadix-ari Lang (1928, 218,  pl .  15 ,  fig. 8; 
Phillips , 1865-197 1 ,  р. 39, pl. 3, fig. 7) из нижнего плинсбаха описываемые 
ростры отличаются сильно вытянутой привершинной частью , 
смещением вершины и выпуклостью спинной стороны. 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к � е р а с п р о с �  
р а н е н и е.  Аален Северной Сибири. 

М а т  е р  и а л. 2 ростра из нижнего аалена ( ? )  и 1 ростр 
из верхнего аалена с Ludwigia (?) sp. на р. Келимээр (бас
сейн р. Оленек) - сборы Т. И. Кириной. 

Род Sachsib elus Gustomesov , 1 966 

Sachsibelus Густомесов, 1966; стр . 6 1 ;  Сакс и Нальняева,  1 967,  стр. 14; 
Нат,няева, 1968, стр . 2 1 .  

Т и п  р о д  а .  Sachsibelus mirus Gustomesov,  1966, стр . 61 ; 
аален Северной Сибири. 

Д и а г н о з. Ростры среднего размера, умеренно или 
сильно вытянутые (Па 1500-2800) , булавовидной или вере-

Рис. 45. Продольное сечение ростра Hastites gloriosus Naln. sp.  nov . ,  
No 85-266, нnжний аален, р .  Келимээр, бассейн р . Оленек. 

1 1 11 
1 \ 
1 
1 
1 
1 

теновидной формы. На брюшной стороне три в большей или мень
шей степени выраженные борозды, проходящие от альвеолярной до вер
шинной части или до середины ростра. Боковые борозды отсутствуют. 
Поперечное сечение у вершины альвеолы округлое или слабо сжатое 
с боков . Альвеола негJ1убокая, вершина и осевая линия занимают цен
тральное поло;.r-tение. На начальных стадиях ростры веретеновидные, 
сильно вытянутые. 

В и д о в о й  с о с т  а в .  Три вида: Sachsibelus mirus Gust" S. novi
cius Naln. sp . nov. и S. gnarus Naln. sp.  nov.  

С р а в н е  н и  я .  Род Sachsibelus по своим диагностическим признакам, 
а именно по наличию у ростров своеобразных брюшных борозд, резко отли
чается от всех других родов семейства Hastitidae. Ближе всего ростры опи
сываемого рода находятся к рострам рода Н astites, но последние всегда 
гладкие и не имеют на поверхности четко выраженных борозд. От Rhab
dobelus и Parahastites ростры Sachsibelus отличаются как формой, так и 
отсутствием боковых борозд, проходящих у названных родов почти через 

' 
весь ростр. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о . с т р а н е н и е .  
Аален-нижний байос Северной Сибири. По данным Ю .  Елецкого ( J  eletzky, 
1966) , Sachsibelus распространены также в ааленских (? )  отложениях 
Канадского Арктического архипелага. 

Sacltsibelus mi1•us Gustomesov 
(табл. ХХ,  фиг. 9-1 1 ,  рис. 46) 

Sachsibelus mirus Густомесов, 1966; стр . 62, табл. 6, фиr . 1а ,  1 б; табл. 7, фиг. 2, 7 .  
Г о л  о т  и п No VI-141 /1. Музей МГРИ. Река Молодо (бассейн р .  Лены) ; 

нижний аален. 
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Д и а г н о з .  Ростр среднего размера, относительно сильно вытянутый 
(Па 1500-1800) , веретеновидной формы, на брюшной стороне - три 
четкие борозды. Поперечное сечение округлое или слег:ка сжатое с боков . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера , относительно 
сильно вытянутый (Па 1500-1800) (табл. 41) ,  веретеновидной формы, 
утолщение ростра постепенное и умеренное ; спинно-брюшной диаметр 
в месте максимального расширения составляет 150 %  спинно-брюшного 
диаметра у вершины альвеолы. Привершинная часть длинная , около 1/4 
длины ростра. Вершина центральная , вершинный угол в боковой пло
скости равен 34-45°. И.рая ростра прямолинейны в передней части, по-

степенно к месту :максимального расширения становятся выпун
лыми, в привершинной части постепенно скошены. Боковые п 
спинная стороны гладкие. На брюшной - три борозды , особенно 
четкие в передней части. В месте максимального вздутия борозды 
расходятся и в привершинной части сглаживаются. Поперечное 
сечение ростра округлое , у вершины альвеолы иногда слегка 
сжатое с боков . Спинно-брюшной и боковой диаметры равны . 
либо спинно-брюшной ненамного превышает боковой 
(ББ 90-100) . 

В н у т  р е н н и  е п р и з н а к и п о н  т о г е н е  з. Аль
веола небольшая , чаще всего не сохраняющаяся , так как 
диаметр у ростра в альвеолярной части мал и ростр в этом месте 
легко обламывается. На начальных стадиях ростры вытянутые .  
слабоверетеновидной формы, рано приобретающие форму взро
слых. При диаметре 1 .5 мм относительная длина ростра равна 
63.5 мм, т. е. составляет 4233 % спинно-брюшного диаметра.  

Рис. 46 .  П родольное сечение ростра Saclisibelus m i rus Gustomesov, No 85-22,  
нижний байос, побережье Анабарсного залпва, пачна 1 1 .  

И з м е н  ч и в о с т ь .  Ростры нашей коллекции в основном однотипны. 
Существенные различия у образцов , собранных на побережье Анабарского 
залива ,  на п-ове "Урюнг-Тумус и в бассейне р. Лены, не выявляются. 
Rолеблются в небольших пределах величины параметров (Па 1500-1800% , 
ББ 90-100% , вершинный угол 34-45°) . Большая изменчивость наблю-

Т а б д и ц а  4 J 
Измерении ростров Sachsibelus mi rus Gustomesov 

Параметры 

Длина общая { предполагаемnя . . .  
установленная . . . .  

Длина nослеаJ1ьвеолярной части . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . . .  
иаметр боиовой у вершины альвеолы � адиус брюшной у вершины альвеолы 

д 
д 
д 
д 

лина утолщенной части ростра . . .  
иаметр спинно-брюшной в месте 
наибольшего утолщения . . . . . . . 

иаметр боиовой в месте наибольшего 
утолщения . . . . . . . . . . . . . 

лина привершинной части ростра . . 
Вершинный угон, град. . . . . . . . .  

120 

м 85-267, 
Анабарсний 

залив 

85.О (2125) 
72 . О  (1800) 1 
72.О (1800) 

4.0  ( 100) 
4.0 (100) 
1 . 5  (38) ;-,о.о (1250J 

7.0 (175) (100) 

7.0 (175) (!00) 
1 9 . 0  (47j) 

34 

м 85-268, No 85-269 , м 85-270, 
Анабарсний Анабарсиий р. Буор-

залив залив Эйээиит 

100.О (175'1) 76 . о (2171) 75.О (1785) 
87.0 (1524) 71 .О  (2028) 63 . О  (1500) 
87.О (1524) 71 .О (2028) 63 . 0  (1500) 

5. 7 (HJO) 3.5  (100) 4.2 (100) 
5.7 (100) 3 . 5  (100) 3 . 8  [90) 
2.0 (35) - -

70.О (1228) 58.0 (1657) 51 .О  (1214) 

8.5 (149) (100) 8.0 (228) (100) 7.2 (171) (НJО) 
8.2 (143) (96) 7.6 (217) (95) 7 .о (166) [ 91) 

27.0 (473) 17 .5 (500) 22 (524) 
34 45 35 



дается в степени выраженности брюшных борозд. У не1{оторых ростров 
они четкие и идут почти параллельно друг другу до средней части ростра , 
где начинают ветвиться и теряются, у других - одна из борозд отделена 
от центральной и теряется раньше, чем две другие, по всем остальным 
признакам эти ростры не различаются. !{роме того ,  у ростров с меньшим 
диаметром более четко борозды различимы в передней части ростра , что 
можно отнести к возрастной изменчивости. Во всех случаях при изучении 
борозд необходимо учитывать сохранность материала. 

С р а в н е  н и  я. Описанные ростры несомненно принадлежат к Sachsi
belus mirus, выделенному В .  А. Густо:месовым ( 1966,  стр .  62, табл. 6 ,  
фиг .  1 . )  из тех же разрезов , что и ростры нашей коллекции. Отличаются 
они лишь тем, что на брюшной стороне у наших экземпляров мы разли
чаем три борозды, тогда как автор вида говорит о наличии двух или четырех 
борозд. По-видимому, это зависит от сохранности образцов . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Аален-нижний байос Северной Сибири. 

М а т  е р и а л .  Один ростр из верхнего аалена (с Ludwigia, пачка 9),  
12 ростров из нижнего байоса (с N ormannites sp . ,  пачка 11) побережья 
Анабарского залива - сборы Т. И. Нальняевой; 1 ростр из нижнего 
аалена(?)  р. Буор-Эйээкит (бассейн р. Лены) - сборы Р. А. Биджиева ;  
много неполных ростров и з  верхнего аалена (с Ludwigia,  пачка 13) п-ова 
Урюнг-Тумус - сборы Т. И .  Нальпяевой. 

Sacltsibeltts gna1·us Nalnjaeva sp. nov.1 

(1;абл. XIX, фиг. 7-9, рпс. 47) 

Г о л о т и п No 85-272.  Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск.  Река 
Буор-Эйээкит , низовья р .  Лены ; нижний аален. 

Д и а г н о з . Ростр средний, сильно вытянутый, слабоверетеновидной 
формы. На брюшной стороне - три борозды, доходящие до привершинной 
части. Поперечное сечение округлое. Осевая линия централь-
ная. 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера, сил:qно 
вытянутый (Па 2123) , слабоверетеновидной формы, на большем 
протяжении цилиндрический, в области альвеолы слабо сжат. 
Привершинная часть вытянутая , составляет 1 /4 от общей длины 
ростра .  Вершина центральная,  острая,  вершинный угол равен 27°.  
Стороны ростра прямолинейны по всей длине, лишь только в. при
вершинной части постепенно скашиваются к вершине, на брюшной 
стороне - три борозды , из которых средняя лучше всего выра
жена и доходит до привершинной части ; две другие выражены 
слабее и сглаживаются к средней части ростра.  Боковые и спинная 
стороны гладкие. В поперечном сечении спинная и брюшная 
стороны вьшу1шые , боковые менее выпуклые. Форма поперечного 
сечения округлая или слабоовальная ,  ББ 91 -100 (табл .  42) . 

Рпс. 47 . Продольное сечение ростра Sachsibelus gnarus Naln.  sp .  nov" 
No 85-274, нижний аален, побережье Анабарского залива, пачка 7 .  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

В н у т р е н н и е  п р  и з  н а  к и и о н  т о г е  я е з .  Альвеола ко
рот1<ая , прямая , составляет 1/9 полной длины ростра. Вершина альвеолы 
почти центральная , брюшной радиус у вершины равен 36-43 % спинно-

1 Gnarus (лат. )  - nзвестный. 
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Т а б л и ц  а 4.2 

Иамерения ростров Sachsibelus gnarus N alnjaeva sp . nov . 

Параметры 

Длина общая / предпоJ1агаемая . . . . . . . 
\ установденная . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины аль-

веолы . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Диаметр боновой у вершины альвеолы . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . 
Длина утолщенной части ростра . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в месте наиболь-

шего утолщения . . . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боковой в месте наибольшего утол-

щения . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Длина привершинной части ростра . . . . . . 
Вершинныi1 yroJ1 , град. . . . . . . . . . . . . 

No 85-272, 
р. Буор
Эйээкит 

·J 04.0 (1857) 
88 (1 578) 

88 (1578) 

5.6 (100) 
5.6 (100) 
2.0 (36) 

77.5 (1383) 

6.� ( 1 1 6) (100) 

6.f) (116) (100) 
21 .3 (380) 

26 

No 85-273 ,  
Анабарсний 

залив 

82 . 0  (2342) 
74.3 (2123) 

74 .3  (2123) 

3 . 5  (100) 
3 . 2  (91) 
1 . 5  (4.3) 

55.О (1571) 

6.0 (171) ( 100) 

5.5 (157) (92) 
'13 . 0  (371) 

27 

брюшного диаметра. А.т�:ьвеоJiярный угод измерить не удалось. Осевая линия 
центральная. Начальные ростры слабоверетеновидной ИJIИ субцилиндри
ческой формы, вытянутые , так же как и ростры взрослых животных:. 
На рис . 47 видно , что при диаметре 1 .8 мм ростр имеет ДJiину 60 м:м, т .  е ,  
Па равно 3330, при диаметре 2 .5  мм длина ростра равна 59.5  мм, т .  е .  
Па равно 2900. 

И з :м е н ч и в о с т ь. Недостаточность материала не позволяет го
ворить об изменчивости признаков . Можно отметить лишь разную степень 
выраженности брюшных борозд у отдельных экземпляров .  

С р а в н е н и я .  Описанный вид отличается о т  Sachsibelus mirus 
Gust. и S. novicius sp.  noY . слабоверетеновидной формой ростра и разным 
характером брюшных борозд. У ростров S. gnarus sp.  noY. средняя борозда 
более четкая и доходит до привершинной части, две другие борозды 
более сглажены и теряются в средней части ростра. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний аален Северной Сибири .  

М а т е р и а л .  3 р остра из нижнего aaJreнa(?) р .  Буор-Эйээкит (бас
сейн р. Лены) - сборы Р .  А. Биджиева ;  2 ростра из нижнего аалена 
побережья Анабарского залива (пач1ш 7, 8) - сборы Т.  И. Нальняевой. 

Sacltsibelus 1iovicius Nal нjaeva s11. 11ov . 1  

(табл. X X I I ,  фиг. 13-15) 

Г о л о т и п .No 85-275. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск .  
Бассейн р .  Лены (р . Буор-Эйээкит) ; аален . 

Д и а г н о з. Ростр от небольшого до среднего размера ,  сильно вытя
нутый (Па до 2800) , булавовидной формы. На брюшной стороне - три 
слабо выраженные борозды , различимые в передней трети ростра. По
перечное сечение у вершины альвеолы слабоокруглое или слабо сжатое 
с боков. 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр небольшого или среднего раз�1ера, 
сильно вытянутый (Па 1960-2800) (таб::r. 43) , булавовидной формы. 
Утолщение ростра в задней части значительное. Спинно-брюшной диаметр 
в месте :максимального расширения составляет 220-260 % спинно-брюш-

1 Novicius (лат. )  - новый. 
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ного диаметра у вершины альвеолы . Утолщенная часть длинная , состав
::шет оRоло 1/6 длины ростра.  Привершинная часть RоротRая ,  составляет 
11 н длины ростра. Вершина центральная, острая , вершинный угол в бо
ковой плосRости р авен 25-45°. Стороны ростра прямолинейны, с постепен
ным СRосом в привершинной части. Ростры гладRие. ТольRо на брюшной 
стороне - три борозды, заметные лишь в привершинной части. Поперечное 
сечение у вершины альвеолы ОRруглое или овальное , ББ Rолеблется от 90 
ДО 100. бб 85-100. 

Т а б л и ц  а 43 

Измерения ростров Sachsibelus novic ius  Nalnjaeva sp . nov . 

Параметры 

предllолагаемая . " 1 Длина общая \ установленная . . . . 
,J)шна послеальвеолярной части 
.J:паметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . . .  
Диаметр боиовой у вершины альвеолы 
Длина утолщенной части ростра . .  
.Диаметр спинно-брюшной в месте 

наибольшего утолщения . . . . . . . 
Диаметр боиовой у вершины альвеолы 
Диаметр боиовой в месте наибольшего 

утолщения . . . . . . . . . . . . . 
.:Iлина привершинной части poc·rpa . . 
Вершинный угол, гра;:\. . . . . . . . 

м 85-275, 
р. Буор-
Эйээ1шт 

58 . 0  (2320) 
54.0 (2160) 
49.2  (1960) 

2 . 5  t lOOJ 
2 . 5  (100) 

33 .0  (1320) 

5.5 (220] (100) 
2 . 5  ( 00) 

5.5 (100) 220 
6 .5  (260) 

15 

1 

м 85-276, м 85-277 ' м 85-278,· 
п-ов Урюнг- п-ов Урюнг- п-ов Урюнг-

Тумус Тумус Тумус 

80 (3200) 59.О (2809) 55.О (2750) 
/О.О (2900) 53 .8  (2561) 50 .О  (2500) 

70 . 0  (2800) ;;3 . s  (256JJ 50.О (2500) 

2 . 5  (100) 2 . 1  (100) - 2 . 0  (100) 
2 . 5  (100) 1 . 9  (90) 1 .8 (80) 

45.5 (1820) 31 .5  (1500) 36. 7 (1835) 

6.5 (260J ciooJ 4. 7 (223) (100) 3.6 (185) (100) 
2 . 5  (100) 1 . 9  (90) 1 . 8  (90) 

6.5 (100) 260 " . о  (100) 190 3.7 (100) 185 
9 .0 (360) 7 .о (333) 7 .о (350) 

47 - 25 

В п у т р е н н и е п р и з н а R и и о н т о г е н е з. Альвеода RО-
1ютRая, составдяет окодо 1 / 12 общей ддины ростра.  Осевая линия прямая, 
нескольRо смещена R брюшной стороне. На нача1rьных стадиях ростры 
относительно вытянутые, более субцилиндрические . .Ход онтогенеза на
блюдать не удается. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Мы располагали образцами, собранными в бас
сейне р. Лены, на побережье АнабарСI{ОГО залива и на п-ове Урюнг-Тумус. 
Ростры с р .  Лены менее вытянутые , имеют лучше выраженную булавовид
ную форму, оRруглое поперечное сечение. Ростры из Анабарского района 
и п-ова Урюнг-Тумус сильнее вытянуты (см. таблицу измерений) , в аль
веолярной части часто сдавлены с боr{ОВ (ББ 90) и имеют форму, пе
реходную от булавовидной к веретеновидной. Однако, учитывая одно
типность брюшных борозд ,  и те и другие объединяются нами в один 
вид. 

С р а в н е н и я .  Описанные формы ранее в литературе не отмечались 
л представляют новый вид рода Sachsibelus. От S. mirus Gust . они отли
чаются как формой ростров , так и характером и расположением брюшных 
борозд. У S. mims брюшные борозды хорошо различимы до сере
дины ростра ,  'rогда как у S. novicius они четкие лишь в альвеолярной 
части. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Аален Северной Сибири. 

М а т е р  и а л. Один целый и фрагменты ростров из нижнего ( ? )  
aaJieнa р .  Буор-Эйээкит (бассейн р .  Лены) - сборы С.  В .  :М:елединой; 
1 ростр из нижнего аалена АнабарСI{ОГО залива (пачка 8), 3 ростра из ниж
него aaJieнa (пачка 1 1 )  и 2 ростра из верхнего аалена вместе с Ludwigia 
(пачка 1 3) п-ова Урюнг-Тумус - сборы Т. И. Нальняевой. 
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Saclisibelns sp . поv. inde n .  

(табл. X X I ,  фиг. 3) 

В J{Оллекции имеются ·rри неполных ростра , принадлежащих к роду 
Sachsibelus и относящихся к новому виду. Однако выдыrение этого вида 
пона затруднительно из-за отсутствия целого экземпляра. Тем не менее 
эти ростры заслуживают внимания , поскольку резно отличаются от выше
описанных . 

Ростры средних размеров , довольно сильно вытянутые (Па 2720) . 
слабоверетеновидной формы, на большем цротяжении субцилиндрические, 
поперечное сечение на всем протяжении ростра округлое с равным соотно
шением диаметров (ББ 100) , вершина ростра занимает центральное положе
ние, притупленная. Вершинный угол в боновой плоскости равен 53°. 

На брюшной стороне хорошо различимы три борозды, проходящие 
через весь ростр. Характер брюшных борозд иной , чем у других видов 
Sachsibelus. Две борозды , ближе расположенные к боковым сторонам, почти 
прямые, средняя прямая, к заднему нонцу ростра резко смещена влево.  
Борозды протягиваются почти до самой вершины ростра. 

От Sachsibelus mirus Gust. эти ростры отличаются субцилиндрической 
формой, большей удлиненностью , иным характером брюшных борозд 
и их протяженностью на ростре.  Ростры S. novicius Naln. sp.  nov. булаво
видные , и борозды четко прослеживаются лишь в первой трети ростра. 
S. gnarus Naln. sp . nov. с заостренным задним концо:м, брюшные борозды 
протягиваются до привершинной части и средняя борозда у них заметна 
лучше , чем две другие . 

Встречены эти ростры в нижнеааленских (? )  отложениях на р .  Буор
ЭйээRит (бассейн р. Лены) - сборы С. В. Мелединой. 

Подсемейство .ltHAВDOBEL INA E NALNJAEVA, 1967 

Д и а г н о з. Веретеновидные , субцилиндричесRие или ланцетовидные 
ростры, сильно вытянутые, сжатые с боков или с ои.руглым поперечным 
сечением. На боковых сторонах четкие боковые борозды или полосы. На 
начальных стадиях ростры вытянутые,  субцилиндричес1{ОЙ или веретено
видной формы. 

Р о д о в о й  с о с т  а в: два рода - Rhabdobelus Naef, 1922, и Para
hasti tes Nalnjaeva , 1967.  

С р а в н е н и  я .  Ростры Rhabdobelinae веретеновидной формы, на
поминают ростры Hastitinae, но отличаются развитием боковых борозд .  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Тоар :Кавказа ,и Западной Европы , тоар-аален Северной Сибири. 

Род Pa1·ahastites Nalnjaeva , 1967 

Hastites Густомесов, 1 962, стр . 39. 
Parahastites Nalnjaeva, Сакс и Нальпяева, 1 967а, стр . 73;  Нальняева, 1 96 8 .  

стр. 22. 

Т и п  р о д  а Parahastites marchaensis Nalnjaeva ;  средний тоар Север
ной Сибири. 

Д и а г н о з .  Ростры от среднего до мелкого размера , умеренно вытя
нутые (Па до 1000) , веретеновидной или ланцетовидной формы. Вершина 
у большинства видов смещена к спинной стороне. На боковых сторонах 
хорошо заметные двойные борозды, сближенные в альвеолярной части 
и отходящие друг от друга в расширенной части. Ростры сжаты с боков 
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(ББ от 60 до 86 % ) .  Поперечное сечение овальное . Альвеола неглубокая, 
прямая , вершина слегка смещена к брюшной стороне. Осевая линия почти 
прямая. На начальных стадиях ростры длинные, веретеновидные. 

В и д  о в о й  с о с т  а в .  На севере Сибири встречены 5 видов : Para
hastites marcheansis Nalnjae\ra , Р. medius Nalnjaeva sp . nov. , Р. horgoensis 
Nalnjaeva sp . nov. , Р.  fusus Nalnjaeva sp . nov. , Р.  notatus Nalnjaeva sp . nov. 
Из европейских видов , учитьшая только форму ростров и наличие боковых 
борозд, мы условно относим к этому роду виды subclavatus Voltz и neumark
tensis Oppel. 

С р а в н е  н и  я .  Ростры ,  относящиеся к этому роду, имеют своеобраз
ные боковые борозды и этим отличаются от Hastites, к которому прежде 
относились. От Rhabdobelus они отличаются формой ростров , меньшей 
относительной длиной и наличием двойных боковых борозд. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о .с т р а н е н и е. 
Средний тоар--аален Северной Сибири и Северо-Востока СССР. 

Pm·altastites maтcliaensis Nalnjaeva 

(табл. XXII ,  фиг. 1 -4,  р ис. 48) 

Parahastites ma 1·chaensis Нальнясва, 1 968, стр. 23, табл. 4 ,  фпг. 9-1 1 .  

Г о л о т и п No 85-50. Музей ИГГ С О  АН СССР, Новосибирс1с Бас
сейн р .  Мархи ; средний тоар. 

Д и а г н о з. Ростр небольшой, умеренно вытянутый (Па 800-971 ) ,  
нескольно асимметричной, ланцетовидной формы, утолщенная часть 
,::�;линная, привершинная часть короткая, вершина заметно смещена 
к спинной стороне. На боковых сторонах хорошо заметны пар
ные боковые борозды. Ростр сильно сжат с боков по всей длине. 
Вершина альвеолы и осевая линия занимают близкое к цен
тральному положение. 

В .н е ш н и е п р и з н а R и. Ростр небольшой, умеренно 
вытянутый (Па 800-971) (табл. 44) , хорошо выраженной ленцето-

Рпс. 48. Продольное сечение ростра Paraliastites marchaensis N aln . ,  .№ 85-51 , 
средний тоар, зона Zugodactyl ites braunianus, р. В илюй. 

видной формы в боковой ш1оскости. В спинно-брюшной плоскости форма 
ростра веретеновидная. Утолщенная часть длинная, составляет почти 1/2 об
щей длины ростра .  Утолщение умеренное. В месте максимального вздутия 
спинно-брюшной диаметр составляет 1 55 % спинно-брюшного диаметра у вер
шины альвеолы. Привершинная часть короткая, около 1 / 5 длины ростра. Вер
шина острая, сильно смещена к спинной стороне (как показывает положение 
сифона во фрагмоRоне на противоположной стороне ростра No 85-50) , вер
шинный угол в спинно-брюшной плосRости равен 33°. Спинной край пря
молинеен по всей длине , брюшной прямолинеен лишь в альвеолярной 
части, затем постепенно становится выпуклым,  особенно в привершинной 
части, и резко скошен 1{ вершине, что придает ростру несколы{о асиммет
ричную форму. БоRовые Rрая выпуRлые лишь при переходе R привершин
ной части и плавно скошены к вершине. В поперечном сечении спинная и 
брюшная стороны сильно выпуRлы, боRовые сильно уплощены. На боковых 
сторонах хорошо выражены парные борозды , начинающиеся близ вершины , 
в месте максимального вздутия сильно р асходящиеся друг от друга , 
затем идущие параллельно и исчезающие к альвеолярной области. По
перечное сечение имеет форму сильно сжатого с боRов овала , слегка 
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Т ц б л и. ц а 44: 
Иэ:меренин рост ров Parahast i tes maгchaensis Nalujaev а sp . uov . 

Параметры 

Длина общая ( предполагаемая 
установленная 

Длина послеальвеолярной части 
диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . . .  
Диаметр боковой у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Длина утолщенной части ростра 
Диаметр спинно-брюшной в месте 

наибольшего утолщения . . . . . . . 
Диаметр боковой в месте наибольшего 

утолщения . . . . . . . . . . . . .  
Длина привершишшй части ростра . .  
Вершинный угол, град . . . . . . . . . 

м 85-50, 
р. Марха 

lt? .о (104'J) 
43.7 (971) 

37.0 (822) 

4 . 5  (100) 
2 . 9  (64) 

30.0 (666) 
7.0 (155) ( 100) 

5.5 ( 122) (78) 
10.О (222) 

33 

м 85-51, 
р .  Марха 

40.О (800) 
36.7 (734.) 

36.7 (734) 

5.0 (100) 
3.5 (70) 
1 .5 (30) 

32.0 (64.0) 

7.5 ( 150) (100) 

6.0 (120) (80) L J .5 (230) 
33 

м 85-297, 
р. Марха 

49.О (980) 
45.0 (910) 
45.О (9101 

;).0 (100) 
3.0 (60) 

35.О (700) 

8.0 (160) ( 100) 
5.2 ( 14.0) (65) 

J 3.0 (260) 

J\i; 85-298, 
р. Вилю!� 

52.О l94i>) 
44..5 t809) 
44.;) (809) 

:;.�  (100) 
4.0 (73) 

29.5 (537) 
8.0 (1 45) ( 1 00) 

5.7 (104) (71) 
1 3.2 (220) 30 

расширенного кверху. Спинно-брюшной диаметр превышает боковой по 
всей длине (ББ 60- 70,  бб 71 -80) . 

В н у т  р е н н и  е п р  и з н а  к и и о н т о г е н е  з .  Альвеола ко
ротная , прямая , составляет 1/7 общей длины ростра. На начальных стадиях 
ростры вытянутые, слабоверетеновидные. При диаметре 2 .3  мм длина пос
леальвеолярной части ростра (рис. 45) 24 мм, что составляет 1093% спинно
брюшного диаметра. С ростом относительная длина ростра сокращается. 
Форма ростра становится ланцетовидной. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость в основном выражается в степени 
сдавленности ростров с боков . ББ нолеблется в пределах 60- 70. R зад
нему концу, как правило , сдавленность уменьшается , и величина спинно
брюшного диаметра в озрастает (бб 71 -80) . Однако у образца No 85-297 
сильная сдавленность наблюдается по всей длине (бб 65) , и ростр имеет 
сплющенную форму. Некоторые колебания отмечаются в относительной 
длине ростров (Па 734-910) ,  в большей или меньшей степени смещения 
вершины н спинной стороне , в степени утолщения ростров (диаметр в месте 
максимального расширения 145-160 %  спинно-брюшного диаметра у вер
шины альвеолы) . 

С р а в н е н и я .  Ростры Parahasti tes mar·chaensis могут быть сравнимы 
с неноторыми видами рода Hastites, описанными Г. Rольбом. Так, ростры 
Р. neumarktensis (Oppel) (Kolb, 1942, S. 1 50, Т. 5 ,  Fig. 4а , Ь) из верхнего 
тоара ФРГ, неснолько напоминающие по форме названный в ид,  отличаются 
центрально расположенной вершиной и отсутствием боновых борозд. 
Ростр Н. compactus Kolb (1942, S. 151 ,  Т. 5, Fig.  15-17) сильно расширен 
в альвеолярной части и имеет более острую вершину. От Р. subclavatus 
(Voltz) ( 1830, S. 38, Pl.  1 ,  Fig. I I )  Parahastites marchaensis отличается мень
шей относительной длиной, более притупленной и сильно смещенной 
к спинной стороне вершиной и овальной формой поперечного сечения 
(у Р. subclavatus Voltz поперечное сечение округлое) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний тоар (зона ZugodacLylites Ьrаun iаnus)-нижний аален Северной 
Сибири и Северо-Востока СССР. 

М а т е р и а л .  4 ростра из верхней части среднего тоара бассейна 
р. Вилюя - сборы Т. И. Кириной и Т. И. Нальняевой; 2 ростра из верхнего 
тоара-нижнего аалена р. Вилиги (Охотское побережье) - сборы А. С. Да
гиса ; 8 ростров из верхнего тоара и аа.лена п-ова Урюнг-Тумус (пачки 
8, 1 1 )  - сборы Т. И. Нальняевой. 
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Pm•a ltastites mccli u s  Nalnjaevu sp.  noy. 1  
(табл. XXII ,  фиг. 5-7,  рис. 49) 

Г о л о т и п No 85-290. Музей ИГГ СО АН СССР , Новосибирск. 
Река Марха (бассейн р. Вилюя) ; средний тоар, зона Dactylioceras commune. 

Д и а г н о з . Ростр небольшой, сильно вытянутый, асимметричный, 
ланцетовидной формы, утолщение начинается с половины длины ростра.  
На боковых сторонах видны двойные борозды. Ростр сжат с боков по всей 
длине. Вершина альвеолы и осевая линия слабо смещены 
к брюшной стороне. 

В н е ш н и е  п р  и з  н а  I< и. Ростр небольшой, асимме
тричный, сильно вытянутый (Па 1 640-1908) (табл. 45) , ланце
товидной формы , лучше выра:женной в боковой плоскости, и вере
теновидной формы в спинно-брюшной плоскости. Ростр начинает 
расширяться с половины длины. "Утолщение довольно сильное, 
диаметр в месте максимального расширения составляет 1 70-
214 % спинно-брюшного диаметра у вершины альвеолы. При
вершинная часть короткая , равна 1 /7 длины ростра . Вершина 

1 1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Рис. 49. Продольное сечение ростра Parahastites medius N aln . sp. nov . , 
No 85-291 , средний тоар, зопа Dactyl ioceras commune, бассейн р .  Вилюя. 

заострена, несколько смещена к спинной стороне. Вершинный угол 
в боковой плоскости равен 20-34°. Брюшной край прямолинеен почти 
по всей длине ростра ,  в привершинной части рею<а скошен. Спинной край 
при переходе к утолщенной части становится выпуклым, в привершинной 
части плавно скашивается. За счет этого создается некоторая асимметрич
ность в форме ростра .  Боковые края в утолщенной части выпуклые. В по
перечном сечении брюшная и спинная стороны сильно выпуклы, особенно 
в альвеолярной части. На боковых сторонах видны парные боковые бо-

т а б л и ц а 45 
Измерения ростров Parahastites medius N alnjaeva  sp. nov . 

Параметры 

{ nредполагае-
Длина мая . . . .  
общая установлен-

ная . . . .  

Длина nослеальвеоляр-
ной части . . . . . . . 

Диаметр спинно-брюш
ной у вершины аль-
веолы . . . . . . . .  . 

Диаметр боиовой у вер
шины альвеолы 

Длина утолщенной 
части ростра . . . . . 

Диаметр спинно-брюш
ной в месте наиболь
шего утолщения 

Диаметр боковой R месте 
наибольшего утолще-
ния . . . . . . . . .  . 

Длина привершинной 
�сти ростра 

Вершинн�й угол , ·  град. 

:№ 85-290, 
р. Марха 

58 .О (2320) 

55 .0 (2200) 

47. 7 (1908) 

2 . 5  (100) 

1 . 8  (72) 

25.0 (1000) 

5.0 (200) (100) 

4.0 (160) (80) 

8.0 320 
34 

1 Medius (лат.)  - средпнir. 

:№ 85-291,  
бассейн 

р. В илюл 

60.0 (1767) 

50.0 (1766) 

50 . 0  (1706) 

3 . 4 (100) 

2 .3 (67) 

33.О (970) 

6.5 (191) (100) 

5.5 (161) (84) 
1 3.5 367 

30 

:№ 85-292, 
Анабарсиий 

залив 

48. 0  (2285) 

45.0 (2142) 

40.0 (1905) 

2 . 1  (100) 

1 . 8  (86) 

26 . 0  (1238) 

4.5 (214) (100) 

4.0 (190) (88) 

9 . 5  452 зо 

:№ 85-293, 
Анабарсиий 

залив 

46.О (1704) 

42.0 (1555) 

38.О (1407) 

2. 7 (100) 

2 .0  (74) 

29.О  (1074) 

4.6 (170) (100) 

4.0 (150) (87) 

11.6 426 
24 

:№ 85-294, 
Анабарсиая 

губа 

49.0 ( 1960) 

46 .0 (1840) 

41 .О (1640) 

2 . 5  (100) 

2 . 0  (80) 

2 4 . 5  (980) 

4.2 (168) ( 100) 

З.6 (Ш) (86) 

9 .о 360 
20 

127 



розды, максимально расходящиеся в наиболее утолщенной части и теряю
щиеся в привершинной части. В области альвеолы борозды сближаются 
и теряются. Ростр сжат с боков по всей длине. Спинно-брюшной диаметр 
в значительной степени превышает боковой (ББ 67 -86) , к заднему концу 
степень сжатия уменьшается (бб 80-88) . Форма поперечного сечения 
овальная .  У вершины альвеолы овал более высокий. 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з. Альвеола ко
роткая, составляет около 116 всей длины ростра,  вершина слегка смещена 
к брюшной стороне. Осевая линия занимает близкое I< центральному по
ложение. Ход онтогенеза наблюдать не удается .  

И з 111 е н ч и в о с т ь .  В 1<оллекции имеется около 20  целых ростров 
и фрагментов , собранных в бассейне р. Вилюя,  на побережье Анабарской 
губы и на п-ове Урюнг-Тумус. Проследить изменение отельных признаков , 
связанное с географической разобщенностью , не удается. Все ростры 
морфологически сходны между собой. Некоторые отклонения наблюдаются 
в соотношениях параметров . Подвержены небольшой изменчивости отно
сительная длина утолщенной части ростра (1000-970 % диаметра) , от
носительная длина привершинной части (450-320 % диаметра) , четкость 
боковых борозд, часто связанная с сохранностью ростров . Отмечается 
изменчивость в соотношении диаметров (ББ 67 -86) . 

С р а в н е н и я .  Описанные признаки выделяют названный вид из 
группы подобных по форме ростров , отмеченных в литературе. От 
Parahasti tes marchaensis Naln. ростры Р. medius отличаются большей отно
сительной длиной , сильно вытянутой утолщенной частью , менее выражен
ной асимметричностью вершины. Отличия от Р. horgoensis Naln. sp. nov. 
приведены при описании последнего. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средний-верхний тоар Северной Сибири (от зоны Dactylioceras commune 
до зоны Collina mucroнata) . 

М а т  е р и а л .  8 ростров из среднего тоара с р .  Мари (бассейн 
р. Вилюя) - сборы А. С. Дагиса и Т. И. Кириной, 5 ростров из среднего 
тоара (зона Zugadactylites braunianus) побережья Анабарс1<ого залива 
(пачка 5) и 5 ростров из верхнего тоара побережья Анабарской губы 
(пачка 6) - сборы Т.  И. Нальняевой. 

Pa1·aliastites li01·goensis Nalnjaeva sp. nov , 1  

(табл. XXII ,  фиг. 10-12, рис. 50) 

Г о л о т и п .№ 85-280. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирс1< .  
Мыс Хорго (Анабарская губа) ; средний тоар. 

Д и а г н о з .  Ростр мелкий, умеренно вытянутый (Па 728-828) , вере
теновидной формы. Утолщенная часть длинная, вершина центральная, 
острая. На боковых сторонах слабо заметные парные борозды. Вершина 
альвеолы и осевая линия занимают центральное положение. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр мелкого размера,  умеренно вы
тянутый (Па 728-828), веретеновидной формы. Утолщенная часть длинная, 
составляет почти половину длины ростра, утолщение умеренное, в месте 
ма1шимального вздутия ростра спинно-брюшной диаметр равен 140 %  
спинно-брюшного диаметра у вершины альвеолы. Привершинная часть 
вытянута почти на треть общей длины. Вершина занимает центральное 
положение , острая. Вершинный угол в спинно-брюшной плоскости равен 
20-30° (табл. 46) . Спинной и брюшной края сильновыпуюiые в месте 
максимального вздутия ростра и резко скошены к вершине - в привер-

1 Horgoensis - от мыса Хорго, где был найден голотиII вида. 
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·шинной части. Бо:ковьiе :края прямолинейны и постепенно с:кошены :к вер
·шине. На бо:ковы:х сторонах имеются слабые парные борозды, лучше за
lllетные в передней части ростра и сглаженные в привершинной части. В по
-перечном сечении спинная и брюшная стороны сильно вьшу:клы , бо:ковые 
сильно уплощены на всем протяжении ростра . Спинно-брюшной диаметр 
значительно превышает бонов ой (ББ 77 -81 , бб 7 4-77) . Поперечное се
·чение овальное , сильно сжатое с бонов . 

В н у т  р е н н и е п р  и з  н а н и  и о н т о г е н е  з .  Альвеола не
·глубокая, составляет оноло 1/6 длины ростра ,  прямая , вершина альвеолы 

Рпс. 50. Продольное сеченпе ростра Pa"aha
stites horgoensis Naln. sp. nov" .№ 85-283, среднllЙ: 
тоар ,  зона Zugodactylites b t· aнni anus, побережье 

· АнабарскоП губы, пачка 5 .  

и осевая линия занимают центральное положение . Н а  начальных стадиях 
ростры слабоверетеновидные, относительно удлиненные ,  с возрастом 
'Относительная длина ростров сонращается. Первый видимый ростр при 

Т а  б ;i и ц а 46 

Изыереuин ростров Pa 1·ahasti tes horgoensis Nalnjae,,a sp . nov. 

Параметры 

{ предnолагас-
Длина мая . . . .  
обща и установлен-

наn . . . .  

Длина послсальвеолnр-
ной част.и . . . . . . .  

Диаметр спинно-брюш-
ной у вершины аль-
веолы . . . . . . . . . .  

Диаметр боновой у вер-
шины альвеолы 

Длина утолщенной 
части ростра . . . . . 

Диа метр спинно-брют-
ной в месте наиболь-
шего утолщения 

Диаметр боновой в месте 
наибольшег? утолще-
НИR . . . . . . . . . . 

Длина привершинной 
части ростра 

Вершинный угол, град. 

м 81-280. 
Анабарснаn 

губа 

32.О ( 1000) 
29 . iJ (921) 

26.О (813) 

3.2 ( 100) 

2 . 6  (81) 

20 . 0  (625) 

' 4 . 7  ( 1 47) (100) 

3.5 (109) (74) 

10.6 (331) 
20 

м 8.)-281 ,  
Анабарс1<аn 

губа 

34.О (944) 

3 1 .  7 (880) 

29.О (805) 

3.6 (100) 

2.7 (75) 

23.О (63�) 

5.2 ( 144) (100) 

4.0 (1 1 1) (77) 

1 1 .0' (30<>) 
23 

м 85-282, 
Анабарснаn 

губа 

34.0 (894) 

31 .5 (S28) 

31 .5 (S28) 

3.8 (100) 

2. 7 (71) 

23.О (605) 

5.2 (137) (100) 

. .  . ' 

4.0 (105) (77) 

·1 1 .;  (302) 
26 

. . 

М So-283, м 85-284, 
Анабарснаn р. Вилюй 

губа 

3 1 .0 (968) 31 .5  (900) 

29.2 (912) 28.5 (814) 

25.0 (781 )  25.5 (728) 

3.2 ( 1 00) 3.5 ( 100) 

2 .5  (78) 2.7 (77) 

20.5 (6110) 20.0 (571) 

4.0 ( 1 25) ( IOO) 4.5 (128) (100) 

3.5 (1 09) (88) 3.5 (100) (77) 
1 1 .:i (3;J9J 1 1 .0 (31 4) 

20 30 

диаметре 1 I>Ш (рис. 46) имеет длину 8. 7 мм, лри .дцаметре 2,9 мм длина 
послеальвеолярной части ростра равна 22 мм,, т_. .е :  Да. Р.авно 760 . . 

И з :м е н ч и в о с т ь .  Описанные ростры собраны в двух местонахож
дениях - на побережье Анабарс:кой губы и на р .  Тюнг (бассейн р. Вилюя). 
Существенных различий между ними не наблюдается . Изменчивость приз-
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паков незначительная и касается в основном изменения -параметров отно
сительной длины ростра (Па колеблется в пределах 725-828) , степени бо
кового сжатия (ББ 71 -81) и величины вершинного угла (20-30°) . 

С р а в н е н и я .  Подобные ростры в Jrитературе не были описаны. 
Некоторое сходство можно отметить с рострами Parahastites subclavatus: 
(Voltz ,  1830 , S .  38, Pl .  1 ,  Fig. 1 1 )  из тоара Франции, по общей форме напо- · 
минающими описанный вид. Ранее нами ростры Р.  horgoensis относились. 
к этому виду. Однако ростры Р. subclavatus (Voltz) имеют в отличие от си
бирских ростров округлое поперечное сечение , более укороченную утол
щенную часть и менее выраженную веретеновидную форму. 

От ростров Р. medius Naln. sp. nov. ростры описанного вида отличаются 
веретеновидной формой (у Р. medius форма ростров ланцетовидная) , 
значительно меньшей относительной длиной (у Р. medius Па до 1908) , 
заостренной центрально расположенной вершиной. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Средний тоар (зона Zugodactylites braпn ianus) Северной Сибири. 

М а т е р  и а л. 11 ростров нз среднего тоара (зона Zugodactyl i tes. 
braпnianus) побережья Анабарской губы и Анабарского залива 
(пачка 5) - сборы Т. И. Нальняевой ; 3 ростра из верхней части среднего
тоара бассейна р .  Вилюя - сборы Т. И .  Кириной. 

Pa1•al1 astites uotatus Nalnjaeva sp. nov .1  

(табл. X X I I ,  фиг. 8-9) 

Г о л о т и п No 85-276 . Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирсн. 
П-ов Урюпг-Ту�1ус; аален. 

Д и а г н о  з. Ростр средний, умеренно или сильно вытянутый 
(Па 1300-1860) , веретеновидной формы , слегна асимметричный. На бо
ковых сторонах - четние двойные борозды. Ростр сжат с боков по всей 
длине. 

R н е ш н и е п р и R н а к и. Ростр средний, умеренно или сильно· 
вытянутый (Па 1 300-1860) , веретеновидной формы. Утолщенная часть. 
длинная, составляет 2/3 длины ростра, утолщение умеренное. Диаметр 
спинно-брюшной в месте :максимального расширения достигает 1 40-
160 % спинно-брюшного диаметра у вершины альвеолы.  Привершинная 
часть вытянута я. Вершина слегна смещена к спинной стороне. Вершинный 
угол в боJ{ОВОЙ плоскости равен 32° (табл . 47) . Спинной край прямоли-

Т а б ;1 и ц  а 47 
Иа�1еренин ростров Parahastites notatus Nalnjaeva s p .  nov. 

Параметры м 85-301 м 85-302 м 85-303 м 85-304 

Длина общая 
{ предполагаемая . . .  45 (1 500) 118.О (1 600) 48.О (1 940) 4 9 . 0  (1633) 

установленная . . . .  39 (1300) 44 .0  ( 1466) 46.5  (1860) 4 3 . 0  (1433) 
Длина послеальвеоJiярной части 39 (1300) 44.О (1466) 4 6 . 5  (1860) 43.О (1433) 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . . .  3.0  (100) 3 . 0 (100) 2.5  (100) 3 .0  (100) Диаметр боновой у вершины альвеоJIЫ 2 . 0  (67) 2 .0 (67) 1 .8 (72) 2 . 3  (77) 
Радиус брюшной у вершины альвеолы - 31  -
Длина утолщенной части ростра . . . 35 . О  (1161)  39 . 0  (1300) 37 ' о (1480) 40 .0  (1333) 
Дю>.метр спинно-брюшной в месте 

наибольшего утолщения . . . . • . . 4. 7 (156) (100) 4.5 (150) (100) 4.0 (160) (100) 4.2 (140) ( 100) 
Диаметр боиовой в месте наибольшего 

утолщения . . . . . . . . . . . . . 3.9 (130) (83) 3.8 (127) (84) 3.7 (148) (93) 3.5 (1 17) (83) 
Длина привершинной части ростра . . в.о (266) 8 . 5  (283) 7 .8  (312) 7 . 0  (233) 
Вершинный угол, град • . . . . . . . . 15 

1 Notatus (лат.) - определенный, ясный. 
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нейн�rй по всей длиnе. Брюшной край к месту максимального расширения 
становится постепенно выпуклым и довольно резко скошен, что создает 
некоторую асим�1:етричность в форме ростра. На боковых сторонах хорошо 
заметны боковые борозды, проходящие от передней части ростра до при
вершинной, где они сглаживаются.  Борозды расположены ближе к спин
ному и брюшному краям, максимально расходясь в утолщенной части. 
В попере•шом се<rении спинная и брюшная стороны вьшунлые, боновые 
силт,но уплощены. Поперечное сечение у вершины альвеолы имеет форму 
высоного овала. Ростр сдавлен с бонов по всей длине (ББ 67-77, 
бб 83-93) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а н и и о н т о г е н е з .  Альвеола но
роткая, прямая.  Вершина ее и осевая линия центральные, брюшной радиус 
у вершины альвеолы равен 31 % диаметра.  Начальные ростры вытянутые, 
веретеновидные. Из-за малых размеров ростров ход онтогенеза на пришли
фованных образцах наблюдать не удалось.  

И з м е н ч и в о с т ь .  Ростры в коллекции собраны из одного слоя 
n обнажении на п-ове Урюнг-Тумус, все они однотипны и мало чем отли
чимы друг от друга . Можно отметить лишь разную степень выраженности. 
боковых борозд, которая зависит в основном от сохранности образцов_ 

С р а в н е н и  я. Ростры Р. notatus отJrичаются от вышеописанных 
видов прежде всего характером расположения боковых борозд и их про
тяженностью. У этого вида в отличие от всех остальных боковые борозды 
прослеживаются от альвеолярной части JtO привершинной. По форме 
ростры описанного вида могут быть сравнимы с Р. marchaensis NaJn.  и; 
Р .  horgoensis sp.  nov. , но ростры обоих этих видов значительно нороче 
(Па у Р. marchaensis 800-970, у Р. horgoensis 720-820) . У Р. horьoensis 
вершина к тому же располоа\ена центрально. 

В о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е-
н и е. Верхний тоар Северной Сибири. 

М а т е р и а л . 6 ростров из верх него тоара(?) п-ова Урюнг-Ту111ус -
сборы Т. И .  Нальняевой. 

Pa1•aJtastites fusns Nal11jaeva sp. n o v . 1  

(табл. X I X ,  фиг .  5-6, рис. 51) 

Г о л о т и п No 85-287. Музей ИГГ СО АН СССР, Ново
сибирс1<.  Рена Келимээр, бассейн р. Оленек; верхний тоар
нижний аален. 

P1Jc. 51. П родольное сечение ростра Parahastites fusus Naln. sp. nov . ,  
No 85-288, верхний тоар-нижний ааJ1ен, р. I\елнмээр, бассейн р .  Оленек. ХО .5 .  

Д и а г н о з.  Ростр крупный, умеренно вытянутый, ланцетов:идноЦ 
формы, на бо1<овых сторонах слабо заметные полосы. Ростр по всей длине 
сжат с боков .  Поперечное сечение имеет форму высоного овала, 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр крупный, слабо вытянутый 
(Па 443-508) , форма ростра ближе всего н ланцетовидной. Утолщеннал 
часть длинная ,  почти равная послеальвеолярной части. Утолщение зна
чительное. В месте максимального вздутия спинно-брюшной диаметр 
равен 142 % диаметра у вершины альвеолы. Привершинная часть короткая,. 
еоставляет оноло 115 длины ростра. Вершина слегка смещена к спинной 
стороне. Вершинный угол в боковой плоскости равен 55° (табл. 48) .. 

1 Fusus (лат.) - веретено. , ·, 
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Т а б л и ц а 4.8 

Пвмерешш ростров Parahastites f usus Nalnjaeva sp . nov . 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая • . . . • . . . . . 
установленная . . . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у верш11ны альвеолы . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . . . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . 
Длина утолщенной части ростра . . . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в месте наибольшего 

·утолщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боковой в месте наибольшего утолщения . 
Длина привершинной части ростра . . . . . . . . . . 
Вершинный угол, град. . . . . . . . . . . . . . . .  . 

N• 8:'>-287 

85.0 (653) 
76.5 (588) 

66.0 (508) 
13.0 (100) 
10.7 (82) 

64.О (492) 

18 . 5  (142) ( 100) 
16 . 6 (128) (89) 

16.5 ( 1 27) 

No 85-288 

100 (869) 
94 (817) 

94 (817)  
1 1 .5 ( 1 00) 

9.0 (78) 
3.0 (26) 

77.5 (6i3) 

18 . 5  ( 1 60) (100) 
18.О ( 156) (98) 

17.2 1 49 
65 

м 85-289 

92.О (60;)) 
86.2 (567) 

86.2 ('>67) 
15.2 (100) 
10.0 166) 

62.0 (408) 

20 .3  ( 134) ( 1 00) 
1 9 . 0  ( 12'>) (93) 

17.5 ( 1 1 5) 

Боковые нрая прямолинейны, в месте максимального расширепия 
становятся выпуклыми , в привершинной части постепенно скошены. 
Парные боковые поJ1осы нечеткие, J{ утолщенной части исчезают. Спинной 
край прямолинейный по всей длине, брюшпой слабовьшуклый, в привер
шинной части резко СI{Ошенный. В поперечном сечении брюшная сторона 
сильновыпуr{лая,  спинная м:енее выпуклая, боковые сильно упJ1ощены. 
Ростр сi-кат с боков по всей длине . В месте м:акси:мального вздутия сжатие 
становится меньшим (ББ 78-82 , бб 89-98) . Поперечное сечение у вер
шины альвеоJIЫ - в виде уз�юго, высокого овала ,  в месте максимального 
расширения ростра сечение становитсн более ОI{руглым . 

В н у т р е н н и е п р и з н а 1{ и .  Альвеола не сохранилась. На на
чальных стадиях ростры сильно вытянутые, веретеновидной формы. Пер
вый видимый ростр при диаметре 4 мм имеет длину 72 мм , Па равно 1384; 
при диаметре 9 мм длина ростра равна 82 м:м, Па СОI{ращается до 91 О. 

· И з м е н  ч и в о с т  ь .  В колJ1екции всего три экземпляра,  сущест
венно не отличающиеся друг от друга, поэтому говорить об изменчивости 
затруднительно. Можно лишь отметить коJ1ебания в относительной длине 
ростров и разную степень выраженности боковых полос. 

3 а м е ч  а н  и я .  Ростры своеобра:шы, по форме ближе всего 1{ предста
витеJrям рода Parahastites, но полной уверенности в отнесении этих ростров 
к названному роду нет, так 1<ак нечетким является наиболее существенный 
признак для представителей рода Parahastites - наличие характерных 
парных боковых борозд .  У описываемого вида боковые борозды неясные. 
На типовом ростре ,  наиболее хорошей сохранности, на поверхности набшо
даются нечеткие борозды. Подобные ростры в литературе не отмечались 
и мы выделяем их в новый вид, 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Верхний тоар-нижний аален Севера Сибири. 

М а т  е р  и а л . 3 ростра из верхнего тоара-нижнего аалена р .  Ке
лимээр (бассейн р. Оленек) - сборы Т. И. Кириной. 

Род Rha ЬdoЬelus Naef, 1922 

C la vati (pars) d 'Orhigny, 1 842, р. 74; Werner, 1912 ,  S. 1 13 .  
Pseudobelus L issajous, 1 925, р.  33; K olb, '1942, S .  1 5 1 .  
Hastites (pars) Rры�rольц, 1 932, стр. 1 1 ;  1 947; стр. 1 99.  · 

Rhabdobelus N aef, 1922, S .  228; Schwegler, 1949; S .  303 ; R oger, 1952, р .  304; .Rрым-
rольц, 1958, стр. 1 58; Сане, Нальняева, 19676, стр. 1 4_; Нальняева, 1968, стр. 22. 
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'F и п р о д а .  Belemnites exilis d'Orblgпy, 1842; тоар Франции . 
Д и а г н о з .  Ростры средние, субцилиндрической 'или слабоверете

новидной формы, сильно вытянутые. На боковых сторонах проходят хо
рошо развитые борозды, четко выделяющиеся на поперечном сечении. 
Борозды проходят через весь ростр ,  не достигая вершины. Поперечное 
сечение округ:�ое или овальное. 

В и д о в о й с о с т  а в.  Rhabdobelus exilis (d 'OrЬigny) , Rh. рапиs 
(Hartman) , Rh. serpulatus ( Quenstedt) . 

3 а м е ч а н и я .  На севере Сибири в ааJrенских отложениях неодно
кратно отмечались тонкие, длинные, 01<руглые в поперечном сечении 
ростры с боковыми бороздами, выраженными в большей или меньшей 
степени. l{ак правило, сохранность ростров плохая, ростры тонние и 
с трудом извле�<а�отся из породы, точное отнесение их к описывае1\юму 
роду затруднительно. 

По форме ростров род обнаруживает сходство с родом Hastites, и поэ
тому боJlьшинством исследоватеJrей типовой вид Belemnites exilis d'01·Ьigny. 
относился 1< Hastites, однако характерный признак рода - четкие боковые 
борозды - выделяет и отличает его от хаститов . Род Parahastites отлff
чается от Rhabdobelus ню< формой ростров , так и наличием парных боко
вых борозд. 

В о з r а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Тоар Западной Европы и Навказа , ?аален Северной Сибири.  

Rliabdobelus (? )  s p .  noY . 

(табл. XXI ,  фиг. 2)  

В коллею�ии имеется неполный ростр , ноторый ь1ы снлонны считать 
за новый вид. О родовой принадлежности его с уверенностью сназать 
затруднительно. Ростр в породе и извлечь его не удается .  Он среднего 
разыера ,  очень сильно вытянутый (длина ростра 140 мм, длина:послеаль
веолярной части 131 мм, Па 4360) , тонкий, слабоверетеновидной фор1'1ы, 
на большем протяжении субцилиндричесний, сильно сдавленный с боков 
(у вершины спинно-брюшной диаметр 3.0 мм, бо1<овой 2 .3  мм, ББ 7 7 % ) .  
Привершинная часть вытянутая , вершина занимает центральное поло
жение, острая,  нерmинный угол в боковой плосности 13". Боковые края 
ростра почти на всем протяжении прямолинейны. На бо1;овых сторонах 
в передней части ростра (там, где удалось освободить его от породы) видны 
две чет1ше борозды : одна - проходящая по середине, другая располоа;ена 
ближе I< брюшной стороне и вместе с первой образует слабо заыетную лож
бинку. Борозды заметны лишь в передней чаетп ростра. Их протяженность 
проследить не удается, тю< кю< остальная часть ростра прикрыта по
родой. 

Благода ря наличию борозд форыа поперечного сечения ростра приобре
тает своеобразный вид - высокого неправильного овала с боновыми вдав
ленностями. В поперечном сечении брюшная и спинная стороnы выпу1шые, 
спинная бо11ее выпуклая.  Боковые с1 ороны уплощены. Альвеола очепь 
короткая и начальпые ростры сильно вытянутые. 

3 а ы е ч а н  и я. В литературе ростры, подобные описанному, не отме
чались, поэтому несыотрл на плохую сохранность, мы сочли необходимым 
описать эту форму ка�< новый вид. О родовой принадлежности мол;но гово-· 
рить лишь условно, необходимо для этого иыеть хороший материал, чтобы 
проследить внутреннее строение и ход онтогенеза . Хорошо выраженвьн� 
боновые борозды дают основание предполагать, что данный вид относится 
R роду Rhabdobelus. Некоторое сходство по общей форме п наличию бо-
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ковых борозд, проходящих через весь ростр, можно отметить с рострами 
из английского лейаса, описанными Д. Филлипсом (Phillips, 1865-1-87 1 ,  
р .  6 7 ,  pl.  1 3 ,  fig. 33) как Belemnites funceus Phill . 

Ростры,  описанные под тем же видовым названием Д .  Лэнгом (Lang, 
1928, р. 212,  pl .  15, f ig .  39), отнесены им к роду Pseudohastites. На приве
денном изображении боковых борозд различить не удается. У сибирских 
ростров борозды четкие и характер их иной, чем у В. junceus Phill. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е г а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний аа.uеп Северной Сибири. 

М а т е р и а л. Один ростр из нижнего аалена побережья Анабарского 
залива (пачка 7) - сборы Т.  И .  Нальняевой. 



СТРАТИГРАФИЧЕ СКИ Й  ОЧЕРК 

Современная стратиграфия юрских отложений Севера СССР строится 
на основании комплекса разнообразных биостратиграфических и литолого
фациальных исследований и прежде всего на основе изучения ископаемых 
остатков всех групп древних организмов. Ведущую роль среди посJ1едних 
для детальной стратиграфии играют аммониты. С достато<шым основанием 
па втор6е место можно поставить белемнитов , стратиграфическое использо
вание которых до сих пор тормозилось из-за слабой степени их изученности. 
Сейчас, после завершения обработки основных групп белемнитов из ниж
ней юры и аалена, возможности применения белемнитов в детальной стра
-тиграфии возросли,  поскоJrьку мы опираемся на совместные сборы белем
:питов и аммонитов с точной: послойной привяз1,ой. Выделеюrе комплексов 
белемпитов, характеризующих ярусы, подъярусы, а иногда и зоны, вполне 
позволяет использовать их при отсутствии аммонитов для детальных 
.стратиграфических построений и корреляций. 

ОПИСА НИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ 

Сборы белемнитов проведены в основном в Анабарском и Нордюшс1,ом 
районах, в бассейне р. Вилюя, в низовьях рр. Лены и Оленена и на Омо
.лонс1,ом массиве (рис. 52) . Краткое описание этих разрезов приводится 
ниже. 

Наиболее полно охарактеризованный аммонитами разрез изучен 
А. А. Дагис и А .  С. Дагисом ( 1965) на О.молонсном массиве в бассейне 
р .  Левый Кедон. Он положен в основу принятого в настоящей работе зо
нального расчленения тоара (с уточнениями, введенными в 1968 г. А .  А. Да
гис) . К сож:шению, белемниты отсюда собраны в мепыпих I{оличествах, 
чем из разрезов на территории Сибирской платформы, и дашшо не всегда 
могут быть 1·очно определены. 

Описание разреза дается по А. А. Дагис ( 1968) . 

1 .  Верхний плинсбах. Слои с A maltheus spp. Зеленовато-серые аргпллиты 11 
мелнозернистые тонкоплитчатые песчаники с пзвестновыми стлжениями, содержащие 
раковины А maltheus sp. 

2. Нижний тоар, зона Ovaticeras propinquum. Зеленовато-серый мергель с O va-
·ticeras p rop inquum Whit . ,  Kedonoceras spp . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3-0.5 м .  

3 .  Темно-серые арrиллиты с известковы�ш конкрециями, содержащими O vaticeras 
p ropinquum Whit" Kedonoceras asperum А. Dagis, Catateuthis aff. westha iensis Lang . . . 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 1 4  м .  
4 .  Зона Harpoceras spp. Такие же · арrпллиты с редкими прослоя�ш алевролитов 

J'I конкрециями с Н arp oceras sp" Н arpoceratoides alajaensis Rep" Passaloteuthis tolli 
(Pavl . ) ,  Catateuthis subinaudita (Voron. )  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10 м. 

5 .  Зеленовато-серые рыхлые мелкозернпстые песчаники с многочисленными Phyl
loceras sp. ind" М egateuthinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2.5 м .  

6 .  Темно-серые арrиллиты с известковнстымп стяженилми с редкпмп Ho.rpoceras 
sp • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-10 м .  

7 .  Средний тоар. Зона Dactylioceras commune. Голубовато-серые песчанистые 
·Сланцы с известковыми стяженилми. Среди аммонитов преобладают 'виды группы 
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D actylioceras соттипе Sow.,  D .  athleticum Simps. и др. н: нижней части приурочены 
редкие находки Kolymoceras sp . ,  к верхней - Нildaites grandis Rep. Среди белемнитов 
определены Megateuthinae, Catateuthis longa (Tuchk. ) ,  С. suЬinaudita (Voron. ) ,  С. i do
nea Naln. sp. nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10 м. 

8. Песчаниlш мел1•0- и среднезернистые с белемнитами В rachybelus (В rachybelus} 
kirinae Sachs. sp. nov . ,  Catateuthis suЬinaudita (Voron . ) ,  М egateuthinae . . . . 1 .5 м .  

9.  Зона Zugodactylites braunianus. Зеленовато- или голубовато-серые аргпллпты 
с многочисленными пзвестковыми стяжениями с Zugodactylites b raunianus d '01·b . ,  
Z .  moratus А. Dagis, Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Catateuthis invisa Naln. sp.  nov . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 м. 

10 .  Верхнпй тоар. Зона Collina mucronata. Песчанини очень плотные, зеленовато
серые, массивные. В основании - прослой (1 0- 1 5  см) с большим ноличество:м онатан
ных ростров беJiемнптов. В nесчаншшх собраны Collina m ucronata d 'Orb . ,  Porp oceras 
p olare Freb. ,  Р seudolioceras compactile Simps . ,  В rachybelus (В rachybelus) lcirinae Sachs 
sp .  nov . ,  В .  (В . )  dagysi Sachs sp. nov . ,  Catateuthis suЬinaudita (Voroп . ) ,  С. invisa Naln. 
sp. nov . ,  С.  atrica Naln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .8-2 м .  

1 1 .  Зона Pseudolioceras rosenkrantzi.  Чередующиеся серые полосчатые тонко
nлитчатые алевроJiиты, зеленовато-серые аргиллиты и мелкозернистые nесчантши. 
Встречены Pseudolioceras rosenkrantzi А .  Dagis , Р seudolioceras sp . ,  М egateuthinac, 
Passaloteuthis ignota Naln. sp. nov . ,  Catateuthis invisa Naln. sp. nov . ,  С. idonea Naln. 
sp. nov . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5-4.5 м .  

1 2 .  Ншкнпй аален. Зона Pseudolioceras m 'clintocki .  В бассейнах р р .  !}оркодона 
и Мунугуджана над зоной Pseudolioceras rosenkrantzi лежит пачка мелко- и средне
зернистых песчаников, иногда с прослоями глинистых сланцев, с Pseudolioceras 
т 'clintocki Haught. ,  М egateuthinae, Р seudodicoelitinae, Catateuthis cf. suЬina udita 
(Voron . ) .  

На р .  Вишое разрез нижней юры приводите.я ниже по данным А . А. п 
А .  С. Дагисов и Т. И .  Нальняевой. В основу положено описание ра::�реза. 
данное в работе А. А. Дагис ( 1968) . 

1 .  Верхний плинсбах. Слои с A maltlzeus spp. Чередующиеся между собой гли
нпсто-алеврптовые п песчаные пачки с А maltheus maгgaritatus M ontf . ,  М yoplzoria lin
gonensis Dum" в верхнпх горпзонтах, по данным Т. И .  Кприной ( 1966) , - с Belem
nites sp. ind. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oнoJIO 25 м. 

2. Нижнпй тоар.  Зона Harpoceras spp. (?) . Слоистые буровато-серые глIIны с круп
ными пзвестковистыми стнжениями, в основании - линзы песков с облом1•амн белем
нитов и древеснной. Фауна представлена в основном белемнптамп - O rtlzobelus p ro-
cerus Naln. sp. nov . ,  Megateuthinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13  м .  

3 .  Зеленовато-серые глины с редкими линзами ракушняков, сложенных преш1у-
щественно раковинами Leda acuminata Goldf. . . . . . . . . . . . . . . 2 . 4  м. 

4.  Средний тоар. Зона D actylioceras commune. Песчаники :мелнозершrстые с лпи
зами песqанистых известнннов , скоплениями Leda acuminata Goldf. , М odiolus sp.  . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .4-0. 7 �!.  

5 .  Серые песчанпстые глпны с прослоями песков, в основании - прослои с фос
форптами 11 древесиной, в кровле - горизонт известново-сидерптовых стнжеинii 
с Catateuthis suЬinaudita (Voron. ) ,  Passaloteuthis viluiensis Krimh . ,  М egateuthinae, 
Leda acurriinata Goldf. и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .8�1 м. 

6. Мелкозернпстые песюr, чередующиеся с глинами п прослоями ракушннноR 
с пзвестковпстымп стнженпнмп, с Kolymoceras v iluiense Krimh . ,  Kolymoceras sp. , Pas
saloteuthis tolli Pavl . ,  Р .  viluiensis Krimh" С atateuthis suЬinaudita (Voron. ) ,  М egateut-
hinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5  м. 

7. Серые nесqаинстые глпны с прослонми песков и лпнза:ми ракушннков, в верх
ней части ощелезнеиные, с двумн прослоямп серых пзвестняков, с редкп:мп Dactylio
ceras sunta rense Krimh" D. comm une Sow" Omolonoceras sp. п :многоqислениымп Passa
loteuthis vilu iensis Krimh . ,  Р. tolli (Pavl . ) ,  Р. mi1·aЬilis N aln. sp. nov" Catateuthis suЬi
naudita (Voron. ) ,  С. invisa Naln. sp. nov . ,  С. longa (Tuchk . ) ,  B rachybelus (А rcobelus), 
facetus Sachs sp. ·nov. .· . . ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 5-6.8 :м .  

8. Зона Zugodactylites braunianus. Буровато-серые глпны. В основанnп -
прослой рыхлого песка с окатаииыми желванами фосфоритов, ностя:мп рептнлпй, 
остатками белеllШIIтов, в верхней 'Iacтi1 - ·прослои желваr•ов сидеритов с Р seudomyti.: 
/oides ma rchaensis (Petr. ) ,  Р. jacuticus (Petr. ) ,  Tancredia securiformis D unk. п другшш 
двустворнами. Из беJrемиитов - С. suЬinaudita (Voron) . ,  Paгahastites ma rchaensis: 
Naln . ,  Р. ho rgoensis Naln. sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0-25 м. 

9. Верхний тоар (?) .  Темно-серые песчанистые глины, в нижней части с :марна
зптовы:ми стнжеипяшr, в верхней с Желваками конгломератов. В , сидерптах часты 
Camp tonectes sp. ,  Modiolus n um ismalis Орр. , A rctotis sim i lis Vel . . . . .  4 .0-5.5 м .. 

10.  Пески :мелкозернистые, кьсослоистые, с обло:мна:мп сндеритовых стн-
шений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 м_ 
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В низовьях р .  Лены юрские отложения с размывом ложатся на различ
яые горизонты триаса, перми и ке:мбрил. Разрез , составленный Н .  М. Джи-· 
норидзе и С. В .  J\Iеле�иной (Басов и др . ,  1967) и Р. А .  Б иджиевым (1968) , 
представляется в следующем виде : 

1 .  Геттанг-сIШемюр .  Песчаники, конгломераты п гравелиты с Cardinia laevis Ag. ,  
Охуtота sinemuriensis d 'Orb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-20 м. 

2 .  Плинсбах. Алевролиты, глины, в нижней части - пески, в основании -
конгломераты с А maltheus margaritatus Montf. , Н a rp ax spp . . . . . . . . . 80-165 м. 

3.  С редний-верхний тоар .  Чередующпеся между собой аргиллитоподобные глины· 
п алевролиты с редкпмп прослоями н лппзамп пзвестняков. В большшrстве разрезов 
эти отложения ложатся с размывом па подстилающие слои; на р. Эйээнит н севернее· 
следов перерыва не набшодается. Собраны Dacty lioceras gracile (Simps. ) (?= соттипе 
Sow.) ,  А rctotis ma rchaensis Pelr. , в низовьях р .  Лены - Dactylioceras holandrei Dum . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-120 м.  

В бассейнах рр.  Моторчуны п Сюпгюдэ найдены Р seudolioceras cf .  compactile 
(Si m ps . ) ,  Hastites motortscliunensis Naln. sp. nov . ,  Pseudodicoelites cf. Ьidgievi Sachs, 
P seudomytiloi(les aff: ma rchaensis (Petr. ) .  Слои с D actylioceras commune Sow. и D .  holan
drei Dнт. относятся I\ зоне Dactylioceras commнne среднего тоара, слон с D. holandrei 
можно сопоставить с зоной Zugodactyl ites braнnianнs, слои с Р seudolioceгas compactile 
(Si m ps.)  отвечают верхнему тоару. 

4. Нижний аалеп. Чередующпеся между собой серые алевролпты, аргиллпты 1r 
зеленовато-серые песчаюпш с липзамп конгломерата и известняна .  В юшшей частп 
толщи фауна представлена Р seuclolioce1·as aff. т 'clintocki Haught . ,  Н astites motortschu
nensis Naln. sp.  nov . ,  P seudodicoelites Ьidgievi Sachs, А rctotis lenaensis (Lah . ) .  В средней 
части толщи найдены Leioceras ех gr. opalinum (Rein. ) ,  L. cf. gбtzendorfensis D orn, 
Р seudolioceгas sp. ind . ,  Н astites clavatiformis Nalп. , А rctotis lenaensis (Lab . ) ,  Retrocem
mus menneri Kosch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-53 м. 

5 .  Верхний аалеи. Песчаппюr с прослоями алевролитов и аргиллптов. Напболее 
полно вскрывается в бассейне р. Молодо, где обнаружены Retroceгamus formosulus 
(Voron . ) ,  R. cf. lungershauseni Koscl1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 м. 

6. Байос (?). П есчапшш светло-серые, ыелнозернпстые, носослоистые, с лпнзамн 
углей, с древесными стволами, с Retroceramus a ldanensis Kosch. ,  R. quenstedti (Pcel . ) "  
R .  ussuriensis (Voron. ) ,  R .  cf. lungershauseni Kosch . 

В низовьях р .  Олепека сводный разрез по р .  :Келим:эlJр и прилегающей 
части правобережья р .  0Jrенека составлен Т .  И .  l{ириной u 1967 г .  

1 .  Верхний плинсбах. Слои с А maltheus spp. Зеленовато-серые глппьi, содержа
щие Sep talip lioria spp" Turbo sp . ,  Pholadomya sp" Tancredia kuznetsovi Petr . ,  Melea
grinella tiungensis (Petr . ) ,  Pecten sp. ,  много Натрах spp. ,  около 30 м, в нровле -
размыв. 

2. Средний-верхний тоар. Глины темно-серые до черных с пластом угJIЯ 5-
1 5  см в основаннп, с многочисленнымп белемmrтами Nannobelus pavlovi Krimh. ,  
N .  krimholzi Sachs sp. nov . , С lastoteuthis erenensis Sachs sp.  nov. , В racliybelus (В rachy
belus) kirinae Sachs sp .  nov. , В .  (А rcobelus) cunatus Sachs sp.  nov . ,  В .  (А . )  dolosus. 
(Voron . ) ,  O rthobelus p roceгus Naln. sp. nov . ,  О. obscurus Naln. sp.  nov . ,  О. gigantoides 
(Pavl . ) ,  с редкими Phylloceras sp. , Leda acuminata Goldf. , L. jacutica PeLr . ,  Ostrea sp.  
п др.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-10 м. 

3 .  Верхний тоар .  Темно-серые с зеленоватым оттенном гшшы, с прослонмu и 
·стяженпями спдерптпзпрованиых 11звестнннов, в основанпп - слой песка с линзоч
намп угля н фосфорптамп, лежащий на размытой поверхности пачтш 2. Найдены 
Oxytoma jacksoni Pom p . ,  Retroceramus sp. ind. В нпжней половине пачки много белем
нитов: Passaloteuthis ignota Nalп. sp.  no v . ,  O rthobelus obscurus aln. sp. nov . ;  О. gigantoi
des (Pavl . ) ,  встречены танже P seudolioceras sp. , Holcophylloceras sp. . . . . . .  25 м .. 

4 .  Нпжний аален. Темно-серые глины с прослоя�ш IL CIЯЖilliIIHМ11 сnдерптов и 
спдеритизированпых н3вестнянов. Встречаются многочисленные Pecten spp . ,  редю1е 
Oxytoma jacksoni Ротр . ,  А rctotis ех gr. lenaensis (Lal1 . ) ,  вверху - едпю1'lные· 
Retroceramus, внизу - Р seudolioceras sp: iпd. В слое отмечены следующnе белем
нпты: Hastites clavatif0 1·mis Naln . ,  Н. motortschunensis Naln. sp.  nov . ,  Н. inviolatus. 
Naln. sp. nov . ,  Parahastites fusus Nalп. sp.  nov . ,  Nannobelus krimholzi Sachs sp. nov . ,  
Р seudodicoelites sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . оноло 45 м .  

5 .  Верхний аален. Темно-серые и 1шричневато-серые глины с прослоями и нон-. 
нрециями известнянов. В верхней частп - шаровидные коннреции известнянов. 
Встречены Phylloceras sp . , L u dwigia sp. ind . ,  Hastites gloгiosus Naln. sp. поv . , P leuro-
mya sp. , Нототуа sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 м. 
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На южном берегу Анабарского залива и на восточном и западном 
-берегах Анабарской губы В .  А. Б асовым, Л. С. Великжаниной, Н .  М. Джи
порил;зе, С. В. Мелединой и Т. И. Н альняевой ( 1 967) выделяются следую
щие пачки. 

1 .  Верхнпй плинсбах, слои с A maltheus spp. Алевритовые глины с Ha rp ax a rcti
cus Voгon . (in l i t t . ) ,  Н. sp inosus Sow" Tancredia kuznetsovi Petr" T rochammina lap i dosa 
Gei·ke, Dentalina gloria Schleife1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 140 м. 

2. Ншю'Iий тоар (?). Серые тонкослоnстые алевролиты с галькой в основании, 
с прослояыи и линзаып известковпстого аJ1евролита и желваками пирита и ярозита , 

·С М eleagrinella tiungensis (Pet1· . )  var. , Tancredia sclii riaevi Bodyl . ,  Leda sp. и др. . . , 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ОКОЛО 20 М. 

3. Средний тоар, зона Dactyl ioceras commune. Теыно-серые, мелкооскольчатые 
глины, в верхней частп алевритнстые, тонкослоистые, с прослоями глинистого пзвест-
11яка (ю1тербютский горизонт Т. М. ЕмеJJьянцеnа).  В нижней части пачки встречены 
Dactylioceras (?) sp. ind" редкие Nannobelus sp. ,  Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  в верхах, 
в тонких прослоях ра1<ушюша - раковпны Leda jacutica Pe'tr" редкие Catateut'his 
suЬinaudita (Voron . ) ,  С. subelongata Naln.  sp. nov . ,  O rthobelus gigantoides (Pavl . ) .  
В осыпи найден Dactylioceras sp .  ind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  22  м.  

4а .  Песчанистые аJJевролиты с тоню1ми прослоями мелкозернистых песчанин:ов. 
Пачка венчается прослоеы нзвестковистого серого алевролита. Встречены JJИНЗЫ тан
"Rредиевого п белемнитового ракушника. Из белеынитов опредеJiены Catateuthis atrica 
N aln . ,  С. subelongata Naln. sp. nov . ,  С. suЬinaudita (Voron . ) ,  Passaloteuthis tolli (Ра,11 . ) ,  
Р .  vi luiensis K rimh" O rthobelus gigantoides (Pavl .)  . . . . . . . . . . . . . . 20  м .  

4б .  МеJiкозернистые кососJiопстые серые песчаюшп, пересJiаивающиеся с алевроли
тами и гшшамп, с Dactylioce1·as соттипе (SO\V. ) ,  Nannobelus acutiformis Sachs sp. nov" 
В rachybelus (В rachybelus) dagysi Sachs sp. nov . ,  В .  ( В . )  ki rinae SacJ1s sp. nov" В .  (А rcn
belus) cur·vatus Sachs sp.  nov . , В .  (А . )  facetus Sacl1s sp .  nov" Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  
Р .  i· i luiensis Kri mh . ,  Р .  m i 1·aЬilis Naln. sp .  nov . ,  Catateuthis atrica Naln" С. longa 
.(Tucl1k . } ,  С. subelongata N aln.  sp. nov . ,  O rthobelus gigantoides (Pavl . ) ,  Megateuthinae . .  . 

17 м . . . 5 .
. Зoira

. zU:godactyii tes
. braunianus.· 'рi1т�пiч�о . >iереДукпЦпесЯ ·меJJно

.
зернпстые 

песчаниюr, алеврошпы п ГJШны. В 3-4 м выше подошвы пачки появляются прослоп 
и Jiпнзы ппрптнзпрованных известняков. В подошве пачни обнаружены Zugodactyli
.tes ех gr. b raunianus d'Orb . ,  Pseudolioceras sp. (определения А. А. Дагпс). Из беJiемни
тов присутствуют Nannobelus krimholzi Sachs sp. nov . ,  N. pavlovi Krimh" N. acuti
.formis Sachs sp. nov . ,  Clastoteuthis a rctica (Voron. } ,  С. camp us (Voron . ) ,  С. pa rva (Voron. ) ,  
·С .  anabarensis Sachs sp .  nov . ,  С. erenensis Sachs sp .  n ov . ,  В rachybelus ( А  rcobelus) curva
.tus Sachs sp. nov" В .  (А . )  facetus Sachs sp. nov" Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Р. viluien
sis K rimh" Catateuthis suЬinaudita (Voron. ) ,  С. atrica Naln" O rthobelus gigantoides 
1(Pavl . ) ,  Pa raliastites medius N aln. sp. nov ., Р. horgoensis N aln. sp. nov . ,  Lenobelus sp. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 1-1 .  
6 .  Верхнпй тоар (?) .  Ритмично переслапвающиеся .меJJкозернистые слоистые, 

-местами косослоистые песчаню<и, глины и аJJевриты с С lastoteuthis erenensis Sachs 
sp .  nov . ,  N annobelus nordvikensis Sachs sp. nov" В rachybelus (В rachybelus) dagys1 
.Sachs sp.  nov . ,  В .  ( A rcobelus) dolosus (Voron. } ,  Passaloteuthis tolli (Pavl . } ,  Р. vi luien
sis Krimh . ,  Hastites motortschunensis Naln. sp. nov" P arahastites medius Naln. sp. ноv" 
Lenobelus sp . ,  М egateuthinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-35 м. 

7 .  Ннжнпй (?) аален. Мелкозернистый известковистый песчаник. В 0.3-0.4 м 
·ОТ подошвы встречаются прослоп и шшзы гравелита и галечника с битым ракуmвЯJ{ОМ. 
В галечшшах впервые в разрезе появляются A rctotis lenaensis (Lah . ) ,  Ret roceramus 
.aff. menneri K osch . ,  пз беJJемнитов встречены Sachsibelus gnarus Naln. sp. nov . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 . 8  м. 

8 ,  Чередующиеся между собой аJJевролиты, а ргиJJлитоподобные глины и мелно-. 
зерnш*ые песчаникп. В верхах пачки - 5-метровый слой мешшзернистых песчаников 
с шmзамп известковистого песчаника. Из белемнитов встречены С lastoteuthis erenensis 
Sachs sp. nov" N'annobelus nordvikensis Sachs sp. ноv" Hastites clavatiformis Naln . ,  
Н .  frigidus Naln. Sp. nov . ,  Sachsibelus novicius N alн. sp. nov . ,  S .  gnarus N alн.  sp. nov . , 
RhaЪdobelus (?) sp. nov . ,  Р seudodicoelites hibolitoides Sachs, присутствуют танже А rcto
tis lenaensis (Lah . ) ,  А .  suЫaevis Bodyl" Retroceramus aff. menneri K osch" R. aff. amЬi
guus Eicl1w" R. cf. quenstedti (Pcel . ) ,  A mmodiscus p seudoinfimus Gerke et Sossip" Len
ticulina aff. nordvikensis Mjatl . и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 м.  

9 .  Верхний aaJJeн. Тонкопереслаивающиеся алевролиты, аргиллитоподобные 
глины и пес•rанпкн с Retroceramus aff. menneri K osch" R. quenstedti (Pcel . ) ,  А rctotis 
lenaensis (Lah . ) ,  Sachsibelus m irus Gust" Pseudodicoelites hibolitoides Sachs. К этой 
части- разреза ·nредшпrожптельно приурочена находка Ludшigia aff. rudis Buckm . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 м. 

10.  П ереслаивающиеся между собой алевролиты, аргпллптоподобные глпны и 
мелкозернистые песчанини с P seudolioceras sp. ,  P seudodicoelites hibolitoides Sachs, 
Retroceramus aff. menneri K osch . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-7 м. 
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1 1 .  Нижний байос. CJIOII с Normannites. Мелкозернистые песчаники с прослоямu 
·алевролитов, в средней части - слой глинистого алевролита с шаровыми конкрециями 
глинистого известняка . В основанrш пачки встречены Normannites cf. vulgaricostatum 
vVest . ,  N. sp. ind . ,  из белемнитов присутствуют исключительно Sachsibelus m irus Gust. 
н P seudodicoelites sp. (см. примечание на стр . 150) . . . . . . . . .  около 1 7 м. 

На п-ове Урюнг-Тумус разрез нижней и низов средней юры, по данн�rм 
С. В. Мелединой и Т. И. Нальняевой (1969) , представляется в следующем 
виде. 

1-5. Верхний плинсбах. Слои с А ma ltheus spp. В нижней части толщи - тонко
слоистый мелкозернистый песчаник с примесью грубозернистого песка с каравае
образными конкрециями известковистого алевролпта. В песчанике встречены А mal
theus margaritatus M ontf. , R udirhynchia najahaensis (Moiss.), R imirhynchia maltanensis 
D agys. В верхней части - переслаивающиеся между собой алевролиты, песчаники 
п алевритовые глины с прослоями известковистого аJiевролита с Ha rpax sp inosus 
Sow. ,  Н. terquemi Desl . ,  Н. laevigatus d 'ОгЬ . . . . . . . . . . . . . . . .  1 56 м. 

6. Контактирующий по сбросу с плинсбахскими отложенпямп средний тоар. 
Зона Dactylioceras commune. Беспорядочно переслаивающиеся мелнозернистые nесча
нпки, песни, тоннослоистые известковпстые алевриты и глины, с прослоями и Jiiшзами 
тапкредиевого и белемнитового рат,ушняка. И з  остатков фауНы встречены Dactylio
ceras ех gr. соттипе (Sow.) ,  Catateuthis subinaudita (Voron . ) ,  Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  
Р .  i' i luiensis Krimh. ,  О rthobelus р rocerus Naln. sp. nov" Nannobelus acutiform is Sacl1s 
sp. nov" N. pavlovi  Krimh" C lastoteuthis campus (Voron. ) ,  С. parva (Voroн . ) ,  С. anaba
rensis Sachs sp. nov" С. erenensis Sachs sp. nov. . . . . . . . . . . . . . 46 м .  
:(и 1 8  м глин китербютского горпзонта, подстилающих эту паЧ!{у "'в ёкважiiнах) ." 

7 .  Зона Zugodactylites :Ьrauпianus. Ритмично чередующиеся адевролиты, меЛI<О
.зернистые песчанпки, глпны, плотные пиритпзпроваиные известншш . Встречаютсн 
желвакп иприта, рассеянная гальна, зубы п позвонки акул, обугленный растительный 
детрит, прослоп ракушняна, состоящего из Tancredia toa rica Voron" Leda acum inata 
Goldf. , М odiolus sp" Passaloteuthis viluiensis Krimh" С lastoteuthis pa 1·va (Voron . ) ,  
С .  arctica (Voron . ) ,  С .  erenensis Sachs sp. nov . ,  С .  anabarensis Sacbs sp. nov" Parahasti
tes marchaensis Naln" Lenobelus sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  м. 

8. Ритмично чередующrrеся мелкозернистые песчаники, алевролиты и глины. 
Песчанпки тонно- и косослоистые; алеврошrты пирнтизированные, красновато-бурые 
с поверхности. Мощность прослоев песчаюша от 0.5  до 1 . 5  м; алевритов и глпн до 0.2  м. 
Фауна не встречена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 м. 

9 .  Верхний тоар (?) .  Переслаивающиеся мелнозернистые песчаники, известковн · 
стые алевролпты и алевритистые глпны с А rctotis sp. , Leda sp" Р seudomytilo ides sp.  
В нпжней половине пачюr наблюдались два прослоя с белемнптовым ракушняком 
пз N annobelus nordvikensis Sachs sp. nov . ,  N. erenensis Sachs sp. nov . ,  Parahastites mar
chaensis Naln. ,  Р .  notatus Naln. sp. nov" Lenobelus minaevae Sachs, Р seudodicoelites 
sp. . . . . . . . . . . . . . · .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 .5  м. 

10 .  Нижний аален (? ) .  Среднезернистый известковистый зеленовато-серый песча
нпк. Внлючает линзы гравелита, рассеянную гальку и обугленную древесину . . 1 м. 

1 1 .  Переслаивающиеся мелнозернистые известковистые песчаюши, серые алевро
литы и темно-серые аргиллитоподобные оскольчатые глины с ракушннками, состоя
щнми из А rctotis lenaensis (Lah . ) ,  А .  suЫaevis Bodyl" Tancredia sp" Hastites sp. ,  
Saclisibelus m i rus Gust . ,  S. novicius N aln. sp .  nov . ,  Parahastites mal'chaensis Nalп . 
sp. nov. П реобладают белемнпты рода Sachsibelus . . . . . . . . . . . . 1 6 . 5  м. 

12. Чередующиеся еветло-серые алевролиты, аргиш1итоподобныr глины, мелко
зернистые аес•rаниюr, пески и пиритизированныс ракушннки с А rcto!is lenaensis (Lah . ) ,  
Р seudodicoelitPS sp" Sachsibelus m i rus GusL.  В верхней части пачкFJ - .шrнзовидный 
ттросдой известновистого :мелкозернистого песч:�юша . . . . . . . . . . . 15 . 5  м. 

13 .  Верхний аален. Переслаивающиеся иавестновистые алевролиты, аргиллито
подобные глины и мелкозернистые песчаники с прослоями ракушняна , состоя
щего из А rctotis lenaensis (Lah . ) .  В верхней трети пачки в прослоях алевролита 
наiiдены Ludwigia cf. concava (Sow.) ,  Sachsibelns m i rus Gust"  S. novicius Naln. sp. nov" 
Hastites sp" Retroceramus ех gr. quenstedti (Pcel .)  . . . . . . . . . . . . . . . 25 м. 

На нижний байос приходится перерыв в наблюдении. 

ОБЩАЯ СХЕМА СТРАТИГРАФИИ 

За последние годы накопился настолько обильный материаJr по деталь
ной стратиграфии морских толщ юры Сибири и Дальнего Бостона ,  что 
пользоваться ранее опубликованными общими стратиграфическими схемами 
(Сакс, 1962; Сакс и др" 1963) становится уже невозможно. Поэтому авторы 
сочли необходимым дать ниже общую схему стратиграфuческого расчле-
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пения пи�'нней юры и нижней половины средней rоры Сибири и Дальнего· 
Востою1,  естественно , опираясь в первую очередь на резуЛ:ьтаты изучен:и1:1 
аммонитон . К находнам последних привязаны сборы белемнитов , . которые 
.таким образом. и ОТI{рывают перед читателяыи во:шожность использова1ъ 
их ДJIЯ целей детальной стратиграфии. 

Геттангский и сипе:юорский ярусы .  Получили зональное расчленение 
па северном побережье Охотского моря (А. А. Дагис , А. С. Дагис, ' 1964) 
и па Омолонсном массиве (ПОJrубоТI{О ,  Репин, 1967;  Ефимова и др . ,  1968) .. 

Геттангсrшй ярус делится на три зоны: Psi loceras planorЬis с Р.  cf .  pla
norbls Sow. , Р. canadense l:C1eb. и другими видами Psiloceras, свойствопньши
только Северо-Востоку СССР; Waehne1·oce1·as subrahana с W. snbrahana 
Lange , р�щом северо-восточных видов 'vVaehneroceras, A lsat i tes (?) sp . iщl" 
Schlotheimia (? )  sp�  и др. ;  Schlotheimia angulata с Sch. ех gr. angulata: 
Scbloth" Sch. sp" Charmasseiceras ( ? )  sp.  Первая и третья зоны отвечают 
одноименным зопю11 Западной Европы, зона Waehneroceras su brahaпa 
соответствует средней зоне западпоевропейсного геттапга - зоне Alsa
tites l ias icus. Переносить это последнее название , как сделали И. В.  По
Jiуботко и Ю. С. Репин (1 967) , па Северо-Бостон СССР, где данный вид. 
отсутствует, нам представJiяется неосноватеJiьным. 

В синемюрсном ярусе · также выделяются три зоны : Arietites bпck
landi с А .  afi' . bucklandi So\v"  А .  libratus Rep . ,  Paradasyceras (?)  sp . ;  Coгo
n ice1·as s iverti с С. siuerti Tuchk" С. aff. reynesi Spath, Eparietites cf. deno
tatus Simps . ;  Ang·ulaticei·as kolym icuш с А .  kolymicum Rep" А .  аН. lacu
natum Buckm. и др . Первая зона совпадает с одноименной зоной Западной 
Европы, вторая сопоставляется И. В. Полуботr{О и Ю .  С. Репиным (1967) 
в достаточной мере усJiовно с зонами Arnioceгas semicostatum, Ca.enisites. 
tнгneri и Aste1·oceгas obtпsнm западноевропейского синемюра , третья 
пара.тrлеJI:изуется ими же с зонами Oxyн ot ice1·as охупоtнm и Echiocer·as ra-
1·icostatu m .  

ОтдеJiьные находки 
·
аllн�онитов низов ниж

.
ней юры имеются в обJiасти 

ВерхоянСI{ОГО хребта (Psiloceras, Schlotheimia, Oxynoticeras) , па ДаJiьнеи 
Востоке (Franciceras, Caloceras, Arnioceras ъ обJiаст:и Сихотэ-Алипя, Jn
raphyllites на западном побережье Охотского моря) . В .  Ф.  Возив и 
А. А.  Даг:ис ( 1969) описали находки нижнелейасовых P<;iloceras и Oxyno
ticeras (?) в устье Оленека . В целом нижний лейас на Северо-Востоке и 
Дальнем Востоr{е СССР заключает своеобразный I{омшrекс двустворок 
с Otapiria l imaeformis Zakl1. и брахиопод с Ochotorhynchia omolonensi.<r 
Dagys. 

Нигде, насколько :известно авторам,  вместе с аммонитами ростры беJН:ш
нитов обнаружены пе бьrJIIr . ·толы{о на Ошшонском массиве А.  С .  Дагисоl\I 
н отложениях нижнего сине1шора найден фрагмОI{ОН Belemnites sp . iшl .  
В низовьях Лены к пишне�!у лейасу 11редположительно относится пачка 
с Cardinia spp .  (Бидж:иев ; 1 965) , залегающая в осповании разреза юры.  
По свидетельстну Н .  С. Воронец (1936) , в слоях с Caru. inia был обнаружен 
ростр Belemnites sp. incl .  В устье Вилюя в скважинах предположительно в. 
отложениях геттапга-синемюра тоже встречены обJiомни ростров беле111-
нитов ( Киселев , 1968) . Все эти указания не являются достаточно о! lределен
ными, но вполне возможно, что при дальнейших исследованиях в низах 
юры на периферии Сибирской пJrатформы обнаружатся беJiемниты, которые
в область ОТI{рытого моря на Северо-Востоке СССР могли и не пропИJ{ать. 

Нижний плинсбах. ОтJюжения нижнего плинсбаха по аммонитам 
(Polymorphites sp . )  устанавливаются в районе Омолонского :массива и 
к северу от него в верховьях р .  БоJrьmого Аюоя (Афицrшй , 1970; Ефимова: 
и др" 1968) . Есть уr{азания на нах1щки Polymorphites :и Uptonia в бассейнь 
р. Яны (Возил, 1962) . Находка обло�ша Polymorphites cf. polymorphus 
Quenst . в бассейне Анабара (Сакс и др" 1963) не была повторена при пощ-
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яейших более детальных иссJ1едованиях и вследствие нена.r�ежности опре
.делепин и отсутствия привязки к разрезу не должна в настоящее время 
учи;тыватъся в стратиграфии. Аммониты раннего плинсбаха были обнару
щены в ряде пунктов на Дальнем Востоке ( Uptonia cf. jamesoni Sow. -
в районе западного побережья Охотс1<ого моря, Uptonia sp .  ind .  - на Си
хотэ-Алине, Epideroceras sp . - в Восточном Забайналье) . Однако нигде 
.вместе с раннеплинсбахскими аммонитами не встречались остатки белем
,нитов . В Анабаро-Хатангс1<ом районе и на западном с1шоне Верхоянсного 
хребта н нижне:иу пли:нсбаху приурочен компленс двустворот< с Meleag
,rinella lisabetae Voron. 

Верхний плинсбах (домер ; слои с Лmaltheus spp . ) .  Отложения верхнего 
плинсбаха  И. В. Полуботко и Ю .  С. Репин (Ефимова и др . ,  1968) на 01110-
.лонском массиве подразделяют на три зоны: Amaltheus stokesi с А .  stokesi 
Sow. , А .  Qifш: cus How. и др . ;  Amaltl1eus ta lrosei с А .  talrosei Rep . ,  А .  с Г .  
margaritatus Montf. , А .  cf .  subnodosus Young et B iгd,  А .  aff. striatus How. , 
А .  (Nordamaltlieus) spp . ;  Amaltheu<> ext,1·emus с А .  extremus Rep . ,  A rieticeras 
.aff. algoviannm Орр. За пределами Омолонского массива эти зоны пана 
не вьщеляются. Нерасчлененпый верхний плинсбах с A maltheus margari
tatus Moп tf. , А .  spp . ,  Harpax spp . ,  Myophoria lingonensis (Dum.)  и ком
пленсом брахиопод с Rudirliynchia najahensis (l\foiss . )  очень широно распро
-странеп па Севере и Северо-Бостоне СССР. Выделяются верхпеплинсбах
.сние отложения с A maltheus maгgaritatus Moнtf. и на Дальнем Бостоне 
{бассейн р. Буреи, Восточное Забай!{nлье) . 

1-\ак правило, эти отложения лишены остатt<ов белемпитов . Однюш 
на правых притоках Анабара в глинисто-пес.чана-алевритовой пачке, 
:веюrающей разрез домера ,  наряду с A maltheus margaritatus Montf. var. 
compгessa Qнenst. , Myophoria laevigata Z iet . ,  l\1eleagrinella tiungensis 
{Petr. ) ,  A guileгella cf. tiungensis Koscl1. В .  В .  Жуковым и 3. В .  Осиповой 
встречены и беJiемниты Oгthobelus procerus Naln. sp . n o v . ,  Catateuth is su
belongata Nalн. sp . nov. К сон<алению, эти белемниты собраны не в 'Iex 
-<;>бнажениях , где есть находни домерсю1х аммонитов , вследствие чего 
остается известное сомнение в достоверности норреляции разре:юв. 

В бассейне р .  Лены на р .  Синей в глинах с Myophoria cf. lingonensis 
(Durn. )  и Meleagrinel la t iungensis (Реtг . )  Т. И. :Кирина и Г. И .  Гольбрnйх 
собрали Passaloteuthis tolli  (Pav l . ) ,  Orthnbelus pгocerus Naln. sp . воv . , Ca
tateuthis subelongata Na ln . sp.  nov . ,  Brachybelus (Arcobelus) dolosus (Vo
гon. ) , Clastoteuthis parva (Voro11 . ) .  Аммониты зцесь найдены не были, 
но упомянутые виды двустворот< всюду встречаются вместе с дом:ерсним:и 
A maltheus и нигде не были обнаружены сов.местно с тоарсюrм:и аммонитами. 
Все же нельзя быть уверенным в том, что названные виды двустворо1< 
не сохраняются еще в начале тоарсного века и что слои, содержащие их, 
но  лишенные A maltheus и Harpax, принадлежат не к плинсбаху. а уже 
к тоару. Неопределимые обло11ши белемнитов обнаружены Т. И. :Кириной 
(1 966) и на р .  Вилюе, в верхах пачт<и аргиллитов с Meleagrinella tiungensis 
(Pet1· . ) ,  венчающей разре;з верхнего плинсбаха. В устье р. Вилюя в сква
жинах (в слоях , относимых I{ плинсбаху) , танже отмечаются обломки ро
стров белем:нитов (:Киселев , 1968) . 

Н а  рр .  Вилюе, Мархе и Молодо, по свидетельству 3.  В.  Кошешшной 
(1963) , белемниты [Nannobelus ех gr. janus (Dum. ) ,  N. cf .  janus (Dum. ) ,  
N. cf .  pavlovi K1·imh. l встречаются в слоях,  содержащих или даже подсти
лающих слои с Лmaltheus margaritatus Montf. , Harpax spp . ,  Myophoria 
batuoЬica Kosch. ,  Meleagrinella t iungensis (Petr. ) , Aguilerella t iungensis 
Kosch. и другими харантерными для домерсного подъяруса формами. 
В наших ноллекциях оба названных вида - N annobelus pavlovi Krimh. 
и Clastoteuthis anabarensis Sachs sp . nov. ( =N. cf. janus Pavl. non Dum.) -
появляются только со среднего тоара,  ростры же, собранные 3.  В .  Ко-
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шслкиной, не описывались и не изображались. Кроме того, приходитсн 
учитывать, что при последующих исследованиях тех же разрезов А. С. Да
гисом и Т. И. Нальняевой белемниты в домерских отложениях обнаружены 
не были. Поэтому нельзя исключить возможности перемещения ростров. 
с осыпями из вышележащих тоарских отложений или из четвертичных 
отложений, часто содержащих nереотложенные ростры. 

Отсутствие непосредственных совместных сборов белемнитов и верхне
плинсбахских аммонитов наряду с отсутствием белемнитов в других раз
резах сибирского плинсбаха заставляет с известной осторожностью отно
ситься к определению возраста указанных находок белемнитов. Не исклю
чено, что слои с белемнитами могут 01<азаться принадлежащими и к низа�t 
тоара. 

Нижний тоар. Зона Ovaticeras prop iнquum.  Отложения нижней части 
нижнего тоара (зона Ovaticeras prop inqпum) выделены А. А. Дагис и 
А. С. Дагисом (1965) только на Омолонс1,ом маесиве. Это аргиллиты мощ-· 
ностью не менее 15 м с Ovaticeras propinquum Whit . ,  Kedonoceras spp .  
Ю .  С .  Репин (Ефимова и др. , 1968) приводит отсюда ж е  два вида нового рода 
A rctomercaticeras, Tiltoniceras sp . ,  Protogrammoceras sp . ,  Cenoceras sp. Рос
тры белемнитов крайне редки, пока найден лишь Catateuthis aff. westhaie
nsis (Lang) . Положение зоны Ovaticeras prop inqппm в междунарОJ1.НОЙ 
стратиграфической шкале пе является достаточно определенным. В Ев
ропе предетавители рода Oiaticeras приурочены к верхней части нижнего, 
тоара, но род Tiltoniceras целиком евязап с нижней зоной европейского
тоара - Dactyl ioceras teнпieostatum. 

Зона Harpoceras spp .  Значите.тrьно шире распространены отложения 
верхней зопы нижнего тоара - Harpoceгas spp . ,  соответствующей либо· 
целиком, либо верхней чаети европейской зоны Harpoceras falc ifer
(A. А. Дагие, А. С. Дагис , 1965) . И .  В. Полуботко и Ю. С. Репин (1 966)· 
зону Harpoceras spp .  разделили на две :  Harpoceratoides alajensis и H ar
poceгas exaratпm, ЧТО мы вслед за А. А. Дагис (1968) не считаем целесообраз
ным до полной монографической обработки сибирских Hildoceratidae. 

На Омолонском массиве к зоне Harpoceгas spp. относятся аргиллиты 
с прослоями алевролитов и песчаников мощностью порядка 20 м, с Har
poceras spp . ,  Harpoceratoides alajensis Rep . ,  Н. planus Rep . В этой зоне впер-· 
вые появляется довольно разнообразный номплекс белемнитов , представ
ленный Megateuthinae, Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Catateuthis suЬinaudita: 
(Voron . ) ,  С. subelongata Naln . sp . nov.  

Аналоги описываемой зоны выделяются А.  А.  Дагис и А. С. Дагисои 
( 1967) и А. А. Дагис ( 1969) в бассейне Вилюя. Это глины с прослоями песча-· 
пика общей мощностью около 15  м ,  c Harpoceras sp.  в верхней части. Белем
ниты распространены по всему разрезу и представлены N annobelus krim
holzi Sacl1s sp .  nov . , N. acutiformis Sachs sp . поv. , Clastoteuthis parva (Vo
ron . ) ,  Brachybelus (Brachybelus) kirinae Sachs sp . nov . , В. (Arcobelus) facetus: 
Sachs sp . nо\Т. , Catateuthis atrica Naln . sp . поv . ,  Orthobelus procerus Naln. 
sp . поv. , О .  obscurus Naln. sp. ноv. , а танже Nlegateuthinae. Важно отметить, 
что наряду с видами, 1<оторые были известны на рр. Вилюе, Синей и при
токах Анабара в конце плинсбаха ( ? ) , здесь появляются впервые Nan
nobelus, ряд новых видов Bracl1ybelus, Catateuthis и Orthobelus. 

В низовьях рр .  Лены и Оленеr<а и в Анабаро-Хатангсном районе· 
отсутствуют находни раннетоарских аммонитов,  не выделяется и сопут
ствующий им в бассейне Вилюя номпле1<с белемнитоn. Это позволяет пред-· 
положить выпадение из разреза нижнего тоара, хотя нередко следы пе
рерыва между плинсбахом и тоаром в обнажениях не финсируются. Ме
стами же на периферии Сибирской платформы среднетоарсние отложения 
с Dactyl ioceras непосредственно налегают на плинсбахские и более древние· 
слои (р .  Попигай, притони Анабара).  На западном берегу Анабарсной. 
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губы между бесспорными верхним плинсбахом и средним тоаром лежит
пачка алевролитов 20 м мощностью с Meleagrinella tiugensis (Petr.) var . ,  
лиц�енная остаТI{ОВ аммонитов и белемнитов . Выше при описании анабар
ского разреза она условно отнесена к нижнему тоару. 

Зона Harpoceras spp .  - глинистые и песчано-глинистые. сланцы, туфы,. 
туффиты и эффузивы с Е leganticeras elegans (So\v. ) , Passaloteuthis tolli (Ра v 1 . ) ,  
Catateuthis longa (Tuchk . ) ,  С.  subelongata aln. sp . nov. - присутствуе·r 
на северном побережье Охотского моря (Тучков, 1954) . В Восточном За
байкалье наход1ш Н arpoceras falcifer Sow. , Н arpoceratoides serotinum Bett,. 
и Eleganticeras sp.  у1шзываются Т .  М .  Окуневой ( 1960). 

Средний тоар. Зона Dactylioceras commune. Выделенная А.  А. Дагис 
и А .  С. Дагисом (1965) нижняя зона среднего тоара - DactyJ ioceгas 
commune распространена на севере и востоке нашей страны особенно 
широко. В Западной Европе она отвечает нижней половине зоюд H ildo
eeras Ь ifгons (подзона Dacty1ioceras commune и, вероятно, частично выше
лежащая подзона Peronoceгas fib11latum) . На Омолонском массиве это· 
песчанистые сланцы и песчаники до 20 м ыощпостью с Dactylioceras соттипе· 
Sow. , D. athleticum Simps. и рядом других видов Dactylioceras, Нildaites· 
grandis Rep. Отмечены также находки Kolymoceras sp . Белемниты в отло
жениях рассматриваемой зоны достаточно многочисленны: Megateuthinae, 
Brachybelus (Brachybelus) kirinae Sachs sp. n ov . ,  Catateuthis sitbelongata· 
Naln. sp . nov. , С .  idonea Nalп. sp . nov. , С.  suЬinaudita (Vor·on. ) ,  Passalo
teuthis tolli (Pavl . ) ,  Р. viluiensis Kriml1. 

В бассейне Вилюя и на р. Синей зона Dactylioceras commune - глины 
и пески с прослоями известняка до 18 м мощностью - охарактеризована,. 
по данным А .  А .  Дагис и А .  С. Дагиса ( 1967) и А .  А. Дагиса (1970) , Dacty
lioceras соттипе So\v. ,  D. suntarense Kгimh. , Omolonoceras proprium А. Da
gis, в нижней части - Kolymoceras viluiense (Kгimh.) .  Весьма :многочис
ленны беде:мниты: Nannobelus pavlovi Kr·imh. , N. krimholzi Sachs sp. nov. , 
N. acutiformis Sachs sp . nov. , Clastoteuthis campus (Voron . ) ,  С. parva (Vo
ron . ) ,  С.  erenensis Sachs sp. nov . ,  Brachybelus (Brachybelus) dagysi Sachs. 
sp.  nov. , В. (В.) kirinae Sachs sp. nov . ,  В. (Arcobelus) dolosus (Voron. ) ,  
В .  (А . )  curvatus Sachs sp .  nov . ,  Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Р. viluiensis
Krimh. , Р. miraЬilis Naln. sp . nov. , Catateuthis suЬinaudita (Voron. ) ,  
С.  atrica Naln . ,  С .  longa (Tuchk. ) ,  С .  subelongata Naln . sp .  nov . , С. invisa 
Naln. sp . ноv . ,  Orthobelus procerus Nalн. sp. nov. , Dactyloteuthis aff. ir
regularis (Schloth. ) ,  Parahast ites medius Nalн. sp . nov. 

Наряду с обогащением комплекса белемнитов рядом видов Nannobelus, 
Clastoieuth is, Brachybelus, Passaloteuthis, Catateuthis и Orthobelus в этой
зоне впервые появляются представители родов Dactyloteuthis и Paraha
st ites. 

Зона DacLyliocer·a s commuнe хорошо представлена и в Анабаро-· 
Х атапгс1юм районе. Сюда относятся глины так называемого китербютского-
1 оризопта , алевролиты и песчани1tи общей мощностью около 45 м с Da
cty lioceras соттипе Sow. , Dactylioceras sp . и массой белемнитов : N anno
belus krimholzi Sacl1s sp . nov. , N. pavlovi Krimh . ,  N. acutiformis Sachs 
sp.  nov. , С lastoteuthis parva (Voron . ) ,  С.  campus (Voron. ) ,  С.  anabarensis 
Sachs sp . nov. , С. erenensis Sachs sp. ноv. , Brachybelus (Brachybelus) dagysi 
Sachs sp . nav. , В.  (В.) kirinae Sachs sp. nov. , В.  (Arcobelus) curvatus Sachs 
sp. ноv . ,  В. (А . )  facetus Sachs sp. nov. , Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Р. vi
luiensis Krimh. , Catateuthis suЬinaudita (Voron. ) ,  С. atrica Naln. , С. longa 
(Tuchk.) , С. subelongata NaJn. sp . nov . ,  Orthobelus gigantoides (Pavl . ) .  

Отложения рассматриваемой зоны устано"влены по  находкам Dacty
lioceras spp. на п-ове Урюнг-Тумус, на р .  Попигай, на побережье Анабар
с1юго залива, в низовьях р. Оленек. Аммониты этой зоны - Dactylioceras spp. 
обнаруживаются и в Верхоянской горной системе, в верховьях :Колымы 
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-и па Алазейс1шм плоскогорье (А. А. Дагис , HJG�) . Т. М.  Окунева ( 1960) 
лриводит ряд характерных для данной зоны видов Dactylioceras из Восточ
ного Забайкалья. Н. сожалению, отсутствие послойных сборов фауны и ред
кость находок аммонитов лишают возможности привязать к последним 
.сборы белемнитов . 

В низовьях Лены и Оленека разделение на зоны среднетоарских отло
жений из-за почти полного отсутствия аммонитов оказывается невозмож
ным. Одню{О достаточно отчетливо выделяется среднетоарс1шй комплекс 
.белемнитов , представленный Nannobelus pavlovi Krimh . ,  N. krimholzi 
Sachs sp. nov . ,  С lastoteuthis anabarensis Sachs sp . nov . ,  С. erenensis Sachs 
sp.  nov . ,  Brachybelus (B1·achybelus) kirinae Sachs sp. nov . ,  В. (A rcobelus) 
curvatus Sacl1s sp. nov. , В. (А .) dolosus (Voron. ) , Orthobelus p rocerus 
Naln. sp . nov . ,  О. obscurus Nalв. sp . nov . ,  О .  gigantoides (Pavl . ) .  

Зона Zнgodactylites braнnianus. Верхняя зона сибирского среднего 
тоара - зона Zнgodactylites braunianus, выделенная А. А. Дагис и 
А. С .  Дагисом (1965) , долн-ша отвечать в Западной Европе верхней поло
вине зоны Hildoceras blfrons (подзоце Zugodactyli tes b1·aнnianus и, вероятно,  
частично нижележащей подзоне Peronoceras fibulatum) . Отложения зоны 
Zugodactylites brauniaвus заключают на Севере СССР наиболее богатый 
и разнообразный комплекс белемнитов. 

На Омолонском массиве к рассматриваемой зоне относятся аргиллиты 
·около 5 м мощностью с Zugodactyli tes spp . ,  Omolonoceras spp . ,  Pseudo
lioceras lythense Young et Bird ,  Р. alienum А. Dagis и др . Белемниты 
11редставлены Brachybelus (Brachybelus) dagysi Sachs sp.  nov" В .  (В. )  ki
rinae Sachs sp.  nov . ,  Passaloteuthis tolli (Pav l . ) ,  Р .  viluiensis Kri mh . ,  Cata
·teuthis suЬinaudita (Voron. ) ,  С. subelongata Naln. sp .  воv. , С. invisa Naln. 
-sp . nov" Лtf egateuthinae. 

В бассейне Вилюя R зоне Zugodactyli tes braunianus принадлежат 
.глины с просJюями и стяжениями известняка до 8 .5 м мощностью , с Pseu
dolioceras alienum А .  Dagis, Pseudolioceras sp . и массой белемнитов: Nanno
belus pavlovi Krimh. ,  N. krimholzi Sachs sp. nov . ,  N. acutiformis Sachs 
sp.  nov . ,  Clastoteuthis campus (Voron . ) ,  С. parva (Voron. ) , С. erenensis Sachs 
-sp .  nov . ,  Brachybelus (Brachybelus) dagysi Sachs sp. nov" В. (В.) ki 1·inae 
Sachs sp.  nov . ,  В. (A rcobelus) dolosus (Voron . ) ,  В. (А . )  curvatus Sachs 

·sp .  nov . ,  Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Р. viluiensis Krimh" Р. miraЬilis 
Naln. sp .  nov . ,  Catateuthis suЬinaudita (Voron . ) ,  С. atгica Naln . ,  С. subelon
gata Naln. sp .  nov . ,  Dactyloteuthis aff. i rregularis (Schloth . ) ,  Paгahastites 
.medius Naln. sp.  nov. ,  Р. horgoensis Naln. sp .  nov . ,  Р. marchaensis 
Naln. 

Отличительным признаком комплекса беЛемнитов этой зоны является 
возрастание роли Nannobelus, Clastoteuthis и особенно рода Parahastites, 

·в составе которого появляются два новых вида . 
В Анабаро-Хатангском районе зона Zugodactyli tes braunianus по на

ходке вида-индекса устанавливается тольно на побережье Анабарс1{ого 
·залива, но по номпленсу белемнитов вполне уверенно выделяется С. В. Ме
лединой и Т. И. Нальняевой и на п-ове Урюнг-Тумус. Это чередующиеся 

·менщу собою песчанини, алевролиты и глины до 22 м мощностью , с Zu-
_ godactyli tes braunianus d'Orb . ,  Pseudolioceras sp.  и белемнитами: Nanno
·belus krimholzi Sachs sp.  nov . ,  N . ·  pavlovi Krimh" N. acutiformis Sachs 
· sp .  nov . ,  Clastoteuthis arctica (Voron. ) ,  С. campus (Voron. ) , С. parva (Vo
·тon . ) ,  С. anabaгensis Sachs sp . nov. ,  С. erenensis Sachs sp. nov. ,  Brachybe
lus (А rcobelus) curvatus Sachs sp.  nov . ,  В. (А . )  f acetus Sachs sp.  nov . ,  
Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Р .  viluiensis Krimh . ,  Catateuthis suЬinaudiЩ 
'(Voron. ) ,  С. atrica Naln" С. subelongata Naln. sp. nov . ,  Oгthobelus gigantoi
des (Pavl . ) ,  Parahastites medius Naln. sp. nov . ,  Р. horgoensis Naln . sp . nov . ,  

.Lenobelus siЬiricus Sachs, М egateuthinae . 
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Комплекс белемнитов очень близок одновозрастному комплексу в бас
сейне Вилюя, но в Анабаро-Хатангском районе появляются в данном 
горизонте первые Lenobelus, еще отсутствующие на Вилюе. Вряд ли можно 
сомневаться в том, что I{Омплексы фауны, соответствующие зоне Zugodacty
l ites braunianus, имеются и в низо_вьях Оленека (по сборам Т. И .  Кириной 
на р. Келимээр) , и в низовьях Лены, но пока из-за отсутствия находок 
аммонитов они выделен:ы быть не могут. 

На северном побережье Охотского моря к зоне Zugodactylites brau
nianus приурочены Nannobelus krimhplzi Sachs sp. nov . ,  Clastoteuthis 
erenensis Sachs sp. nov . ,  С. campus (Voron. ) ,  Brachybelus (Brachybelus) 
dagysi Sachs sp. nov. Зона Zugodactylites Ь1·aunianus устанавливается 
Е .  Д .  Калачевой и И. И. Сей (1967) также н:а западн:ом побережье Охот
ского моря, на берегах Тугурского залива . Это песчан:ики с Zugodactyli
tes braunianus d ' Orb . ,  Pseudolioceras lythense Young et Bird и др . ,  мощ
ностыо до 65 м. Находка Zugodactylites braunianus d 'Orb. сделана 
Т. М. Окуневой (1960) и в Восточн:ом Забайкалье . 

Верхний тоар. Зона Collina mucronata. Нижняя зона сибирского 
верхнего тоара выделена А. А. Дагис и А. С. Дагисом (1965) на Омолон
ском массиве сначала под названием зоны Pseudolioceras compactile, 
затем была переименована А. k Дагис (1968) в зону Collina µшcronata ,  
поскольку вид Pseudolioceras compactile Simps. точно не определялся и ,  
кроме того , по  данным Ю .  С.  Репина (Ефимова и др " 1968) , переходит 
в следующую зону. И. В .  Полуботко и Ю. С. Репин (1966) предложили 
для этой же зоны название Coeloceras (в работе 1968 г. Peronoceras) spi
natпm, что тоже неJrьзя принять ,  так как А. А. Дагис. (1968) свела вид 
Coeloceras spinatum Freb . в синонимику Porpoceras polare (Freb . ) .  Сибир
ская зона Collina mucronata по комплексу характеризующих ее аммони
тов может достаточно уверенно сопоставляться с западноевропейской 
зоной Haugia variabllis (Дагис, 1968) . 

На Омолонском массиве J{ рассматриваемой зоне относятся песчаники, 
алевролиты и глин:истые сланцы до 30 м мощностью с Collina mucronata 
d ' Orb . ,  Porpoceras polare Freb" Pseudolioceras compactile Simps. и др. 
и с белемнитами: Brachybelus (Brachybelus) dagysi Sachs sp. nov" В.  (В . )  ki
rinae Sacl1s sp. поv . ,  Passaloteuthis ignota аlн . sp. nov" Catateuthis atrica 
Naln" Megateuthinae, Pseudodicoelitinae. 

В бассейне Вилюя, по заключению А.  А .  Дагис и А. С.  Дагиса (1967) , 
над зоноi'r Zugodactylites brauniaнus лежит толща песчаников и песков 
с подчиненными прослоями глин , лишенная остатков аммонитов и беле:м
нитов ·И содержащая лишь редкие раковины двустворок. Выделение здесь 
верхнего тоара и даже нижнего аалена с аммонитами и белемнитами (Ки
рина, 1966; Месежников и Кирина,  1966) основывалось на неточных 
определениях аммонитов из рода Pseu.dolioceras. 

В низовьях Лены и Оленека глинистые толщи, лежащие над фаунисти
чески охарактеризованным плинсбахом, не допускают во :многих случаях 
р.азделения даже тоара и аалена и тем более выделения отдельных зон. 
Аммониты верхнего тоара (Pseu_dolioceras cf. compactile Simps" Pseudo
lioceras sp. ind .) встречаются очень редко . ОднаJ{О комплекс белемнитов 
верхнего тоара выделяется достаточно отчетливо . Сюда входят Nannobelus 
krimholzi Sachs sp. nov" Clastoteuthis erenensis Sachs sp. nov" Brachybelus 
(A rcobelus) curvatus Sachs sp. nov. , Passaloteuthis ignota Naln. sp. nov . ,  
Catateuihis idonea Naln. sp.  nov" С .  invisa Naln. sp. nov . ,  Dactyloteuthis 
aff. i rтegularis (Schloth.) , D. sirnilis (Seebach) , Orthobelus gigantoides 
(Pavl . ) , О .  obscurus Naln . sp . nov" Hastites motortschunensis Naln. sp.  nov . ,  
Н. aif. motortschunensis Naln. sp. nov. , Hastites inviolatus Naln. sp. 
nov . ,  Pa rahastites fusus Naln. sp. nov. ,  Megateuthinae, Paeudodicoeli
t inae. 
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В Анабаро�Хатангскоы районе верхний тоар устанавливается по поло
жению в разрезе между зоной Zнgodactyli Les braнnianнs- и отложениями 
аалена _с нрупными Retroceramus. Аммониты верхнего тоара здесь не най
дены, но J{Омплекс белемнитов резно отличается от среднетоарсного и 
в общем соответствуе1' верхнетоарсном:у J{Омпленсу на Омолонском мас
сиве .  Представлен верхний тоар чередующимися между собою песчани
нами, алевролитами и глинами мощностью 20-30 м, содержащими Nan
nobelus nordvikensis Sachs sp . noY . , Clastoteuthis erenensis Sachs sp. noY . •  
Brachybelus (A rcobelus) dolosus (Voron. ) ,  В .  (А . )  curvatus Sachs sp.  noY . ,  
В .  (А . )  facetus Sachs sp.  noY . ,  Orthobelus obscurus Naln. sp .  noY . ,  Hastites 
motortschunensis Naln. sp .  noy . ,  Parahasti tes medius Naln . sp .  noy . ,  Lenobelus 
spp . ,  Pseudodicoelites spp. Этот I{Омпленс выделяется по oбилию Hastitidae 

1 и Pseudodicoelitinae и сильно отличается от среднетоарСI{ОГО. 
Аммониты зоны Collina muc1'onata обнаружены на северном: побережье 

Охотского моря (Тучков, 1 954; Полубопсо, Репин, 1966) .  С ними ассоцииру
ются белемниты B1·achybelus (Brachybelus) kirinae Sachs sp. noY. ,  В. (В.) dagysi 
Sachs sp. noY . , Megateuthinae, Pseudodicoeli tinae. Особенно широко из ам
монитов распространен Р seudolioceras compactile Simps. , указываемый 
также из Восточного Забайкалья (Окунева ,  1962) . 

Зона Pseнdolioce1'as гosenkrantz i .  Выделена А .  А. Дагис и А .  С .  Даги
сом (1965) 'на Омолонском :массиве. Ее положение в :международной стра
тиграфической шкале остается не вполне ясным. Она может соответство-
вать всем зонам европейсногQ верхнего тоара выше зоны Haugia Yaria
Ьilis (в Сибири зона Collina шucronata) , но может занимать и более огра
ничеiшый отрезо�стратиграфичесной ШI{алы, если допустить выпадение из 
разреза Омолонсного массива аналогов части зон верхнего тоара Европы. 

Отложения зоны представлены алевролитами и глинистыми сланцами 
40-50 м мощностью с Pseudolioceras rosenkrantzi А .  Dagis, Р .  cf. compa
ctile Simps" Р .  sp. Из белемнитов встречены Passaloteuthis ignota Naln. 
sp. noY . , Catateuthis i donea Naln. sp. noY . ,  С. invisa Naln .  sp. noY . ,  Mega
teuthinae , Pseudodicoeli tinae. 

За пределами ОмолонСJ{ОГО массива в Сибири и на Дальнем Восто1<е 
Pseudolioceras гosenkrantzi А. Dagis и соответственно отло;.нения одноимен
ной зоны не выделяются. 

Нижний аален. Зона Pseпdolioceras m'clintocki . Предложена под 
назван,ием Leiocei'aS opa]i 11шn для Северной Сибири J3 .  Н .  Саксом 
(1962) в объеме всего нижнего аалена и должна соответствовать за
падноевропейской зоне L e"iocel'as opal inum в понимании В .  
Арнелла (1961) .  Тю<ой объем этой зоны следует сохранить и в на
стоящее время . Однано видом-индексом, судя по данным Е .  Д. Калачевой 
и И .  И .  Сей (1969) , можно рекомендовать избрать Pseudolioceras m'.clintocki 
Haught .  - вид, широио распрщтраненный на Северо-Бостоне и Даль
нем Восто1{е СССР и описанный в работах А. А. Дагис и А. С .  Дагиса 
(1967) , А .  Ф. Ефимовой и др . ( 1968) и Е .  Д. Калачевой и И .  И. Сей (1969) . 
Между тем Leioceras opalinum Rein . с территории Сибири и Дальнего 
Востока ue описан и определяется с низовьев Лены лишь иан принадлежа
щий и данной группе . Pseudolioceras m'clintocki Haugl1t .  широко распро
странен и в Северной Канаде (Frebold , 1957Ь , 1960) . 

В низовьях р .  Лены, где сосредоточено наибольшее J<оличество находок 
раннеааленсиих аммонитов , нижний аален сложен глинистыми породами; 
причем, по данным Р .  А .  Биджиева (1965 , 1968) , Leioceras ех gr. opalinшn 
(Rein . )  и Pseudolioceгas m 'clintocki Haugl1t. приурочены и нижним гори
зонтам нишнего аалена,  Leioceras cf. gOtzendorfensis Dош - I{ средним, 
q. L. cf. sinon (Bayle) -,- R верцшм, Однако до монографичесиой обработки 
сцбирс1шх Leioceras · давать более дрqбное зональное разделение нижнего 
аалена в Е;ибири было бы неосторожно. 



В нижнем аалене низовьев Лены найдены белемниты: Н astites clavati
fonnis Naln. , JI. motortschunensis Naln. sp . nov . ,  Н. inviolatus Naln. sp. 
поv . ,  Н .  vesicularis Naln . sp . nov . ,  Sachsibelus mirus Gust . ,  S .  novicius Naln. 
sp. поv. , S. gnarus Naln. sp. nov . ,  S,. sp . nov . ,  Pseudodicoeli tes spp . ,  Le
nobelus spp . Этот комплекс резко отличается· от известных в тоарском 
ярусе (по присутствию рода S achsibelus, видовому составу Н astites и 
отсутствию многих типичных для тоара родов) , хотя в некоторых разрезах, 
например на р .  Буор-Эйээкит , он обнаружен в слоях,  непосредственно 
налегающих без видимого размыва на плинсб�х. Очевидно , _приходится 
допустить в таких случаях скрытые размывы и выпадение из разреза тоар
сного яруса. 

В бассейне р. Оленек нижний аален в глинистой толще выделяется 
по номплексу белемнитов : Nannobelus krimholzi Sachs sp .  nov. , Hastites 
clavatiformis Naln . ,  Н.  motortschunensis Naln. sp . nov . ,  Н.  inviolatus Naln. 
sp . nov. ,  Н. grandis Naln. sp. nov . , Н. gloriosus Naln. sp . nov . ,  Parahasti
tes fusus Naln . sp.  nov . ,  Pseudodicoelites spp. 

Нижний аален Анабаро-Хатангского района (алевролиты · и  глины 
с прослоями песчанинов мощностью 18-34 м ,  в основании - гравелит) 
таюr.;е лишен аммонитов [на п-ове 'Урюнг-Тумус определен Н .  С. Воронец 
из осыпи Pseudolioceras sp. cf. beyrichi (Schloenb . )  ] ,  но устанавливается 
достаточно уверенно по присутствию Retroceramus aff. menneri Kosch" 
А гctotis lenaensis (Lah . )  и номпленса белемнитов , сходного с нижним аале
ном низовьев р. Лены: Nannobelus nordvikensis Sachs sp . поv. ,  Clastoteut
his eгenensis Sachs sp . nov . ,  Н astites clavatiformis Naln . ,  Н. motortschunen
sis Naln . sp . nov . ,  Н. fгigidus Naln. sp . nov . ,  Sachsibelus novicius Naln. 
sp . поv . ,  S. gnaгus Naln.  sp . nov . ,  Rhabdobelus (?) sp . nov . , Pseudodicoeli tes 
hibolitoides Sachs . 

Нижний аален выделяется и на Омолонском массиве. По данным 
А. А. Дагис и А. С. Дагиса (1967) , это песчапини с .прослоями глинистых 
сланцев и нонгломератов,  общей мощностью 20-30 м ,  с Pseudolioceгas 
т' clintocki Haught. . ,  Brachybelus (А гcobelus) facetus Sachs sp . nov. , Catateuthis 
suЬinaudita (Voгon. ) ,  Hasti tes sp. ind . ,  Pseudodiэoelites sp. , Megateuthinae. 

Кан сообщают А. Ф. Ефимова :и др. (1 968) , нижнеааленсние отложе
ния устанавливаются . в бассейнах рр.  Анадыря и Пенжины, где встре
чены Р seudolioceгas beyгichi (Schloenb . ) , Р .  т 'clintocki Haught. На север
ном побережье Охотското моря нижний аал·ен занлючает Leioceras sp. ,  
Pseudolioceras aff. m'clintocki Haught. ,  Nannobelus krimholzi Sachs sp . nov . ,  
Hastites clavatiformis Naln. , Hastites sp . ind . ,  Parahasti tes marchaensis 
Naln. , Pseudodicoeli tinae. · 

Н а  западном побережье Охотсного моря Е .  Д. Калачева и И .  И .  Сей 
(1967) выделяют в нижнем аалене два горцзонта :  нижний - песчаники 
65 м мощностью с Pseudoliocerds beyrichi (Schloenb . )  и верхний более 30 м 
мощностью с Р .  m'clintocki (Haught . ) .  К слоям · с Р .  Ьeyrichi SchloenЪ. 
приурочены находки Nannobelus krimholzi Sachs sp. nov . ,  Bгachybelus 
(А гcobelus) facetus Sachs sp . nov . ,  Н olcobe(us · sp. 

Верхниii аален. Зона Tugшites tнgtпeпsis . ,  Верхнеааленские отложе
ния в Сибири до сих пор выделялись под названием зоны или слоев с Lud
wigia spp . Однако представители рода Ludwigia пана не описаны , встре
чаются очень редно и определяются обычно л:Цшь в отнрытой номеннла
туре. Род Tugurites, выделенный Е .  Д. Калачевой и И .  И. Сей (1970}, 
и особенно вид Т .  tug·nrensis К .  e t .  S . ,  широко расriространены на Северо
Восто!'\е и Дальнем Бостоне СССР, в Северной А.Jiясне 'и Северной Кан·аде, 
что вполне оправдывает избрание яазванiюго вида в качестве вида-индекса 
для верхней зоны аалена·. Г. Вестерман : (W esterii1ю1n, 1 964) предлагает 
nщ1,елить в верхнем ааЛене Северной АмерИ:к:И зо'ну .E1·ycitoides howell i ,  
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хотя названные им вид и род встречаются значительно реже и приурочены 
лишь ·1< верхней части верхнего аалена . 

В Анабаро-Хатангском районе верхний аален сложен алевролитами 
и глинами с прослоями песчаников мощностью около 25 м, с Ludwigia 
cf. concava (Sovv.) , L. arctica (Voron .) , L. aff. rudis Buck m .  и белемнитами 
Sachsibelus mirus Gust . ,  S .  novicius Naln. sp. nov . ,  Parahasti tes marchaen
sis Naln . ,  Pseudodicoelites hibolito ides Sachs. В бассейне р .  Оленека сюда 
относится пачка глин с Ludwigia cf. concava (Sow. ) , Ludwigia (?) sp . ,  
Hastites gloriosus Naln. sp. nov . ,  Pseudodicoelites sp.  

В низовьях р.  Лены верхний аален по аммонитам не выделяется. 
На Н.райнем Северо-Востоке СССР, в частности в бассейне Анадыря, 

к верхнему аалену принадлежат алевролиты с Tugurites whiteavesi 
(White) , Т. aff .  whiteavesi (White) , Leioceras sp . (Ефимова и др . ,  1968) . 
Имеются требующие проверки указания о находках Ludwigia на Охотско
Н.олымском водоразделе и на западном побережье Охотского моря (Сакс 
и др . ,  1963) . На берегах Тугурского залива над нижним ааленом с Pseudo
lioceras m'clintocki Haught . лежит лишенная фауны 200-метроnая толща 
алевролитов и выше - алевролиты 01<оло 250 м мощностью с Tugurites 
whiteavesi (White) и др . ,  в нижней части также с Erycitoides howelli White, 
Е .  spinatus West.  (Сей, Калачева ,  1968) . Из белемнитов определены Нol
cobelus sp. и Mesoteuthis (?) sp. Е .  Д. Налачева и И. И. Сей (1970) сообщают 
о присутствии Tuguгites и в бассейне р. Буреи, где аммонит этого рода был 
описан Н. С. Воронец (1937) под названием «Hildoceras levisoni Simps.» .  

Нишний бай ос . Слои с А rkelloceras и N ormanni tes. Находки аммонитов 
в нижнем байосе Севера и Дальнего Востока СС_СР еще слишком редки, 
чтобы можно было говорить о выделении здесь зон. Тем не менее есть ука
зания на находки аммонитов из родов Hypeгlioceras и Noгmannites, извест
ных первый из зоны So1111inia sowerbyi , второй - из зон Otoites sauzei и 
Stephanoceras humphriesianum нижнего байоса Западной Европы. Обна
ружены на Северо-Востоке и Дальнем Востоке СССР также A гkelloceras, 
которые в Западной Нанаде приурочены 1< зоне Stephanoceras humphrie
si a11um,  и Chondroceгas , свойственные нижнему байосу Западной Европы 
и Северной Америки. 

В Анабаро-Хатангсном районе к нижнему байосу относятся песчаники 
1 7  м :мощностью с Nonnannites cf. vulgaricostatus West . ,  N. arcticus Vo1·on. 
Из белемнитов встречены Sachsibelus mirus Gust . . , Pseudodicoeli tes sp . 
Восточнее, на Оленеке и Лене , нижний байос no фауне не выделяется. 
Попытна И. И. Тучкова (1967) выделить нижний байос в низовьях Лены 
основана , как показала С.  В. Меледина (1968) , на ошибочнь:rх определе
ниях аммонитов (за нижнебайосского Sphaerocer-as был принят верхнебат
с1шй А rctocephalites) . На Северо-Востоке СССР аммониты нижнего байоса 
[A rkelloceras aff. mclearni FгеЬ . ,  A rkelloceгas sp. i nd . ,  A rkelloceras (?) sp . ,  
Chondroceras cf. marshalli McLearn и др. ] ,  по данным А .  Ф .  Ефимовой и др. 
(1968) , найдены в ряде районов (Алазейс1<ое плоскогорье, бассейны рр. Ана
бара и Нолымы) . На Дальнем Востоке также отмечаются находки нижне
байосских A rkelloceras sp .  (западное побережье Охотс1<ого моря) и Step
hanoceras ех gг. шnЬilicum (Queast . ) (Сихотэ-Алинь) . 

Нак видно из табл . 49, по появлению белемнитов на Севере СССР 
(ис1шючая нуждающиеся в подтверждении единичные находки в нижнем 
лейасе) можно устанавливать верхние горизонты плинсбаха (?) или, 
возможно, низы тоара. Появлением более богатого комплекса беле:мни
тов с рядом новых видов и даже родов фю<сируются основание верхней 
зоны нижнего тоара - зоны Hai·poceras spp . , и далее основание средне'rо 
тоара (зоны Dactyliocet·as commune) . В верхней зоне среднего тоара -
Zпgodactylites braпnianпs комплекс белемнитов становится еще более 
разнообразным. Переход к верхнему тоару в составе белемни:тов выражен 
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Т а б л и ц  а 49 

В ертикадьное распространение шrдов Nan nobel inae , Passaloteuthinae и Hastitidae 
на Севере С С С Р  

Тоар А а лен Бай ос 
и --- ---
"' ... ое;: >о= <si 1О о :s: :s: :s: = 
:<: нижний сред- верх- "' :<: :<: "' 
:s: НИЙ IIИЙ " 

и 
" 

и 
" о. о. 
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1 
С lastoteuthis parva (Voron.) ? ? + + + 
P assaloteut/1is to/li (Pavl . )  . ? ? + + + 
Catateuthis subelongata Naln. sp. по,-. ? ? + + + 

Orthobelus procerus Naln. sp. nov . . . .  ? � + + + 
Brachybelus ( Arcobe/us) dolosus (Voron . )  ? � + + + ? ? 
< 'at ateut/1is aff. westhaiensis (Lang) . • .  + 
Catateuthis longa (Tuchk.) • . . . • . . .  + + N annobelus acutiformis Sachs sp. поv. + + 
Urachybelus ( Bracliybelus) kirinae Sachs sp. llOV • •  + + 
Uactyloteuthis att. regula1"iS (Phi l l . )  . ·+ + 
ratateuthis at1·ica Naln . . . . . . . • .  + + 
Orthobelus obscurus Naln. sp. поv . .  + + + + 
Nannobelus kriтholzi Sachs sp. nov. + + + + ' lr 
l3racl1ybelus ( Arcobelus) facetus Sac\1s sp. ПО\' • •  + + + + 
Catateuthis suЬinaudita (Voroп. )  + + + + + 
Nannobelus pavlovi Kriшh . . + + 
C /astoteuthis campus (Vornn.) . + + 
Clastoteut/1i.• anaba"ensis Sacbs sp. ПО\" . + 
Passaloteuthis viluiensis Krimh. + + 
Passaloteuthis mirabllis Naln. sp. nov . . + + 
Dactyloteut/1is aff. pollex (Simps.) . . . •  + + + B1·achybelus ( Bracliybelus) dagysi Sacl1s sp. ПО\' .  + + 
Catateutl1is idonea Naln. Sp. nov. + + l + 1, 
Catateuthis invisa Naln. Sp. nov. + + + 
Ort/1obelus gigantoides (Pav l . )  + + + 
Dactyloteutl1is aff. irregu laris (Sclllotb.) + + + + 
Parahastites medius Naln. sp. nov . .  + + + + + C l astoteuthis erenensis Sacbs sp. nov. + + + 
Brachybelus ( Arcobelus) curvatus Sachs sp . ПОУ. + + + + + 
Clastoteuthis arctica (Voron . )  + 
Parahastites h01·goensis Naln. sp. nov. + + + + Parahastites march aensis Na lп.  . . . . + + 
Passaloteuthis ignota Naln. sp. nov. + + 
Dactyloteuthis similis (Seebach) . • . .  + + 
Ilastites atf. motortschunen.<is NaJn. sp. nov. + 
Parahastites notalus Nal n .  sp. поv. + + + Ilastites clavatiformis Nalл . . . . .  
Ilastites motortschunensiв Naln. sp. noY . . + + + 
Ilastites inviolatus Naln. sp. nov. + + + 
Hastites vesiciilaris Naln. sp. nov. + 
Parahastites fusus Naln. sp. nov. + + + 
Iiastites grandis Naln. sp.  nov. '. + 
Hastites frigidus Naln. sp. nov. + 
Sachsibelus gnarus Naln. sp. nov. + 1 
Sachsibelus sp. nov. indeл . . . . .  + 
Rhabdobelus (?)  sp. nov. + 
Н astites gloriosus Naln.  sp. nov . . + + 
Sachsibelus novicius Naln. sp. no1·. + + 
Sachsib•lus mirus Gust . . + + + 
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.особенно четко - ряд видов исчезает, появJiяются новые роды и виды. 
Существенное обеднение компJiеJ{Са , особенно рассматриваемых в настоя
щей работе групп, отмечается на границах тоара и aaJieнa, нижнего п 

верхнего aaJieнa и байоса. ПocJie отJiожения нижнего байоса описываемые 
группы беJiемнитов вовсе исчезают, замещаясь совершенв:о новыми груп
пами М egateuthinae и дaJiee Cylindroteuthidae. 1 

Таким образом, изJiоженный материал убедительно свидетельствует 
о возможности использования белемнитов для расчленения нижней п 

·средней юры Севера СССР на ярусы, подъярусы, а в в:ижнем и среднем 
тоаре даже зов:ы. 

1 Уже после c;i;a'!II н астоящей работы в пе 'Iать С .  В .  Меледииа в своей дис
сертацио�ной р :� боте пересмотрела р :шее сде л а н

:
1ые опре;�;еле нин а ммонитов рода 

Normanni tes и пришла к в ыво;�;у, что северо-си:оирсю1е «N orman n i tes» в действи
тельности прю1адлеж:�т к поадне ааленскому роду Erycitoides.  Соответственно от
пало представлени:е о то м ,  что рассматри:в а е м �,rе в н ас1'онще й I{Ни:ге группы б е 
лемнитов в Северной Си:би:ри п ереходнт в б а йос. Приходи:тсн счит ать, что о н и  
ограню 1 е н ы  в с в оем распростране'Ню1 поадюн1 а сtленом. 



О ФИЛОГЕНИИ NANNOBELINAE, PASSAL 0 '11E U'l'HINAE 
И HASTITIDAE 

Можно вслед за Э. Швеглером (Sch\vegle1-, 1962) предполагать , что 
предковыми формами всех юрских и меловых Cylindгoteuthaceae явились 
животные, оставившие мелкие ростры в псилонотовых глинах южной 
части ФРГ (зона Psiloceгas planorbls нижнего геттанга) . Эти формы не свя
заны генетически с развитыми в триасе представителями А ulacocerataceae 
(nom.  transl. A ulacoceratidae Bernard , 1895) . Последние имели крупные , 
хорошо развитые ростры, отличавшиеся от Cylindroteuthaceae прежде всего 
близкой к цилиндрической формой фрагмокона и соответственно альвеолы. 
Следует думать, что предками белемнитов из псилонотовых глин явил:Ись 
какие-то неизвестные нам примитивные триасовые Belemnoidea, возможно , 
не имевшие известкового ростра. Среди белемнитов псилонотовых глин , 
описанных Э. Швеглером, вид Belemni tes feifeli Schwegler имеет ростр , 
по форме соответствующий роду Nannobelus и скорее всего,  как полагал 
Э .  Швеглер , является исходной формой этого рода (рис . 53) . Вид Belemnites 
psilonoti Schwegler имеет субцилиндрический ростр , который мож�т при
надлежать Passaloteuthis или Brachybelus. Решить, к какому именно роду 
из них, невозможно , не зная внутреннего строения ростра .  Сам Э. Шве
глер относил этот вид предноложительно к Passaloteuthis. Ростр Belem- . 
n i tes praecox Schwegler имеет хорошо выраженные привершинные 
спинно-боковые и брюшную борозды и, судя по этому, является ис
ходной формой ]\![ egateuthinae. 

От N annobelus feifeli Schwegler, можно предполагать, произошли запад
ноевропейские виды с рострами, слег1ш сжатыми· с боков" имеющими близ
кое к центральному положение вершины и более удлиненную кониЧескую 
форму: N. acutus (Miller) (синемюр-нижний плинсбах) и N. acut{ssimus 
(Maye1·-Eymar) (нижний плинсбах) . Для этих видов характерна также боль
шая относительная удлиненность ростров на начальных стадиях развития . 
Возможным их потомком в тоаре Северной Сибири является N. ac1Jtifor
mis Sachs sp . nov . ,  имевший сходный по форме , но менее удлиненный 
ростр . Однако юные ростры этого вида характеризовались значениями Па ,  
не  Превосходящими взрослые экземnляры. 

Начало второй ветви в роде Nannobelus с рострами субконической 
формьl ,  со слегка округленными очертаниями при взгляде сбоку, но такж� 
с центральным положением вершины положил N. engeli (Werner) из си
немюра Западной Европы. Его потомками мог быт:ь в · тоаре Европы 
N. penicillatus (Вlainville) , который приобрел уже близкую к субцили'ндри
ческой форму ростра и в тоаре-раннем аалене Северной Сибири -

N.  krimholzi Sachs sp . nov. Всем этим видам свойственно заметное боковое 
сжатие ростра .  Форма ростра на начальных стадиях у N. engeli неиз·
вестна, у N. penicillatus юные ростры относительно несколько более. уДли
нены, чем взрослые , у N. krimholzi значения Па с возрастом не меняются. . 

. 1 5:1 



Онруглое поперечное сечение ростра имели в позднем плинсбахе 
Европы N. mariniacensis (Lissajous) и в аалене- байосе Западной 
Европы и Rавназа - N. gingensis (Terquem) . У последнего, HaI{ и у се
веросибирсних тоарсних видов ,  относительная длина ростра на начальных 
и взрослых стадиях развития остается примерно одинановой. Возможно,  
предном этих видов тоже являлся N. engeli ,  но возмо1-кно таюне, что это 
самостоятельная ветвь , идущая непосредственно от геттангсного N. fei
feli .  Наиболее неопределенное положение занимает N. gingensis. Все 
предыдущие исследователи субноничесние ростры из аалена и байоса , 
лишенные привершинных борозд, связывали с группой Belemnites brevi
formis и, следовательно , с родом Brachybelus (Quenstedt , 1846-1849 , 
1852, 1858; Werner, 1912 ;  Rрымгольц, 1932, 1947,  1958) . Таное предполо
жение не иснлючается, хотя по существу нет оснований думать , что ранне
юрсние субноничесние ростры должны принадлежать к одному роду t 

а среднеюрсние - н другому. Остается неясным танже , могут ли быть 
объединены все среднеюрсние субноничесние ростры в одном виде -
N. gingensis или здесь имеется нес1{ольно видов. 

· 

Третья филогенетичесная ветвь в роде N annobelus выделяется по сме
щению вершины ростра I{ его спинной стороне. В начале этой ветви на
ходятся западноевропеЙСI{Ие - синемюрс1шй N. infundibulum (Phil
l ips) и раннеплинсбахсний N. alter (Mayer) с онруглым поперечным се 
чением ростра .  Более поздние северосибирсние виды - среднетоарсниfr 
N. pavlovi K ri mholz и позднетоарсний-раннеааленСI{ИЙ N. nordviken
sis Sachs sp . nov. отличаются по заметному бо1{овому сжатию ростра ,  осо
бенно сильному у последнего вида . 

Уназанное обстоятельство лишает полной убедительности предложен
ные выше филогенетичесние связи. Вполне возможно , что все североси
бирсние виды N annobelus произошли от одного общего предна , пересе
лившегося в нонце плинсбаха или начале тоара из Западной Европы 
в Арнтичесний бассейн. Возможно даже, что это был представитель рода 
Clastoteuthis,  появившегося в Сибири ранее , чем Nannobelus. Именно этим 
может объясняться то,  что в отличие от европеЙСI{ИХ Nannobelus у всех 
сибирсних видов ростры сильно сжаты с бонов и на начальных стадиях 
не были относительно более удлиненными, чем взрослые . В дальнейшем же 
в Сибири мог появиться ряд филогенетичесних ветвей с нонвергентным 
по отношению н европейсним группам развитием . 

С другой стороны, возможно , что признак смещения в процессе онто
генеза н спинной стороне вершины ростра имеет большее систематиче
сное значение , чем мы предполагаем. Представители различных родов 
(Nannobelus, Clastoteuthis,  подрод A rcobelus в роде Brachybelus) , обладаю
щие этим признаном, могли быть генетичес1ш связаны иежДу собою и 
происходить от одного общего предна (N annobelus infundibulum в сине
м�оре) . 

Что юJ.сается большего чем у европёйских видов бокового сжатия ро
стров сибирсних Nannobelus (а равно , нак будет поназано ниже, и Clasto
teuthis) , то этот признан тоже мог появиться нонвергентно у ряда разных 
филогенетичесних групп. Можно думать , что сжатые с бонов ростры 
способствовали лучшей управляемости животного при плавании. В си
бирских морях ,  где nпервые широно белемниты расселились в тоаре , 
при занятии ими свободных до этого энологичесних ниш, даже тание 
приспособившиеся н жизни в придонной прибрежной обстаною{е роды,  
!{ан Nannobelus и Clastoteuthis, могли иметь большую чем в европейских 
водах возможность свободно плавать. 

Род Clastoteuthis обособился от Nannobelus, по-видимому, еще в сине
мюре, пос1юльну в раннем плинсбахе Западной Европы он представлен 
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уже рядом видов, 1�оторые отчетливо распадаются на две группы. R одной 
группе относятся виды с рострами субконичес1{ОЙ формы - С. stanto
nensis Lang и С. abrupta Lang. "У первого из названных видов ростр обла
дает уже боковым сжатием и,  возможно , именно от этого вида произошли 
сибирские виды с субконическими и коническими рострами - поздне
плинсбахский-тоарский С. parva (Voronez) , а также , отделившиеся 
уже от него среднетоарские С. campus (Voronez) и С. arctica (Voronez) 
с притупленными и уI{Ороченными рострами. Предел в сокращении после
альвеолярной части ростра был достигнут видом С. arctica, который 
Н. С. Воронец (1962) отнесла даже к роду Coeloteuthis, распространенному 
исключительно в синемюре и плинсбахе Западной Европы. Одна�{О гене
тическая связь видов С. parva-C. campus-C.  arctica проявляется доста
точно отчетливо , что исключает отнесение этих видов к разным родам. 
Н. ветви сибирских тоарс1шх Clastoteuthis со сжатыми с боков суб1{ониче
скими рострами или к параллельной им ветви мог принадлежать описан
ный Ф. Rвенштедтом Belemnites breviformis из верхнего аалена южной 
части ФРГ (Quenstedt, 1849, S. 428, Т. 27 ,  Fig. 28) . 

От С.  abrupta Lang, имевшего субконический ростр с округлым по
перечным сечением, вероятно , произошел позднеплинсбахский-средне
тоарский С. pyramidata (SchiiЬler) с более правильно коническим и за
остренным ростром. Более позднему потомку этой ветви мог принадлежать 
!{Онический гладкий ростр с ОI{руглым поперечным сечением, описанный 
как Brachybelus breviformis ИЗ бата Польши r. Пугачевской (Pugaczewska , 
1961 , р .  142, pl .  4 ,  fig.  12) .  Не исключено , впрочем, что этот ростр, а равно 
и ростр , описанный Ф. l{венштедтом (Quenstedt , 1849 , S. 428, Т. 27,  
Fig. 28) из верхнего аалена , принадлежат к Megateuthinae, но у них не со
хранились привершинные борозды. 

Вторая группа видов Clastoteuthis, развившаяся в Западной Европе 
в раннем плинсбахе, характеризуется рострами с тупой вершиной и общей 
приближающейся к субконической формой. Это С. janus (Dumortier) , 
С. руgтаеа (Zieten) , С.  michael (Lang) , С. uriel (Lang) . Первый из этих 
видов дожил до начала тоара, точное время существования второго неиз
вестно, два последних ограничены в своем распространении ранним: плинс
бахом. Возмо.жно , пото11шом С. janus в среднем тоаре Сибири является 
С. anabarensis Sachs sp. nov . ,  отличающийся большим боковым сжатием 
ростра .  

Что  1шсается единственного в роде Clastoteuthis вида с ростром, вер
шина которого смещена к спинной стороне - С.  aenensis Sachs sp.  nov. , 
жившего в сибирских морях в среднем тоаре-раннем аалене, то его наи
более вероятно тоже связывать с группой С. janus-C.  anabarensis. 

Род Brachybelus, судя по общности формы юных ростров , отделился 
от Nannobelus, скорее всего от N. engeli (Werner) , в синемюре. Не исклю
ченt> ,  что предками Brachybelus были геттангские белемниты, а именно 
Belemnites psilonoti Schwegl er. С начала плинсбаха в западноевропей
ских морях · встречается уже ряд представителей Brachybelus, в том 
числе подрод Brachybelus с рострами , имеющими центрально распо
ложенную вершину, и подрод А rcobelus с рострами, обладающими сме
щенной к спинной стороне вершиной. 

В подроде Brachybelus выделяется группа европейских видов 
с рострами , лишенными бо1{ового сжатия . Это В. (В .) acuminatus (Simp
son) (плинсбах-тоар) с ростром, внешне похожим на ростры Passaloteut
his, В .  (В .) langi (Lissajous) (плинсбах) с ростром, имеющим в послеаль
веолярной части слабо выраженную субконическую форму, В. (В .) z ieteni 
(Werner) (плипсбах) , В. (В .} subfranconicus (Lissaj ous) (поздний плинс
бах) . В т оаре к ним прибавляется также В. (В .) breviformis (Voltz) с ро
стром слабо выраженной субконической формы, вероятно,  генетически 
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связанньrй с В. (В .) langi. Возможными потомками В .  (В .) breviformis 
являются позднеааленский-раннеб'айосский В .  (В .) subbreviformis 
(Lissajous) , а таюне форма , описанная Г. Пугачевской из нижнего кел
ловея Польши как Dactyloteuthis irregularis (Pugaczewska , 1 961 , р .  1 33, 
pl . 6, fig .  4) ; B1·achybelus (В . )  subfranconicus (Lissajous) с коротким ростром, 
быть может, имел своим потомком ааленский В. (В .) insculptus (Phil
l ips) . ЕвропеЙСI{ИЙ плинсбахский вид В. (В .) zieteni (Werner) может рас
сматриваться как предок В. (В .) zieteni Stevens (non Werner) , описанного 
Р. Стивенсом (Stevens, 1 965) из аалена-байоса (?) Новой Зеландии. 
Оба вида имеют субцилиндрические ростры с характерной притупленной 
вершиной. 

Вторая группа видов подрода Brachybelus характеризуется сжатыми 
с боков рострами. Сюда относятся европейские раннеплинсбахские 
виды В. (В .) gabriel (Lang) с относительно коротким ростром и В .  (В .) rap
liael (Lang) с умеренно удлиненным ростром. Потомками первого могли 
быть в Европе В. (В .) meta (Blainville) (тоар-ранний аален) , обладав
ший ростром с притупленной вершиной, и В. (В .) crassus (Voltz) (тоар) , 
с заостренным массивным ростром. В Сибири представителем этой группы 
является ,  по-видимому, средне-позднетоарский В .  (В .) dagysi Sachs 
sp. nov . ; В. (В .) raphael (Lang) мог датъ начало ранне--среднет<Jарскому 
обитателю сибирс1шх морей - В. (В .) kirinae Sachs sp. nov. - виду, 
обладающему среди Brachybelus особенно удлиненным ростром и потому 
больше других приспособленному к свободноплавающему образу жизни. 

Первым представителем подрода А rcobelus был западноевропейсrшй 
раннепли:нсбахсrшй В. (А .) cricki (Lissajous) . От него могли вести начало 
в тоаре Западной Европы В .  (А .) latisulcatus (Phillips) с более массивны111 
ростром и ,  начинал с конца позднего плинсбаха, в сибирских морях 
В .  (А .) dolosus (Voronetz) ,  сохранявшийся до конца тоара, а также 
В. (А) .  facetus Sachs sp. nov . (тоар-ранний аален) с особенно сильно 
вытлн;утым ростром и В. (А .) curvatus Sachs sp. nov. (средний тоар ) .  
Вполне .возмоа;но ,  что В .  (А .) dolosus существовал и в европейских морях , 
поскольку по форме ростра он почти не отличим от Dactyloteuthis i rregn
laris· (Schlotl1eim) , внутреннее строение ростра которого, однако, совер
шенно иное, свойственное представителя:н подсемейства Passaloteuthinae. 
Ростры В. (А .) curvatus, тоа->е без учета внутреннего строения и появле
ния привершинной брюшной борозды, могли быть отнесены к Dactyloteut
liis incurvata (Zieten) . 

Намеченные ня.ми внутри рода Bгachybelus филогенетические связи 
могли быть и иными. Например , допустимо предположение, что в единую 
филогенетичесr{ую ветвь могли уложиться все виды с относительно удли
ненными рострами, начинал от появившихся в раннем: плинсбахе В .  (В .) 
acuminatus (Simpson) и В. (В .) raphael (Lang) и кончал тоарскими В .  (В .) 
kirina� Sachs sp. nov . и В. (А .) facetus Sachs sp. nov . Известным доводом 
в пользу такого предположения . является 1'0, что относительно большую 
удлиненность у этих видов , по крайней мере у тех из .них ,. I{ОТорые обитали 
в Северной Сибири,  приобретали ростры уже с начальных стадий развития.  
В этом случае виды с более укороченными рострами составили бы другую 
филогенетическую ветвь.  Менее вероятно предположить,  что все сибир
ские виды, внлючающие представителей двух подродов Brachybelus 
s .  str. и А rcobelus, произошли от единого предка , тем: более что первым -

с конца плинсбаха или в начале тоара - в Сибири появляется очень спе
циализированный вид - В. (А .) dolosus с сильно унороченным тупым 
ростром. 

Пepвый Passaloteutliis psi lon'oti ,  описанный из нижнего геттанга Э .  Швег
.з:ером: (Schwegler, 1 939) , отличался небольшими размерами и субцилиндри-
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ческой формой ростра . Отнесение его к названному роду несколько 
условно , поскольку характерный признак рода - слабая веретеновид
ность ростров - у названного вида не отмечается. Однако вполне воз
можно,  что этот вид - наиболее ранняя форма Passaloteuthis - и является 
для большинства из них предковой. Э. Швеглер (Schwegler, 1 962) считал,  
что группа Belemnites pa:xillosus (= род Passaloteuthis, в нашем понимании) 
произошла от представителей рода Nannobelus. Так же представлял 
себе происхождение рода Passaloteuthis В .  А. Густом:есов ( 1967) . Описан
ный им вид Р .  kamkinae из верхнего синем:юра :Крыма - ростр коцусо
видной формы, ou рассматривает как наиболее раннюю и примитивную 
форму , связывю'ощую роды N annobelus и Passaloteuthis. Можно предпола
гать, что эти два рода , развивающиеся в геттанге и синемюре, действительно 
имели единого предка, хотя вид kamkinae Gustomesov скорее относится 
к роду Orthobelus. В отличие от Nannobelinae все Passaloteuthinae, включая 
и род Passaloteuthis, имели на начальных стадиях относительно более 
удлиненные субцилиндрические , реже субконические ростры. 

Мы допускаем·, что раннегеттангский Passaloteuthis psilonoti (Schweg
ler) был исходной формой для большой группы видов Passaloteut
his (рис . 54) . От него мог произойти Р .  bruguieriana (d 'Orb . )  ( =paxil
losa Voltz ) ,  распространенный с позднего синемюра до раннего тоара. 
Этот вид - типичный представитель рода Passaloteuthis. В отличие 
от своего предка он имеет ростр более крупный, со слабым переrиимо�I 
в альвеолярной области, что придает ростру слабо выра:шенную, но все те 
хорошо видимую веретеновидность. 

Одновременно с Р .  bruguieriana в позднем синемюре в Западной Ев
ропе появился Р.  a lveolata (Werne1·) с небольшим слабоверетеновидньпr 
ростром, сжатьt11r с боков . Этот вид в общем еще близоr{ и Nannobelinae 
и многие исследователи, в частности А. Бюлов-Труммер , даже относили 
его к роду Nannobelus. 

От Р. alveolata (Werner) могли произойти появившиеся позже , в ран
нем плинсбахе , западноевропейсиие виды Р.  armata (Dum . )  и Р .  faseola 
(Dum . ) ,  близrше к нему пq форме ростров , но все же обладавшие рострамп 
более крупны11Iи, более удлиненными и почти лишенными веретеновид
ности. В западноевропейсиих морях параллельно существовали виды , 
отличающиеся по округлой форме поперечного сечения ростра и лучше 
выраженной его веретеновидности. Р .  bruguieriana (d 'Orb . )  имел ростр 
с округлым или слегка овальным попРречным сечением ; плинсбахские 
Р .  auricip itis Lang, Р .  rudis (Phill . ) ,  Р .  milleri (Pblll . ) ,  Р .  niger (Listeг) 
и Р. poliniacensis Liss . имели ростры с округлым поперечным сечением и ,  
можно предполагать,  генетически были связаны с Р. bruguieriana (d 'Orb . ) ,  
как и тоарсиий Р .  bucklandi (Phil l . ) .  

Центром зарождения рода Passaloteuthis бесспорно явилисп моря 
Западной Европы. В сибирские моря первые представители этого рода 
проникли лишь в конце плинсбаха (?) и получили развитие в основно:н 
в тоарском веке. 

Наиболее ранний и широко распространенный вид в Сибири -
Р.  tolli (Pavl . )  появился в Rонце плинсбаха (?) и мог быть потоМI{ОМ 
Р. bruguieriana (d 'Orb . ) ,  имея с ним сходную внешнюю форму ростра,  
но отличаясь формой поперечного сечепия, более сжатого с боков , и не
большим смещением вершины I{ спинной стороне. Видь.� Р .  viluiensis 
Krimh. и Р .  miraЬilis Naln. sp . nov . ,  появившиеся со среднего тоара ,  
могли быть потомками Р.  tolli (Pavl . ) .  Они обладали более вытянутыми 
рострами, сильно сжатыми с боr{ов, и ,  возможно, были более приспособ
ленными для быстрых передвижений в водной среде в отличие от св

.
оих 

предRОВ . 
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Позднетоарский вид Р .  ignota Naln. sp.  nov " с массивным ростром, по 
форме похож на европейский вид Р. niger (Lister) , живший в плинсбахе. 
Можно допустить, что сибирский Р. ignota Naln. sp.  nov . является потомном 
Р. niger (Lister) , хотя вполне возможна и конвергентность признаков -
Р .  ignota мог тоже быть 
ОДНИМ ИЗ ПОТОМКОВ р . ' tolli. 

Обособленную ветвь ,  рано 
отделившуюся от Passaloteu
ihis, представляют виды рода 
Catateuthis , широко распро
страненные в западноевро
пейских морях уже в раннем 
nлинсбахе . Эта группа ха
рактеризуется более удли
ненными , субцилиндриче
скими по форме рострами. 
На начальных стадиях ро
стры Catateuthis значитеJIЬНО 
более вытянутые, чем ростры 
Passaloteuthis. Получив ши
рокое распространение в за
падноевропейских морях, 
представители этого рода 
проникают в конце плин
сбаха (?) в сибирские моря ,  
образуя там эндемичные 
виды . 

В Западной Е вропе в ран
нем плинсбахе одновременно 
существовали виды , отли
чающиеся большей или мень -
шей удлиненностью ростров. 

Виды Catateuthis stonebar-
1·oensis (Lang),  С. argilla
mm (Lang),  С. apicicuгvata 
(Вlainv . )  и С. e longata (Mil l . )  
обJшдали менее вытянутыми 
рострами и по этому при
знаку б:шже стоят к роду 
Passaloteuthis. С. elongata 
(МШ . )  мог быть предковой 
формой для сходного с ним 
сибирс1юго вида С. subelon
gata Naln .  sp.  nov" появив
шегося в северных морях 
в конце плинсбаха (? ) .  Ши
роко распространенный в 

'"' "' 
<i5 � s::: 

v7ou J ·d JilP)U .d_! 1: 
satJiШ!flO d· 1 1  S?pnJ ifl l 1 · � , ,  !ЛSUiJJDШJ)Od � 1 / 
?Jа77?Ш d / / 

1 1 
sщ7na;o7!ipD(f 1 

1 
/ / 

�-.-/ !nf;UiJJOJUO.J�J}/ <, 
S)ШJO,iJDU1:JJnig/q;.� 

SПJiJJOJd {)/� //� 
snJn:;sqo jJ/ � _. � 

SdD)OJUDPJб ·о 

':::S ':::S ':::S ':::S ':::S '"' '"' "' :::s :::s "' :::s � � :::s " :::s � � " ""' � � "' � � � � & "' s::: "'- s::: ""- s::: 

':::S :::s 
� <>.. 

lldVDV dvo1 :rogжnvu dOIWdllПJ 

'"' '"' "'' :::s "' 
<i5 <i5 :::s 

� � "' 
& s::: "'-

211Dllj_Ш:}j 

тоаре и раннем аалене в Сибири С.  suЬinawdita (Voron . )  близок I{ С. sube
longata Naln . sp . nov . и мог быть генетически связан с европейским 
С. е longata (Mill . ) .  . 

Виды другой группы, с сильно вытянутыми рострами - С .  woottonen
sis (Lang) , С. westhaiensis (Lang) , С. dayi (Lang) и С. seatownensis (Lang) , 
найденные в Англии в нижнем: плинсбахе , могли быть предками переселив
шихся в тоаре в сибирские моря видов, сходных по форме ростров. 

Б.1изкой к плинсбахскому С. westhaiensis (Lang) формой был в Сибири 
С. aff.  westhaiensis (Lang) , обитавший в раш1етоарсr,ое время , сходный 
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с английским видом по форме ростра и относительным размерам, но  ОТJIИ
чающийся большей :массивностью и отсутствием привершинных боковых 
борозд. С. woottonensis (Lang) :мог быть предком сибирского С. invisa Naln .  
sp .  nov . ,  а С.  seatownensis (Lang) , обладавший особенно сильно вытянутьш 
ростром, мог дать начало сибирскому С. longa (Tuchk . ) .  В отличие O'l' оби
тателей европейских :морей их сибирские потоlши приобрели ростры 
с сильно выраженным бо1{овым сжатием. Наличие этого общего признака 
позволяет считать допусти:мы:м и предположение о развитии всех сибир
ских Catateuthis от одного общего предка , возможно, от появившегося 
первы:м в Сибири С. subelongata Naln. sp . nov . 

Некоторые виды Catateuthis носят признаки своих преДI{ОВЫХ форм 
(Passaloteuthis) и сохраняют слабо выраженную веретеновидную форму, 
отмеченную у С. virgata (Mayer) из плинсбаха Западной Европы , а из си
бирских видов в очень слабой степени у С. atrica Naln . , С. suЬinaudita 
(Voron.)  и С. subelongata Naln. sp. nov . От С. virgata (Mayer) , существовав
шего в Европе в позднем плинсбахе, :могли произойти сибирские виды 
С .  atrica Naln. и С. idonea Naln. sp . nov . Вся эта группа вытянутых суб
цилиндрических ростров предстаВJшет собой единую генетическую ветвь , 
близ1{ую, но в то же время отличную от Passaloteuthis. На это указывал 
Э. Швеглер (Schwegler , 1962) , выделяя такие виды, как С. apicicurvata 
(Blainv . )  и С. virgata (Mayer) , в отдельную боковую ве'rвь от основноrо
генетического ствола Passaloteuthis. 

Крайнюю ветвь Passaloteuthinae образуют виды рода Orthobelus, 
обладающие коническими рострами , причем и на начаJiьных стадиях раз
вития наблюдаются ростры хотя и относительно удлиненные , KaI{ у всех 
Passaloteuthinae, но все же имеющие суб1{оническую форму. Эта специали
зированная замкнутая ветвь объединяет виды , отмеченные в сибирских 
морях в основном в тоарском веке. Один вид Orthobelus p rocerus Naln. 
sp.  nov . ,  возможно,  появился в Сибири еще в I{Онце плинсбаха . Род Ortho
belus обособился , по-видимому, от Passaloteuthis с синемюра (? О. kamki
nae Gustomesov) и не имел большого ноличесгва видов . В сибирских мо
рях выдеJrяется всего три вида : О. p гocerus Naln. sp.  nov . появляется 
в конце плинсбаха (?) и существует до среднего тоара включительно , 
О .. obscurus Naln. sp .  nov . и О.  gigantoides (Pavl . )  обитали в среднем и 
позднем тоаре. 

Из европейских белемнитов к этому роду с известной условностью 
:могут быть отнесены раннеплинсбахсrшй «Passaloteuthis» ap icif:иrvata 
Lang , 1928, non Blainville ,  1827, обладавший субконическим ростром, 
но с за:метны:ми привершинными спинно-боковыми бороздами, а ТаI{Же-
0. buccinaeformis (Liss . )  и О. soloniacensis (Liss . ) ,  жившие в позднем плинс
бахе и имевшие субконические ростры, лишенные четко выраженных при
вершинных борозд. Происхо:ждение группы видов Oгthobelus можно свя
зать с ранними Passaloteuthis, имевшими субцилиндрическую форму 
ростра (Р. ех gr . alveolata) . 

Род Dactyloteuthis занимает как бы промежуточное положение между 
родами Passaloteuthis и Oгthobelus. По отдельным признакам виды -этого
рода близI{И к настоящим Passaloteuthis, в частности, по сходству в на
правленности онтогенеза , с другой стороны - по форме ростров отдель
ные виды Dactyloteuthis [D . hebetata Ernst , D .  similis (Seebach).I близки; 
к видам рода Orthobelus [например , Q. gigantoides (Pavl . ) ] .  Поскольку 
в нашей коллекции Dactyloteuthis представлены очень скудно ,  нет .и воз-· 
можности рассмотреть филогенетические связи внутри этого рода . 

Представители семейства Hastitidae найдены впервые в плинсбахе и 
произошли , надо думать, от наиболее древних Passaloteuthinae, скорее 
всего от рода Passalotenthis (рис. 55) . На начальных стадиях развитюr 
эти форм:ы имели особенно СИJiьно вытянутые веретеновидные ростры_ 
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Наиболее древним в семействе Hastitidae · был род Hastites, отличающийся 
гладкой поверхностью ростров. Первый известный вид этого рода Н. cla
vatus (Stahl) был широко распространен в плинсбахе в западноевропей
ских морях , обладал небоJJьшими размерами, гладкой скульптурой и 
хорошо выраженной булавовидной формой ростра.  Этот вид, по-видимому, 
явился предковым для ряда за-
падноевропейских видов Н astites 
и видов, переселившихся в тоаре 
из европейских :морей в сибирские . 

Миграция в северные моря спо-
собствовала обновлению группы 
Н astitidae и возникновению новых 
форм, эндемичных для Арктиче-: 
ского бассейна . Сибирqкий аален
ский вид Н. clavatifonnis Naln .  
мог быть потомком Н. clavatus 
(Stahl) ,  от которого он отличается 
менее выраженной булавовидной 
формой , значительно большими 
размерами, сильной вытянуто
стыо ростров и более притуп
ленной вершиной. Пред1<ом сибир
ских Н astites мог быть и ранне
плинсбахский западноевропейский 
Н. spadix-ari (Simpson) с более 
вытянутым, чем у Н. clavatus 
(Stahl) ,  ростром. 

Одновременно с Н. clavatifo-
1·mis Naln. в Сибири существо
вали сходные и несомненно гене
тически близкие виды Н. vesicu
laris Naln. sp . nov . и Н. inviolatus 
Naln. sp. nov . Последний отме
чается уже в позднем тоаре . В За
падной Европе в позднем тоаре 
найден Н. compactus Kolb с осо
бенно · llЩСсивным булавовидным 
ростром. 

Наряду с булавовидными рост
рами типа Н. clavatus (Stahl) 
в плинсбахе Западной Европы 
встречаются веретеновидные , силь
но вытянутые с гладкой скульп
турой ростры 'rипа Н. stonebarro
ensis Lang и Н. spadix-ari (Simp
son) . Они могли иметь общего 
с Н. clavatus (Stabl) предка и 
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сами . явиться предковыми формами для широко представленных видов , 
обитавших в западноевропейских морях в позднетоарское время и тоже 
обладавших веретеновидными рострами [Н. toarcensis (Oppel) ·; Н. bergen
sis Kol b ,  Н. forthensis Kolbl . Одновременно с ними в сибирских морях 
жил родственный вид Н. motortschunensis Naln. sp . nov . ,  отличающийся 
большими размерами и большей удлиненностью ростра .  

Позднее появившиеся виды Н. gloriosus Naln .  sp.  nov . ,  Н. frigidus 
Naln. sp . nov . ,  Н. grandis Naln .  sp. nov. были распространены в сибирс1шх 
морях раннего аалена и состщшяют своего рода промежуточные формы 
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от веретеновидных по форме ростров :к булавовидным. Они, как и основная 
часть сибирских представителей этого рода,  отличаются большими раз
мерами ростра ,  чем европейские виды, и имеют большее боковое сжатие 
у вершины альвеолы и сильно заостренную, слегка смещенную к спинной 
стороне вершину. 

Со среднего тоара появляется своеобразная специализированная группа 
видов, имеющих ланцетовидные и веретеновидные по форме ростры 
с двойными боковыми бороздамй. Эта группа представляет собой боковое 
ответвление от настоящих хаститов и объединена нами в род Parahastites. 
Представители названного рода просуществовали со среднетоарского 
времени до раннего аалена, обитали в основном в сибирских морях и 
не дали большого количества видов . В Сибири отмечено пять видов:  
Р .  marchaensis Naln. ,  Р.  medius Naln.  sp.  nov . ,  Р .  horgoensis Naln.  sp. nov . ,  
Р .  notatus Naln. sp . nov . и Р .  fusus Naln. s p .  nov. Судя п о  форме ростров и 
слабо вырюн:енны:м боковым бороздам, западноевропейские позднетоар
ские и раннеааленские виды subclavatus Voltz и neumarktensis Oppel, 
с известной степенью усло:ености, могут быть тоже отнесены к роду Para
hastites. Виды этого рода , с одной стороны, сохраняют еще в форме ростров 
некоторые признаки настоящих хаститов , с другой стороны, развитие 
боковых борозд сближает их с родом Rhabdobelus, хотя последний резко 
отличается по форме ростров от Parahastites. Возможно, род Rhabdobelus 
занимает промежуточное положение :между хаститами и парахаститами. 
Н асколько правильно считать Rhabdobelus и Parahastites потомками 
Hastites clavatus, сказать трудно. Вполне возможно, что предками назван
ных родов являются менее специализированные формы, которые дали 
начало различным ветвям Hastitidae , появившимся в плинсбахе . 

Последние представители семейства Hastitidae - род Sachsibelus -

являются прямыми пото11ша�1m рода Н astites и сохраняют много признаков 
настоящих Hastites, отличаясь хорошо развитыми бороздами на рострах. 
Четыре вида этого рода отмечены лишь в сибирских и канадских морях и 
произошли, вероятно, от сибирских видов Hastites группы motortschunen
sis с длинными веретеновидными рострами. Большого развития группа 
Sachsibelus не получила. -Устанавливаются всего четыре вида , существовав
шие одновременно в раннем аалене. Из них S.  mirus Gust . дожил до ран
него байоса. 

-У становление филогенетических связей у белемнитов представляет 
б ольшие трудности и носит Часто искусственный характер . Сущность 
генетических связей у этой группы животных не может быть вскрыта, 
потому что систематика ,  как уже неоднократно отмечалось авторами, 
строится в основном на неполном скелете животного - на рострах.  
Приведенные схемы филогенетических связей являются сугубо предполо
жительными и в большей мере основаны на распространении видов во вре
мени. 

По сходным признакам у видов предполагается их родство, хотя , учи
тывая возмолшую конвергентность признаков , здесь вполне вероятны 
ошибки. Поэтому предложенные выводы не являются окончательными и 
могут рассматриваться лишь как предпосылки для дальнейших построе
ний. Особенно гипотетичными являются выводы по видам, отсутствующим 
в описываемой коллекции, для которых нельзя было установить особен
ности внутреннего строения ростров , а отчасти и скул:Ьптуры их поверх
ности. 



:К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
И Э:КОЛОГИИ БЕЛЕМНИТОВ 

Изучение условий жизни вымерших животных представляет сущест
венный интерес, несмотря на ограниченность сохранившегося фаr{тиче
скоrо материала. Палеобиологичесний анализ с известной степенью 
допущения использует неноторые аналогии с совре�1енными родствен
ными группами, а также предfJоложения, основанные на общих занономер
ностях развития животных. Ближайшими современными родственнинами 
белемнитов , наr< принято считать, являются нальмары, хотя н настоя
щему времени не найдены промежуточные формы, позволяющие устано
вить прямую эволюционную связь между эти,м:и группами. Судя по работе 
Г. :К. :Кабанова (1967) , одним из соединительных звеньев между беле
мнита�\ш Ii нальмарами могут являться нальмары из рода Moroteuthis, 
обладающие образованием, сходным с ростром белемнитов, но построен
ным из хитинового вещества. Однано у Moroteuthis не установлено на
личие фрагмонона .  

Головоногие моллюсни и ,  в частности, нальмары по' своей организации 
представляют относительно высоную ступень развития беспозвоночных 
животных. Они широно распространены в современных морях. Знание 
особенностей обитания нальмаров, н настоящему времени достаточно 
хорошо изученных,  помогает восстановить отдельные черты жизни бе
JJемнитов . 

Попытаемся сопоставить известные данные по биологии нальмаров 
с не:которыми фантами, известными для белемнитов .  

Прежде чем перейти н ·анализу биологии белемнитов и условиям 
их обитания, рассмотрим особенности морфологии животных, связанные 
с их образом жизни. 

Форма тела нальмаров многообразна. Она определяется их энологиче
сними особенностями. Почти все J{альмары ведут подвижный образ 
жизни и являются хорошими пловцами. Они имеют вытянутое , хорошо 
обтенаемое тело,  мантийно-вороночный локомоторный аппарат с раз
витым в большей или меньшей степени в зависимости от экологии воро
ночным 1шапаном, сильные плавн:ини и другие приспособления, необ
ходимые животным при таном образе жизни. Особенности движения наль
маров и строение органGв , связанных с ни11ш, детально рассматриваются 
Г. В. Зуевым (1966) , ноторый сопоставляет гидродинамичесние свойства 
тела с развитием соответствующих органов и с образом жизни .животных. 

Судить о морфологии белемнитов мы можем лишь по сохранившимся 
снелетным образованиям и редним находкам отпечатков мягких частей 
тела вместе с рострами. Такие отпечатки,  встреченные в нижнеюрских 
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отложениях Англии и в верхнеюрских золенгофенских сланцах ФРГ, 
послужили основой для разнообразных ре1{онстру1щий белемнитов. 
На этих реконструкциях тело белемнита по общему плану строения 
по1{азано близким к нальмарам. Так же как у последних, оно имело вы
тянутую, хорошо обтекаемую форму. 

Реконструкции белемнитов приводятся в работах А.  Орбиньи (d 'Or
Ьigny, 1 842 ,  и др . ) ,  Ф. Квенштедта (Quenstedt , 1 846- 1 849) , Д. Фил
липса (Phil l ips ,  1 865- 1 871) ,  О. Абеля (Abel ,  1916) ,  А. Нэфа (Naef, 1 922) 
и др. Общая схема строения животных в представлениях разных авторов 
сходна . Основные различия сводятся к расположению плавников , ко
личеству щупальцев, большей или меньшей вытянутости тела животного. 
Почти на всех рисунках скелетные образования белемнита - ростр , 
фрагмокон и проостранум - «погруженьп> в мягкую часть тела.  Соизме
римость их с размерами животного в разных реконструю�иях различна. 
При восстановлении морфологии животных возникает вопрос о функциях 
органов . Одним из наиболее трудных, неоднонратно обсуждавшихся 
в литературе вопросов является вопрос о функции ростров у белемнитов. 
Трудность эта объясняется тем, что у современных головоногих анало
гичные образования отсутствуют. У I{альмаров сохранилось лишь об
разование , аналогичное проостракуму, в виде узкой нонусовидной пла
стинки - гладиуса, выполняющего опорную функцию. 

Роль ростра для животных , бесспорно , была существенной. На про
тяжении длительной истории развития белемнитов он не деградировал 
а, наоборот, развивался. Мы находим в осадках морей палеозоя и мезо
зоя многочисленные и разнообразные по форме ростры, которые соответ� 
ствовали различным формам животных. 

По мнению большинства авторов , ростр представлял часть ·внутрен
него скелета белемнита и выполнял опорную функцию . Однано Ф .  Квен
штедт (Qпenstedt, 1 846-1849) предполагал , что ростр не был внутри 
тела животного, а выступал наружу и служил органом защиты при на
падениях. Э. Эйхвальд (Eichwald , 1 865- 1 868) отводил ростру роль 
яйцеклада, а следы от прикрепления животных , селившихся на ростре 
после смерти белемнитов, рассматривал нак прикрепления личинок 
белемн:Итов н материнСI{ОЙ особи. Подобная ошибочная точка зрения 
не нашла своих посJ1едователей. 

Подробно вопрос о функциях ростра разбирается О. Абелем (Abel , 
1 916) .  На основании анализа работ предшествующих исследователей, 
многочисленных ренонструкций и сравнений с современными животными 
он пришел н выводу, что ростр мог выполнять три фуннции: копания 
в грунте, разрезания воды при плавании и обеспечения равновесия 
в воде. Об энологии белемнитов он писал , что она устанавливается по 
морфологичесним особенностям. Разная форма ростров соответствует 
группам животных,  связанным с различными экологичесними усло
виями. 

Заслуживают внимания исследования А. Нэфа (Naef, 1922) , который 
приписываJr ростру две фуннции - защиты фрагмонона и компенсации 
подъемной силы фрагмонона при горизонтальных передвижениях. 
Оп считал белемнитов обитателями поверхностных вод моря .  

К настоящему времени накопиJrось большое ноличество разнообраз
ных точен зрения по вопросу о функциях ростра. Мы не будем перечис
лять их. Детально история вопроса расс11ютрена в недавно вышедшей 
работе Г. К. Кабанова (1967) , ноторый считал , что ростр выполнял одну 
опорную фующию - поддерживание тканей задней части тела . 

Вопрос о фуннциях ростра тесно связан с выяснением его прижизнен
ного состояния и строения . Большинство исследователей снлонны счи
тать, что ростр представлял собой известновое образование и при жизни 
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животного был твердым. По представлениям Э. Эiiхвальда (E i chwald, 
1865-1868) , ростр был хрящевым и мягким, и стал твердым в процессе 
фоссилизации. Г. К. Кабанов считает, что ростр при жизни а-\ивотного 
был упруго эластичным, твердым же быть не мог. Это положение он под
крепляет многочисленными примерами прижизненных повреждений 
ростров и паталогическими отнлонения:ми. Он пишет, что ростр при жизни 
состоял из эластичных, слегка обызвествленных оболочек , ноторые от
нладывались мантией , окру;нающей ростр .  Между оболочками находи
лись прослои органического вещества. Органичесное вещество после 
смерти животного быстро разлагалось и замещалось нарбонатньш :мате
риалом. По мнению Г. К. Кабанова, ростр делался известновым еще до 
погребения в донном осадке. 

Такое предположение ни в ноей мере не может объяснить явления 
обязатеJrьной нарбоцатизации ростров независимо от фаций вмещающих 
осаднов и условий захоронения ростров . При этом степень :карбонатиза
ции и уплотцения вещества ростра :может быть различной в зависимости 
от систематического положения животного, но никан не меняется в за
висимости от условий захоронения. Напршнер , легко разрушаемое пори
стое вещество внутри ростров М egateuthinae или в альвеолярноii части 
ростров Actinocamax фиксируется в самых различных фациальных об
становках, но цикогда не обнаруживается у ростров других системати
чесних групп, 

:М:ы имеем дело часто с рострами, состоящими из пере:кристаллизован
ного :кальцита, но и при пере:кристаллизации сохраняется прежняя 
стру:ктура ростра. 

Вряд ли можно сомневаться в том, что уже при жизни животного 
существовал твердый скелет, который не был ему в тягость,  пос:коль:ку 
составлял незначительную часть от общего размера и веса тела.  Большие 
ростры, по-видимому, принадлежали большим и сильным животным, 
которые , имея внутри тела та:кое массивное образование, вполне могли 
быть неплохими пловцами. Их образ жизни и степень плавучести в боль
шей степени определялись не размерами ростра ,  а его формой, ноторая 
в свою очередь в :ка:кой-то мере определялась формой тела животного. 

Ростры,  сохранившиеся вместе с мяг:кими частями тела белемнитов , 
составляли по длине 01<оло 1/4-1/5 общей длины тела животного 
(без учета длины щупалец) . Вполне возможно , что для различных групп 
белемнитов такое соотношение могло сильно варьировать .  

Примеры прижизненных повре.шдений, на  наш взгляд, не  являются 
доназательством того ,  что ростры в живом о рганизме не могли быть твер
дыми. Следы про:кусов и последующее залечивание, отмечаемые Г. К. Ка
бановым, :могли быть и не тольно на мягких частях тела . Ростр был по
гружен в мантию животного и если при схватr<е с хищню<ами повреж
дался,  то по аналогии с твердыми ностями позвоночных мог быть за
лечен , будучи твердым. В нашей ноллекции имеется ростр Cylindroteuthis 
(А rctoteuthis) pachsensis Sachs et Naln. из нижнемеловых отложений север
ной Сибири, поврежденный при жизни животного .  На фотографии 
(табл . X X I ,  фиг . 1) продольного сечения поврежденного ростра видно , 
что первоначально удлиненный ростр был лишен заднего :конца , по
степенно животное его восстанавливало .  Зарастание нарушенной части 
при дальнейшем развитии привело :к изменению первоначальной формы -
резко сократилась длина ростра , вершина стала тупой. Слой ,  образо
вавшийся после повреждения, до полного его залечивания оназался 
пористым. Пористое вещество впоследствии после захоронения было· 
частично выщелочено и в привершинной части образовалась пустота. 
После заживления повреждений отложение известrивого вещества на 
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поверхности ростра полностью восстановилось . Если бы карбонатизация 
ростра произошJrа после смерти r1швотного, она была бы равномерной 
во всем ростре.  Между тем слой в ростре , отложившийся непосредственно 
после повреждения , отличается от всех других слоев пористостью. 

То, что ростр был целиком перекушен, не противоречит тому, что 
он мог быть твердым и состоять из :карбоната кальция . Хорошо известно , 
что современные морские хищни:ки, например аl{улы, способны пере
грызать твердые !{ОСТИ I{рупных млеl{опитающих. 

Интересны высl{азывания А.  Зейляхера (Sei lacher, 1 968) об исполь
зовании ростров 1шк субстрата усоногими рачl{ами, l{Оторые селились 
l{aI{ при жизни белемнитов,  та!{ и после их смерти. Автор считает, что 
ростр выдавался из тела животного и был ПО!{рыт тонким слоем мантии. 
Рачки пробуравливали этот слой и закреплялись в ростре. От того ,  когда 
происходило прикрепление рачков , при жизни или посмертно , на рост
рах сохранились следы разного характера. В прижизненном заселении 
раЧ!{И прикреплялись по направлению движения белемнитов , и следы 
прикрепления отмечаются по всей поверхности ростров . При посмертном 
заселении следы были беспорядочными и только с одной стороны ростра .  
Таким образом, этот автор отмечает случаи комменсализма головоногих 
и ракообразных. Вряд ли возможно такое использование ростров , глубоко 
погруrl\енпых в мантию. Следы приl{реплепий, расположенные па всех 
сторонах ростра,  могут быть свидетельством посмертного перемещения 
ростров, связанных с волнениями воды. Надо Сl{азать, что в рострах из 
нашей ноллекции подобные явления не наблюдались. 

Принимая ,  что ростр был твердым при жизни животного , вполне можно 
допустить, что сочетание ростра с фрагмоI{QНОм и проостракумом было 
в какой-то степени подвижным, и ростр в теле животного благодаря 
тю{ому сочленению тоже был подвижным. Наравне с опорной фующией -
поддерживание мягких частей тела и плавНИI{ОВ , которые у белемнитов, 
подобно кальмарам, должны были быть хорошо развиты в задней части 
тела , ростр выполнял гидродинамичесl{ую фунl{цию. Гидростатическим 
аппаратом у белемнитов был фрагмокон . Проходящий через все камеры 
сифон обеспечивал поступление газа в J{амеры, чем регулировалась пла
вучесть животного (Зуев , 1966) . 

Существующее представление о сходстве строения белемнитов и :каль
маров позволяет предполагать известную аналогию в их образе жизни. 
Современные Cephalopoda относятся J{ стеногалинным животным и,  по 
данным зоологов, не могут жить при солености ниже 30°/00. Древние 
Beleninoidea , по-видимому, в основном жили тоже в условиях нормального 
для того времени солевого режима . Одпаl{О есть основания предполагать, 
что белемниты, в частности N annobelinae и неJ{оторые Passaloteuthinae, 
могли выдерживать и нeI{QTOpoe опреснение. Их ростры о:казываются 
в изобилии в фациях, заведомо прибрежных , лишенных или почти лишен
ных остатl{ОВ аммонитов (судя по всему, действительно стеногалинных 
организмов) , но все же содержащих довольно богатый комплеl{С дву
створчатых моллюсков .  Определения изотопного состава J{ИСлорода , 
подробнее о I{Qторых будет говориться ниже, ПОJ{азали, что изобилующие 
рострами белемнитов отложения ВилюйСI{ОГО залива в тоаре и отложения 
прибрежной зоны Хатангского моря в неокоме, в обоих случаях содержа
щие лишь редкие раJ{овит-rы аммонитов , имели солевой состав вод ,  за
ведомо отклоняющийся от нормального для современных морей (с мень
шей минерализацией) . Солевой же состав вод позднеюрсl{ого и ранне
мелового мирового океана и с меньшей степенью уверенности раннеюр
С I{ОГО Оl{еана вряд ли существенно отличался от современного . Об этом 
можно судить по соответствию получаемых палеотемператур воды, !{ЛИ-
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мату, восстанавливаемому по растительности, и условиям выветривания . 
Солевой состав морской воды древних бассейнов Северной Сибири изу
чался И. С. Грамбергом и Н . С. Спиро (1965) на основе палеогидрохими
честшх анализов осадочных пород. Ими установлено , что между со
ставом и концентрацией солей в водах бассейна и составом адсорбирован
ного 1ю1\шлекса катионов донного осадка , образовавшегося в этом бас
сейне, существует закономерная связь .  По составу поглощенного комп
лекса можно делать выводы о составе воды в древних бассейнах. По мне
нию И. С. Грамберга и Н .  С. Спиро ( '1965) , воды северосибирских морей 
обладали в юрском периоде соленостью ,  близкой к современной нор11·1аль
ной, будучи, однако , обеднены катионами l\aJIИЯ и магния. В ранней 
юре условия нормальной для того времени солености распространялись 
почти на всю площадь морей в Енисейско-Ленском и П риверхоянстшм 
прогибах,  за исключением лишь прибрежных районов. В средней юре 
опреснение охватило почти целиком бассейны в Енисейско-Ленском и 
Приверхоянском прогибах ,  что , возможно , наряду с охлаждением вод 
сказалось на качественном обеднении фауны (преобладание среди дву
ств_орок иноцерамов, резкое сокращение количества аммонитов, обеднение 
родового и видового состава белемнитов) . Своеобразие солевого режи111а 
среднеюрских морей Северной Сибири привело к образованию на дне 
и в верхнем слое отложившихся осадков любопытных сростков кристал
лов . Эти сростки представляют в настоящее время псевдоморфозы каль
цита по неизвестному минералу, отвечающему I{aK будто по своим кон
стантам гейлюсситу - карбонату кальция и натрия . 

Сходную картину отнлонения солености среднеюрсних морей Сибири 
от нормальной дали определения бора в породах, поназавшие содержание 
бора в глинистой фракции примерно в 5 раз меньше, чем в современных 
нормально-морсrшх осадках (Ивановсная, 1967) . 

Не :менее важныы условием для развития головоногих моллюсков 
является температура воды. В современных тропических морях голо
воногие моллюс1ш имеют оптимальные условия жизни и наиболее пышно 
развиваются (Анимушнин, 1963) . 

За последние годы в палеоклиматологии находят широтше прииенение 
методы палеотермометрии, основанные на соотношении изотопов нисло
рода ( 180 и 160) или на соотношении кальция и магния в рановинах 
животных. "Установлено,  что соотношение 1 80/160 в онружающей воде 
определяется ее температурой (при постоянной степени минерализации) . 
Кроме того ,  установлена зависимость отношения Ca/Mg в рановинах 
животных от температуры водной среды. С помощью этих методов можно 
подойти н восстановлению температуры воды морей прошлого. Для уна
занных целей стали широко использоваться в начестве палеотермометров 
белышиты, обладающие особенно :массивной рановиной и позволяющие 
определять не тольно среднегодовые температуры воды, но и возможные 
сезонные изменения температуры .  Опыт такого исследования на сибир
сном :материале для поздней юры-раннего мела приведен в статьях 
Т. С. Берлин и др. ( 1966) и Р. В. Тейс и др. (1968) . 

Данных о палеоте:мпературах воды в раине- и среднеюрских морях 
пока мало,  однано уже первые исследования в этом направлении дают 
интересные результаты. П .  Фриц (Fritz , 1965) , используя беле:мнитов 
из южной части ФРГ ,  установил возможные колебания среднегодовой 
температуры воды в западноевропейс1шх морях в пределах от 16 до 26 °. 
При этом температуры воды были высокими в раннем синемюре (24°) ,  
понизились в позднем сине:мюре, плинсбахе и раннем тоаре (до 20 .5-
220) , вновь резко повысиJrись в позднем тоаре (до 25-26 .5 °) и раннем 
аалене (25 °) и затем понизились (до 1 6-20 °) в байосе и бате. Сходные 

1 65 



данные имеются для Англии и Франции, причем Р .  Боуэн (Bowe11, 1966) 
·с1шонен объяснять особенно высокие значения полученных для ранне-
10рс1.;их белемнитов среднегодовых палеотемператур (до 30-32 °) воз
.действием пресных вод. Повышение среднегодовых палеотемператур 
воды в позднем: тоаре по сравнению с поздним плинсбахом зафиксировано 
и в Аргентине (с 16 .5  до 33° по Р. Боуэну) . 

Определения изотопов кислорода , выполненные Р .  В .  Тейс и 
Д.  П .  Найдиным в рострах белемнитов из наших сборов с устья Ана
·бара , низовьев Лены и бассейна Вилюя , показали следующее. Ростры 
Passaloteuthis viluiensis Kriml1 . ,  Catateuthis suЬinaudita (Voro11. ) ,  Acro
.coelites п Mesoteuthis, взятые из среднего тоара бассейна Вилюя, как 
и ростры Nannobelus pavlovi Krimh. и Passaloteuthis tolli (Pavl . )  из сред
него тоара бассейна Анабара и Анабарской губы, обнаружили повышен
ное соотношение 180 /160 ,  н:оторое может у1шзывать на температуру вод
ной среды в пределах 30-50 °. Столь же явно завышенные значения 
палеотеыпературы установлены для ростра Catateuthis subelongata 
Naln . · sp . nov . из верхов плинсбаха(?) бассейна Анабара .  По аналогии 
с определениями палеоте:мператур в рострах плинсбахских белемнитов 
Хатангской впадины (Тейс и др . ,  1968) следует считать вероятной приЧ:и
но:i'r повышенного содержания 180 в рострах меньшую степень :минерали
зации воды , т. е .  опреснение прибрежных районов моря в бассейнах 
В илюя и Анабара. 

Найденный в среднем тоаре Анабарсной губы (зона Dactyl ioce1·as 
commu11e) ростр Catateuthis ех gr. suЬinaudita (Voro11.) дал уже более 
вероятное значение среднегодовой палеотемпературы - 24 ° .  Более низ
кие палеотемпературы воды установлены по рострам Н astites sp. и Pseu
dodicoelites sp.  с берегов Анабарской губ�т и низовьев Лены для позднего 
тоара ( 16 .5-19°) и по ростру Hastites sp. с побережья Анабарского залива 
для раннего аалена ( 17 °) . 

Определения соотношения 1шльция и магния в · рострах, судя по ре
з ультатам, полученным для поздней юры и раннего мела (Берлин и др. , 
1966) , меньше зависят от степени минерализации воды. Выполненные 
Т. С. Берлин при нонсультации А. В. Хабакова анализы 91 ростра ранне
и среднеюрсних белемнитов из Сибири также подтвердили это , одно
временно показав,  что нет прямой зависимости между изменениями в со
{)Тношении нальция и магния в рострах и систематическим составом бе
лемнитов . В11.rесте с тем эти анализы дали вполне закономерную 1<артину 
изменения упо!IIянутого соотношения во времени. 

По шести рострам раннетоарсних белемнитов (зона Harpoceras spp.) 
устанавливаются среднегодовые палео1'емпературы воды в сибирсних 
морях 20 .5-22.8° (среднее 21 .8 °) .  В начале среднего тоара (врем:я 
Dactylioceras commu11e) , кан поназали определения по 35 рострам, палео
теыпературы воды немного повысились до 20.8-23 .5°  (среднее 22.1 °) . 
При этом: в Вилюйском море палеотемпературы воды были на 1 ° выше, 
чем в районе Анабарсного залива. В дальнейшем, во второй половине 
среднего тоара ,  наблюдается понижение среднегодовых палеотемператур 
воды до 19 .4-22 . 7 °  (среднее 21 .5 °) (зона Zugodactylites braunianus, 
определения по 14 рострам) в позднем тоаре (9 определений) - 19 .9-
21 .80 (среднее 20.9 °) ; в раннем аалене (8 определений) - 19 .1 - 22 .3°  
(среднее 20. 7 °) .  В позднем аалене, судя по  анализу одного ростра 
Sachsibelus mirus Gust . из Анабарсного залива,  среднегодовая палео
тем:пература воды понизилась до 18 .3° .  В позднем байосе и бате, нак 
показали соотношения Са и Mg в рострах, среднегодовые палеотемпера
туры воды были в пределах 15 .4-19.3° .  

В отличие от данных П.  Фрица по Западной Европе , полученных 
по определениям изотопов кислорода , среднегодовые палеотемпературы 
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воды в северосибирских морях,  определенные по отношению Ca/Mg и 
по изотопам кислорода , позволяют наметить первый этап ухудшения 
те11шерат;урного режима в сибирских морях между отложением осадков 
зоны Dactylioceras commune и поздним тоаром , т. е .  в середине тоара ,  
а второй, возможно , совпадающий со спадом нривой П .  Фрица , - между 
ранним и поздним ааленом. 

Надо признат,р, что фиксируемое по палеотемпературным: определениям: 
понижение температур воды в сибирс1шх морях перед поздним: тоаром: 
хорошо увязывается с изменением: растительности на прилегающей суше. 
Rat{ поназала В .  И.  Ильина (1969) , во второй половине раннего тоара 
и в среднем тоаре ,  особенно во время формирования осадI{ОВ зоны 
Dactylioceras commune , дале1<0 на север в Сибири распространились 
в составе спорово-пыльцевых ном:плексов элементы Индо-Европейской 
nыrеофлорнстичесной области - ряд видов папоротнинов Phlebopteris, 
Matonia,  Klukia,  Marattia , Clathropteris, хвойные Classopollis, Caytonia 
oncodes Haпis, отсутствующие нан в более древних, тан и более молодых 
отложениях. Это говорит о том, что на территории Сибири в раннем: и 
среднем: тоаре установился нлим:ат , близний н субтропичесному, и вполне 
возможны были среднегодовые температуры воды в сибирских морях 
порядна 20° .  Первые следы ухудшения нлимата устанавливаются в от
ложениях зоны Zugodactylites braunianus. 

Вместе с тем для среднеюрских морей , когда , судя по составу ра
стительности ,  нлим:ат в Сибири был умеренным , среднегодовые тем
пературы морсних вод даже порядна 16-18°  представляются чрезмерно 
высокими. Надо помнить , что фауна,  населявшая в это время сибирсние 
моря , была существенно эндемичной и обедненной по сравнению с западно
европейсной. Поэтому можно быть уверенным, что и по температурам 
воды сибирсн:ие моря отличались в средней юре от западноевропейских. 
Результаты же определений палеотемператур I{aH по 180 /160 ,  TaJ{ и по 
Ca/Mg в �-;акой-то мере иснажены вслет�;ствие своеобразия химизма вод. 

Таким: образом , судя по приведенным данным, условия для развития 
и жизни белемнитов в Сnбири в тоарсном веке были особенно благоприят
ными. Именно в это время они широко расселяются и бурно развиваются 
в северных морях. С этим же временем связаны и� широное видообразо
вание и специализация,  связанные с условиями обитания различных 
видов. Этим и объясняются массовые находки ростров в осаднах этого 
времени, часто составляющие большинство среди прочих иснопаемых 
остатнов. 

Большие снопления ростров белемнитов в породах в свое время полу
•шли название <<Полей битв белемнитов» . В тех случаях , ногда они при
урочены к прибрежным фациям - нонгломератам , гравелитам и рю<уш
никам, иногда целиком сложенным рострами, их легче всего объяснить 
переотложением ростров морсним прибоем. В таних случаях нередно 
ростры оназываются обмытыми и окатанными. В прибойную зону попа
дали ростры нак прибрежных обитателей, так и пелагических форм. 
Вполне возможна , подобно тому что наблюдается у современных каль
маров , массовая гибель животных , обитавших в различных экологических 
нишqх, у берега после нереста. 

Когда ;.J{e обнаруживаются тонкозернистые породы - алевритовые 
или глинистые , тоже переполненные рострами белемнитов ,  приходится 
допустить обогащение осадка рострами, опуснавшимися непосредственно 
на дно, в результате выноса волнами или течениями значительной части 
осаждавшегося здесь ила .  При этом иногда ростры приобретают в оGадне 
определенную ориентировку по направлению волнений или течений, 
например ,  в среднем тоаре на побережье АнабарСI{ОГО залива. Иногда же, 
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особенно в глинах,  ростры располагаются беспорядочно , поскольну 
движения придонных слоев воды были слишком слабыми для их смещения. 

Судить о биологических особенностях вымерших животных можно 
только предположительно . Многое в биологии этих животных остается 
загадкой .  Ростры - это то немногое, что сохранилось от животного , 
носят на себе отдельные черты жизнеобитания организмов .  О развитии 
ростров белемнитов мы судим по продольным пришлифованным образцам, 
на которых видны последовательные изменения формы ростров , по ним 
мы восстанавливаем ход онтогенеза у жйвотных. Белемниты разных 
подсемейств и отчасти родов имеют разный онтогенез.  

О продолжительности жизни белемнитов можно судить по чередованию 
темно- и светлоокрашенных . прослоев внутри ростров. Чередующиеся 
прослои хорошо видны на поперечных и продольных пришлифованных 
образцах. Л. Е .  Нозлова , изучавшая ряд ростров из нашей коллекции, 
насчитала до 227 тонких темных и светлых концентрических· прослойков , 
группирующихся в несколько хорошо выделяющихся пачек. Эти пачки 
можно предположительно связать с сезонными изменениями условий. 
Судя по количеству таких пачек, белемниты ранней юры и начала средней 
юры жили порядка 3-4 лет, позднеюрские и раннемеловые Cylindro
teuthidae - до 5-6 лет. Считается ,  что современные нальмары живут 
3-4 года (Акимушнин , 1963) . Нак показали исследования Л. Е .  Нозло
воii ,  темноокрашенные прослои обогащены окислами железа ,  марганца 
п титана, а также органичесним веществом, что и обусловливает их он
расну. 

Содержание железа в теJ11ных прослоях в 3 раза больше, чеl\1 в светлых, 
марганца в 10 ,  титана в 7 раз , органического вещества в 1 .3-1 .4 раза. 
При этом, судя по первым еще нуждающимся в проверне определениям ,  
в темных прослоях больше гумусового ,  в светлых больше сапропелевого 
органичесного вещества.  Границы между темными и светлыми прослоями 
достаточно резкие и становятся нечеткими лишь при увеличениях от 
400 раз и более. Это , по-видимому, исключает предположение о возмож
ности вторичного перераспределения вещества в рострах после их образо
вания . Авторы вслед за А .  В .  Хабановым (устное сообщение) склонны 
думать , что темные пачни формировались в периоды усиленного выноса 
с суши продуктов размыва почв - соединений железа ,  марганца, гу
J11усового органического вещества , т. е. в периоды дождей. Наиболее веро
ятно допустить , что на северной окраине Евразиатского матерю{а гос
подствовал муссонный режим, при котором основная масса атмосферных 
осадков выпадает в летние месяцы. Следовательно ,  темные прослои фо-р
мировались именно летом. 

Такой вывод подтверждается послойными определени_ями палеотем
ператур , проведенными для новозеландских белемнитов Р. Нлейтоном 
и Г. Стивенсом (Clayt,on, Stevens, 1967) . Эти определения поназя.ли ,  
что светлые прослои · формировались при температурах водной среды 
до 10-15°  ниже, чем темные. У нас тание определения, точно привязан
ные н светлым и темным прослоям, пана не делались , но, по данным 
Л. Е .  Rозловой,  содержание 11шгния в темных прослоях значительно 
повышае1·ся,  что должно сказываться на отношении Ca/Mg и ,  сшщова
тельно , на nалеотеJ1.mературах. 

Были ли морфологиr1еские отличия у животных , относящихся к раз
ным полам , отражались ли они внешне на организме животных и были ли 
у разных полов разные ростры? 

В последнее время палеонтологам, изучающим разные группы ис
копаемых организмов ,  удается находить отличия рановин ,  связанные 
с половым диморфизмом. Половой диморфизм у кальмаров, но не у всех 
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видов, резко выражен . За�шючается он в разном строении половых щу
пальцев и в размерах самцов и самок . 

У беле111нитов о половом ди111орфизме говорить трудно ,  поскольку мы 
и111еем дело лишь с частью внутреннего скелета , функции которого· 
не вполне ясны. В литературе делались попытки объяснить изменчи
вость - наличие длинных и коротких ростров , KaJ{ проявление полового 
диморфизl\Iа (Синцов, 1870 ,  1872). :Мы неоднократно наблюдали в одних 
и тех же слоях сходные и отличимые лишь по отдельным незначительным 
признакаJ1I или размерам ростры и объясняли их как внутривидовые 
изменения . У некоторых видов раннеюрских и раннемеловых беле:мнитов 
устанавливаются по отдельным параметрам, даже для · одних и тех же 
популяций, двухвершинные графики (см. рис . 16 и 20) . Вполне возможно, 
что подобное явление связано с половым диморфизмом, хотя с уверен
ностыо это утверждать нел�зя. 

Все головоногие J110ллюски - хищники. Кальмары относятся к хищ
нинам, :которые преследуют свою добычу. Быстро передвигаясь, они 
догоняют стаи рыб, раскрывают веерообразно щупальцы и руки и хва
тают рыб (Зуев,  1966) . 

При тaнollI образе жизни щупальцы и руни должны быть хорошо раз
виты . Г. В .  Зуев предполагает, что первоначально у белемнитов было 
пять пар равнозначных рук, которые необходимы были животному для 
схватывания добычи. Со временем одна пара рук , служившая для схваты
вания добычи , превратилась в щупальцы. 

В основном же принято считать , что белемниты имели 10  рук (Naef, 
1922; Кры.мгольц , 1958) . Н.аковы они были, по отпечаткам сказать не
возиожно.  Однако в юрских и меловых осадках неодно1<ратно находили 
нрючт<и,  состоящие из хитина. Систематическое положение их тоже не 
ясно . В литературе они называются со времени Квенштедта Onychites. 
Крючки эти по форме и размерам разнообразны . Относились ли они к бе
лемнита:м, тоже определенно установить нельзя . Если учесть, что в это 
время белеJ1Iниты были весьма многочисленны, что щупальцы кальмаров 
снабжены крючками, столь необходимыми при их образе жизни, и что 
крючки встречены вместе с отпечатками белемнитов , то вполне можно 
допустить,  что подобны111и крючками были снабжены руки у белем
нитов. 

Все строение органов определяется их фующиональными особен
ностями , тесно связанными с условиями обитания животных. 

Современные гоJrовоногие моллюски по образу жизни разделяются 
на придонных , придоннопелагических и пелагических . Большая часть 
кальмаров представлена пелагическими фор111ами, отличающимися боль
шой подвижностью . Некоторые калышры способны развивать скорость 
до 55 км/час (Акимушкин , 1 963) . Поэтому у пелагических кальмаров 
четно вырашены морфологические приспособления, связанные с быстрыми 
передвижениями: вытянутая стреловидная форма тела , высокоспециализи
рованные органы , в числе :которых локомоторный аппарат - гидро
реактивный двигатель, хорошо развитые бо1<овые плавники. Форма тела 
глубоководных кальмаров уклоняется от стреловидного типа ,  вытянутые 
щупальцы и хвостовые нити мало способствуют обтекаемости, необходи
мой для быстрых пловцо:tз . 

Внешнее сходство белемнитов с кальмарами позволяет предполагать, 
что многие из белемнитов тоже были хорошими пловцами и плавали 
реактивным cпocoбollI. Способность же к быстрым и большим вертикаль
ным переJ1Iещениям у белемнитов была несколько ограничена по сравне
нию с современными Decapoda за счет наличия газового гидростатического 
аппарата (Зуев , 1 966) . Д.  П. Найдин (1969) предполагал , что белемниты 
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населяли только мелководные моря с глубинами до 1 00-200 м .  Наши 
:материалы в основном относятся к морям с глубинами не более 200 м .  
В тех случаях, когда глубины , судя п о  имеющимся данным, доходил'и 
до 500 м (Западно-Сибирское море в конце юрСI{ОГО периода , Сихотэ
Алиньская геосиюшиналь) , ростры белемнитов либо вовсе не обнаружи
ваются,  либо встречаются очень редко,  будучи представлены молодью. 
Между тем многие современные головоногие м:оллюСI{И отличаются эври
батностыо. 

Судя по форме ростров , которая, как мы приняли, явшшась функцией 
общей формы тела животного, а последняя зависела от образа жизни, 
белемнитов тоже · можно разделить в зависимости от экологии на придон
ных, придоннопелагических и пелагических. Нам представляется,  что 
тоюше вытянутые ростры принадлежали животным, имеющим вытяну
тое стреловидное тело·, приспособленное для быстрого движения . Надо 
заметить ,  что такие формы обладали и более вытянутыми фрагмоконами 
(с меньшими значениями альвеолярного угла) . Они были хорошими 
пловцами и в большинстве обитали в открытом море . Сюда относятся 
роды Catateuthis, Orthobelus, Passaloteuthis, Sachsibelus и Rhabdobelus. 
Те из представителей родов Passaloteuthis и Orthobelus, которые обл,адали 
бол!;Jе коропшми рострами, могли иметь меньшую способность к плаванию 
в от15рытом море и обитать в основном в прибрежной зоне . Таковы, в част
ности , Passaloteuthis tolli (Pavl . ) ,  Р .  viluiensis K1·imh. , Orthobelus gigantoi
des (Pavl . ) .  

Веретеновидная форма ростра с некоторым сжатие:и его  в альвеоляр
ной части бесспорно играла накую-то большую роль в жизни белемнитов 
и обнаруживается у ряда филогенетических ветвей белем:нитов . Появ
ляясь еще в синемюре у рода Passaloteuthis, этот признан далее в плинс
бахе возню>ает у Hastit idae, в тоаре - у Pseudodicoelit inae , позже в сред
ней и поздней юре и раннем мелу - у Belemnopsidae и D uvaliinae и,  
наконец , фИI{Сируется у последних представителей белемнитов - меловых 
D imitobel idae и Belemnitellidae. 

Возможно, правы Г. В. Зуев и В. 3. Махлин (1965) , считающие , что 
веретеновидная форма ростра обусловливала лучшую обтекаемость при 
движении животного. Однако поскольну ростр находился в хвостовой 
части беле:мнита, степень его обтекаемости имела существенное значение 
лишь при плавании назад гидрореактивным способом . Для аI{тнвного 
хищника при нападении на ?нертву , нак справедливо пишет Г. В. Зуев 
(1 966) , подобный способ движения не может быть признан удобным.  
Но ,  спасаясь от  более крупных хищников , белемниты могли широно 
применять плавание вспять. ТоЛЫ{О этим можно объяснить, почему и 
у современных кальмаров мантийно-вороночный аппарат открыт вперед, 
и животному приходится для перемещения гидрореактивным способом 
в переднем направлении заворачивать края мантии. Может быть , именно 
поэтому веретеновидность в рострах не проявляется у наиболее крупных 
юрских и меловых белемнитов , которые благодаря своим размерам в мень
шей степени подвергались угрозе нападения (Megateuthis в средней юре, 
Cylindroteuthidae в поздней юре и раннем мелу) . 

Возможно также , что смещение центра тяжести ростра к его заднему 
концу и соответственно удаление от заполненных газом камер фрагмокона 
способствовали повышению маневренности животного при плавании, 
особенно при перемещениях в вертикально.м направлении . Это могло 
дь,етиг�тьсл за счет большей подвижности ростра по отношению к фраг
мокону и ,  следовательно ,  к телу животного в целом .  

В отличие от  Passaloteuthinae белемниты подсемейства N annobelinae 
.обладали короткими и даже очень корот1шми субконическими или субци-
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линдрическими рострами, нередко с довольно большим диаметром. Фраг
мокон глубоr<о вдавался в ростр , благодаря чему, возllюжно за счет удале
ния газа из камер,  животное быстро могло опускаться на дно в случае 
опасности . Вместе с тем ростр , пo-видиlllollly ,  был лишен возможности 
значительно поворачиваться относительно фрагмокона , что стесняло 
маневрирование при плавании . Логично думать ,  что короткие ростры 
_принадлежали животным с менее удлиненной формой тела , можно до
пустить даже , что по форме тела белемниты из подсемейства Nannobelinae 
приближались не столько к современным кальмара:м,  СI{ОЛько к карана
тицам. У словил жизни N annobelinae , приуроченных почти исключительно 
к прибрежной зоне моря и даже выдерживавших некоторое опреснение 
-вод, тоже могли приближаться к условиям жизни каракатиц. В первую 
очередь это касается представителей рода Clastoteuthis с особенно корот
кими субконическим:и рострами (значения Па в предеJiах 70-140) , кото
рые могли цeJIИKOllI обитать у дна ,  даже закапываясь, подобно каракати
r�ы�- , в песок. Белемниты из рода Nann obelus имели более удлиненные 
субконические ростры и могли, l{aK и современные аргонавты, чередовать 
придонный и пелагический (но только в прибрежной зоне) образ жизни . 
Такие же условия жизни, вероятно , были и у Brachybelus. Обладая субци
линдричесr<ими рострами, дредставитеJiи этого последнего рода могли 
плавать уже на большие расстояния. Потому, возможно·, они довоJiьно 
широко представлены и в районе Оыолонского массива на большом удале
нии от берегов Евразиатского материl{а,  у которых в основном сосредо
точены находки ростров N annobelinae. 

Нельзя не остановиться на смещении у многих Nannobelinae (а также 
некоторых Passaloteuthinae) вершины ростра к спинной стороне . Этот 
признак проявляется у ряда видов Clastoteuthis, Nannobelus, Passalo
teuthis, Catateuthis, Orthobelus, у подрода А rcobelus ·в роде Brachybelus, 
у рода Parahastites и, как нам представляется, имеет существенное система
тическое значение. Вряд ли такая особенность в форме ростра как-то 
помогала животному при плавании. По мере развития привершинной 
брюшной борозды , а соответственно , вероятно,  и брюшного плавника , 
у некоторых Cylindroteuthidae наблюдается обратная заl{ономерность -
вершина ростра смещается к брюшной стороне . Cr<opee можно предполо
жить , что асимметрия ростра в спинно-брюшной плоскости связана 
с жизнью животного на дне и потому чаще всего проявляется у видов 
с короткими рострами. Сохранение этого же признака у отдельных видов 
с удлиненными рострами [ Brachybelus (А rcobelus) facetus Sachs sp . nov" 
Passaloteuthis viluiensis Krimh" Catateuthis atrica Naln" Parahastites 
spp · 1 можно объяснять наследственностью . 

Весьма своеобразная,  резко выраженная веретеновидная и даже була
вовидная форма ростров Н astites и отчасти Parahastites заставляет заду
маться о целесообразности такого образования у названных родов . Мы 
Сl{лонны считаrь , что представители родов Hastites и Parahastites были 
хорошими пловца.ми, жили в открытом море и способны были к особенно 
значительной вертикальной маневренности . Своеобразие таrшх ростров 
заключается еще и в том, что фрагмокон у Н astites и Parahastites был 
погружен в ростр незначительно - на 1 /6 -1 /7 от всей длины ростра .  Это 
доJ1жно было облегчать движение ростра относительно фраг:мокона . 
По-видимому, таrше формы и могли быть способны к погружениям, воз
.можно и на большие глубины. 

Можно себе представить,  что животное , находившееся в горизонталь
ном положении, было в состоянии быстро опустить вниз ростр , 1шторый 
служил каr< бы противовесом. Затем животное принимало в целом вер
_ТИI{альное полош:ение и, выбрасывая воду из воронки и одновременно 
освобождая от газа камеры фрагмокона , быстро . опусr{алось через толщу 
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воды, спасаясь таким образю1 от врагов . Подъем же осуществлялсн с по
!IIОЩЬЮ гидростатического аппарата фрагмокона . 

Заслуживает внимания то, что Nannobelinae уже на начальных ста
диях развития имели короткие субконические ростры , а следовательно,  
и в молодости жили у дна , возможно , снрываясь в зарослях водорослей 
в прибрежной зоне моря. Некоторые из N annobelinae во взрослом со
стоянии приобретали удлиненные субцилиндрические ростры [ Bmchybe
lus (Brachybelus} gabriel (Laнg) , В .  (В .}  kirinae Sachs sp . ноv . ,  B . (A rco
belus) facetus Sachs sp . ноv . ]  и, по-видимому, переходили к пелаги
ческому образу жизни, но все же, судя по приуроченности находок 
двух последних видов почти иснлючительно н периферии материка 
(бассейны Вилюя, Анабара, п-ов Урюнг-Тумус) , не покидали прибреж
ную зону. 

Вместе с тем приходится констатировать, что наиболее крупные эr<зем
пляры Nan'nobelus (N. krimholzi Sachs sp. ноv . ,  N. pavlovi K1·imh. )  обна
руживаются в фациях открытого моря, в частности, на р. Оленек.  По
видимому , по мере роста :н>ивотных они оказывались в состоянии покинуть 
прибрежную зону и выходить в отнрытое море . 

Напротив, юные ростры Passaloteuthinae и особенно Hastitidae имеют 
удлинецную субцилиндричесную или даже веретеновидную форму. Сле
довательно, животные после личиночной стадии сразу переходили к пела
гическому образу жизни. Воююжно , и яйца у этих групп белемнитов 
отrшадывались непосредственно в водной среде , как это имеет место 
у неноторых современных кальмаров. По мере развития животного неr<о
торые формы (ряд видов Dactyloteuthis) могли переходить R придонным 
условиям riшзни, благодаря чему взрослые ростры их приобретали фopl\ly, 
близкую к форме ростров Brachybelus (A rcobelus) . Другие Passaloteuthinae 
и Н astitidae сохраняли пелагический образ жизни на протя!hении всего 
своего существования. Стоит от11Iетить, что, возможно, вследствие приуро
ченности к открытому 11lорю начальных стадий развития животных назван
ных групп юные ростры их захоронялись очень редко, значительно реже . 
чеы у Nannobelinae. 

Rак уже от11Iечалось при рассыотрении принципов систюштики, осо
бенности скульптуры поверхности ростров - борозды и подосы - ве
р оятнее всего связывать с развитием в 11Iантийном покрове ростра мышц, 
управляющих действием плавнинов в задней части животного . У Nannobe
linae привершинные борозды практически· отсутствуют , наблюдаются 
только боковые полосы , что и уназывает на относительно слабое развитие 
плавников . :Морщинки , нередно отмечаемые у заднего конца р остров Kal{ 
у Nannobelinae, так и у Passalotenthinae , снорее всего обусловлены разви
тием складок у заднего окончания мантии. У Passaloteuthinae наряду 
с боковыми полосами появляются у;не небольшие привершинные бо
розды - спинно-боновые у Passaloteuthis и Catateuthis и брюшные у Dac
tyloteuthis, что является дополнительным свидетельством большей приспо
собленности представителей этого подсемейства к быстроыу плаванию 
и маневрированию. 

У Hastitidae привершинная часть ростра всегда гладкая - обстоя
тельство , подтверждающее уже упоминавшееся ранее своеобразие функ
ций ростра у этой группы . Особенно сказанное относится н роду Hastites, 
ростры у особей которого вообще дишены четких борозд и вряд J!И слу
жили опорой для плавников , скорее же выполняли главным образом 
функцию противовеса при быстрых погружениях животного . У ростров 
Parahastites и Rhabdobelus появляются у�не начинающиеся в альвеоляр
ной части боковые борозды, у первого из названных родов - парные, 
у ростров Sachsibelus - такие же тройные брюшные борозды . Развитие 
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борозд в передней части ростра ,  по-видимому, явилось прогрессивным 
фактором, поскольку этот признак в дальнейшем перешел к целому ряду 
семейств белеl\Iнитов до позднеl\Iеловых Belemnitellidae включительно . 
Надо думать ,  что такой способ прикрепления мышц плавников способ
ствовал еще лучшей управляемости животного при плавании. 

В. А. Густомесов (1956) предполагал,  что сжатые с боков ростры 
обеспечивали животному способность легче управлять движением при 
плавании в горизонтальном направлении и принадлежали поэтому лучшим 
пловцам. Возможно , это и так, хотя приходится учитывать ,  что у многих 
групп белеllfнитов сильно удлиненные ростры не обладали боковым сжа
.тием (западноевропейские Catateuthis, Salp ingoteuthis, Hibolites, D icoelites, 
подрод A rctoteuthis в роде Cylindroteuthis и др . ) .  Кроме того, даже при 
жизни в приповерхностных слоях воды в море животным обязательно 
приходилось перемещаться как в горизонтальном, так и вертикальном 
направлениях .  

Очень юобопытно то ,  что почти все группы белемнитов , пересе
лявшиеся в ранней юре из западноевропейских морей в сибирские , приоб
;рели после заселения сибирских морей общий признаJ{ - прогресси
рующее боковое сжатие ростров. Это устанавливается для Nannobelinae, 
европейские представители которых (Clastoteuthis, Nannobelus, Brachybe
lus) имели ростры с округлыl\I поперечныl\I сечением или слабо сжатые 
с боков , тогда 1<ак у всех сибирских видов ростры с�наты с боков и часто 
очень сильно (до значений ББ около 60) . То же наблюдается у Passalo
teuthinae, у которых ряд еврdпейских видов Passaloteuthis, Catateuthis, 
Dactyloteuthis и Orthobelus имели ростры без бокового сжатия или со 
слабым боковыllf сжатием, все же сибирские виды отличаются значитель
ным боковым сжатием ростров. Подобную особенность можно отметить 
и у Hastitidae , среди которых ростры у сибирских Parahastites всегда 
сжаты с боков . При этом в Западной и Южной Европе ростры с округлым 
поперечным сечением сохраняются у ряда родов на протяжении всего их 
существования (Nannobelus, Brachybelus) , так что нельзя говорить о по
степенном эволюционном изменении формы ростра .  

Причины подобного общего изменения формы ростров у раннеюрских 
.сибирских белемнитов объяснить трудно .  Можно высказать лишь до
гадку о том, что белемниты , переселявшиеся из Европы в Арктический 
·бассейн и в том числе в сибирс1<и:е моря, заниll[али здесь новые обширные 
пространства .  Благодаря этollfy они приобретали большую возможность 
свободно плавать, что и послужило предпосыш<ай для выработ1ш в про
цессе эволюции сжатых с боков ростров . 

Приведенные выводы полностью подтверждаются особенностями рас
пространения отдельных родов и видов белемни:тов в сибирских морях . 
Наиболее наглядно это проявляется при рассмотрении разрезов среднего 
·тоара, особенно богатых белемнитами. В прибрежных фациях у берегов 
J\fатерика в бассейнах Вилюя , Анабара, на побережье Анабарского за.
лива и на п-ове Урюнг-Тумус в среднем тоаре преобладали Nannobelinae 
·(N annobelus, Brachybelus, Clastoteuthis), достаточно широко был представлен 
из Passaloteuthinae род Passaloteuthis, целикоllf к этим фациям приурочены 
вообще редкие в Сибири находки Dactyloteuthis, много таюке Catateuthis 
. subelongata Naln .  sp . nov . ,  С. suЬinaudita (Vo1·on. ) ,  почти нет Hastitidae. 
В фациях открытого моря на Олене1<е и в низовьях Лены почти вовсе 
исчезают JYannobelinae, значительно шире развиты роды Orthobelus, 
Catateuthis, Hastitidae. Наконец, на Северо-Востоке СССР, в район.ах 
·Омолонского массива , где , вероятно , существовал архипелаг островов , 
и Охотского побережья, т .  е .  на участках , отделенных от материка об
ширными водными , по-види11101ну , частично глубоководными простран
ствами, основная роль в коып.·1 е1<се переходит к Catateuthis и Н astitidae. 
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Здесь почти нет Nannobelinae (встречаются чаще других Bra ,chybelus) 
Dactyloteuthis, сокращаются находки видов Passaloteuthis и Orthobelus 
с наиболее короткиlllи рострами. 

Подводя итоги вcellly сказанно111у ,  можно сделать некоторые выводы 
по рассматривае:мьш в данной :книге группаlll белемнитов . 

Так , достаточно уверенно можно считать , что Nannobelinae :ка:к в юных,  
та:к  и во взрослых стадиях вели придонный или придонно-пелагичес:кий 
образ жизни. Напротив ,  Passa loteuthinae и Hastitidae, начиная уже с на
чальных стадий развития, жили в пелагичес:ких условиях.  Что :касается 
предположения о повышенной способности Hastit idae,  прен;де всего рода 
Hastites, к вертинальным перемещениям,  то это остается лишь догадI{ОЙ. 
СибирСI{Ие белемниты жили и развивались при достаточно высоних тем
пературах воды , отвечающих условияlll современных субтропичесной 
области и южной части умеренной области. Отдельные группы (Nannobe
linae , частично Passaloteuthinae) выдерживали неноторое , хотя и незна
чительное , опреснение воды . 



О ГЕОГ РАФИЧЕСКОМ РАСП РОСТРАНЕНИИ 
NANNOBELINAE, PASSJ!L O TEUTHINAE 

И fHASTITIDAE 

Первые юрские Cylind1·oteuthaceae известны из псилонотовых г.11ин (зона 
Psiloceras planorЬis) нижнего геттанга южной части ФРГ . Они описаны 
Э. Швеглером (Sch\vegle1', 1939, 1962) как представители рода Nannobelus 
(Belemnites feif eli Schwegl . )  и ,  возможно,  Passaloteuthis (В . psilonoti 
Schwegl . ) .  Вид В .  praecox Schwegl " судя по развитию привершинных 
борозд ,  скорее принадлежит к подсемейству Megateuthinae. Эти мелкие 
формы , как уже ут\азывалоёь ,  по-видимому, являлись предками всех 
позднейших юрских и меловых белемнитов и сами происходили от каких-то 
примитивных, возможно безростровых , триасовых белемноидей. 

Широко распространяются, как показано на рис .  56, в морях Западной 
Европы белемниты в сине,мюрском веке (Nannobelus, Coeloteuthis, Passa
loteuthis) . В раннем синемюре белемниты (Belemnites sp . )  отмечаются и 
в Западной и Северной Канаде ( Frebold , 1957; Frebol d ,  Little, 1962 ; 
J eletzky, 1967) . Есть указание Г .  Фребольда (Frebold , 1967) о находке 
Belemnoidea в Западной Канаде в геттанге (слои с Psiloceras canadense 
и Charmasseiceras sp . ) .  Однако,  если судить по посJ1еднему роду аммонитов, 
это тоже может быть нижний сине1шор .  В нижней части нижней юры 
зафиксированы находки белемнитов в Японии, в формации Ниранохющ 
(Hanai , 1 953) . Остается неясным, как проникли белемниты в Америну и 
Японию - возможно , nонруг Северной Америни и Гренландии, а воз
можно,  и через северосибирские :моря ,  о фауне низов юры которых из
вестно еще очень мало.  Нельзя танже утверждать с определенностью , 
что находимые ростры Belemnites sp . принадлежат Cylindr·oteuthaceae, 
а не сохранявшимся в ранней юре представителям A ulacocerataceae. 

В северных областях СССР в охарантеризованных аммонитами разрезах 
нижней части нижней юры белемниты не обнару:шены . Тольно на Омолон
СI\ОМ массиве А. С.  Дагисом найден фрагмо.Rон белемнита (?) в нижнем 
синемюре. и�1еющиеся уназания на находни ноничесного ростра Belemni
tes sp . ind . в низах(?) юры низовьев Лены с ·  Cardinia (Воронец , 1 936) и 
неопределимых обломков белемнитов в кернах снважин из нижней и 
средней частей нижней юры низовьев Вилюя (Киселев , 1968) нуждаются 
в уточнении стратиграфичес1шго положения вмещающих беле�шиты 
CJIOeB. 

В пJiинсбахско:rii вене (рис . 57) белемниты в запа[(ноевропейских морях 
становятся очень многочисJiенными и разнообразными (Nannobelus, 
Clastoteuthis, Bmchybelus, Coeloteuthis, Passaloteuthis, Catateuthis, Dactylo
teuthis, Orthobelus, P leurobelus, Gastrobelus, Acrocoelites, Pseudohastites, 
Salp ingoteuthis, Hastites) . В это же время они расселяются в южноевро
пейских морях , заходя на Rаю\аз [Passaloteuthis, Catateuthis, Pseudohasti-
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tes (Крымгольц, 1965; Нуцубидзе , 1966) ] ,  в Малую Азию [Passaloteuthis 
(Pompeckj , 1 897)] и даже в Северную Африку [Passaloteuthis, Nannobelus, 
Pleuтobelus (Coquand , 1862, 1880) ] .  На севере белемниты в раннем плинс
бахе доходят до Восточной Гренландии [Nannobelus, Catateuthis (Dono
van , 1 957) ] .  

В Северной Америке сведений о находках плинсбахских белемнитов 
нет . Можно допустить ,  что в Э'ГО время из североамериканских морей 
белемниты исчезают . Такое предположение можно принять,  если учесть 
общее ухудшение климатической обстановки, а значит, и понижение темпе
ратур морских вод в позднем синемюре и плинсбахе . Данные об этом 
имеются для Сибири , где в плинсбахе явное преобладание среди двуство
рок переходит к одному роду (Натрах) , среди аммонитов в позднем плинс
бахе остается один род - A maltheus с циркумполярным распростране
нием. О том же говорят июrерения палеотемператур по рострам беJrемни
тов в Западной Европе (Fritz , 1965) , фиксирующие понижение среднего
довых температур воды в море в позднем синемюре и раннем плинсбахе 
на 2-4° по сравнению с ранним синемюром (от 24 до 19-22°) . 

На севере Сибири, хотя здесь широко развиты пJrинсбахские , особенно 
JЗерхнеплинсбахские (домерские) морские отложения , найти белем:нитов 
в слоях ,  содержащих характерных для домерского подъяруса аммонитов 
A maltheus spp. и двустворюr Натрах spp . ,  авторам, а также А. С. Дагису 
нигде не удалось. Более того , в нижней зоне нижнего тоара - зоне 
Ovaticeras propinquum , выделенной только на ОI110лонс1<ом массиве , из 
·белемнитов найден А. А. Дагис и А. С. Дагисом лишь один ростр, близкиi'r 
к виду европейского происхождения [Catateuthis aff. westhaiensis (Lang) J. 

Однако, ка.к уже говорилось в стратиграфическом очерке , есть ряд 
указаний на находки белемнитов в верхах верхнего плинсбаха в бассейнах 
Анабара ,  Вилюя и в низовьях Лены. Все эти указания не являются бес
спорными, поскольку белемниты не найдены вместе с плинсбахскиыи ам
монитами, и не исключено , что содержащие белемнитов слои принадлежат 
уже низам тоара .  

Таким образом, точное время заселения белеынитами североспбирских 
морей установить пока нельзя. Вполне возможно , что первые представи
тели Passaloteuthis, Oтthobelus, Catateuthis, Clastoteuthis и BтachyЬ"elus 
достигли севера и северо-востока Евразии еще в конце плинсбаха, но 
не исключено также , что это произошло в первой половине раннего тоара. 
В пользу последнего предположения говорит то, что расселение белемни
тов в морях Арктического бассейна, через которые они только и могли 
проникнуть в моря Северо-Восточной Азии, логично связывать с расселе
нием здесь же других групп европейских морских :животных.  На границе 
плинсбаха и тоара многочисленные Amaltheus и Натрах, а равно ,  по-ви
димому, М yophoтia вытесняются в сибирских морях новыми группами 
аммонитов и двустворок. Корни этой фауны лежат, по всем данным, в За
падной Европе,  откуда они через Арктический бассейн мигрировали на 
Северо-Востоr< Азии. Другие пути миграций представляются маловероят
ными, поскольку в Индо-Тихооr<еанской области в раннем тоаре нет ни 
белемнитов , ни ряда родов аммонитов, общих для Западной Европы и 
Северо-Восточной Ази:й: .  

В Западной Европе в тоарскоы веке (рис. 58, 59, 60) б.елемниты 
столь же многочисленны, как и в плинсбахе , но родовой состав их суще
ственно меняется.  Исчезают Coeloteuthis, Catateuthis, Pseudohastites, 
становятся редrшми Nannobelus, Clastoteuthis, Bтachybelus, Passaloteutliis, 
Pleuтobelus, Gastтobelus, зато достигают расцвета Acтocoelites, Dactylo
teutliis, Salp ingoteuthis, Н astites, появляются новые роды М esoteuthis, 
Rhabdobelus. Этот же комплеr<с белемнитов был распространен в южно
европейских морях , до Кавказа юшючительно. Одню<а в Южную Азию 
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Т'нс . 56 . Схема географи•1есного распрострапенпл бе.лемшпов в геттанr-снпемюрсное времн . 

о" 

Нрапом показана суша; прерывистыми J111111шми даны границы зоогеографических провинций ;  стрсJJками наме•1с11ы предпоJJагаемые нути миграц11 ft 
беJJемнитов . Буквами показано распространение отдеJJьных родов белемнитов по следующей системе: N - Nannobelus, Cl - Clastoteuthis, Br -Bra
chybelus, Со - Coeloteut/1is, Ps - Passaloteuthis, Ct - Catateuthis, О - Orthobelus, D - Dactyloteuthis, Pl - Pleurobelus, Н - Hastites, S - Sachsibelus 
Р1· - Paraliastites, R - Rhabdobelus, М - Megateuthinae, Pd - Pseudodicoelitinae, В - Belemni tes gen. ct sp . ind. Цифра�ш nыдеJJены зоогсографичесн нс 
провинции : 1 - БореаJ1ьная, 2 - Еnропейская, 3 - Индо-Тихоо1<еанснан. На схеме геттанг-синсмюрсного времени для синемюрсних бсJJеМ!Jитов 

оставлены простые бунвепныс обозначенИFr, у па ходон геттангсних белемнитов буквы зннлючены в рамку. 



белемниты не заходили , нет их и в Восточной Африr<е , включая Мадага
скар , в Индонезии и Новой Зеландии . В пределах последней Г. Стивенс 
(Stevens, 1 965) отмечает единственную находку в тоаре(?) крупного обло
манного (без альвеолы) слабосубконического ростра, который может при
надлежать Catateuthis, но скорее , судя по штрихованной поверхности, 
относится к A ulacoceraiaceae (A tractites) . Даже в Южной Европе в фациях 
известковых илов и коралловых известняков белемниты , как правило, 
не обнаруживаются (например , в Восточных Альпах) - фа�<т, который 
пока трудно объяснить. Можно лишь предполагать, что особенно высокие 
температуры воды не благоприятствовали развитию интересующей нас 
группы животных. Быть может , поэтоl\lу они долгое время не пересекали 
экваториальную область и не расселялись в южном полушарии . 

Надо заметить, что в какой-то отрезок раннеюрсиой эпохи - в плинс
бахе , а возможно и тоаре , белеllmиты из Южной Европы переселились, 
r<ак уже указывалось, в Северную Африиу и даже Ю1нную Америr<у 
(Passaloteuthis, Dactyloteuthis, Brachybelus, - Acrocoelites) . В Южную Аме
рику [в пределах Чили и Аргентины (Moricke, 1894-1895 ; Stevens, 1 965;  
устное сообщение проф. Г .  Вестерманна)] можно было бы допустить 
пути миграций и через Арктичесrшй бассейн и Северную Америку, хотя 
отсутствие находок раннеюрских белемнитов на большей части террито
рии США, Центральной Америки и северной и центральной частей Южной 
Америки делает такой путь менее вероятным. Вместе с тем предположение 
о переселении белемнитов через Атлантический океан кажется допу
стимым тольно в том случае , если последний в юрском периоде лишь на
чинал формироваться, и Южная Америка и Африна были значительно 
ближе друг к другу, чем сейчас. Независимо от пути миграций , пред
ставляется вероятным, что развитие белемнитов в южной части Южной 
Америки объясняется нахождением этого участка материна в зоне отно
сительно умеренного климата вне тропичесной области. Имеющиеся 
палеотемпературные определения по рострам белемнитов (Bowen, . 1 966) 
дают для позднего плинсбаха Аргентины среднегодовую температуру 
воды, равную 16 .5° ,  т. е. на 4-5° ниже, чем на юге ФРГ и во Франции ; 
палеотемпературы же позднего тоара оказываются в Аргентине даже 
выше, чем в Европе (соответственно 33 и 26°) .  

Причины почти полного отсутствия в ранней юре, а также и в начаJrе 
средней юры белемнитов в пределах Индо-Тихоонеансной области, даже 
в зоне вероятного относительно умеренного климата (Австралия, Новая 
Зеландия) , остаются неясными. По-видимому, главной причиной все же 
явились трудности в пересечении белемнитами энваториальной зоны. 
Вместе с тем приходится учитывать , что индо-тихоонеансная морская 
фауна и в целом существенно отличалась от европейсной. Следовательно , 
имелись rшние-то барьеры, затруднявшие, но не иснлючавшие обмен 
фаунами, в частности, в тоаре. 

На северо-востоне Евразии белемниты, н.ачиная со второй половины 
раннего тоара (зона Harpoceras spp . ) ,  распространяются очень широко 
(рис. 58) , достигая максимума развития, как показано на рис. 59, во 
второй половине среднего тоара (зона Zugodactylites braunianus) . В зоне 
Harpoceras spp. насчитывается 14 видов описываемых групп , все они 

переходят в средний тоар , в котором появляется еще 1 6  новых видов. 
Коэффициент изменения видового состава белемнитов , предложенный 
авторами в 1 968 г. (отношение суммы вымерших и вновь появившихся 
видов к количеству переходящих видов в процентах) , составляет при пере
ходе от верхнего плинсбаха(?) к нижнему тоару 20, между зонами Ovatice
ras propiquum и Harpoceras spp.  нижнего тоара 180, между нижним и 
средним тоаром 100 и между зонами Dactylioceras commune и Zugodactyli
tes braunianus среднего тоара 9 (рис. 60) . На первых порах, в отложениях 
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Рпс. 57.  Схема rеографпческого распространення белемюrтоn в плrшсбахском ве1<е. 

Услоnные обозначения см. под рис. 5 6 .  



зон Harpoceras spp. и Dactylioce1·as сошшuве белемниты представлены 
исключительно западноевропейскими родами (N annobelus, С lastoteuthis, 
B rachybelus, Passaloteuthis, Catateuthis, A cгocoelites, Parahastites, Ortho
belus) , что не оставляет сомнения n путях их прониrшовения на север 
Сибири через Арктический бассейн. Однако родовой состав северосибир
сного комплекса белемнитов очень своеобразен - он по существу отве
чает не тоарской, а плинсбахской фауне Западной Европы. Виды в основ
ном эндемичные , но те, I{Оторые оказываются тождественными или бJiиз
кими западноевропейским, опять-тани за редкими ис1шючениями обна
руживают связь не с тоарсни:ми, а с плинсбахсними формами Европы . 
Ряд западноевропейских родов (Salpingoteuthis, Pleurobelus, Pseudohasti
tes, Coeloteuthis) вообще не пронин в сибирСI{Ие моря,  неноторые роды, 
очень обильные в Европе , представлены в Сибири нрайпе скудно (Dactylo
teuthis, Gastrobelus) , неноторые появились на севере и в тоа ре значите11ьно 
позднее (Hastites с позднего тоара, Rhabdobelus? с аалена) . 

Создается впечатление, что на север были оттеснены из европейсних 
морей остатни плинсбахской фауны, которая здесь и продолжала суще
ствовать в раннем и среднем тоаре. Существенно отметить, что в среднем
верхнем тоаре Восточной Гренландии присутствует Passaloteuthis cf. 
subaduncata (Voltz) (Rosenkrantz , 1934) , бoJiee харантерный для Плинс
баха , нежели для тоара Европы. Встречающиеся в тоаре Западного Шпиц
бергена белемниты никем не определялись (Пчелина, 1967) . Со второй 
половины среднего тоара (зона ZugodacLyli tes bгauпianus) в сибирских 
морях появляется целином эндемичное подсемейство Р seudodicoeli linae . 
потомJ{И которых Duvali inae только в поздней юре заселили европейские 
моря. Расцвет Pseudodicoelitinae приходится в Сибири на поздний тоар
аален, время, ногда в целом белемнитовая фауна Сибири испытаJiа суще
ственное обеднение (рис. 61) . В описываемых нами группах из 30 видов ,  
известных в зоне Zugodactylites braunianus , в верхний тоар переходят 15 .  
Коэффициент изменения доходит здесь до  160 (рис. 60) . К ним добаВJrяется 
девять видов,  отсутствовавших в среднем тоаре . С позднего тоара в Си
бири появляются новые роды: эндемичный Pseudodicoelites и пересе
Jrившийся из Европы Hastites, с раннего аалепа - эндемичный род 
Hastitidae - Sachsibelus, а таюне род европейского происхождения -
Rhabdobelus(? ) .  Становятся редними в позднем тоаре Passaloteuthis, Oгtho
belus, Catateuthis, Nannobelus, Clastoteuthis, Brachybelus. Первые два рода 
полностью исчезают на границе с ааленом, остальные - в J{Онце раннего 
аалена. Нет в позднем тоаре Сибири танже находок Dactyloteuthis. На про
тяжении позднего тоара видовоii состав белемнитов почти пе меняется. 
На границе зон Collina mucronata и Pseнdolioceras rosenlпantzi коэффи
циент изменения видового состава падает до девяти. 

Белемниты из северосибирсних морей проникJiи и на Дальний ВостОI{ ,  
н о ,  судя п о  имеющимся данным, тольно в среднем: тоаре. Здесь известны 
находки Passaloteuthis, Acrocoelites, Лtfesoteuthis, Holcobelus. Еще позднее . 
в начале позднего тоара, беле�шиты заселяют японские моря, свидетеJrь
ством чему является присутствие на юге о. Хонсио в группе Тоёра (фор
мация Утано) белем:нитовых слоев , охарактеризованных аммонитами 
нижней зоны верхнего тоара - Haugia aff. japonica (Neнm. ) (Мацумото . 
1961 ) .  К сожалению , определения белеь1:нитов отсюда авторам неизвестны; 
по любезному личному сообщению проф . Т. Мацумото (1961) ,  белемниты 
никем и не изучались.  Вряд ли можно сомневаться, что здесь будет найден 
тот же северосибирский комплекс белем:нитов ,  возможно еще более обед
ненный , чем на Дальнем Востоке. К югу от Японии белемниты в тоаре уже 
не обнаруживаются. Известна лишь находка белемнитов в предположи
тельно нижнеюрских известняках на Суыатре (Аркелл , 196 1 ) ,  возраС1' 
ноторой нуждается в уточнении. 
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Рис. 58. Схема географического распространенил белемнптов в раннетоарс1<ое времн . 

Условные обозначения см. под рис. 56 .  
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· Рпс . 59.  Схема географпческого распространеншr белемнптов в средпетоарское время. 
Условные обозначсюrя с м .  п о д  рис. 5 6 .  
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На севере Северной Америки, по свидетельству Г. Фребольда ( l•'гe
bold , 1957а , 1957Ь) , Э. Тозера и Р. Торстейнссона (Tozer, Thorsteiнsson, 
1 964) , Ю. Елецкого (Jeletzky, 1966, 1967) , белемниты в тоаре появляются. 
начиная со слоев с Нildoceratidae (ранпий тоар),  но особенно часты они 
в слоях с Dactylioceras (средний тоар) и с Pseudolioceras aff. compactile 
Simps. и Hammatoceгas insigne Ziet.  (верхний тоар) . Их систематический 
состав пока неизвестен; судя по данным Ю. Елецкого ,  здесь присутствуют 
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Рнс. 60.  I-\олебаппя :к0Jш11сства шщов (nynlimup) и :коэф
фициента П3Мененпя видового состава (сплошпая липия) 
спбпрсюrх N annobelinae, Passaloteuthinae п Hastitidae 

в ранней юре 11 1�ервой половине средней юры. 

По вертикальной оси отложены нолиqество видов (п) и 3начения 
коэффициента изменения ( % ) ;  по горизонтальной оси - возраст: Р/2 - верхний плинсбах, PJ2? - верхи верхнего плинсбаха (?),  
Т1·, 1 - нижний тоар, зона Ovaticeras propirщuum, Tr12 -
нижний тоар, зона Harpoceras spp" Tr·,• - средний тоар, зона 
Dactylioceras commune, Tr2' - средний тоар, зона Zyцodactylites 
brauniaпus, Tr,• - верхний тоар, зона Co!Jina mucronata, Tr,2 -
верхний •roap,  зона Pseнdolioccras rosenkr·antzi, А/1 - нижний аален . .4J2 - верх1шй ааJ1ен, Bj, - ншнний байос, Bj, - nерхн11й байос. 

Passaloteuthis, Hastites, Lenobelus, Sachsibelus (последний , вероятно , 
с аалена) . В верхнем тоаре Северной Аляски Р .  Имлей (I mlay, 1 955) 
указывает находки «Cylindroteuthis» (за ростры этого рода могли быть 
приняты ростры Acrocoelites или Catateuthis) . Очевидно , и в Америке 
будет обнаружен северосибирский комплекс белемнитов. В позднем 
плинсбахе или,  возмоашо , в начале тоара белемниты (Belemnites sp.) 
указываются и на территории США, в штате Орегон [сланцы Найцели 
( I mlay, 1 968) ] .  Южнее, в пределах США,  находни белемнитов в тоаре 
не от:мечаются. 

Причины столь широкого и быстрого рассеJiенин белемнитов в циркум
полярной области северного полушария в тоаре CI{opee всего следует 
искать в потеплении Арктиqеского бассейна и прИJiегающих к нему морей. 
-Уже говорилось , что одновременно или почти одновременно с белемни
тами в северосибирсних морях в тоаре развивается более богатый и разно
образный комплекс других групп морской фауны. Особенно это относится 
к аммонитам, среди ноторых , 1шк ПОJ{азала А. А .  Дагис (1968) , на смену 

1 83 



единственному в домере Арктики роду A maltheus пришед ряд родов 
Hildoceratidae и Dactylioceratidae, Некоторые из этих родов (Kedonoceras, 
Omolonoceras) эндемичны ,  другие, по мнению А .  А. Дагис, появдяются 
в Сибири ранее , чем в Европе (Zugodactylites) , но все ;не nce они генети
чески связаны с европейской фауной .  

Об общем потеплении морских вод в тоаре , правда , после раннего 
тоара,  говорят уже упоминавшиеся выше опредедения палеотемператур 
по рострам белемнитов , проведенные П. Фрицем: (F1·i t z ,  1965) в южной 
части ФРГ и Р. Боуэном: (Bowen, 1966) во Франции и Аргентине. Во вто
рой половине тоара по сравнению с плинсбахом и ранним тоаром уста
навливается повышение среднегодовых температур воды па 4-5° .  

Еще более убедительные свидетельства в пользу потепления климата 
в тоаре на территории Сибири дает изучение состава наземной раститель
ности. Приведенные выше данные В. И. Ильиной (1969) говорят о том, что 
в раннем и среднем тоаре даже в бассейне Вилюя и у устья Анабара суще
ствовал 1шимат, близкий к субтропичесI{ОМУ, тогда KaI{ в плинсбахе и 
позднем тоаре климат на большей части территории Сибири был умерен
ным. 

-Ухудшение климата· в конце среднего тоара,  которое, I{aK мы видели, 
сопровождалось обеднением и усилившимся обособлением сибирской 
фауны белемнитов , отразилось как в составе наземной растительности, 
TaI{ и в изменении палеотемпературного режима сибирских морей. Опре
деления палеотемператур в рострах белемнитов по изотопному составу 
кислорода показали (после исключения явно превышенных значений , 
полученных для ряда ростров) спад палеотемператур воды в устье р .  Ана
бара между временем Dactylioceras commпne и поздним тоаром на 5- 7° .  

Резюмируя все, что нам известно о распределении белемнитов в тоар
ском: веке (а возможно , и в конце плинсбаха) , можно утверждать, что 
в это время уже достаточно четко обособились зоогеографические про
винции - Бореальная в северной циркумполярной области, Европей
ская в Западной и Южной Европе и Северной Африке и Индо-Тихоокеан
ская в Южной Азии, Восточной Африке, Индонезии, Австрашш,  Северной 
и Южной Америке. Первые две из них раздичаются , KaI{ показано выше, 
по родовому и видовому составу бедемнитов . Посдедняя выде11яется по 
отсутствию белемнитов . Что касается южной части Южной Америки 
с европейскими, наскодыш сейчас можно судить, формами белемнитов, 
то не иснлючено, что ее следует прИ:соединять I{ Европейской провинции. 

По-видимому, Бореальную провинцию, судя по отсутствию белемни
тов , обедненности состава аммонитов и массовому развитию отдельных 
групп двустворОI{, было бы оправданным: выделять и в позднем плинсбахе 
(дом:ере) . 

Rак видно на приJlагаем:ых картах, подожение границ Бореальной 
провинции к северу от 55-й современной параллели в Европе, южнее 
35-й параллели в Японии и южнее 50-й параллели в Северной Ам:ерине 
позволяет предполагать смещение географического полюса в сторону 
Северо-Восточной Азии. Такое предположение подтверждается и палео
магнитными определениями, сделанными на территории Европы и уста
навливающими для ранней юры положение магнитного полюса в Северо
Восточной Азии, в основном на периферии Охотского моря (Поспелова 
и др . ,  1967;  H Older, 1964) . 

В аалене в Западной и Южной Европе комплекс белемнитов приобрел 
уже явные черты, свойственные в целом среднеюрским комплексам 
(рис. 62) . Исчезает большинство раннеюрСI{ИХ родов,  господство в ком
плексе переходит к подсемейству Megateuthinae, наряду с I{Оторым еще 
сохраняются в большом количестве Hastites, Rhabdobelus, реДI{О Brachybe
lus и N annobelns. 
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Puc. 6 1 .  Схема reorpaфиqec1<oro распространепия белемнитов в позцнетоарское время. 

Усло1шые обоэначенцл см. под рис. 56. 
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Северосибирский. комплекс белемнитов в аалене явно обособляется 
от европейского ,  одновременно существенно отличаясь и от позднетоар
ского сибирского комплекса (из 25 позднетоарских видов описываемых 
нами групп в аален переходят 1 2 ,  вновь появляются в раннем аалене 
8 видов) . :Коэффициент изменения видового состава возрастает до 182 на 
границе тоара и аалена. Главная роль здесь принадлежит Hastiti dae 
(Hastites, Sachsibelus, Paraliasti tes, Rhabdobelus?) и Pseudodicoelitinae 
(Pseudodicoelites) , причем и этот комплекс существенно обедняется при 
переходе к познему аалену - из 20 раннеааленских видов остаются четыре 
и тем более при переходе I< раннему байосу (остается только один вид 
.Sachsibelus и один вид Pseudodicoeli tes) . I-\оэффициент изменения видового 
состава достигает максимального значения - 400 на границе нижнего 
и верхнего аалена и 300 на границе аалена и бaiioca (рис. 60) . По-видимому, 
этот же комплекс был распространен в аалене на Дальнем Востоке , а также 
в аалене и раннем байосе в Японии (Hanai , 1953) и в северной части Север
ной Америки [в слоях с Leioceras opalinum Rei n . ,  с Tugurites whiteavesi 
(White) и с Sonninia , Stephanoceras, Nonnanni tes и A rkelloceras (I mlay, 
1 955; Fгebold ,  195 7 а,  1 95 7Ь) ] . :К сожалению , состав белемнитов отсюда 
пока неизвестен, если не счи:тат1:. упоминаемого Ю .  Елецким (Jeletzky, 
1966) Sachsibelus, а таю1<е указываемого из байоса Британской :Колумбии 
Brachybelus (Springel' and oth . ,  1966) . 

Своеобразие I<омплекса белемнитов Северной Азии по сравнению 
с западноевропейским комплексом в аалене скорее всего тоже может быть 
объяснено различиями в температурном режиме морей. Палеотемпера
турные определения по изотопам кислорода в Западной Европе показали 
для аалена среднегодовые температуры воды около 25° (F1·itz ,  1965) , 
тогда I<a I< в Сибири (устье Анабара ,  низовья Лены) получены значения 
порядка 16-19° ,  т. е. на 6-9°  ниже. Это подтверждается и сильно выра
:гненным эндемизмом начавшего развиваться с аалена среднеюрского 
комплекса арктичест<их двустворок с резким преобладанием: родов Retro
ceramus и А rctotis. Состав сибирсI<ой раститеJrьности n аалене , по данным 
В. И .  Ильиной (1968) , также не оставляет сомнения в существовании: 
здесь умеренного юrимата в отличие от субтропического климата раннего 
и среднего тоара. 

В раннем байосе (время отложения слоев с Normannites и: A гkelloceras) , 
l{ак уще у1<азывалось, сохраняется в северосибирских морях тот же 
комплет�с белемнитов с Sachsibelus и Pseudodicoelites, который существо
вал в аалене, но еще более обедненный. В дальнейшем, по-видимому 
с позднего байоса , все эти группы белемнитов замещаются Megateuthinae. 
Вскоре ,  вероятно еще в байосе, в Сибири и бесспорно с байоса в Северной 
Америке появляется в арктичесI<их морях новое эндемичное семейство 
белемнитов Cylindroteuthidae. Появление этого семейства наряду с по
явлением в ар1пических морях нового эндемичного подсемейства аммони
тов А rctocephali tinae (Мел едина , 1968) знаменует преобразование суще
ствовавtпей до этого Бореальной зоогеографической провинции в само
стоятельную зооrеографичес1чю область.  Одновременно обособляется: 
в качестве зоогеографической области и Индо-Тихоокеанская провинция, 
в которой со средней юры широr<о развиваются Belemnopsidae. Палеотем
пературные определения в Западной Е вропе и Южноii Америке по изото
пам I<ислорода (Fгitz ,  1 965; Bowe11,  1 966) и в Сибири по соотношениям 
180 /160 и Ca/Mg позволяют допустить между ааленом и байосом общее 
планетарное ухудшение палеотемпературного режима . Среднегодовые 
температуры морских вод понизились в это время на 5-9°  в Западной 
Европе , до 3-4 ° в Сибири,  возможно более чем на 10°  в Аргентине . 

Nannobelinae, Passaloteuthinae и Hastitidae в северосибирских морях 
после аалена-раннего байоса полностью исчезают. Однако в Западной 
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Рис. 62. Схема географического распространения белемнитов в раннеааленсное время. 

Условные обоаначенил см. под рис. 5 6 .  
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Европе и на Кавказе в байосе еще сохраняются в :качестве реликтов 
N annobelus gingensis (Terq .) , Brachybelus (Brachybelus) subbrevifonnis 
(Liss . ) .  Если допустить,  что формы, описанные Г .  ПугачевсI{ОЙ (Pugaczew
ska ,  1961) :кат{ Dactyloteuthis irregularis и Brachybelus breviformis, тоже 
принадлежат к Nannobelinae, то придется признать, что реликты Nanno
belinae в Европе доживают до раннего кеJrловея . В Северной Америке 
(Западная Канада) Brachybelus приводятся: из байоса . В Индо-Тихоокеан
Сl{ОЙ области в Новой Зеландии B mchybelus zieteni Stevens (nон Werner) 
уl{азываетсн Р .  Стивенсом: (Stevens , 1965) в числе первых появившихся: 
в этой области в средней юре белемнигов .  ПосJ1е байоса N annobelinae 
и в Индо-Тихо01{еанской области исчезают. 

Passaloteu thinae :кончают свое существование и в Заuадной Европе 
и u Сибири в раннем: аалене , Н ast i tidae сохраняются в сибирс:ких морях 
до раннего байоса юшючительно , в европейских морях после аалена они 
уже не обнаруживаются ,  ecJIИ не считать нуждающегося в провер:ке у:ка
зания А .  А .  Борися:ка ( 1908) на находку Parahastites subclavatus (Voltz) 
в верхнем баfюсе ю;ю1ой части РуссJ{О:Й равнины. 
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ОБЪЯСНЕ НИЕ ТАБЛИЦ 1 

Т А Б Л И Ц А  I 

Фиг. 1 - 5 .  Nannobelus acutifoгmis Sachs sp. nov" стр. 29. 
1 - голотип No 85-351 ,  средний то ар, зона :Zugodactyli tes braunianus, р. Марха, 
урочище Лохаты: 1а - впд с брюшЕiой стороны; 1б - впд с левой с1ороны. 
2 - ростр No 85-353, средниii то ар, зона Zugodactylites braunianus, р. Марха, 
урочище Лохаты: 2а - впд с брrошЕiой стороны; 2б - впд с левой стороны. 
3 - ростр No 85-55, cpeдюrii: тоар, зона Zugodactylites bi·aunianus, Анабарская 
губа, мыс Хорго : За - внд с брюшной стороны; Зб - впд с левой стороны. 
4 - ростр No 85-58, средний тоя.р, зона D actylioceras commune, р. Марха: 4а -
вид с брюшной стороны; 4б - в1щ с левой стороны. 5 - ростр No 85-56, сред
ний тоар, западный берег Анабарс1<0й губы, поперечное се•1еюrе у верш1шы 
альвеолы. 

Фиг. 6- 1 1 .  Nannobelus nordvikensis Sacl1s sp. nov" стр. З7.  
6 - голотип No 85-78, верхнпй тоар (? ) ,  п-ов Урюнг-Тумус, пачка 9:  6а - внд 
с брюшной стороны; 6б - вид с левоii: стороны. 7 - ростр No 85-79, верхниu 
тоар (?) ,  п-ов Урюнг-Тумус, пачка 9: 7а - вид с брюшноu стороны; 7б - вид 
с левой стороны. 8 - ростр No 85-82 , верхнпй: тоар (? ) ,  Анабарская губа, мыс 
Xopro , пачI{а 6: Sa - внд с брюшной стороны; Sб - вид с левоu стороны. 9 -
ростр No 85-83, верхни!� тоар (? ) ,  п-ов Урюнг-Тумус, пач1'а 9 :  9а - вид с брюш
ной: стороны; 9б - впд с левой стороны. 10 - ростр No 85-80, верхний тоар ( ? ) ,  
п-ов Урю!Ir-Тумус, пач1'а 9,  продольное сечение в сшrнно-брюшной: плос1<0сп1 .  
1 1  - ростр No 85-84, верхнпй: тоар (? ) , п-оu Урюнг-Тумус, пачка 9, попере<mоо 
сечен пе у вершпны ал r,веолы ( Х 2 ) .  

Т А Б Л И Ц А  I I  

Фиг. 1 - 7 .  N annobelus krimholzi Sacl1s s p .  nov. , стр. 3 J . 
1 - голотип No 85-59, cpeдюrii тоар, зона Dactylioceras commuпe, р. Марха, 
урочище Улахан-Дююrеш1: 1а - в 1щ с брюш1ю!r стороны; 1б - вид с правой 
стороны. 2 - ростр No 35-67 , средшru тоар, р. l{елпмээр: 2а - вид с брюшной 
стороны; 2б - вид с левой стороны. З - ростр No 85-60, среднпu тоар, зона 
Zugodactylites brauпi anus, р. Марха, урочпще Лохаты: За - внд с брюшной 
стороны; Зб - вид с левой стороны. 4 - ростр No 85-6 1 ,  среднпй: тоар, зона 
D actylioceras commune, р. Марха, устье р .  Собо: 4а - впд с брюшной стороны; 
4б - вид с праuой стороны. 5 - ростр No 85-69, средний тоар, зона Zygod acty
lites braunianus, р. Марха, уро•шще Лохаты: 5а - впд с брюшной стороны; 
5б - вид с левой стороны. 6 - ростр No 85-16 ,  средниu тс э.р, зона Zugodacty
lites braunianus, р. Марха, уро•шще Лохаты, продольное сеченпе в сппнно
брюшной плос1{остп. 7 - ростр No 85-64, средшrй тоар, зона D actyliocoгas com
mune , Анабарсная губа, мыс Хорго , пачка 4а, поперечное сеченпе у вершrшы 
альвеолы. 

Фиг. 8. B racliybelus (Bracliybelus) kiгinae Sacl1s sp. nov. , стр . 54 . 
Ростр J\2 85-1 3 1 ,  среднпй тоар, р. JI1 1нде : 8а - в1щ с брюшно1"1 стороны; 8б -

впд с правой стороны. 

1 На всех палеонтологпчеснпх таблнцах, где не у1{азано увеш1чение, пзображе
нпя даны в натуральную велrтчину. 
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Т А Б Л И Ц А I I I  

Фиг. 1 - 7 .  N annobelus pavlovi KrimJ1olz ,  стр. 34. 
1 - ростр No 85-70, среднпй тоар, зона Dactylioceras commune, р .  Марха: 1 а  -
вид с брюшной стороны; 1 б  - внд с правой стороны. 2 - ростр No 85-71 , сред
ний: тоар, зона D actylioce1·as commune, р .  Снняя: 2а - впд с брюшной r.то
роны; 2б - вид с левой стороны. 3 - ростр No 58-73, средннii тоар, зона Zu
godactylites brauniaнus, западный берег Анабарской губы: За - вид с брюшной 
стороны; 3б - впд с левой стороны; 3в - продольное сечение в спинно-брюш
ной плоскости. 4 - ростр No 85-75, средннii: тоар,  зона Zugodactylites b1·aunia
nus, р. Марха: 4а - вид с брюшной стороны; 4б - внд с левоii: стороны. 5 -
ростр No 85-74, среднrтii: тоар, зона Zugodactylites b1·aunianus, Анабарскал губа, 
мыс Хорго , пачка 5: 5а - внд с брюшноii: стороны; 5б - впд с левой стороны. 
6 - ростр No 85-77 ,  среднпii: тоар,  р. М арха: 6а - вид с брюшной стороны; 
6б - впд с левой стороны. 7 - ростр .№ 85-76, с реднпii тоар, зона D actylioce1·as 
commune, п-ов Урюнг-Тумус, пачка 6, поперечное сечение у вершины адь
веолы. 

Т А Б Л И Ц  А IV 

Фиг. 1 - 4 ,  6,  7 .  Clastoteuthis parva (Voronez),'" стр .  40 .  
1 - ростр No 85-85, средю1!1 тоар, зона D actylioceras commune, р .  Марха :  1а -
вид с брюшной стороны; 1б - впд с левоii: стороны. 2 - ростр No 85-92, верхп 
плннсбаха (?), р .  Спнля: 2а - впд с брюшноii: стороны; 2б - вид с правой 
стороны. 3 - ростр No 85-88, средний тоар, зона Zugo d actylites braunianus, 
Анабарсюrй залпв, мыс Мус-хая, пачка 5, продольное сечение в спинно-брюш
ной плоскостп. 4 - ростр No 85-90, среднпii тоар, зона D actylioceras commune, 
и-ов Урюнг-Тумус, пачка 6, поперечное сеченnе у верrшшы альвеолы. 6 - ростр 
No 85-86, среднпй тоар, зона Dactylioceras commune, р. М арха, устье р. Собо: 
6а - впд с брюшной стороны; 6б - ющ с ловоii стороны. 7 - ростр No 85-91 , 
среднпй тоар ,  зона Zugodactylites b1·aunianus, Анабарсиал губа, мыс Хорго , 
пачrtа 5 :  7а - вид с брюшной сторовы ;  7б - вuд с правой стороны. 

Фuг. 5, 8- 1 1 .  Clastoteuthis m·ctica (Vol·onez), · стр. 4 4 .  
5 - ростр No 85-1 04, средппй тоар, зона Zllgodactylites braunianlls, Анабар
с1tая губа,  мыс Хорго , пачиа 5, поперечное сочонно у вершины альвеолы ( Х 2) .  
8 - ростр No 85-99, средний тоар, зон а Zugodactylites bralln ianus, Анабарсю1ii 
зашш, мыс Мусхая, пачка 5 : 8а - вид с брюшной стороны; 8б - вид с левой 
стороны. 9 - ростр No 85-1 00, среднпй тоар, зона Zllgodactylites braunianus, 
Анабарскал губа, мыс Хорго , пачка 5: 9а - впд с брюшной стороны; 9б -
впд с правой стороны. 1 0  - ростр No 85-103. cpoднui'i тоар, р. Вилюй: 1 0а -

вид с б рюшной стороны; 10б - впд с право!� стороны. 1 1  - ростр No 85-101 , 
cpeдшrii: тоар, зона Zugodactylites brauni aпus. Анабарсиал губа, мыс Хорго , 
пачка 5 ,  продольное ceчenrre в спшrnо-брюшной шюсиости. 

Фнг. 1 2- 14,  1 8 .  Clastoteuthis campus (Voronez) , стр. 42. 
12 - ростр No 85-94, среднпй тоар, западный берег Анабарской губы, п ро
дольное сечение у вершнны альвеолы. 13 - ростр No 85-93, средний то ар, Апа · 

барсиал губа,  мыс Хорго : 13а - впд с брюшной стороны; 13б - вид с правоii 
стороны. 14 - ростр No 85-96, cpeднrrii тоар, зона D actylioceras commllne, 
р. l\Iapxa: 1 4а - впд с б рюшной стороны; 1 4б - впд с правой стороны. 18 -
ростр No 85-98, среднпii то ар, зона Zllgod actylites br·aunianus, Анабарскал губа, 
мыс Хорго , пачка 5, поперечное сечение у вершпны альвеолы.  

Фиг. 15- 17 ,  1 9 .  Clastoteutliis anabm·ensis Sachs sp.  nov" стр. 4 5 .  
15  - ростр No 85-1 12 , среднпП то;�.р, зона Zugoclactyli tes braunianus, Анабар
с1tал губа, мыс Хорго , пачка 5, продольное сечешrе в сшrнно-брюшной пло
скостп. 16 - голотип No 85-105, среднпi'r тоар, зона Zugodactyli tes braunianus, 
Анабарскал губа, мыс Хорго, uачна 5: 16а - впд с брюшной стороны; 16б -
впд с левой стороны. 1 7  - ростр No 85-1 06, средннii: то ар, зона Zugodactyl i tes 
b1·au.nianlls, Апабарскал губа, мыс Хорго, пачиа 5: 1 7а - впд с брюшной сто
роны; 17б - вид с правой стороны. 19 - ростр No 85-1 1 0 ,  среднпй тоар, зона 
Zugodactylites brau.nianus, Анабарскал губа, мыс Хорго , пачиа 5, поперечное 
сеченпе у вершnны альвеолы. 

Т А Б Л И Ц А V 

Фнг. 1 - 5 .  Clastoteuthis e1·enensis Sachs sp.  поv" стр. 48 
1 - голопш No 85-1.1.4,  средннii тоар, зона Zugodactylitcs bl'a11nianlls, восто<r
ныii берег Анабарсной губы, �1ыс Эреп: 1а -- внд с брюшной сторопы; 1 б  --
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впд с левоll: стороны. 2 - ростр No 85-1 1 7 ,  средпиll: тоар, 3она Zнgo d actylites 
b1·aunianus, р. Марха: 2а - впд с брюшной стороны ; 26 - в1щ с левоii сtо
роны. 3 - ростр .№ 85-1 5 ,  среднпй тоар, 3она D actylioceras commune, р.  l\!apxa,  
продольное сечение в сшшно-брюшцой плосностп. 4 - ростр .№ 85-1 1 5 ,  среднн!I 
тоар,  3она D actylioce1·as commune , р. Спнян : 4а - впд с брюшной стороны; 
46 - впд с левоi! стороны. 5 - ростр .№ 85-1 1 8. среднпii тоар, зона Z u god ac
tylites bt·auн i aпus, Апабарская губа, �1ыс Хорго , пачка 5, поперечное сечение 
у вершпны ал ьвеоJrы. 

Фпr. 6. Clastoteuthis sp. , стр. 50. Ростр .№ 85-1 20, байос (? ) ,  р .  Лена, Табагнпскнй 
мыс: 6а - 1шд с брюшной стороны; 66 - вnд с правой: стороны. 

Фпr. 7-10. B гachybel1is (Bгacliybelus) kir·inae Sachs sp. nov . ,  стр . 54. 7 - ростр 
.№ 85-1 33, сред1шii тоар, 3она D actyliocer·as commtшe, р. М арха,  устье р. Собо, 
поперечное сечепне у верш1шы а.Тlьвеолы. 8 - голотпп .№ 85-1 28, средн11 i i  тоар, 
зона Dactyliocer·as commune, р .  Марха: 8а - впд с брюшной стороны; Sб -
вид с левой стороны. 9 - ростр .№ 85-129,  среднпй: то ар, зона Zugodact y l i tes 
braun i anus, р. Марха: На - впд с брюшной стороны; 96 - вид с левой стороны. 
10 - ростр .№ 85-1 3,  среднпii то ар, р. Лннде, продольное сеченпе в сшшно
брюшной ПJlOCHOCTIJ. 

Т А Б Л И Ц  А VI 

Фпг. 1-3, 6 ,  9 .  B 1·achybelus (B гachybelus) dagysi Sachs sp. nov . ,  стр. 52. 1 - голопш 
.№ 85-1 2 1 , среднпii то ар, зона D �ctylioce1·as commune, р. Спнян: 1а - в11д с брюш
ноll: стороны; 16 - впд с правой стороны. 2 - ростр .№ 85-124,  средний тоар, 
зон а  Dactylioceras commuпe, 11-ов Урюнг-Туыус, пачна 6 :  2а - впд с брюшной 
стороны; 26 - в11д с правой стороны. 3 - ростр .№ 85-1 27 ,  средю1й то ар, зон а  
D actylioce1·as commuпe, р .  Марха, устье р .  Собо, поперечное сечение у верш1шы 
альвеолы .  6 - ростр .№ 85-122 ,  среднпй то ар, 3она Zugodactylites brau n i aлнs, 
р. М арха, продольное сеченпе в сшшпо-брюшной плосностп. 9 - ростр .№ 85-123,  
средний тоар,  3она Zugodactylites braun i anus, р .  Марха: 9а - ВJIД с брюшпоii 
стороны; 96 - впд с правой стороны. 

Ф11 г.  4, 5, 7 ,  8. Brachybelus (A гcobelus) dolosus (Voronez) , стр. 5 7 .  4 - ростр .№ 85-1 38, 
среднпй тоар, зона Zugodactylites b1·aun i anпs, Анабарсная губа, мыс Х о рп1 , 
пачна 5, поперечное сеченне у вершнны альвеолы .  5 - ростр .№ 85-1 8,  средпнй 
тоар , зона D actylioce1·as соmmнпе , р. Марха, устье р. Собо : 5а - вид с брюш
ноП стороны ;  5б - впд с левой стороны; 5в - продольное сеченне в сшшно
брюшной· плосностн .  7 - ростр .№ 85-136,  верхнпii то ар (? ) ,  Анабарснан губа, 
мыс Хорго : 7а - впд с брюшной стороны; 76 - впд с левой стороны . 8 - ростр 
.№ 85-1 34, среднпi'r тоар, 3она D actylioceгas commune, р. Марха:  8а - в 11д 
с брюшной сторою,i; 86 - впд с правой стороны. 

Т А Б Л И Ц  А V I I  

Фиг. 1-5 .  B rachybelus (A гcobelus) curvatus Sachs s p .  лоv . ,  стр . 5 9 .  1 - rолотп п 
.№ 85-139,  средннi.i тоар, 3она D actylioce1·as commune, р .  Марха,  устье р. Собо : 
1а - впд с брюшной стороны; 16 - ш1д с правой стороны. 2 - ростр .№ 85-141 , 
среднпй тоар, зона D actylioceras commt1ne,  п-ов Урюнг-Тумус, пачна 6 :  2а -
впд с брюшноii стороны; 26 - впд с левоii стороны. 3 - ростр .№ 85-1 46 ,  сред
нпй тоар, зона Dactylioceгas commune, п-ов У рюнг-Тумус, пачна 6: За - внд 
с брюшной стороны ; 3б - впд с левой стороны. 4 - ростр .№ 85-1 4 5 ,  средннй 
то ар, 3она Dactylioceras commune, р. М арха,  устье р. Собо, поперечnое сече
ние у вершпны альвеолы. 5 - ростр .№ 85-1 1 2 ,  средnнй тоар,  3она Dactyl ioceгas 
commune, п-ов Урюнг-Тумус, пачка 6: 5а - ввд с брюшной стороны; 5б - uпд 
с левой стороны. 

Фш'. 6-10. B гachybelus ( A гcobelus) fпcetus Sacl1s sp. nov. , стр. 61 . 6 - ростр .№ 85-1 49, 
средний тоар,  зона Dactyl ioceras commu ne, Анабарснан губа, мыс Х орго , пачка 
4а: 6а - в1щ с брюшной стороны; 66 - впд с правой стороны. 7 - ростр No 85-
1 48,  среднш!: тоар, зона Dactylioceras commн ne, Анабарсная губа, �1ыс X o pro , 
пачка 4б, продольное сеченне в сшшно-брюшной плосностп. 8 - ростр .№ S:i-152, 
с ре,п:нпй тоар, зона Z t1godact.ylit.es b1·auлi anпs, Анабарсная губа, мыс Хорго ,  
пачна 5 ,  поперечное сечешrе у вершtmы аJJьвеолы .  9 - голотпп .№ 85-1 4 7 ,  сред
ний тоар, зона Dactyl ioceras commune , Аннбарсная губа, мыс Хорго, пачна 4б: 
9u - шф; с брюшной стороны; 96 - внд с правой стороны. 10 - ростр .№ 85-151 , 
ннжнпii тоар, зона I-I arpoceras spp . ,  р. Вплюii: 10а - впд с брюшной стороны ;  
10б - вттд с левой стороны. 
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Т А Б Л И Ц  А V I I I  

Фпг. 1 - 5 .  Passaloteuthi.� tolli (Pavl . ) ,  стр. 69. 1 - ростр .№ 85-1 56, с редний тоар, 
р. Вплюii: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - шщ с левой стороны. 2 - ростр 
.№ 85-1 57,  среднпй то ар, р. Вилюй: 2а - впд с брюuшой стороны; 26 - впд 
с правой стороны. 3 - ростр .№ 85-1 58, верхн пшшсбаха (? ) ,  р .  Сппля :  За -
вид с брюшной стороны; 36 - вид с левоii сто роны. 4 - ростр No 85-1 59, сред
ний тоар, зона D actylioceгas commнne, п-ов "Урюнг-Тумус, пачна 6: 4а - впд 
с брюшноii стороны; 46 - вид с левой стороны. 5 - ростр .№ 85-160, среднпй 
тоар, зона Zugodactylites braunianus, Анабарсюiii: затш, пачна 5: 5а - попореч
ное сеченне у верrпшrы альвеолы; 56 - попоречвое сеченпе в пр1шершшшой 
частп. 

Т А Б Л И Ц  А I X  

Фиг. 1-3.  Passaloteutliis ignota N aln. sp.  nov. ,  стр. 75.  1 - голотпп .№ 85-1 75, верх� 
шrii тоар, зoнa Pseud o l i nce1-.1s гoseukrantz i ,  р. Левыii Rедон:  1а - в 11:1 с брюшной 
стороны; 1 6  - вид с J J  paвoii стороны .  2 - ростр .№ 85-1 69, ворхп11ii тоар ,  
зона Pseudoliocoras гosenkrantz i ,  р .  Левый J{едон :  2а - впд с брюmноii 
стороны; 26 - впд с левой стороны. З - ростр .№ 85-1 84, верхппlr тоар, зона 
Pseudolioceras rozenkrantzi , р. Левыii Rедон, поперечноо се •rенне у вершпны 
алъвеолы. 

Т А Б Л И Ц А Х 

Фпг. 1 - 4 .  Passaloteuthis viluiensis K t·imholz, стр. 72. 1 - ростр .№ 85-164,  среднпй 
тоар, р. Вилюй: 1а - впд с брюшной стороны; 16 - впд с J1овой стороны. 2 -
ростр .№ 85-1 63, средний: тоар, зона Dactyliocet'as commнne, р .  Внлюй: 2а -
вид с брюrпноii стороны; 26 - впд с правоii стороны. З - ростр .№ 85-1 65, 
средний тоар, р .  Вплюй: За - впд с брюшной стороны; Зб - впд с правоii: 
стороны. 4 - ростр .№ 85-168,  средний тоар, зона D actylioceras commнne, 
р. Вишоii:: 4а - поперечное сеченпе у вершпны альвеолы; 46 - поперечное 
сечение в прпuерrпинной частп. 

Фиг. 5-7 .  Passaloteuthis mirabllis Naln . sp. nov" стр. 73 . 5 - голот1 1 11 .№ 85-1 70, 
среднпй тоар, зона D actylioceras commuпe, р. Марха: 5а - ш�д с брюшной 
стороны; 5б - впд с левой стороны. 6 - ростр .№ 85-1 72,  средш1й тоар, зона 
D actylioceгas commuпe, р.  Вплюй: ба - впд с брюшной стороны; 66 - внд 
с правой стороны. 7 - ростр .N'o 85-1 74, среднnй тоар,  зола Dactyl ioceras com
mнne, р. Вплюu, поперечное сечение у верппrны альвеоJ1ы.  

Т А Б Л И Ц А XI 

Фuг.  1-G.  Catateutliis subelongata Nalп. sp. nov . ,  стр. 78. 1 - ГOJIOTIJП .№ 85-1 97, 
нпжнпir тоар, зона Ha1'poce1'as spp . .  р.  Вuлюй: 1а  - в11д с брюшной стороны; 
16 - впд с nравой стороны. 2 - ростр .№_85-198, средпш! тоар , р. Впюоii: 2а - впд 
с брюшной стороны; 26 - вид с npaвoii стороны. З - ростр No 85-200, сред
нпi'I тоар, зо1rа Dactylioce1·as commuпe, побережье Анабарс:кого залнва,  пачна З;  
За - внд с брюшной стороны; Зб - вид с ловоii стороны. 4. - ростр .№ 85-1 99, 
среднпй тоар, зона D actylioceras commune , nобережьо Анабарс:кого залнва, 
пачна 3 :  4"а - вид с брюшной стороны; 46 - влд с npanoii стороны. 5 - ростр 
.№ 85-201 , cpeдnпi:i: тоар,  зона D actylioceras communo, р .  В плюй, продо11ьное 
сечение ростра. 6 - ростр .№ 85-314 ,  средний тоар, р. ВплюГr, поперечное се
ченпе у вершпны аш.веолы. 

Т А Б Л И Ц  А X I I  

Фuг. 1 - 4 .  Catateuthis sublnaudita (Voroпez), стр. 83 . 1 - ростр .№ 85-208, срсднпu 
тоар, р. Тюнг: 1а - впд с брюшной стороны; 1 6  - впд с правой стороны. 2 -
ростр .№ 85-21 60, среднш! тоар, зона D actylioceras commuпe, п-ов Урюнг-Тумус, 
пачка 3: 2а - впд с брюшной стороны; 26 - внд с левоii стороны. З - ростр 
.№ 85-21 1 ,  среднш! тоар, р. Тюнг: За - впд с брюшпой стороны; Зб - впд 
с правой стороны. 4 - ростр .№ 85-241 ,  cpeднnii тоар, зона Dactyl ioccras com
muпe, р. В плюй: 4а - поперечное сеченпе у uершнны а11ьвоолы ;  46 - попереч
ное сечение в nрпвершпнноii частп. 

Фпг. 5-8. Catateuthis longa (Tuchkov),  стр .  88. 5 - ростр .No 85-180, среднпП тоар, 
зона D actylioceras соmmнпе, р. В плюii: 5а - в1щ с брюшной стороны; 56 - внд 
с правой стороны. 6 - ростр .№ 85-182,  сродннii: тоар , зона DactyliocCl'as com-
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mune, побережье Анабарскоii: губы, пач1>а 4: ба - вид с брюшной стороны; 
бб - вид с правоii стороны. 7 - ростр No 85-181 , средннй тоар, зона D actylio
ceras commune, р. Brшюii:: 7а - вид с брюшной стороны; 7б - впд с левой 
стороны. 8 - ростр No 85-246,  средю1й тоар, зона D actyliocer·as commune, р. Вп
люii, поперечное сеченпе у вершrrны альвеолы .  

Т А Б Л И Ц А Х Ш  

Фu1·. 1 .  Passaloteuthis ignota Naln. s p .  n o v . ,  стр . 7 5 .  Ростр No 85-1 77 ,  верхипii тоар, 
зона Pseнdolioceras rosenkrantzi ,  р. Левый J:\едон: 1а - впд с брюшной стороны; 
1б - внд с правой стороны. 

Фиг. 2. Catateuthis aff. 1vesthaiensis L ang, стр. 86 . Ростр ;NO 85-218 ,  нпжний то ар, зона 
Ovaticeras propinqtшm, р. Левый J:\едон: 2а - вид с брюшной стороны; 26 -
вид с левой стороны. 

Фuг. 3. D actyloteuthis aff. irregularis (Schlotheim),  стр . �2. Ростр No 85-233, среднпй 
тоар, р. Вплюй: За - внд с брюшной стороны; 36 - внд с левой стороны; 3в -
попере•шое сеченле у вершины альвеолы. 

Т А Б Л И Ц  А X I V  

Фиг. 1 - 3 .  Catateuthis idonea N aln. s p .  nov . ,  стр . 82 . 1 - голотнn No 85-185,  верхнпй 
тоар,  р. Б уор-Эй.ээкнт: 1а - впд с брюшной стороны; 16 - вuд с левой сто
роны. 2 - ростр No 85-1 87 , верхнпй тоар, зона Pseudolioce1·as rosenk1·ant z i ,  
р .  Левыlr J:\едон:  2а - шrд с брюшной стороны; 2 6  - вuд с правой стороны. 
3 - ростр No 85-1 91 , верхнпй тоар, зона Pseнdolioceгas rosenkrantzi ,  р. Левый 
J:\едон, r,rоперечное сеченпе у вершuны альвеолы. 

Фпт. 4. D actyloteuthis .<imilis (Scebach ) ,  стр. 95. Ростр No 85-225, верхнпii то ар, р. J:\е
лrшээр:  4а - впд с брюшной стороны; 46 - впд с правой стороны. 

Фш·. 5 .  Dactyloteuthis aff. pollex (Simpsoп), стр . 94 . Ростр No 85-220, среднпй тоар,  
р .  Тюпг: 5а - впд с брюшной стороны; 56 - инд с левой стороны; 5в - попе
речное сечеине у вершпны альвеолы. 

Т А Б Л И Ц  А XV 

Фиг. 1 - 3 .  Catateutliis atгica N al n . ,  стр. 80 . 1 - голотпп No 85-1 , среднпй тоар, зона 
D actyliocei·as coшmune, р. Вплюй : 1а - инд с брюшвоii: стороны; 1б - впд 
с правой стороны. 2 - ростр No 85-2 , средний тоар, зона DactyHocer·as commune, 
побережье Анабарской губы, nач1>а 3:  2а - вид с брюшной стороны; 26 - впд 
с левой стороны. 3 - ростр No 85-5, среднпй тоар,  зона Dactyl ioceгas commune, 
р. Вшпой ; поперечное сечен r 1е  у вершины альвеолы. 

Фиг. 4-5 .  Dactyloteuthis simi lis (Seel1acl1), стр . 95. 4 - ростр No 85-226, верхнпii 
тоар, р. 1-\елпмээр: 4а - впд с брюшной стороны; /�б - вид с левой стороны. 
5 - ростр No 85-242, верхнпii тоар , р. J:\елпмээр, поперечное сечение у вершпны 
альвеолы. 

Фиг. 6. D actyloteuthis aff. regularis ( P h Ш i ps) , стр . 93. Ростр No 85-224, пижпиii, сред
ний тоар, р .  Вплюii:: ба - впд с брюшной стороны; 6б - впд с левой сторuиы; 
бв - поперечное сечение у вершины альвеолы. 

Т А Б Л И Ц А XV.I 

Фиг. 1 - 4 .  Orthobelus obscu1·us Naln . sp.  nov . ,  стр. 99. 1 - голотпn No 85-233, сред
нuй-верхнпii тоар, р .  Н:елпмээр :  1а - впд с брюшной стороны; 16 - впд с ле
вой стороны. 2 - ростр No 85-234, средппй-верхнпй то ар, р. 1-\ешшээр:  2а -

в11д с брюшной стороны; 2б - впд с правой стороны. 3 - ростр No 85-235, нпж
ний тоар, зона Harpoceгas spp . ,  р .  Вилюй: За - впд с брюшной стороны; 36 -

впд с правой стороны . 4 - ростр No 85-309, средн11ii-ворхнпй тоар, р. J:\ешr
мээр, поперечное сечеппе у вершхшы альвеолы. 

Фиг. 5-7.  Oгthobelus gigantoides ( P a v l . ) ,  стр. 1 0'1 .  5 - ростр No 85-202 , среднпii: тоар, 
зола Dactylioce1·as commнne, Анабарснал губа , пачка 4 :  5а - впд с брюшноl1 
стороны; 56 - впд с праиой стороны. 6 - ростр No 85-205 , средний -верхнпlr 
тоар, р. J-\елпмээр: ба - впд с брюшной стороны; б6 - впд с правой стороны. 
7 - ростр No 85-313 ,  средний тоар, зона D actylioceras commune, Анабарскал 
губа, n ач1<а 4, поперечное ceчenrie у вершrшы альвсоJI Ы .  
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Т А  Б Л И Ц А X V I I  

Фиг. 1 - 3 .  Catateuthis invisa N aln. s p .  n o v . ,  стр. 8 7 .  1 - голотпп No 85-1 9 1 ,  средний 
тоар, зона Zugodactylites braunianus, р. Рассоха (Омолонсю1i:'r масспn ) :  1а -
nнд с брюшной стороны; 1б - nид с лenoii стороны. 2 - ростр No 85-1 92, сред

·1шй тоар,  бассейн р. Вилюя: 2а - nид с брюшпо:й стороны; 2б - nuд с правой 
стороны. 3 - ростр No 85-1 96, среднпii тоар, бассеiiн р .  Вплюя, поперечное· 
сечение у nершипы альвеолы. 

Фuг. 4-7 . Orthobe/us p1·ocerus N al n .  sp. nov. , стр. 97. 4 - rолотпп No 85-2 1 7 ,  верх · 
нпй пшшсбах (?) ,  р. Анабар: 4а - BIIД с брюшноii: стороны; 4б - в1щ с левой 
стороны. 5 - ростр No 85-2 1 9 ,  средппй тоар, р. Марха: 5а - вид с брюшной 
стороны; 5б - nnд с правой стороны. 6 - ростр No 85-2 1 8 ,  средн11й тоар. 
р. Марха: ба - nпд с брюшной стороны;  бб - впд с праnой стороны. 7 - ростр 
No 85-308, среднпii: тоар, р. Марха, поперечное сеченпе у вершпны альвеолы. 

Т А Б Л И Ц А X V I I I  
Фпг. 1 - 3 .  Н astites clavatiformis Naln" стр. 1 09 . 1 - голотпп No 85-25, нпжнnй аален, 

побережье Анабарского залива,  пачка 7: 1а - в пд с брюшной стороны; 1б -
шщ с правой стороны. 2 - ростр No 85-239, шшший аален, р. I\ел11ж1эр :  2а -
внд с брюшной стороны; 2б - впд с левой стороны. 3 - ростр No 85-2�, нпжнпй 
аален (?) ,  р. Буор-Эйээкпт, поперечное сеченпе в месте макснмального утолще
юш . 

Фпг. 4.-6 .  Hastites inviolatus Na ln . sp. nov" стр. 1 07 . 4 - голоттт No 85-262, верх
нлй тоар-нижю1ii аален, р .  Эiiээю1т: 4а - внд с брюшной стороны; 4б - шrд 
с левой: стороны. 5 - ростр No 85-263, верхннi'r тоар-нпжннй аален, р. Эi'r
ээ1шт, продольное сеченпе ростра. 6 - ростр .No 85-307, nepxnпii тоар-нижнпй 
аален, р. Э!rээюп, поперечное сечеnпе ростра в месте маисш1алwоrо утол
щеюrя .  

Фпг. 7- 9 . Hastites vesiculaгis aln . sp .  лоv . ,  стр. l l l .  7 - голот1ш No 85-244, ннжнпi:'r 
аален (?) ,  р. Эi:'rэ::ншт: 7а - n1щ с брюшной стороны; 7б - nнд с лenoii стороны. 
8 - ростр No 85-245, нпжшrй аалеп (?), р .  : :тээкпт: 8а - nнд с брюшной сто
роны; 8б - iшд с правой стороны. 9 - ростр No 85-247, пнжнпii аален (?) ,  
р.  Эйээкпт, поперечное сечСFше n �1есте ма]{сшшльuо 1·0 утолщенпл. 

Т А Б Л И Ц  А X I X  

Фиг. 1 .  Н astites g1·andis N alп . sp. nov. ,  стр. 1 1 5 .  Голотпn No 85-259, nпжнпй аален, 
р. Н:елпмээр: 1а - вид с брюшной стороnы; 1 б  - n1щ с правоii стороuы. 

Фпг. 2-4 .  Hastites glol'iosus N aln.  sp. nov" стр. 1 1 8 .  2 - rолотш1 No 85-265., nерхнпй 
аален, р. I-\ешшээр:  2а - шrд с брюшной стороны; 2б - nnд с леnой стороны. 
3 - ростр No 85-266, юrжнпii аалеп (?) р. I-\елпмээр: За - в11д с брюшной сто
роны; Зб - n пд с праnой стороны. 4 - ростр No 85-306, нnжп11ii аален (?) р. I\е
шшээр, поперечное сеченпе у nершлны альвеолы, Х 2 .  

Ф11г.  5-6 .  Paraliastites fusus Naln .  sp.  nov"  стр. 131 . 5 - �·олотпп · No 85-287, верх
нп11: тоар-нпжнпй аален, р.  I\елшrээр: 5а - впд с брюшной стороны; 5б -

nнд с левоii стороны. 6 - ростр No 85-289, nерхнпй тоар-нижн11ii аален , р. I\е
лпм:ээр, поперечное сеченпе n средней частн ростра. 

Фпг. 7- 9 . S achsibelus gnarus Naln. sp. nov" стр. 121 . 7 - ростр No 85-273,  ннжнпii 
аален, побережье Анабарского залнва, паЧна 7 :  7а - nпд с брюшной стороны; 
7б - впд с правой стороны. 8 - rолотпп No 85-272, ннжнпii аален (?) ,  р.  Буор
Эйээкпт: 8а - впд с брюшной стороны; 8б - nпд с леnой стороны. !) - ростр 
.№ 85-299, нпжннй аален (?) ,  р. Б уор-Ji!ээю1т, поперечное сеченпе у nершины 
альвеолы, Х 2 .  

Т А Б Л И Ц  А Х Х  

Фиг. 1 - 3 .  Hastites frigiclus Naln. sp. nov. ,  стр. l l 6 . 1 - голотпп .№ 85-255, ш1жнп�"1 
аален, Анабарскпй залпв, пачка 7 :  1 а  - nнд с брюшной стороны; 16 - впд 
с леnой стороны. 2 - ростр No 85-256, нпжннii аален, Анабарсю1й залив, пачка 7: 
2а - впд с брюшной стороны; 2б - внд с левой стороны. 3 - ростр No 85-306, 
нпжюrй: аален, Анабарскнii залттв, пачка 7, поперечное сечснне у вершпны аль
nеолы. 

Фиг. 4 .  Hastites aff. motortschunensis N aln. sp. поv. , стр. 1 1 4 .  4 - ростр No 85-254, 
верхнпii тоар-нш1ший аален, р. Моторчуна: 4а - впд с брюшной стороны; 
4б - впд с п равой стороны. 
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Фиг. 5 - 8 . Пastites motoгtschunensis Naln. sp.  nov . ,  стр. 1 1. 2 .  5- голотпп :№ 85-218, 
всрхннй тоар-шrжнпii аален, р. Моторчуна: 5а - впд с брюшной стороны; 
5б - в1щ с левой стороны .  б - ростр :№ 85-249, верхннii то ар-нижнnй аалсн, 
р. Моторчуна: ба - впд с брюшной стороны; бб - впд с левой стороны. 7 -

ростр No 85-253, верхшrй тоар-нпжн11 ii аален, р .  Моторчуна: 7а - впд с брюш
ной стороны; 7б - вщ�; с левой стороны.  8 - ростр :№ 85-261 , верхний тоар
нш1шпii аален, р. Моторчупа, поперечное сечсппе в месте манспмального утол
щенпя. 

Фиг. 9- 1 1 .  Sachsibelus m irus G ustomesov ,  стр. 1 1 9 .  9 - ростр :№ 85-270, нпжпт1ii 
аален (? ) ,  р. Буор-Эйээкнт: 9а - впд с брюшной стороны; 9б - вид с левой 
стороны. 10 - ростр :№ 85-57. верхнпй аален, Анабарсю1fr зашш , пачка 9: 1 0а -
впд с брюшной стороны; 10б· - впд с левой стороны. 1 1  - ростр :№ 85-58, в11ж
нпй баU:ос, Апабарсю1i'r залпв , пачка 1 1 ,  поперечное сеченне в средней части 
ростра, Х 2 .  

Ф11г. 

Ф11г. 

Фпг. 

Т А Б Л И Ц  А X X I  
1 .  Cylindroteuthis (A 1·ctoteuthis} paclisensis Sachs e t  N aln . 1 - ростр :№ 85-310, 
вcpxпrrii в ал анжпн-нш·юшй готерпв, р .  Поппгай : 1а - продольное ссчснне 
ростра; 16 - прпверпшннан часть продоJ1ьного сечения ,  Х 3. 

2. Н.habdobelus {?) sp. nov . .  стр. 133.  2 - ростр J\fo 85-31 1 ,  ннжнпii аалсп,  по
бере;+;ье Апабарского залп в а, пач1щ 7 .  

3 .  Saclisibelus s p .  nov . ,  с т р .  1 24 .  З - ростр :№ 85-З 1 2 ,  нпжнпй аален (? ) ,  р .  Б уор
Эйээю1т: За - впд с брюшпой стороны. 

Т А Б Л И Ц А X X I I  

Фuг. 1 - 4 .  Paгahastites maгchaensis Naln . ,  стр . 1 25 .  1 - голот1ш :№ 85-50, среднш1 
тоар, р. Марха:  1а - впд с брюшной стороны ; 16 - впд с правой стороны. 
2 - ростр :№ 85-297 ,  средппй тоар,  р. М арха: 2а - внд с брюшной стороны; 
2б - шщ с левой стороны. З - ростр :№ 85-298, средншr тоар,  зона Zugod acty
l ites b1·aun ianus, р. !Зплюii: За - внд с брюшной стороны;  Зб - впД с правой 
стороны. 4 - ростр :№ 85-54 , средншJ: тоар, р. Вплюii, поперечное сеченпе 
у вершлны альвеолы ,  Х 2. 

Фпг. 5-7.  Paгahastites medius N aln. sp.  ноv. , стр. 127. 5 - голот�ш No 85-290, среднпй 
тоар, зона D actyJ ioccras commune, р. Марха:  5а - ВIJД с брюшной стороны; 
5б - впд с левой стороны. б - ростр :№ 85-291 , средний тоар, зона D ac t yljoce-
1·as commune, р. М арха:  ба - впд с брюшной стороны; 6б - впд с правой сто
роны .  7 - ростр :№ 85-292, среднпii тоар, зона Zugodactylites bгauпi anus, по
береа.;ье Анабарского залива, п�чна 5: 7а - впд с брюшной стороны; 7б - впд 
с правой стороны. 

Фпг. 8- 9 .  Parahastites notatus Naln.  sp. nov . ,  стр. 130. 8 - голотпп :№ 85-301 , верх
ний тоар, п-ов Урюнг-Тумус, пачr<а 9 :  8а - вид с брюшной стороны; 8б - в11д 
с левой стороны. 9 - ростр :№ 85-302, верхний тоар ,  п-ов Урюнг-Тумус, пачна 9 :  
9а - впд с брюшной стороны; 9б - впд с правой стороны. 

Фuг. 10- 1 2 .  Pa1·ahastites horgoensis Naln. sp. nov . ,  стр. 128.  10 - голотип :№ 85-280, 
среднпй тоар, зона Zugo d actylites bгauni aпus, Апабарснан губа, пачна 5: 10а -
внд с брюшной стороны; 10б - вид с левой сто роны. 1 1  - ростр :№ 85-281 , 
среднпй тоар, зона Zugod actylites bгaunianus, Анабарсная губа, пачна 5 :  1 1а -
впд с брюшной стороны; 1 1 б  - впд с Jiевой стороны. 1 2  - ростр :№ 85-300, 
среднпii то ар, зона Zug·od actylites bгaun ianнs, Анабарс1<ан губа, пачка 5,  попе
речное сечснпе в средней частп ростра, Х 2 .  

Ф п r .  1 3- 1 5 .  Sachsibelus novicius Naln . sp .  nov . ,  стр. 1 22.  1 З  - голотпп :№ 85-275, 
нпашпй aaJieн, р. Буор-Эйээюrт: 1 За - впд с брюшной стороны; 1Зб - впд 
с Jieвoi'r стороны. 14 - ростр :№ 85-276, верхнпй aaJieн , п-ов У рюнг-Ту�1ус, 
пачка 1 3 :  1 4 а - вид с брюuшоii стороны;  1 4б - впд с п равоfr стороны . 15 -
ростр No 85-ЗО5, ннжшrй аален, р .  Буор-Эйээ1шт, поперечное сеченпе в месте 
ма�<сrшальпого расш11рон1 1я  ростра. 
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Y l\,\ 3.-\ T I:: .'l f> ВПДО В ЬI Х  НАЗВА НПЙ. * 

N A NNOBEL I NAE, P A S S ALOTEU T H JNAE и H A S T IT J DA E  

abrupta Clastoteuthis 25, 39, 11 1 ,  43, 1 54 
acuminatus Bгachybelus (Bгacliybel tis) 26, 

1 54 
acuti/oгmis Nannobelus 24 , 29, 30, 4 1 ,  138, 

139, 142-144, 1 49, 1 51 ,  195 
acutissimus N annobelus 24 , 1 5 1  
acutus N annobelus 1 3 ,  24, 28, 30, 36 
alter Nannobelus 25, 1 52 
alveolata Passaloteuthis 65, 156, 1.58 
anabarensis Clastoteuthis 26 , 45-47, 50, 

1 38,  '139, 1 4 1 ,  144, 149 ,  1 96 
apicicurvata Catateuthis 13 ,  66, 77 ,  78, 

97,  99 , 1 56 ,  1 58 
arctica Catateuthis 13, 26, 44 , 45, 1 38, 

1 44, 149. 1 54, 1 96 
argillarum Catateuthis 1 7 ,  66, 80 , 1 57 
armata Passa loteuthis 65, 7 1 ,  156 
atrica Catateuthis 66, 77 ,  79, 80, 8 1 ,  83, 

136, 138, 142, 144 ,  145, 149, 1 7 1 ,  199 
attenuata Dactyloteuthis· 92 
auricipitis Passaloteuthis 64, 7 1 ,  1 56 
bergensis Hastites 15 ,  104, 1 12 ,  159 
brevis N annobelus 8, 13,  15 ,  34, 36 
breviformis Brachybelus (Bbrachybelus) 15 ,  

1 7 ,  26, 39 ,  50 ,  5 1 ,  59 ,  1 52 ,  1 55 
bruguieriana Passaloteuthis 64. 67,  77 ,  156 
bucklandi Passaloteuthis 65, 73, 1 56 
buccinaefonnis Orthobelus 67, 97,  158 
campus Clastoteuthis 13 ,  26 , 4 2 ,  45, 1 38, 

'139, 143, 1 44 ,  145,  1 49 ,  154 ,  196 
c lavatifonnis Hastites 104, 1 09 ,  1 10, 1 12 ,  

1 19, 137 ,  1 38, 147 ,  149, 1 59, 200 
c lavatus Hast ites 8, 14 ,  15 ,  1 7 ,  1 03, 106 , 

'1 10 ,  1 59 
compactus Hastites 103, 1 59 
conulus Brachybelus 28 
curvatus Brachybelus ( A rcobelus) 27, 54 , 

59-62, 1 37 ,  1 38,  1 44 ,  146, 149, 155 ,  197 
crassus Bracltybelus (Brachybelus) 27 , 155 
cricki В rachybelus (А гcobelus) 27, 6 1 ,  62,  

155 
dayi Catateuthis 66, 1 57 
dagysi Brachybelus (Brachybe lus )  27, 52-

54 , 6 1 ,  1 38, 1 43 - 1 46,  149, 155,  1 97 
dificilis C/astoteuthis 13 ,  14 ,  42, 43, 45 
digitaliis Dactyloteuthis 9 1 ,  93 

dolosus Bracliybelus (А гcobelus) 1 3 ,  28 . 
40, 4(), 47 ,  57-59,  137 ,  138, 1 '1 1 ,  143. 
144, 146, 1 49 ,  155 ,  197 

elongata Catateuthis 15,  17 ,  65, 78, 79, 1 57 
engeli Nannobelus 25, 30, 1 5 1  
eгenensis Clastoteutliis 26, 48, 4 9 ,  137-139. 

1 43-147 ,  1 49, 154 ,  196 
exilis Rhabdobelus 13 ,  1 5, 1 33 
facetus B rachybelus ( А  rcobelus) 27, 6 1 , 

62, 63, 136,  142-144, 146 ,  14 7' 149, 
155, -17 1 ,  197 

jaceola Passaloteuthis 65, 1 56 
feifeli N annobelus 24 , 152 
foгthensis Hastites 16 ,  104, 1 59 
frigidus Hastites 104, 116,  1 1 7 ,  149, 159, 200 
fusus Parahastites 105, 1 3 1 , 1 32 ,  147 ,  149. 

200 
fustiformis Н astites 14 ,  105 
gabriel B rachybelus ( Brachybelus) 27 , 53, 

155 ,  1 7 1  
gigantoides 01·thobelus 13 ,  -14 ,  63, 67, 1 00,  

102, 137 '  1 38,  1 43 - 1 45,  149, 158, 1 70, 
199 

gingensis Nannobelus 24. 152 
gloriosus Hastites 104, 1 1 7 ,  137,  1 49, 1 59 .  

200 
gnarus Sachsibelus 105,  1 19 ,  1 2 1 ,  122, Н 7 .  

149,  200 
grandis Hastites 104, 1 1 5 ,  149 ,  159, 200 
hebetata Dactyloteuthis 14 ,  46,  47 
horgoensis Parahastites 105, 1 28- 1 3 1 ,  136. 

138, 144,  1 60, 201 
idonea Catateuthis 66, 81 ,  82, 83, 149, 199 
ignota Passa loteuthis 2 1 ,  65, 75- 77, 136 ,  

145, 146, 1 49, 157 ,  198,  199 
inaudita Catateuthis 83 , 85 
incurvata Dactyloteuthis 17,  6 1 ,  9 1  
infundibulum N annobelus 25, 36 , 1 5 1  
insculptus B rachybelus (R1·achybelus) 2 7 .  

4 2 ,  1 55 
inviolatus Н astites 104, 107 ,  108 ,  1 10 ,  1 12 .  

145, 1 47 ,  149, 1 59 ,  200 
invisa Catateuthis 66, 87 , 88, 136, 144, 149,  

1 58, 200 
irregularis Dacty loteuthis 5 1 ,  58, 59, 90. 

9 1 ,  92, 93, 145,  1 49 ,  1 55, 199 

* Жнрпьшн цифр ами поназаuы стралпцы, где дается описапне в11дов, нурснв
пьши - страницы в о предею1те:�ьных табшщах впдов. 
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janus Clastoteuthis 13 ,  14,  25, 45, 46, 47 ,  
141 , 1 54 

kamkinae Passaloteuthis 156, 1 58 
kirinae Brachybelus ( Brachybelus) 27, 54-

56, 1 36-138,  142-1411 ,  1 46, 1 49, 
1 55 ,  1 7 1 ,  195, 197 

krimholzi Nannobelus 25, 3 1 -34, 37,  54, 
137, 1 42-145, 147, 1 49 ,  1 5 1 ,  172, 1 95 

langi Brachybelus (Brachybelus) 27, 1 54 ,  
155  

latisulcatus В гachybelus ( А  rcobelus) 28, 
6 1 ,  155 

longa Catateuthis 1 7 ,  66, 81 , 85, 88 , 89, 90, 
136, 149, 158,  198 

marchaensis Parahastites 105, 1 24, 1 25 ,  1 26 ,  
1 28, 1 3 1 , 136, 139, 1 411 , 1 47-149, 201 

mariniacensis Nannobelus 24, 152, 160 
medius Parahastites 105, 1 27 ,  1 28,  1 30, 

1 38, 144, 1 49, ню ,  201 
meta B гachybelus (Brachybelus) 13 ,  27, 

5 1 ,  155 
m ichael С lastoteutliis 26, 4 7 ,  51,  1 54 
microsty lиs П astites 105 
m illeri Passaloteuthis 16, 17,  64, 73, 1 56 
m iraЬilis Passaloteuthis 65, 73-75, 143, 

1 44, 1 49 ,  1 56 ,  198 
m irus Sachsibelus 1 5 ,  105, 1 19- 1 24 ,  1 38, 

1 39, 147-149, 1 60,  1 66 ,  201 
motortschunensis Ilastites 104, 109, 1 1 2 -

1 14, 137 '  145-147'  1 49, 1 59, 1 60,  200, 
201 

neumarktensis Parahastites 105, 1 12 ,  1 14, 1 60 
n iger Passaloteuthis 64, 77 ,  1 56 ,  1 57 
nodotianus Dactyloteuthis 13 
nordv kensis Nannobelus 25, 37-39, 41 , 

49, 146, 147 ,  1 52 
notatus Parahastites 105, 1 30,  131 ,  1 39, 

149,  201 
novicius Sachsibelus 105, 1 22 - 1 24 ,  139, 

147-149, 201 
obscurus Orthobelus 67, 96 , 99 , 100, 102, 

137 ' 142, 1 45 ,  146,  .149, 1 58,  199 
oppeli N annobelus 28 
parva Clastoteuthis 14 ,  26, 38 , 40, 4 1 ,  1 38, 

139, 1 4 1 -144,  1 54 ,  196 
parvus Rhabdobelus 13 ,  133 
pavlovi Nannobelus 13, 1 5, 25, 31,  33, 

34 -36, 38. 49, 137, 141,  143,  144,  
149, 172 ,  196 

paxilla Passa loteuthis 67 
paxillosa Passaloteuthis 7 ,  8,  68, 69, 1 56 
penicillatus Nannobelus 25, 151  

poliniacensis Passaloteutliis 65 ,  156 
pollex Dactyloteuthis 93, 94 , 149, 199 
procerus Orthobelus 67, 97-100, 137 ,  1 39, 

1 4 1 - 143, 149,  1 58,  200 
prontschichtevi N annobelus (С lastoteuthis) 

13 ,  28 
psilonoti Passaloteuthis 155, 156,  1 74 
pygmaea Clastoteuthis 26, 39, 1 54 
pyram idata Clastoteuthis 25, 39. 42, 154 
rapliael Brachybelus (Brachybelus) 27, 51 ,  

53 ,  54, 56, 155 
regularis Dactyloteuthis 93 , 149, 199 
rudis Orthobelus 67, 97 
ruclis Passaloteuthis 65, 71,  1 56 
seatownensis Catateuthis 66, 87, 90, 1 57 
serpulatus habdobelus 14 ,  1 33 
similis Dactyloteuthis 14 ,  15 ,  95 , 96, 145, 

1 49, 158, 199 
soloniacensis Ortliobelus 67, 97,  158 
spadix-ari Н astites 104, 109, 1 10 ,  1 19, 1 59 
stantonensis Clastoteuthis 25, 41 , 43, 154 
stonebarroensis Catateuthis 65, 157 
stonebarroensis Hastites 104, 1 1 3, 1 59 
subbreviformis В racliybelus (Brachybelus) 

27, 5 1 ,  155 
subclavatus Parahastites 13 ,  14 ,  16 ,  105, 

126 ,  1 30, 160 
subelongata Catateuthis 2 1 ,  66, 78 , 79, 85, 

137, 141-144, 1 49, 1 57 ,  158, 166,  198 
subfranconicus Bracliybelus (Brachybelus) 

27, 1 54, 155 
suЫnaudita Catateutliis 13 ,  14 ,  21,  66, 

74, 79, 83-85, 135, 136, 1 38,  1 39, 
1 42- 144, 147 ,  149, 157 ,  1 66 ,  198 

tenuis II ast ites 105 
toarcensis Ifastites 15 ,  104, 1 59 
tolli Passaloteuthis 13 ,  14 ,  65, 69-7 1 ,  73,  

135, 1 36 ,  138, 139 ,  143, 149, 156 ,  157 ,  
166, 1 70 ,  1 98 

uriel Clastoteuthis 26, 47 ,  154 
vesicu la1·is Hastites 103, 1 1 1 ,  147,  149, 

1 59 ,  200 
viluiensis Passaloteutliis 14 ,  1 5 ,  1 7 ,  65, 7 1 ,  

7 2 ,  7 3 ,  136, 139, 1 43, 144,  149, 1 56 ,  
166,  170,  1 7 1 ,  198 

virgata Catateuthis 66, 90, 1 58 
u:estha iensis Catateuthis 66, 83, 86, 87 ,  

135, 149,  157 ,  1 75 ,  199 
woottonensis Catateuthis 66, 87 , 90, 1 57 ,  1 58. 
yacutiensis Dactyloteuthis 15 ,  9 1  
zieteni Brachybelus (Brachybelus) 27, 47" 

50, 1 54,  155 
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Строr.а 1 Напечатано 1 ДолЖ?tо быть 

21 сниау белемниты белемнитов 
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