


УДК 551.762.3(47+57-17)

Кимериджский н волжский ярусы севера СССР. - Л.: Недра, 1984. - 224 с. (М-ВО

геологии СССР. Всесоюа. нефт. науч-исслед. геол. развед. ин-т).

Работа посвящена детальной стратиграфии кимериджских и волжских отложений

бассейна р. Печоры, восточного склона Урала, Западной Сибири, Таймыра, бассейна

р. Хатанги и р. Анабара, низовьев р. Лены.

Проведено описание наиболее полных разрезов указанных регионов, рассмотрено

принципиальное строение кимериджско-волжской толщи. Приводятся обоснование 30
нального деления иимериджского и волжского ярусов па севере СССР и корреляция

этих отложений как в пределах СССР. так и с оцновоэрасгными толщами Севера

Западной Европы, Гренландии и Северной Америки.

ПалеонтологическаяЧ8СТЬ включает описание 86 видов кимери.цжских и волжских

аммонитов.

Для геологов и палеонтологов, занимающихся борсальным мезозоем и общими

вопросами стратиграфии и палеонтслогив.

Ил. 58, палсонгол. табл. 58, список лит. 175 назв.

Составитель М. С. Месежнuков

КИМЕРИДЖСКИП И ВОЛЖСКИП

jlPYCbI СЕВЕРА СССР

Редактор издательства Р. С. Г у Р с к а я

Переплет художника А. И. Б о Р о Д и н а

Технический редактор И. Г. С и д о р о в а

Корректор Н. 1-1. М а л а х о в а

Н/К
Сдано в набор 160484 Подписано в печать 301084 М-38218. Формат 70XI08 1/16.

Бумага тип М!! 2+мелонаниая. Гарнитура литературная. Печать высокая

Уел. печ. Л. 19,60. Уел. кр.-отт. 19,69. Уч-иэл. л. 19,95.
Тираж 500 эк з. Заказ 996jIЗ69. Цена 3 р. 40 к. Заказное.

Ордена «Знак Почета» издательство «Недра», Ленинградское отделение.

193171, Ленинград. C-171, ул. Фарфоровская, 12.
Ленинградская картографическая фабрика ВСЕГЕИ.

Выпущено по заказу ВНИГРИ

1904040000-357
К 043(01) 84

© Всесоюзный нефтяной научно

исследовательский геологораз

ведочный институт (ВНИГРИ),.

1984



ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще 20 лет назад кимериджские и волжские отложения на севере

СССР принадлежали к числу наименее известных и нанменее изучен

ных образованнйверхнеюрско-неокомской морской серии. В настоящее

время положение существенно изменилось: стали известны многочас

ленные полные разрезы кимериджских и волжских слоев, охарактери

зованные исключительно обильной и весьма разнообразной фауной и

являюшиеся наиболее представительными не только дЛЯ СССР, но и

для всего Бореальною пояса. Было установлено широкое развитие этих

ярусов на обширных закрытых пространствах Печорской, Западно-Си

бирской и Таймырской иизменностей. Кимериджские и, особенно, волж

ские отложения стали привлекать все большее внимание геологов как

возможные объекты поисков месторождений различных полезных иско

паемых: фосфоритов и горючих сланцев в бассейне р. Печоры, желез

ных руд на Приполярном Урале, россыпей на севере Якутии, каменного

угля в бассейне р. Вилюя, Рассматриваемые толщи являются также

наиболее выдержанной региональной покрышкой для юрских залежей

нефти и газа в Западной Сибири и низовьях р. Енисея и, по-видимому,

играют существенную роль в процессах нефтеобразования на этих тер

риториях. В последиее время в трещиноватых волжскихаргиллитах

баженовекой свиты Западной Сибири обнаружены залежи нефти [Гу

рари Ф. Г., Гурари и. Ф., 1974], и она становится одним из важнейших

продуктивных горизонтов зтого региона [Нестеров. и. и., 1981].
Не меньший интерес представляют кимериджскИе и ВОЛЖСкие от

ложения севера СССР и для разработки ряда теоретических и методн

ческих вопросов стратиграфии. Прежде всего определение номенклату

ры и объемов верхних ярусов юрской системы и установление границы

юры и мела вообще являются одной из наиболее интересных проблем

биостратиграфии. Ее решение будет иметь исключительное значение

для создания разделов международного и отечественного, стратиграфн

ческих кодексов, посвященных выделению, определению объемов и пра

вилам наименования ярусов. Протяженность выходов верхней юры на

севере СССР и их исчерпывающая палеонтологическая характеристика

уже сейчас исключают принятие каких-либо решений без учета этих

материалов.

Кимериджский и волжский ярусы севера СССР представляют со

бой также благодарнейшнй объект для определения понятия зоны, раз

работки принципов зональной стратиграфии - основы детальных био-

стратиграфических построений. .
Наконец, кимериджский и ранне-средневолжский век на севере

СССР - особый этап развития аммоноидей - группы фауны, лежащей

в основе зонального расчленения н корреляции мезозойских толщ.

Материалом для настоящей работы послужили полевые исследова

ния 1954-1978 гг. на Приполярнои и Полярном Урале н в Западной

Сибири (1954-1958, 1965,1966,1978 гг.) , на Тимаие и в бассейне р. Пе

чоры (1968, 1970, 1974, 1976 гг.) , на Таймыре (1961-1963, 1967,
1972 гг.}, в бассейне р. Хатанги (1961, 1964 гг.) , на р. Анабаре

(1969 г.), на р. Лене (1958, 1969, 1963 гг.}, в бассейне р. Алдана

(1959 г.). Большое значение имело также ознакомление с классическими

разрезами верхов юры бассейна р. Волги в районе Рыбинского водо

хранилища (дер. Глебово}, по р. Унже, у с. Городище (лектостратотип
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волжского яруса) и в с. Кашпир на р. Волге (1972, 1973, 1975, 1977гг.).

В процессе этих работ были изучены все основные разрезы кимеридж

ских и волжских слоев в перечисленных районах и собрано свыше

15 000 аммонитов. Кроме того, нам были переданы обширные сборы

В. С. Кранец, а также материалы разведочного бурения из Тимана И

бассейна р. Печоры, сборы геологов Севера-Западного геолотического

управления из северной частн Мезенской впадины, сборы В. А. Лидера

(Уральское геологическое управление) с восточного склона Приполяр

нога Урала, сборы Э. С. Бушканец и В. В. Белякова с р. Волочанки

(бассейи р. Хатаиги), сборы З. В. Осиповой и А. А. Красильщикава

из бассейна р. Уджи. Ряд очень интересных кимернджских и волжских

аммонитов из бассейна р. Хатанги, с полуостровов Таймыра и Пакоа *
получен от' Н. И. Шульгиной, аммониты с р. Малой Романихн - от

Т. Ф. Балабановой, с р. Левой Боярки - от С. А. Чнрвы, К. С. Хечоя

на иМ. Е. Каплана, нз бассейна р. Молодо и с Оленекской протоки

от Н. М. Джинорндзе и Т. И. Кириной, из бассейна рек Бесюке и

Иырыссаха ~ от Н. М. Джнноридзе, с м. Чоноко (р-н с. Жиганска) 
от В. В. Забалуева. Ряд аммоннтов н слепков с экземпляров, храня

щихся в Британском музее (естественной истории), любезно прислан

д-ром Р. Кейси (Лондон).

Были также просмотрены коллекции Горного музея, ЦНИГР музея

им. Ф. Н. Чырнышева, Геологнческого Музея им. А. П. Карпннского,

кафедр исторической геологии Ленинградского горного института и Ле

нинградского государственного уннверснтета, а также с коллекциями

Н. П, Михайлова в Геологическом институте АН СССР.

Особое значение для проведенных работ имело участие составн

теля этой работы в комплексном изучении юрскнх и меловых отложе

ний севера, проводимого под руководством В. Н. Сакса. В составе этой

группы М. С. Месежииков занимался стратиграфией верхней юры и

аммонитами верхнего оксфорда, кимернджа, нижнего и среднего

подъярусов волжского яруса. Параллельно с нашими исследованнями

проводилось нзучение верхневолжскнх аммоннтов (Н. И. Шульгина),

кимериджских и волжских белемнитов (В. Н. Сакс, Т. И. Нальняева);

двустворок (В. А. Захаров), брахиопод (А. С. Дагис), форамннифер

(Л. Г. Двин, С. П. Яковлева, В. А. Басов, С. П. Булынннкова,

Е. Ф. Иванова), радиолярий (Г. Э. Козлова). Опубликованные резуль

таты, полученные этими палеонтологами, и их заключения по нашим

сборам использованы в настоящей работе.

В процессе работы получено много принципиальных советов от

В. Н. Сакса, Г. Я. Крымгольца, Н. П. Михайлова. Основные положения

зональной стратиграфии обсуждались с В. Н. Верещагиным, В. В. Меи

нером, Б. С. Соколовым и Д. Л. Степановым. Неоценимую ПОМОЩЬ ока

зали В. А. Захаров, В. С. Кравец, Л. Г. Даин, Н. И. Шульгина,

с. А, Чирва,С. П. Яковлева, Г. Э. Козлова, В. А. Басов, М. Е. Каплан,

Т. Ф. Балабанова, Н. П. Вячкилева, Т. И. Кирина, С. Г. Галеркина,

Ю; В. Брадучан, Е. Г. Юдовный, З. З., Ранкина, С. Н. Алексеев. Ряд

вопросов детальной корреляции и систематики обсуждался с зарубеж

ными коллегами - Р. Кейси, Дж. Кэлломопом, П. Роусоном (Лондон),

А. Цейссом (Эрланген}, Б. Циглером и О. Гейером (Штуттгарт),

Т. Биркелунд (Копенгаген), Л. Малиновской, Ш. Кутеком и С. Маре

ком (Варшава), В. Бартелем (Зап. Берлин). Оформление настоящей

работы выполнено Г. В. Ильиной, фотографии аммонитов - П. Н. На

рышкиным и Б. С. Погребовым.

Всем перечисленным лицам составитель приносит самую сердеч

. ную признательность.

* Здесь и далее П-ОВ НОРДВИК именуется П-ОВОМ Пакса - более распространенным

среди геологов названием.
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СТРАТИГРАФИЯ

КИМЕРИДЖСКИХ И ВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИИ

СЕВЕРА СССР

КИМЕРИДЖСКИИ ЯРУС

Кимериджские отложения установлены к настоящему времени поч

ти во всех районах севера СССР (рис. 1). Однако их распространение

в этих районах, как правило, весьма ограннченно. На Тимане и в бас

сейне р. Печоры кимериджские слои сохранилнсь в виде изолированных

останцов, причем, по-видимому, нижнекимериджские осадки расарост

раиены здесь шире верхнекимериджских. На восточном склоне Припо

лярного Урала рассматриваемые отложения развиты повсеместно и

представлены полиыми разрезами, но уже на Полярном Урале, на се

вере Западной Снбнри и в низовьях р. Енисея кимеридж полностью

или частично отсутствует на сводах' многих локальных поднятий. На

Таймыре, в бассейне р. Хатанги и на п-ове Пакса кнмериджские осад

ки установлены почти во всех изучаемых разреза" в.iрхнеЙ юры. В пре-.

делах Анабаро-Ленского междуречья и в низовьях р. Лены отложения

кимераджа отсутствуют. Однако находки ннжвекимериджских аммо

нитов по р. Анабару и в бассейне р. Молодо свидетельствуют о том,

что по крайней мере в раннем кимеридже эта территория находилась

под уровнем моря. Кимериджские слои установлены также на Земле

Франца-Иосифа (о. Гукера, о. Нордбрук. Земля Вильчека) . и на Се

верной Земле (о. Большевик). Во всех перечисленных районах кнме

рнджские отложения представлены исключительно морскими фациями.

На крайнем юго-востоке региона, в бассейне среднего течения р. Лены

и в бассейне р. Вилюя, кимериджские осадки. входят в составугленос

ной джаскойской свиты.

~, ~
g <> -пР,,<&1.
в

.=- .
f 2:

·1 х2

Рис. 1. Распространение кимериджских отложений на севере СССР.

1~ основные районы естественных выходов [цифры на ряс.): 1 ~ бассейн. р. Печоры (реки
Ижма, Пижма, Нерица), 2 - восточный склон Припояяриого Урала (реки Ятрня, Тоаья,
Яны-Малья, Маурынья. ЛОПСИЯ, Северная СОСЬ8а)..3 - бассейн р- Хеты (реки Хета, Левая
Боярка, Малая Ромапиха, Маймеча). 4 ~ м. Челюскин, 5 - о. Большевик, б - Земля Фран

ца-Иосифа (острова Гукера, нордбрук), 7 - севево-восточный Таймыр (реки Червохре
бетная, Подкамениая), 8 - п-ов Пакса; 2 - важнейшва находки кимеряджской фауны:
9 - р. Волонга, 10 - р. Анабар, 11 - р. Молодо; 3 -э княепвджскяе отложения, вскрытые
скважинами в бассейне р. Печоры (1). на севере Западной Сибири (П) и в низовьях
р. Енисея (/1I); 4 - область развития континентальных отложений джаскаАскай свнты.
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Литология кимериджских отложений довольно однообразна. Онн

представлены преимущественно глинами и ГЛИНИСТЫМИ алевритами с

резко подчиненными прослоями и линзами песчаников, ракушняков и

мергелей и с многочисленными, подчас весьма КРУПНЫМЦ, карбонатны

мн конкрецнями, обычно имеющими септариевое строение. Исключение

составляют прибрежные осадки, развитые вдоль северного склона

плато Путораны и на Таймыре, сложенные глауконитовыми и кварце

во-глауконитовыми песками и песчаниками, Во внутренних районах Пе

чорской синеклизы, севера Западной Сибнри и Усть-Енисейской впади

иы рассматриваемые отложения представлены преимущественно глина

ми и аргиллитами. Мощность кимериджа значительно варьирует. В иан

более полных разрезах она составляет 120 (Приполярный Урал)

170 (низовья р. Енисея) и даже 200-250 м (Северо-Восточный Тай

мыр), на остальной части территории мощность кимериджских слоев

обычно колеблется от 10 до 40 М, лишь изредка возрастая до 50-100 м

(о. Большевик).

Несмотря на значительные размеры региона и удаленность отдель

ных выходов, в целом кимериджские отложения севера СССР доста

точно уверенно сопоставляются по всей территории благодаря почти

повсеместным находкам таких характерных аммонитов, как Рйлоп!а,

Rasenia, Aulacostephanus. Эти находки ПОЗволяют также проводить на

дежные сопоставления и со стандартными разрезами ЮЖНОЙ Англии.

Находки совместно с этими аммонитами разнообразных кардиоцератнд

позволяют коррелировать толщи, в которых отсутствуют пернсфинкты

(например, кимериджские слои Земли Франца-Иосифа) [Шуль

гина Н. И., 1960]. Несколько большие трудностн при шнрокнх сопо

ставлениях вызывает лишь увязка с разрезамн нижпекимериджских от

ложений востока рассматриваемого региона (Севсро-Восточный Тай

мыр), охарактериэованных очень однообразной фауной.

детальная корреляция кимериджских слоев на закрытых террито

риях стала ВОЗможной после изучения надежно датированных в есте

ственных выходах комплексов фораминифер (Л. Г. Даин, В. А. Басов,

Н. В. Шаровская, С. П. 5lковлева). Верхняя граница кимериджского

яруса устанавливается на севере СССР очень определенно благодаря

появлению в разрезе крупных нижневолжских Рsеudоviгgаti1iпае и

полиому исчезновению Aulacostcphaninae, Ataxioceratinae и Oppeliidae.
Граница окефорда и кимериджа устанавливается не так. однознач

но, и прн ее проведенни приходится в разных районах учнтывать раз

личные группы 'Perisphinctidae и Cardioceratidae.
На Земле Франца-Иоснфа нанболее полный разрез верхов окефор

да н кимериджа описан Н. И. Шульгиной и Ю. А. Мнхайловым на

Земле Внльчека (м. Хефера) [Меледина С. В. н др., 1979, Месежпи

ков М. С, Шульгина Н. И., 1982.]. Здесь на темно-серых алевритах

с Amoeboceras s. s. залегают:
1. Алевриты темно-серые, глинистые с тремя ПрОСЛОЯМИ караваеобразных

коикрецнй светло-серого вавестновнстого алевролита, приуроченные к подошве,

средней части и кровле слоя. В четырех метрах выше подошвы слоя залегает

проелой зеленого глауконит-лептохлоритового песка мощностью 0,15-0,20 м.'

В конкрециях из основания слоя встречены Amoeboceras (Prionodoceras) cf.
топ; S р а t Ь, А. (Р.) /reboldi S р а t Ь, А. (Р.) sp. [с], А. rosenkrantzi
S р а t Ь) [Мелединя С. В. и др., 1979]. В более высоких гориэонтахконкреций

обнаружены Amoehoceras (Amoebltes) pseudoacanthophorum S р а t h, А. (А.)

alticarinatum М е s е z h п. et R о m ш, Раеезив аН. inconstans S р а t 11, Zono-
via вр. ind. 9 м

2;~ Алевриты темно-серые, глинистые, листоватые, с несколькими горизон

тами линаовидных стяжении серого вэвестковистого алевролита. В породе мно

гочисленные раздавленные отпечатки Amoeboceras (Amoebites) и ростры белем

нитоп. В }{онкрециях встречены Amoeboceгas (Amoebit.es)su?kitchini S ~ а t h,
А. (А.) alticarinatum м е э е х ь п. ет Romm, Rasema ер. шd., ZОШJvtа аН:
sachsi М е s е z 11 п., Виста ех gr. сопсептса (5 о w.), В. сС. lindstroeт,
(Sok.) . 16м
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3. Алевриты коричневато-серые, глинистые, лнстоватые, С несколькими го
ризонтами караваеобразных конкреций глинистого известняка иизвесткавистого

алевролита. В алевритах многочисленные отпечатки Amoeboceras (Вирпопосе

ras). В конкрециях встречены Amoeboceras (Hoplocardioceras) decipiens S р а t Ь,

А. (Euprionoceras) kachi S р а t h, А. (Е.) cf. sokйfoui (В о d У 1.), А. (Amoebiles)
cf. elegans S р а t h. . . . . . . . " . . . . . . . . 22 м

4. Переславванне алевритов коричневато-серых, ГЛИНИСТЫх, лнстоватых, с
песками зелеными, глауконит-лепгохлоритовыии. Пачка эвключает несколько го

ризонтов ЛИН308ИДНЫХ конкреций глинистого известняка. В породе встречены

форамнниферы Evolutinella schleifert (5 с h а г о v.), АmmоЬасuЩеs ех gr. пйпи-
tissimus S с h а r о v" Trochammina rosacea Z а s р. . . . . . . . . 8 М

Выше с резкой литологической границей залегают алевриты волжского

яруса.

Аммониты, найденные в нижней части слоя 5; как уже отмечалось

[Меледина С. В. и др., 1979], дают возможность отнестн вмещающне

слои к верхам оксфорда. Остальная часть слоя 5 соответствует ннжне

му кимериджу. Слой 6 отвечает верхам ннжнего кнмернджа Н, по-ви

димому, по крайней мере нижней частн зоны mutabllis верхнего киме

риджа [находка Zonovia (Xenostephanus) аН. sachsi Mesezhn.] Слон

7 н 8 относятся к верхнему кнмериджу.

На территории материковой части СССР самое северо-западное

поле развития кнмериджа обнаружено бурением на южном побережье

Чешской губы [Ростовцев В. Н., Месежников М. с., Яковлева С. П.,

1974]. В нижнем течениир. Пеши рядом скважин вскрыты:

1. Известняки светло-серые, глинистые, крепкие и ГЛИНЫ черные, жирные,

пиритиэированные с гнездами алевролита, галькой известняка н светло-серой

глины. На подсгилающих келловейских слоях залегают с отчетливым размы
вом. В верхней части этой пачки найдены AmoebQceras (А.) cf. айетаиз

(В и с h), А. (А.) sp. iпd., А. (Prionodoceras) cf. ветпит (5 о w.), а выше,

непосредственно в кровле пачки, - Amoeboceras (Prionodoceras) cf. !reboldi
s р а t Ь. Пачка охарактеризована фораминиферами Spiroplectaтmina ю-

bolskensis В е I j а е v s k. et К о m m i s в а Т., Lenticulina russiensis
(М j а t 1.), Hoeglundina uhligi (М j а t 1.) .... . 3-6 м

2. Глина темно-серая и черная, глауконитовая, пнритиаированная, не

раввомерно-иэвестковастая с гнездами и присыпками песчаного и алеврито

вого материала. Из этой части разреза найдены Amoeboceras (Amoebites)
сх gr. kitchini (5 а I f.), А. (А.) cf. alticarinatum М е е е z h п. et R о m т,

А. (А.) вр., Prorasenia вр. и форамилиферы Haplophragmoides вр., Lenticulina
соmрасШis J а k о v 1е vа. Jloeglundina praetatarensis U m а п s k а j а . 5-8 м

Как видно из приведениых списков фауны, пачка 1 соответствует

верхнему оксфорду, причем появление в кровле пачки А. (Р.) cf. [ге

boldi S р а t h - характерной формы зоны Агпоеэосегав гаvпi [Месеж

ников М. с., 1967б], с одной стороны, свидетельствует о полноте верх

них слоев оксфорда, а с другой - позволяет уточнить южную граннцу

ареала этой зоны. Пачка 2 относится к нижнему кимериджу.

Фауна более высоких слоев кимериджа известна с р. Волонги

[Чернышев Ф. Н., 1915; Худяев И. Е., 1932], где Ф. Н. Чернышев со

брал аммонитов и лвустворок из коренного выхода зеленых глаукони

ТОВЫХ глин, перекрытых .черными глинами волжского яруса. Наши ра

боты, проведенные в 1968 г. на этом обнажении совместно с В. С. Кра

вец, В. А. Захаровым и Г. Э. Козловой, показали, что вся кимерндж

ская фауна находится на бичевнике, а обнажение сложено целиком

волжскими и берриасскими слоями. Не исключено, однако, ЧТО выше по

течению в оплывшем берегу сохранились и верхнекимериджскиеотло

жения. Нами.йыла собрана следующая кимериджская фауна: .Атовбо

ceras (Aтoebites) 'Р., А. (Euprionoceras) cf. koshi S р а t h, Аишсозле

phanus (Aulacostephanoides) 'Р' ind., А. (Aulacostephanoceras) 'Р. Аммо

нит, описанный И. С. Худяевым [1932, с. 646, табл. Т, фиг. 3-5] под

Названием "А ulacostephanus volongensis»', является деформированной

верхнемеловой формой из семейства Schloenbachiidae. Таким образом,

в комплексе верхнекимериджской фауны с р, Волонги имеются указа

ния на все три зоны верхнего кимериджв. Особенно интересно присут

ствие Aulacostephanoides, поскольку слои, соответствующие зоне muta-
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bilis стандарта, н.а северо-востоке европейской части СССР почти не

сохранились.

В бассейне р. Печоры верхнекимериджские отложения были уста

новлены на р. Пижме (левый приток р. Печоры) Ф. Н. Чернышевым

(1915 г.). Значительно позднее, в 1968 г., М. С. Месежниковым совме

стно с В. С. Кравец, В. А. Захаровым, С. П. Яковлевой и Г. Э. Козло

вой на р. Пижме, а затем на р. Ижме и в разрезах Многих скважин бы

ло доказано широкое развитие нижнекимериджских слоев [Месежни

ков М. С. и др., 1970].
На р. Пижме кимеРИДЖСКНе отложения установлены в целом ряде

выходов выше н ниже дер. Звмежной, общая протяженность которых

составляет 35 км (от обнажения Коса-Шелья до устья р. Вяткина) .
Самые нижне горизонты кимериджа залегают на верхнекелловей-

скнх глинах с Longaeviceras keyserlingi: . .
1. Алеврит зеленовато-серы" и оливковый, слабоглинистый, нэвестко

вистыи, участками песчанистый со стяжсниями И линзами белого мергеля

с Rasenia sp., Prbrasenia аН. quef}stedti S с h i п d., Amoeboceras (АmоеЫ

tes) cf. spathi S с h u 1g.• Cylindroteuthis (С.) оьеиэсогаег (Р а v 1.), С. (С.)

owenicuspidata S а с h е et N а 1п., Pachyteuthis (Р.) panderiana d •О г Ь.,

Виста concentrica {S о w.}, Oxytoma вр., Camptonectes sр. ... 0.3-0,4 м

2. Глина черная, алевритистая с гнездами алевритовой, глауконитовой

ГЛИНЫ, линзочками .глауконитового мергеля и лимонига с Rasenia ер., Аmое

boceras (Amoebites) kitchini S а I 1., А. (А.) sp., Pachyteuthis (Р.) рапае-

гiana (д' О r 'Ь.), Виста concentrica (5 о w.), Oxytoтa, Camptonectes . 15 м

Этот ВЫХОД, расположенный в 3 км выше устья р. Вяткина, по-ви

димому, частично надстраивается разрезом у дер. Заиежной (рис. 2).
Здесь на глауконитовых алевритах верхнего оксфорда с Amoeboceras
(Amoebites) alternans (В u с Ь), А. (Prionodpceras) cf. serratum (S о w.)
и Buchia сопсеплпса (S о w.) залегают глины черные, участками алев

ритовые с гнездами глауканита и стяжениями белого мергеля. рыхлого

и слнвного, окремнелого. Из стяжений находятAmoeboceras (Amoebites)
kitchini (S а I f.), А. (А.) cf. subkitchini S р а th, А. (А.) pulchrum Ме

s е z h п. е! R о т т, А. (А.) spathi S с 11 U 1g., Rasenia зр., R. (R.) cf.
evoluta S р а t Ь, Prorasenia cf. stephanoides (Q н.), Aulacostephanus
I(Aulacostephanoides) sp. ind., Pachyteuthis (Р.) panderiana (d' О г Ь.),
Buchia concentrica (S о w.), Protocardia sp., Entolium demissum
(1' h i 11.), Nucuia sp. Мощность 1,2-1,5 м.

Фауна этого слоя смешанная: большинство аммонитов указывает

па ранний кимеридж, но находки Auiacostephanoides (все они пронсхо

дЯТ ИЗ очень выветрелых рыхлых мсргелей, лежащих на поверхности

слоя) свидетельствуют о следах аиалогов зоиы mutabilis верхнего ки

мериджа,

Верхнекимериджские отложения на р. Пижме повсеместно пред

ставлены алевритами зеленовато-серыми, глинистыми с фосфоритовы

МИ желваками и крупными конкрециями и линзами серого СЛОИСТОГО

известковистого алевролита. Аммониты: Auiacostephanus (Aulacoste
phanoceras) undorae (Pavl.),A. (А.) volgensis (Vischn.),A. (А.) аН.

volgensis (У i s с h п.), А. (А.) kirghisensis (d' О г Ь.), А. (А.) autissio
dorensis "(С'о Гге а и). А. (Pararasenia) с]. quenstedli (Dпгапd),

А. (Р.) pischmae (КЬ u d.), Amoeboceras (Amoebites) ровшсаплпорпо-

rum М е s е z h п., Streblites sp., Aspidoceras зр. .
Видимая МОЩНОСТЬ ЭТОЙ пачки не превышает 2,5 м, тем не менее

состав аммонитов позволяет утверждать присутствие в разрезе двух

верхних зон кимериджа - eudoxus и autissiodorensis, Таким образом,

суммарная мощность кимериджа на р. Пижме 5-6 м, и весь его раз-

рез представлен конденсированнымислоями. ~

На р. Ижме строение кимериджского разреза существенно меняет

ся. Здесь в 1,5 км выше дер. Порожской на известняках верхнего окс

форда залегают:
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Рис. 2. Разрезы кимернджсвих отложении рек Пижмы (а) и Ижмы (б).

1 - алевриты; 2 - глины; 3 - лвстоватые, г.дИНЫ; 4 -~глауконит;' 5:"" пирит; 6L. лiIl-Jзы 1{ КОН-'

крецин известняка', 7 - линзы и коикрецин мергеля; 8....с.. К?НКР~ЦНИ фосфорита.

1. Глина черная, в основании СЛОЯ песчанистая, с гнездами гдауконита
с Amoeboceras (? Amoebltes) вр., Prorasenia sp" Pachyteuthis (Р.) panderiana
(d'O гЬ.), Cylindгo/eu/his (С.) обеиясыаев (Р а v 1.), С. (С.) ригоэгапо (d' О гЬ.) 1,7 м

2. Глина зеленоnато-серая с конкрециями серого мергеля с Rasenia Бр. iпd.,

Amoebor:eras (Amoebites) sp.,·Buchia сапсетпса (50 w.) . . . . ... . 1,2 м

3. Глина черная, листоватая со стяжеииями пирита и с Cylindroteuthis (С.)

puzosiana (d' О r Ь.) . . . . . _ . _ . . . . . . . . 2,1 м

4. Глина светлая, зеленовато-серая, в основании' обогащенная глауКОlIИТОМ,

с Aulacostephanus (?)- ер. ind., Pachyt~uthi.s (Р.) ingens К г! rn Ь., Виста ех gr.
mosquensis (В u с h) . 2 м

Слои 1-3 приведеиного разреза отчасти по составу аммонитов, а

также по комплексам фораминифер и радиоляриц [Месежииков М. С.

и др., 1970; Козлова Г. Э., 1971; Яковлева С. п., Кравец В.С, 1974]
хорошо сопоставляются с нижнекимериджскнми СЛОЯМИ р. Пижмы, а.

слой 4 принадлежит уже верхиему кимериджу. Коиплексы форамини

фер со Spiroplectarnтina ех gr. tobolskensis В е 1. et 1( о ш i 55., Hoeg
lundina praetatariensis. Uт ЗП 5 k. и комплекс радиолярый с Crucella
crassa 1( о z 1о v а, установленные С. П. Яковлевой и Г. Э. Коалсвой в

обиажениях по рекам Пижме, Нерице и Ижме, были прослежены ими

и К севера-востоку от полосы естественных выходов. 'В многочисленных

скважинах в районе Нарьян-Мара и р. Шапкина. Нижнекимериджские

огложення представлены здесь тонкоелоистыми черными глинами мощ

ностьюдо 5-10 м. Верхнекимериджскнеотложения На большей части
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территории' размыты, и лишь в скважиие в районе Нарьян-Мара были

вскрыты зеленовато-черные глауконитовые алеврнты С Aspidoceras 'Р.

iпd. мощностью до 1,5-2 м. Однако на крайнем северо-востокеТимано

Уральской области, в бассейне р. Адзьвы, В. С. Кравец н С. П. Яков

левой ВНОВЬ описаны полные разрезы. кимериджского яруса, вскрытые

рядом колонковых скважин (рис. 3). Нижний кимеридж сложен гли

нами черными, листоватыми, местами алевритовыми, с примссью глау

конита и прослоями глауконитовых оолитовых песчаников. Нижнекиме

риджские слои'охарактеризованыаммонитамиRasenia 'Р., Amoeboceras
(Amoebites) 'Р., комплексом фораминифер со Spiroplectammina ех. gr.
tobolskensis и комплексом радиолнрий с Crucella crassa. Мощиость их

достигает 30 м.

Тuма,н Vрал

Рис.. 3. Прницапнальные взаимоотношения пограничных слоев кимериджского и

волжского ярусов в бассейне р. Печоры.

Верхиекимериджские отложения в бассейне р. Адзьвы представле

ны серыми и зеленовато-серыми глаУКОНИТОБЫМИ гпинистыми алевроли

тами и серыми алевритовыми глинами, содержашими комплекс фора

миннфер с Pseudolamarcklna lopsiensis D а i п. Мощность верхнекиме

риджских осадков в бассейне р. Адзьвы составляет обычно 20 м, НО в

отдельных разрезах возрастает до 40 м.

Достоверных указаний о находках кнмериджской фауны на Новой

Земле не нмеется. Единственный экземпляр Ci.lrdioceras subtilicostatum
р а v 1. [Salfe1d Н., Frebo1d Н., 1924, табл. 1, фнг. 5] является, по-види

мому, верхиеоксфордским Prionodoceras.
На восточном склоне Приполяриого и Полярного Урала кимеридж

екие отложения распространены весьма широко.

Кимериджские отложения восточного склона Прнполярного и По

лярного Урала представляют собой мощиую глинистую толщу, протя

гивающуюся сплошной полосой от пос. Усть-Манья на юге до ст. Ла

бытнаиги на севере. Мощность кнмериджских глин составляет 50
125 м на Приполярном Урале и достигает 34 м на Полярном 'Урале.

В районе пос. Усть-Манья рассматриваемые С",Ои вскрыты рядом

разведочных скважин н выходят на поверхность напротив поселка. От

ложения кимериджа залегают на алевролитах и коричневатых, обога

щеиных растительным детритом глинах верхнего оксфорда:

1. Глина аеденовато-серая, слюдистая, сильноалевритовая с коикре
циями песчанистого известняка и прослоями. переполвенными раздроблен-

НЫМИ створками пелеципод (горизонт с битой ракушкой) 6~7 м

2. Переслаивавие зеленовато-серых кварцево-глауконитовых алеври-

тов и алевритовых глин. В пачке часто встречаются карбонатные конкреции 35-~ м

3. Глина зеленовато-серая с карбонатными конкрециями с AulacQste-
phanus (Aulacos~ephanoides) воэоаепмв (S а в оп.) 6-.-7 м

4. Глина темно-серая, неслоистая. иэвесткоаистая, битуминозная, пе-

реполненная мелкими Meleagrinella ер. (горизонт с Meleagrinella) 0,1-0,2 м
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;>. Глина алевритовая, зеленовато-серая, слюдистая с карбонатными

конкрециями, заключающими Aulacostephanus sp., Pachyteuthis, Liostrea 6 м

6. Глина, та же без фауны . . . . . '.' . . . .• 3 м

7. Глина, та же с Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) cf. kirghi-
sensis (d' О г Ь.) и обильными Liostrea .. 4-5 м

8. Глина зеленовато-серая, слабослюдистая с мелкими белемнитаив

и аствргидами . . .. ... ..... 9 м

9. Глина серая, слабослюдистая с многочисленными Pachyteuthis,
Liostrea, Astarte, Епгоиит 7-8 м

Находки в слое 3 приведенного разреза Aulacosteph.anus sosvaensis
(S а s о п.) и положение битуминозного горизонта с Meleagrinella (сл.4)

довольно определенно позволяют провести границу нижнего и верхнего

кимериджа в основании слоя 3, а кровлю зоны sosvaensis приурочить

к основанию слоя 5.

рис. 4. Зарисовка контакта оксфордских и кимериджских слоев в обн. 42 по

р. Лспсии. Протяженность выхода 40 м, высота 3--'-.-.-3,5 м.

1 - песок; 2 - гаауконитовый песок; 3 - глина; 4 - гравий и галька; 5 - ожедевненве; б
прппдаеткн угля; 7 - карбонатные конкрецин;.8 - аммониты.

Общая мощность кимериджских отложений в южной части Ляпин

ской впадины 70-80 м. к: югу от пос. Усть-Манья мощность кимеридж

ской толщи сокращается до 40-50 м (скв. 17), к северу быстро возра

стает вначале до 100 м (скв. 2, 3), затем до 120 м в бассейне р. Лоп

сии, где описан наиболее полный разрез кимериджа. Необходимо от

мстить, что сложные условия залегания пород на контакте оксфорда н

кимернджа (наличне целого ряда размывов, карманообразное залега

няе, ряд оползней, маскирующих истинное соотношение слоев) подчас

приводили к противоречиям как в определении последовательностн на

пластования и установлении мощности отдельных слоев, так и в спис

ках фауны [Сирин Н. А., Шиакова Г. В., 1937; Бодылевекий В. И.,
1944; Месежников М. с., 1959; Михайлов Н. П., 1957; Лидер В. А.,

1957, 1964; Сакс В. Н. и др., 1976]. дополнительные работы, проведен

ные в 1978 г., позволили уточнить как строение разреза, так и- его па

леонтологическую характеристику (рис. 4).
В разрезе р. Лопсни на песках спропласткамиугля, банками три

гоний и редкими Riugsteadia [Месежников М. С., 1967б] зоны Ring
steadia pseudocordate верхнего оксфорда мощностью до 14 м с резким

размывом (рис. 5) залегают:

нижнекиввеиджскив ПОДЪЯР)'С

Зона Pictonia involuta

1. (оби. 42, сл. 10a). Песчаник мелкозернистый. аеееновато-серый,

рыхлый, вавестковистый, глаукоииroвый со етяжевнямв крепкого взвеет

ковистого песчаника. содержащими Amoeboceтas (? Prionofl.oceras) sp.,
А. (А.) cf. pingueforme Mesezhn., Рютэвгиа hardyi Spath..

11
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Рис. 5. Разрез КИМСРИДЖСIЩХ отложении р. Лолсии (обнажения 41 и 42).
1 - песок; 2 - глаукониловый песок; 3 - глина; 4 - ГЛИНИСТЫЙ а.леврит, 5 - битуминозная

саинцеватая глина; 6 - карбонатные стяжения; 7 - пелециподовые банки.

Р. bowerbankii Spath, Р. heeri (м о.с е с Ь). Р.аН. heeri (Moesch),
Ringstcadia аН. frequens 5 а 1 Г, R. aff. marsionensis 5 а 1f., Pictonia
(Pictonia) aff. gracilis Tornq., Р (Р) вр. козепса (R) mconstans
S р <1 t h, Astarte (А.) exiensa (Р h 111), Neocrassma (N) опеплайз

Z а k h., Dicranodonta, Meleagrinella аП. еиьоиаив (Р 11 i 11.), Рагаllе
lodon cf. keyserlingi (О г Ь.), Pleuromya aff. tellina А g., Protocardia,
Aguilerella, Camptonectes (с.) ~f. l.ens (5 о w.), с. (Boreionectes) . sp.

Слои имеет .карманообразное ,Залегание,. выполняя псровную 00

flepX1l0CTb полстилающих песков. В основании слоя породы ожелеэнены,

ТЮ всему слою встречаются ПРflмазки угл.я.

0-1,4 м
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Зона Rasenia evoluta

Подзона Rasenia pseudouralensis

2. Песок зеленовато-серый, глауконитовый, иэвестковисгый мелко

и срсднсэернисгый с конкрециями известковистого песчаника. Фауна:

Amoeboceras (Amoebites) kitchini (5 а 1f.), А. (А.) spa/hi 5 с h u 1g.,
А. (А.) cf. mesezhnikovi Sykes et Surlyk, Prorasenia hardyi
S р а t Ь, Р. bowerbankii S р а t Ь, Р. heeri (М о е s с Ь), Р. аН. quen
stedti S с h i n d., Раяепга (R.) inconstans S р а t h, R. (R.) рвеиаоипиепыз

Mesezhn., R. (R.) laevigata Mesezh·n., Astarte (А.) extensa
(Р h i 11.), Neocrassina (N.) orientalis Z а k Ь., Paгallel6don cf. keyser-
lingi (d' О г Ь.), Protocaгdia, Pholadomya, Aguilerella, Сатрюпетев O,1~O,6 м

З. Глина темно-серая снебольшими стяженнями черного глинистого

известняка с крупными шаровыми и эллипсоидальными септариями с

Amoeboceras (Amoebltes)kitchini {S а 1 f.), А. (А.) spathi S с h u i g.,
А. (А.) cf. mesezhnikovi S у k е в е! 5 u г 1у k, Prorasenia bowerbankii
Spath, Р. heeri (Moesch), Rasenla (R.) laevigata Mesezhn.,
R. (R.) pseudouralensis М е s е z h п., R. (R.) inconstans S р а t h, Рюю
сапиа, Trigonia~ 8uchia concentrica (5 о w.), Meleagrinella. Рсппа, Оег-

vilia, /sognomon, Нта, Зосесипие, Modiolus. 2-3 м

4. Глина, та же с плоскими и эллипсоидальными септариями с

Amoeboceras (Amoebltes) kitchini(S а I f.), А. (A.)mesezhnikovi S у k е s
е! 5 u г 1у k, Раяеп!а (8.) йихтвшпв 5 р а! h, 8. (8.) /aevigala
Mesezhn., R. (R.) союпала Mesezhn., R. (R.) sUburalensis
S р а t Ь, R. (?) borealis 5 р а t h, Z01Wvia ilovaiskii (5 а s о п.}, Z. аН.

ilovaiskli (5 а s оп.), ВuсЫа concentrica (5 о w.), Jsognomon, Dicrano-
donta, Еста. Astarte (Astarte) lyapinensis toliyaensis Z а kh. Более 15 м

Перерыв в наблюдении около 30-35 м.

5. Глина темно-серая, с синеватым оттенком, с небольшими кара

ваями серого глинистого известняка с йавевиа (R.) coronata М е 5 е z h п.,

R. (R.) suburalensis 5 р а t h, Zoncvia uralensis (d' О г Ь.), Astarte (А.)

Iyapinensis lyapinensis Z а k Ь., А. (А.) lopsiyaensis lopsiyaensis Z а k Ь.,

Gryphaea, N ueula 2 м

вввхнекияеэиджскии ПОДЪЯРУС

Зона Aulacostephanus sosvaensis

6. Глина, та же с крупными караваями серого глинистого извест

няка. Фауна: Aulacostephanus (А.) sosvaensis (5а в о п.), А. (А.) аН.

сиситрцсашя (Q и.), А. (Pararasenia) /obolicus (К h u d), А. (Р.) виь

hibridus М е s е z h п., Zonovia sp., Astarte (А.) lyapinensis lyapinensis
Z а k h., А. (А.) lopsiyaensis lopsiyaensis Z а k Ь., Огурмen, Поы-еа,

Nucula . .. 8м

7. Глина синевато-серая, горизонтально-слоистая с линзамиракуш

"Няка и конкрециями глинистого известняка. Фауна: Aulacostephanus
(Aulacostephanoides) sosvaeпsis (5 а s оп.), А. (А.) зр. ind. (cf. А. ти

tabilis 80 w.), А. (Pararasenia) seтieudoxus S с h n е i d, А. (Р.) аН.

quenstedti D u r а n d, Astarte lopsiyaensis lQPsiyaensis Z а k Ь., Рагаllе-

lodon keyserlingi (d' О r Ь.), Oxytoma, Liostrea 5,5 м

8. Глина синевато-серая с многочнслеиными септариями. В основа

нии слоя -упрощенные конкреции с крупными LiQstrea. Фауна: Aula
costephanus (Aulacostephanpides) sosvaensis (8 а s оп.), А. (Aulacoste
phanus ?) sp., А. (Pararasenia) аН. quеnstеdЩ; D u r а n d, А. (Р.) sp.,
Amoeboceras (Amoebites) kitchini (5.а 1 f.), А. (А.) mesezhnikovi 5 у k е s
~! 5urlyk 6 м

9. "Глина черная, сланцеВ8Т~Я, битуминозная, местами переходит

в глинистый битуминоlНЫН известняк. Порода переполнена мелкими Me~

l/JlJ.grirwlla (ракушняк). Вст.речены также Amoeboceras (Amoebites) kit-
;;Ыn; (5 а 1f.), k (А.) cf. k//ch/ni (5 а I f.), "А. (А.) uralensis'·М е s е z h л. 0,05-0,15 м. '. , .

Зона Aulacostephanus eudoxus

10. Глина синевато-серая с караваями ГЛННИC'rОго извеGТняка. Из
l<онкреuий: Aulacos/ephanus (А.) уо (d' О r Ь.); А. (А.), pungue Z i е g_
1 е т, А. (Aulacostephanoceras) volgensis (У i sc h п.), А ..(А.) lopsiensis
Mesezhn., А. (Pararasenia) subhibridus Mesezhn. . . . . :

] 1. Глина синевато-серая с караваями глинистых известняков и мел

'Кими карБЬ'натными сtяЖенням·н. В кровле слоя. wюeкие 'округлые конкре

uии ди-аметром до I м, переполненные раковинами Meleagrinella н Рro-

2,5 м
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tocardia. Аммониты: Amoeboceras (Nannocardioceras) sp., А. (Eupriono-
ceras) ер .. Aa/acastephanus (А.) уа (d' О г Ь:), А. (А.) pingue Z i е g 1е г 3 м

12. Глина синевато-сераяг аяеврнтвстая с караваями глинистого из

вестняка и линзами ракушняков, СОСТОЯЩИХ из крупных толстостенных

/sognomon, а также Пояыеа; Astarte, Parallelodon, Thгacia. Аммониты:

Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) volgensis (V i s с h п.), А. (А.)
undorae (Р а v 1.), А. (Pararasenia) quenstedti D и г а n d. . 4 м

Зона Aulacostephanus autissiodorensis

13. Глина синевато-серая, алевритистая с двумя рядами уплощенных

квраваеобраэных стяжвний и в верхней части слоя с двумя авнэовнд

ными прослоями темно-серого глинистого известняка. В основании слоя

скопления крупных Liostrea. В нижней части слоя Aulacostephanus (Aula
costephanoceras) volgensis (У i s с h п.), А. (А.) undorae (Р а v 1.).
В верхних 1,5 м (подзона Virgataxioceras dividuum) -А. (А.) undorae
(Р а v 1.) и Virgataxioceras dividuum М е 5 е г: h п; . . . . •• 4 )1

Разрез кимериджа р. Лопсии полио охарактеризован белемиитамн

[Сакс В. Н., Нальняевя Т. И., 1964, 1966; Гусюмесов В. А., 1964].
К: иижиему кимериджу приурочены Pachyteuthis (Р,) miatschkoviensis
(110v.), Р. (Р.) troslayana (ОгЬ.) Р. (Р.) panderiana (d'Orb.), Р.

(Р.) excentralis (У. et В.), Р. (Р.) explanata (Phil1.), Р. (5imobelis)
breviaxis (Р а v 1.), Р. (5.) priva G ц s t., Acroteuthis (Boreioteuthis)
absoluta (Р i s с Ь.) ; к верхнему - Р. (Р.) ingens К: г i m Ь., Р. (Р.)

explanata (Р hi 11.), Р. (Р.) miatschkoviensis (110 у.), Р. (Р.) tros
layana (d' О г Ь.), Р. (5imobelus) intorta S а с h s et N а I п., Р. (5.) Ьге

viaxis (Р а v 1.), Р. (5.) priva G u s т., Acroteuthis (Boreioteuthis) аово

luta (Fisch.), Lagonibelus (L.) kostromensis (Geras.), Е. (Holeobe
loides) gorodischensis G u s t.

Особое зиачение имело изучеиие фораминифер Лопсинского разре

за, которое позволило установить последовательность горизонтов. в

принципе прослеживаемых почти повсеместно иа севере СССР [Да

ин л. Г., 1971, 1972]. В разрезе р. Лопсии могут быть выделсны сле

дующие горизоиты по фораминиферам:

1. Горизонт с AmmobacuIites mu1tiformis D а i п, соответствующий зоне involuta
и нивам зоны evoluta (слои 1-2).

2. Горизонт с Haplophragтoides canuiforтis D а i п, Trochammina quinquelocula
ris D а i п, Ceratocancris ambltiosus D а i п, соответствующий большей части зоны

evoluta (слои 3---:...4).
3. Горизонт с Pseudolamarckina ljapinensis D а i п, охватывающий верхи зоны

evoluta и зону sosvaensis, (слои 5-8).
4. Горизонт с Pseudolamarckina lopsiensis D а i п, отвечающий зонам eudoxus и

аutissiоdоrепsis (слои 10-13). Верхняя часть этого горизонта, соответствующая под

зоне dividuum, обособляется как слои с Lenticulina iatriensis.

В верховьях рек Тольи, Яны-Маньи, а также по р. Толья ниже

одноименного поселка и по р. Маурынья известны многочисленные изо

лированные выходы кимериджа с фауной, аналогичной встреченной в

разрезе р. Лопсии (рис. 6). К:имериджские синевато- и зеленовато-се

рые монтморнллоиитовые глины с септариями залегают в верховьях

рек Тольи и Яны-Маньи иа темно-серых глииах с конкрециями извест

няка, заключающимиRingsteadia marstonensis S а 1f. (табл. V, фиг. 6),
R. frequens S а 1{., R. вр. (sp. п.) • (верховья рек Тольи и Яны-Маньи),

т. е. иа зоне pseudocordata верхнего оксфорда, а в районе Тольинского

и Оторьинского угольных месторождений- также на верхнеоксфорд

ских буровато-серых утлистых аргиллитах, Мощность нижиего кимерид-.

жа 35-40 М, верхнего - 25-30 м.

В междуречье Толья-Волья кнмериджские отложения, вскрытые

большим числом скважин, представлены синевато- и аеленовато-серы

ми монтмориллонитовымиглинами с карбонатными конкрециями и про-

* Отличается от R. marstonensis S а 1 f. укороченными первичными ребрами (см.

табл. У, фиг. 5).
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слоями кварцево-глаукоиитового алевролита. По форамиииферам здесь

могут быть выделены следующие горнзонты:

1. Горизонт с Amтobaculites тulfiformis . _ . . . . .. 5-10 м

Из этого горизонта происходят Prorasenia bowerbankii S р а t Ь,

Р. вр. ind., Pictonia sp. ind.
2. Горизонт с Haplophragmoides сапийотив. Trochaтmina quinque·

locularis и Ceratocaneris атыиовив . .. 30---55 м

К этому горизонту приурочены находки Rasenia (R.) inconstans
S р а t Ь.

3. Горизонт с Pseudolamarckina ljapinensis . . . . . . . 10-15 м

В кровле этого горизонта залегает просэюй битуминозных глин, с

Amoeboceras (Amoebltes) эрр. н Meleagrinella мощностью 0,05-0,2 М.
В некоторых скважинах ОН расщепляется на 2-3 самостоятельных про-

слоя, захватывающие интервал разреза до 6-7 м.

4. Горизонт с Pseudolam(Jrkekina lopsiensis· .. . . . . . . 25-35 м

Из этого- горизонта происходят Aulacostephanus cf. (Aulacostephan{)-'
ce,as) ипаотв (Р а v 1.), А. (А.) cf. kiJ:ghisensis (d' О г Ь.), AmoeЬoce,as

эр. iпd.

5. Горизонт с Pseudolamarckina lopsiensis и Lenticulina iatriensis 3-5 м

Подобный характер разреза сохраияется и севериее- в бассейне

р. Я:трии, где мощиость кимериджа, вскрытого рядом скважии, 70
75 м.

На Полярном Урале отложения кимериджа, как правило, раэмы

ты, Сохранилась лишь нижняя часть яруса мощиостью ие более 5
6 м, представленная глииами с Amoeboceras (Amoebltes) [Месежии

ков М. с., Галеркина С. Г., 1962]. Лишь в районе ст. Лабытнанги

скв. 11 вскрыт более полный разрез мощиостью 34 м. Кимериджскнв

отложения представлены здесь глииами серыми И темио-серыми, алев

ритистыми со стяжениями мергеля. пиритовыми желваками и линзами

ракушияка. По микрофауие эта пачка разделяется иа три горизоита:

1. Торизонт С Trochammina тinutissima D а i n - интервал 349-353 м..
2. Горизонт с Haplophragmoides canuiforis D а i п, Trochammina quinquelocu.laris

D а i п, Ceratocaneris ambltiosus D а i n - интервал 333-349 М.: ИЗ этого горизонта

определены также Rasenia (R.)- cf. orbignyi (Тогпq.). Amoeboceras (Aтoebites) uга

лепяе М е s ее h п., А. (А.) эр., Pachyteuthis (Р.) miatschkofJiensis (11 о v.). Acroteuthis
(Boreiieuthis) absoluta(F i s с h.).

3. Горизонт с Psedolamarckina юрsiепsis - интервал 327-333 м.

Из этого интервала-происходят Amoeboceras sp. ind., Pachyteuthis (Р.) tros1ayana
(d'Orb.).

В Западио-Сибирской иизмеииости, в том числе И в северной ее

половине, кимериджскиеотложения распространеныпрактически повсе

местио. Судя по находкам Prorasenia (Татарская скв. 1-Р, интервал

241)4-246О м), Pictonia 'Р. juv_(~Prorasenia? 'Р., . [Климова и. Г.,

1961]; =Prorasenia aff. quenstedti S с h iп d., [Климова и. Г., Зай

цева Т. Ф!, 1965]; Татарская скв. 1-Р, интервал 2454-2460 м), Rasenia
sp. (~R аП. orblgnyi Т о г п q. [Климова И. Г., 1961]; Татарская

скв. 1-Р, интервал 2454-2460 м), Zonoviasp. juv. (~Rasenia аП. ига

lensis О г Ь., [Климова И. Г., Корнева Ф. Р. 1959]; Елогуйская скв. 1-Р,

интервал 1225-1231 м) и многочисленных Amoebltes [Климова И. Г.,

1961; Климова и. Г., Кориева Ф. Р., 1959; Климова И. Г., Зайце

ва Т. Ф., 1965; Поплавская М. Д., 1969, 1971], иижиекимериджские

слои представлены в том же объеме, что и иа Приполярном Урале. До
стоверные иаходки верхиекимериджских авлакостефанов в Западной

Сибири известиы лишь в Шаимском районе (Владимировская пло

щадь) , а также в Гагринской скв. 59 (интервал 2795-2801 М) на вос

токе региоиа, где найден Amoeboceras (Nannocardioceras?) sp. п. Од

иако благодаря прослеживанию комплексов фораминнфер, установлен

иых в верхнем кимеридже бассейна р. Северной Сосьвы, верхиекиме

риджские от-ложения установлены в целом ряде разрезов, тяготеюшнх

к южной половине Западной Сибири. При этом перекрывающие волж

ские образоваиия ложатся либо иа разные горизонты верхиего киме-

16



т а'б л и ц а !

Ревизия определениА аммонитов из пограничных, СJЮeВ оксфорда и кимериджа

низовьев р- Енисея (Ма.лохетскан IIJIОЩадь)

По В. Н. Бo.lьuевскому. 1958 г. По автору

• •
~

с•о. ~~Местонахождение -.
'о &~"Опревеаевве
....

Опревеаевве
....•• с •..- о.-

с, с,•• .,
.о. .о..,., с,.,

о.. о..
.о. .о.

Uc Uo

СКВ. I-P Aтoeboceras (?)
инт. 1246- Amoebitessp.·1 ,
1252 М

, ~
Табл. 1, фнг. 1 Аmoeboceras (Amoebltes) "=,

с]. modestum М е 5 е z h п. с,

еl йо ппп "~=
~

'", .
ТаБЛ. 11. фнг, 2 . Anweboceras (Amoebites) ==, . ех gr. тзепепве S р а ,t h ~=, :I:; ~

" . ;, .: ';;1
'Табл_ 11. фиг. 5 е, АтоеЬосегш (?) (Атое-"= hltes) .вр. ind.

в r,
, 1

~=~СКВ. I-P' . -' Amoebocetas (?АmоеЫ- '" Amoebouras (Amoebltes)
.. ~ ."' .

ннт. 1252,2~ 'ksj ор.,2 " вр. juv. cf. А. kitchini :I: '" с,
1256,4 J Табл. 1.(фиг. ~, :I: (5 а 11.) ="~'" ~.- ':':; ' . , .', "
СКВ. 10-1>' Amoeboceras (?AmoeЫ~ Атоеьосетя (Рпопоао-

наг. 138·1.!Iё : tes) sp. 3 , ceras) зр:

1388.9 М;,-." Табло 'Уl,' фиг. 1
"с,о

i Amoeboceras (?АтоеЫ- АmоеЬосегш (Рпопоао- -&
u

tes) ор.4 ceras) sp.'ind. ~
о

Табл. VI. фнт.3 '"=
, '"~

Скв. 10-P АmoеЬосегм (?АmаеЫ- A,rrweboceras {Рпопоао-
с,

"
ПНТ. 1372.5- tes) sp.,ind. ceras) зр. ind. '"1378,7 М Табл. Уl. фиг. 2

риджа, либо, значительно чаще, на нижнекимернджские· и даже на

верхнеоксфордские отложения [Твтьянвн Г. М_, Волков А. М" 1982].
Можно полагать поэтому, что в большей частн бассейна верхнекиме

риджские отложения были абрадированы во время формиронания глу

боководной баженовекой впадины [Месежников М. С., 1983].
К северу н югу от Северо-Сосьвинской зоны поднятий кимеридж

скне отложения слагают верхнюю часть иижвемарьяновской подсвиты

темио-серых сяабоиавестковнстых глин с включениями глауконнта и

карбонатвыми конхрецияив. По микрофауне здесь установлены отло

жеиия нижнего и верхнего подъярусов квиериджа, хотя его максималь

ная мощность не более 10-15 м.

2 Зак. 996 17
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-Рис. 7. Сводный разрез верхнеюрских отложении низовьев р. Енисея (по Г. Н. Карце-

вой" З. З. РОНКИНОИ, 1971 г.).

J - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - глины; 4-9 - комплексы МВIфоФаупы: 4 - с Recurvoides
dlsputabtlis, 5 - с Нарlорhгagmщdеs canuiformis и Ceratocancris аrnЬШоаuа, 6 - с Pseudolamarcki
па lops~ensis. 7 - с АmmoЬасuЩеs minutissimus. 8 - с Spiroplectaтmin.a fJu:iлalls и Itmrnobaculites

labythno.ngensis. 9 - с Ammodiscus veteranus и Haplophragтoldes ооиоввтоос.

в пределах Северо-Сосьвинской зоны поднятий к кнмериджу (но
-частично, по-видимому, и к ннжневолжскому .подъярусу) относится
верхняя пачка вогулкинекой свиты, сложенная гравелитами, песчани

ками, детритовыми известняками и сповгояитаии. Мощность ее дости

гает 100 м, НО обычно не превншает 50 м, а на сводах ряда структур

-вогуякииская пачка отсутствует вовсе. К востоку верхняя пачка вогул

кинской свиты замещается верхнеабалакской подсвитой темно-серых и

черных аргиллитов мощностью 10-25, редко до 50 м. Самые верхнне

.слои верхиеабалакской подсвиты на ряде площадей относятся -уже к

волжскому ярусу, а в более ннзких горизонтах обнаружены нижнеки

-мерицжские аммониты и комплексы фораминифер нижнего и верхнего'
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кимериджа. Таким образом,' в пределах Западно-Сибирской низменно

сти мощность кимериджа по крайней мере в 2-3 раза меньше, чем на

Приполярном Урале. Однако на восточной периферии низменностн, в

низовьях р. Енисея, мощности кимериджа вновь резко возрастают

[Сакс В. Н., Ронкина З. З., 1957; Бодылевекий В. И., Шульгииа Н. И.,

1958; Карцева Г. Н., Ронкина З. З., Колокодьцева Е. П., 1971]. Киме

риджские отложения охватывают здесь верхи сиговской свиты глауко

НИТОВЫХ алевролитов и песчаников и ниэыявовстанской СВИТЫ темных

аргиллитов и алевролитов С резко подчиненными прослоями песчани

ков, причем, как показали исследования Н. В. Шаровской [1973 г.],

граница ЭТИХ СВИТ неодновозрастна и испытывает существенное сколь

жение более чем на ОДИН подъярус: нижние горизонты яновстановской

свиты соответствуют верхам оксфорда [Месежников М. с., Шульги

иа Н. И., 1972], а верхние горизонты сиговской свиты, по-виднмому, со

ответствуют верхам нижнего кимериджа. Многочисленные находки ам
монитов позволяют судить О полноте разреза кимериджа низовьев

р. Енисея. При этом изучение Cardioceratidae пограничных слоев окс

форда и кимериджа'севера СССР [Месежников М. с., 19'676; Месежни
ков М. С; Ромм Г. М., 1973] позволило уточнить и некоторые преж

ние определения из низовьев р. Енисея [Болылевский В. И., Шульги
на Н. И., 1958] (табл. 1).

Помимо различных Amoebites в нижнем кимеридже найдена также

Pictonia. На верхний кимеридж (по-видимому, зону eudoxus) указыва

ют Amoeboceras (Euprionoceras) cf. kochi S р а t h, А. (Е.) sokolovi
(8 о d у l), k (Hoplocardioceras) cf. decipiens S р а t h. Кимериджскис

отложения охарактеризованы также комплексами фораминифер, хоро

шо сопоставимыми с западносибирскими [Шаровская Н. В., 1973].
Мощность нижнего кимериджа колеблется от 35 до 150 м, верхнего-

от 60 до 11О м. Суммарная мощность кимериджского яруса в низовьях

р. Енисея достигает 260 м (рис. 7).
На северо-западе Таймыра (м. Челюскин) и на Северной Земле

(о. Большевик) развиты, по-видимому, только иижиекимериджскиеот

ложения с Amoeboceras (Amoebites) ех gr. kitchini (S а 1f.). Они пред

ставлены песками и песчаниками с прослоями ГЛИН И карбонатными

стяжениями мощностью от 50 (р. Анжелика) до 100 м (о. Большевик)

[Дибнер В. д., Мирошников Л. д., 1962].
Весьма широко развиты кимериджские слои в бассейне р. Хеты

[Сакс В. Н. и др., 1965, 1969]. На самой р. Хете в районе Гаврилина

Улова на бичевнике из многочислениых карбонатных караваеобразных

конкреций собраны: Pictonia (Р.) вр., Rasenia (R.) jvoluta S р а t h, R.
(R.) coronata Mesezhn., R. (R.) перепйпа Mesezhn., R. (R.) mag
nifica Mesezhn., R. (R.) pseudouralensis Mesezhn., R. (R.) laevi
gata М е s е z h п., Zonovia sachsl М е s е z h п., Z. subquadrata М е

s е z h п., Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) sp., Oxydiscites taimy
rensis М е s е z h п.

Наиболее полный разрез кимериджского яруса Енисей-Ленского

междуречья описаи по р. Левой Боярке (рис. 8) :

ВЕРХНЕО~СФОРДС~ИИ ПОДЪЯРУС

Зона Amoeboceras ravni
1. Песок глаукоиит-лептехлоритовый, мелкозернистый. алевритистый

с желваками фосфоритов. и ковнрециямв вввествоввс-ых гаауконит-лешо

хлоритовых песчаников. Фауна: АmoеЬосеги (Prionodoceras) regulare
S р а t Ь, А. (Р.) ,"оп! S Р а t Ь, А. (Р.) 'геЬОld! S р а t Ь, А. (Р.) leucum
S р а t Ь, А. (Р.) аН. leucum S р а t Ь, А. (Р.) schulginae М е в е z h п..
А. (Р.) pectinalum МезееЬп.. А. (АтоеЬосегш) вр.. Lagonibelus (L.)
cl. sMygulensis (К г i m Ь.), Eulolium cl. demissuт (Р hi 11.), Caтplonec-

tes (Boreionectes) broenlundi Rа v п, Porallelodon cf.· keyserlingi
(d' О r Ь.), Pleuromya вр., TtuU:red!a ер. Более 2,5 м
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"Рис. 8. Разрез кнмериджских отложений р. Левой Боярки (по В. Н. Саксу и др., .
1969 г.}.

J - песчаники: 2 - изиестковнстые песчаники: 3 - алевролиты; 4 - карбонатные конкрецИИj. 5
конкреции извеСТКОБИСТШ" песчаника: б - сростки песчаиика-ракушняка; 7 - гдауконит;8 -'- фос

форит.

нижнвкимввиджскив подъягэс

Зона Pictonia involuta

J 2. Песок глауконит-лептохлорнговый, мелкозернистый, буровато-эе
левый С ковкрецвямв фосфоритов и иэвсстковнстых Песчаников и четко

видным прослоем яавестковисгого глаукоиит-лептохлоритового песчаника

мощностыо до 0,4-:-0,5 м в кровле. Фауна: Aтoeboceras (Aтoeыtes)
pulchruт М е в е z h тз. 'et Rот m, Pictonia (Р.) ronkinae М е 5 е z h П.,

,Р. (Р.) involuta М е в е z h П., Lagonibelus (L.) sarygulensis (К г i m h.),
L. (L.) kostromeпsis G е г а 5., Pachyteuthis excentralis (У. et В.),

Р. (Р.) panderiana (d' О г Ь.), Р. (Siтobelas) breviaxis (Р а v 1.), Сатрю
nectes (Boreionectes) broenlundi R а V п, Lima (Рвеиаоитеа; а-сйса

Zakh., L. (Plagiosloтa) calvala Zakh., Lioslrea delta (Smith), Бп

toliuт dcmissum (Р h i 11.), Parallelodon keyserlingi d' О г Ь. и др. . .
3. Песок мелкозернистый, глауконит-леПТОХЛОРИТО8ЫЙ, буровато-эе

леный с конкрециями иавесгковистых песчаников и мелкими желваками

фосфоритов. Аммониты: Amoeboceras (Amoebltes) s'pathi S с h u 1g.,
А. (А.) pulchrum Me5ezhn. et Romm, Pictonia (Р.) ronkinae Ме-

20
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в е z h п., Р. (Р.) спооиио М с s е z h п. Белемниты и двустворки те же,

чтоивсл.2 .....
4. Песчаник мелкозернистый, нэвеетковистый, глауконит-лептохлори

товый, зеленовато-серый. Аммониты: Amoeboceras (Amoebites) spathi
(5chulg.), А. (А.) pulchrum Мсsеzhп. е! Romm, А. (А.) ех gr.
kitchini S а 1 f., Pictonia (Р.) юпзипае М е 5 е z h п., Р. (Р.) invo/uta
М е s е z h п. Белемниты и лвустворки те же, что и в сл. 2

Зона Rasenia evoluta

Подзона Rasenla psendouralensis

1,7 м

0,5 м

5. Песок мелкозернистый, глауконит-лептохлоритовый, буровато-ае

.леный с желваками фосфоритов и неправняьиой формы стяженнями глау

конит-лепгохлорнтсвогс нзвестковистоro. песчаника, переполвенный фау

ной: Amoeboceras (Amoebites) subkitchini S р а t Ь, А. (А.) spathi
S с h u I g., А. (А.) sa/feldi 5 р 3! h, А. (А.) pinguiforme М е s е z h П.,

А. (А.) modestum Меsеzhл. et i(omm,A. (А.) тesezhnikovi Sykes
et 5urlyk, А. (А.) pulchrum Mesezhn. е! Romm, А. (А.) kilchini
(Salf.), Rasenia (R.) coronata Mesezhn., R.(R.)laevigata Mesezhn.,
R. (R.) ай. еооиаа (5аlf.), R. (Rasenioides) aurila Меsеzhп. sp. П.,

R. (Eurasenia) pseudouralensis М е а е z h Л.,. R. (Е.) triplicata М е s е zh п.,

ZОlЮоiti sube/saтensis М е s е z h Л., Buchia concentrica (5 о w.). Белем-

литы те же, что и в ел.2. .. 2,4 м

6. Песчаник мелкозернистый, лептохлоритовый, иввестковистый,

темно-серый с Виспса ех gr. соясетпса (5 о w.). В осыпн найдеиы Zo-
птла subquadrata М е в с z h п. н Z. cf. subelsaтensis М е s е z h п. " 0,3 м

Перерыв в наблюдении около 1 м.

7. Песок. мелкозернистый, глаукоиит-лептохлоритовый, буровато-зе

.аеный с желваками фосфоритов. В кроме караваеобразные кснкреции

иавестковисгого песчаника. Фауна: АmоеЬосегш (Amoebltes) subkitchini
:Sрзth, А. (А.) ,ра/щ 5chu1g., А. (A.)·salfeldi Spath, А. (А.) mо

destuт Mesezhn. et Romm, А. (А.) alticarinatus Mesezhn. et
Romm, А. (А.) ри/смиm Меsеzhп. е! Romm, ·А. (А.) ki/chini
{б а П}, Rasenia (R.) союпала Меsеzhп., R. (R.) oplima Ме

·sеzhп. sp. П., R. (R.) magnifica Меsеzhп., R. (R.) ан. magnifica
.:.м е в е z h·л., R. (R.) evo/uta S р а t Ь, R. (Ешasеnia) рвеиаоипиепвгв

Mesezhn., R. (Е.) triplicata Me-sezhn.• Zonovia·subelschamensis Ме

е с z h Л., .Z. subquadraia М е s е z h п., Cyliпdroteuthis sp.,Lagonibelus (L.)
kostroтensis (G е г а s.), Виста Ьгоnn; (R о u i 11.). Caтptonectes (Boreio
nectes) broenlundiR а v Л, Liostrea delta (5 m i t h), Entolium demissum
(Р h i 11.), /sognomon eтbolikum Z а k Ь., Ратйеюаоп keyserlingi
(d'Orb.), !rюсегаmus carinatus Zakh. и др. . .. Более 1,6 м

8. ,Песок, тот же с караваями вэвестковнстого песчаника в кровле.
-Фауна: АmоеЬосегш (Aтoebites) ki/chini .(5 а 1Г), А. (А.) subkitchini
..5 р а! h, А. (А.) sa/fe/di 5 р 3! h, А. (А.) spaihi 5 с h иl g., А. (А.)

pulchrum М е 5 е z h л. et· R от т, А. (А.) alUcarinatum М е s е z h п.

е! Romm, А. (А.) тodestum Mesezhn. е! Romm, Rasenia (R.J
CQronata Меsеzhл., R. (R.) evoluta Spath, R. (R.) ориmа Ме

·'sеzhл., R. (R.) repentina Mesezhn., ZonotJla (Xenostephanus)' sub~

quadrafa М с s е z h п., Cylind.roteutbls (С.) cuspidata S а с h s . et N а 1Л.,

Lagonibeius (L.) kostromensis (а е r а s.), Pachyteut.his (Р.) ingens
К r i m Ь., Buchia Ьгоnn; (R о u i 11.),. Caniptonectes (Boreionectes) Ьгоеn

lundi R а v п, !s{)gnoтon еmьоисum Z а k Ь., Entolium demissuт (Р h i 11.)
~~ l~M

Подэона Zonovia uralensis

9. Песчаник мелкозернистый, рыхлый, лептохлорит-глауконитовый,

буровато-зеленый с желваками фQCфоритов н разнообразными конкреция

ми нзвестковистых песчаников. Фауна: Amoebocerd.s (Amoebites) subki/
chini 5 р а! h, А .. (А.) kitchini (5 а 1f.), А. (А.) spa/hi S с h u 1g., А. (А.)

pulchrum М е s с z h л. et Rот т, А. (А.) mooestum М е s е z h п. et
Romm, Rasenia (R.) -гереnиna Mesezhn., ·R. (R.) laevigata Ме·

sеzhп:, R. (R.) oplima Меsеzhп., R. (R.) еоо/и/а 5path,Zonooia
(ХеlЮstерhаnus) subquadrata М е S е z h п.. Z. (Xenostephanoides) thurrel
li (А r k е 1I et С all ото Л), Cylindroteuthis (с.) oweni cuspidata
·sа с h s et N а 1п., Lagonibelus· (L.) lюstгоmеnsis '(G ет а s), Pachy
.-teuthis (Р.) ingens К r i rn Ь., B,uchia Ьтоnn' (Rouill.), Entolium ,demissum
(P.hill.), Е. пuт,!,-u1аге,(Fisсh.), !IЮсегатus carinatus Zakh.,· ита
r(Ltmаlцlа) consobrtna-(d ОгЬ.) и др. . . . . . . . . 4 ..
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10. Песчаник, тот же с Aтoeboceras (Amoebites) kltchini (5 а 1 f.),
А. (А.) subki/chini 5path, А. (А.) spa/hi 5chulg., А. (А.) pulchrum
Mesezhn. et Romm. А. (А.) modestum Mesezhn. et р о гп гп,

Rasenia (R.) coronata М е 5 е z h п., R. (R.) laevig.ata М е 5 е z h п.,

R. (R.) еоо/u/а 5path, R. (R.) орйта Mesezhn., R. (R.) kha/angen
sis М е s е z h п., R. magnifica М е s е z h п., R. (R.) серепипа М е

в е z h п., Zonovia (Z.) uraleпsis (d 'О г Ь.), Z. (Z.) subelshamensis
Mesezhn., Z. (Xenostepltanus) ranbyensis (Arkell et Callomon),
Z. (К.) sachsi Mesczhn.• Z. (Х.) subelshamensis Mesezhn., Z. (Хе

nostephanoides) thurrelli (А г k е 1f et С а 11о m оп), Z. эр., суиndГО
teuthis (С.) oweni cuspidafa S а с h 5 et N а 1п., Lagonibelus (L.) kostro
meпsis (Geras.), L. (Holcoheloides) cf. pauloui Sachs et Naln.•
Pachy/eu/his (Р.) panderiana (d'Orh.), Р. (Р.) ingens Krimh., Р. (Si
mobelus) intorta S а с h в et N а 1П., Бuсhiа bronni (Р о u i 11.), Ento
Нит demissum (Р h i 11.), Astarte (А.) triviaUs Z а k Ь. . . . . •

11. Песчаник, тот же с Amoeboceras (Amoebites) kitchini (5 а 1f.),
А. (А.) тodestum Mesezhn. et Romm, 'А. (А.) pulchrum Меsеzhп.
е! Romm, А. (А.) subki/chini 5path, А. (А.) spa/hi 5chu1g., Rase
nia (R.) magni/ica М е 5 е z h п., R. (R.) evoluta S р а! Ь,. R. (R.) kha.
tangensis Меsеzhп., R. (R.) cf. -ерепипа Меsеzhп., Zonovia (Z.)
uralensis (d'Orb')1 Z. (Xenostephanus) ranbyensis (Arkel1 et Cal
Го гп о п}, Z. (Х.) sachsi Меsеzhп., Z. (Xenostephanoides) thurrelli
(А г k е 11 et С а 110 m оп), Buchia Ьгоnn' (R о и i 11.). Белемнигы те

же, что и в слое 10

ввехивкиввеиджскив ПОДЪЯРУС

Зона Aulacostephanus mutabi1is

12. Песчаник, тот же с конкрецнями известковистого песчаника в.

кровле. Фауна: Aulacostephanus (Aulacistephanoides) cf. mutabilis
. (Saw.), Zonovia thurrelli (Arkell et Cal-Iomon), Z. quadrata
М е в е z h П., Z. sachsi М е 5 е z h 11., Z. pseudoranbyensis М е в е z h П.,

Z. аН. staintonensis (А г k е 11 ct С а 11 о m оп), Z. subquadrata М е

sezhn., Z. ranbllensis (Arkell et Callomon), Атовбосвтв

(Amoebites) spaihi 5chulg., А. (А.) pulchrum Mesezhn. е! Romm,
А. (А.) cf. kiichini (5all.), Cylindro/eu/his (С.) oweni cuspida/a 5асЬs

et \ N а 1 П., Lagonibe[us (L.) kosiroтensis (G е r а 5.), L. (Holcobeloides)
cf. pavlovi S а сЬ 5 et N а 1 П., Pachyteuihis (Р.) panderiana (д' О r Ь.),
Р. (Р.) excentralis (У. е! В.), Р. (Р.) ingens 1( r i m Ь., Р. (Simobelus)
breviaxis (Р а v 1.), Р. (5.) intorta S -а с h s et N а 1п., Buchia bronni
(R о u i 11.), ParallelodOn:,lff. keyserlingi д' О r Ь., Entolium cf. deтissum
(Р Ь i 11.) и др. . . . . . . .. .

13. Песчаник, тот же с конкрециями известковистого песчаника в

кровле. Аммониты: AUlacostephanus (Aulacostephanoides) тutabilis

(5 ow.), Amoeboceras (AmoeЫ/.s) cf. ki/chini (5 а 1f.), А. (Eupriono
ceras ?) Бр., А. (Nannocardioceras) Sр. п. Двуетворки и белемниты как

в слое 12

Зона Aulacostephanus eudoxus

14. Песчаник глауконит-лептохлоритовый, 3eJ1ehobato-черный, рЫХЛЫЙ

с многочисленными етяжениями ракушника и конкрециями известковисто

го песчаника в кровле. Аммониты~ Aulacostephanus (Aulacostephanoceras)
. pseudoUnealis Mesezhn., А. (А.) sp. ind. (cf. eudoxus d'Orb.), Аmое

'boceras (Euprionoceras) sokolovi (BodyI.), А. (Е.) kochi 5path, А.
(Nannocardioceras) sp. ind.

Зона Oxydiscites taimyrensis

2,0 м

1,5 м

1,2 "

1,6 м

2,8 м

15. Песчаник, тот же с изобилием беспорядочно расположенных
ростров белемнитав. Фауна: Oxydiscites cf. }alтyrensis М е 5 е z h 11.
sp. п., Amoeboceras (Nannocardioceras) sp., А. (Euprionoceras) sokolovi
(В о d у 1.), Cylindro/eu/his oweni cuspida/a 5 а с h s е! N а 1 П., С. (С.)

oweni oweni (Р r а t t), С. (С.) spU:ularis modica S а с h 5 et N а 1П.,

С.. (Arc/o/eu/his) sep/en/rionalis В о d у 1., Pachy/eu/his (Р.) ingens
К r i m Ь., Р. (Simobelus) intorta S а с h s et N а 1п., ВисЫа mosquensis
(В u с Ь.) и др. . . . . . . . . . . . . . . " 1,0 ..

16. Песчаник. тот же с многочисленными белемнитами, аналогичными

встреченным в слое 15. Верхняя граница неровная . 0,15-0,7 м
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Далее на восток йограннчныё СЛОИ окефорда и кимериджа обна

ружены Т. Ф. Балабановой на р. Малой Романихе, откуда нз пачкн

глауконитовых песков и песчаников автором были определены АmоеЬо

ceras (Prionodoceras) freboldi 5 р а t h, А. (Р.) schulgittae М е 5 е z h п.,

А. (Р.) pectinatum М е 5 е z h п., А. (Amoebites) kitchini (5 а 1У.), А. (А.)

subkitchini 5 р а t h, А. (А.) spathi 5 с h u 1g., А. (А.) pulchrum М е

s е z h п. е! R о т пт, А. (А.) alticarinatum М е 5 е z h п. е! R отп m,
А. (А.) modestum М е 5 е z h п. е! R о т т, Pictonia (Р.) ronkinae М е

sezhn., Rasenia (Я.) coronata Mesezhn., R. (R.) pseudouralensis
М е 5 е z h п. Собранная фауна указывает на зону ravni верхнего-оке

форда, зону involuta н низы зоны evoluta нижнего кимериджа.
На Восточном Таймыре мощный разрез кимериджа установлен на

реках Чернохребетной и Подкаменной [Басов В. А. и др., 1963; Месеж
ников М. с, 1965, 1967а; Каплан М. Е. и др., 1974]. На р. Червохре

обетной описан следующий разрез кимериджа (рис. 9):
1. Алевролиты серые, песчанистые, слюдистые с АтоеЬосегш

{Aтoebi/es) kilchini (5 а 1f.), А. (А.) subkitchini . 5 Р а t Ь, А. (А.)

spaihi S с h и 1g., А. (А.) pulchrumM е s е z h п. et R о rn ш. Buchia
сопсепиъса (5 о w.). 8,0 м

2. Плохо обнаженная толща серых н зелевовато-серых мелковерни

'СТЫХ песчаников с АтоеЬосегш (А.) kitchini (5 а 1f.), А. (А.) cf.
;pulchrum М е s с z h п. et R о m т, А. (А.) spathi S с h u 1g., Buchia
сопсептса (50w.) . 115-120 м

З. После пропуска в разрезе 35-40 м выходят песчаники зелено

ваге-серые, средне- и мелкозернистые с прослоями сидерита, линзами

и караваями песчанистого известняка,линзами ракушника и пропласт

ками угля с Aulacostephanus (А.) sp. iлd., А. (Aulacoslephanoceras)
вр. ind. 15 м

Пачки 1 и 2 приведенного разреза соответствуют зоне Amoeboceras
kitchini, пачка 3 - зоне Aulacostephanus eudoxus. Этот разрез надстран

вается на р. Малой Подкаменной, где выходит пачка серых слюдистых

глинистых алевролитов с огромными стяжениями известковистого алев

jJолита с Oxydiseites taimyrensis М е s е z h п., Cylindroteuthis (Areoto
.teuthis) septentrionalis В о d у 1., Pachyti!Uthis (5.) intorta 5 а с h 5, мощ

ностью 20 м.

На п-ове Пакса [Басов В. А. и др., 1970] к нижнему кимернджу

.отнесены алевритовые темно-серые глины с Amoebites мощностью 6 м и

.низы пачки глауконитовых глин с Amoeboeeras (Amoebites) cf. kitchini
(5 а 1f.). В этих отложениях заключен комплекс фораминифер с Recur
voides disputabilis D а i п. К верхнему кимериджу относится средняя

часть пачки глауконитовых глин с Amoeboceras вр., Cylindroteuthis (А.)

.septentrionalis В о d у 1., Pachyteuthis (Р.) ingens К г i т h., Р. (5.) intor
ta 5 а с h s е! N а 1п. н комплексом фораминафер с Pseudolamarckitta
lopsiensis D а i п.: Общая мощность кимериджа составляет 10-12 м.

В 1969 г. М. С. Месежников собрал на бичевнике правого берега

р. Анабар на участке между устьямн рек Средняи и Седьёмыха Ra
.senia (R.) сУ. laevigata Me8ezhn. и R. (R.) coronata Mesezhn.
Возможно, эта фауна происходит из слои глауконитовых песков, под-.

стилающих волжские слои. Р. А. Биджиев [1965] в волжских конгло

мератах в бассейне р. Молодо (ниаовья р. Лены) 'Собрал гальки с

Amoebites.

волжскии ярус

Волжскне отложения весьма широко распространены на севере

'СССР (рис. 10). Они установлены на западном и восточном склонах

Тимана, выходят на дневную поверхность в бассейне р. Печоры (реки

Ижма, Пижма, Нернца, Аю-ва) н вскрыты скважинами почти на всей

территории Печорской сннеклизы.. Далее на восток волжские слои об

нажаются на Приполярном Урале, вскрыты скважинамн на Полярном
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Рис. 9. Разрез кимериджских отложений р. Чернохребетвой.

1 - коеословстые песчаннкн: 2 - песчаники; 9 - алевролиты; 4 - ракушвяка; 5 - стяжения фосфо
ритов; 6 - аммониты.

Урале, на севере Западной Сибири и в низовьях .р. Енисея. Сравни

тельно многочисленные выходы волжских отложений известны на Се

веро-Западном и Цеитральиом Таймыре и в бассейне р. Хеты; можно

предполагать их развитие и иа Северо-Восточном Таймыре; наконец,

волжские отложения установлены по р. Анабару и в бассейне его пра

вого притока р. Уджн, иа Анабаро-Оленекском междуречье, в иизовьях

р. Лены и в районе пос. Жнганска. Южнее морская волжская толща

замещается преоноводными отложениями, выделяемыми Т_ И. Кириной

[Кнрина Т. И., Колесников Ч. М., 1967] под названием кысыл-тенкен-
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ской свиты. Если цополнить этот перечень выходами волжского. яруса

иа Земле Франца-Иосифа и иа Новосибирских островах, а также наход

ками волжской фауны на Новой Земле, по рекам Волочанке (бассейн

р. Хеты) и Подкаменной (Севера-Восточный Таймыр), то получится от

четливая картина крупнейшей в теченне всего мезозоя бореальной

волжской трансгрессии моря [Месежников М. С. и др., 1971]. Волж

ские отложения характеризуются сравнительно пестрым литологиче-

-1 Х2 ~;] ШU:Jq

Рис. 10. Распространение волжских отложении на севере СССР.
1 - основные районы естественных выходов (цифры на. рис.): J - Северо-Западный Тимам, р- Во

эювга , 2 - бассейн .р. Печоры (реки ижмв, Пижма, Нерицв}, 3 -- ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН Припелирного

Урала (реки Ятрия, Тодья, Яны-Мавья, ловсна. Северная Сосьва). 4 - Земяя Франца-Иосифа,

5 - бассейн р. хезы (реки Хета, Левая Боярка), 6 ~ Севера-Западный Таймыр (бассейн р. Ле

нвнгредскоё). 7 -'-, Центральный Таймыр (р. Дябакатара), 8 - л-ов Пакса , 9 - р. Анабар, 10
бассейн р- мвжв. l1-НИ308ЬЯ р. Ленц. 12-бассеЙII р. Молодо, 13-район Жиганска; 2-важ

нейшве находки волжской фауны: 14 -..:: Новая Земля. /5 ~ Северо-Восточный Таймыр (р. Подка

менная}, 16 ~ р. Бвкада-Пгупиа, 17~ р. Волочанка. /8 ~ реки хааьиео-ю н Балбан-Ю; 3 ~ волж

ские отложения, вскрытыеСl(ваЖRнами в бассейне р- Печоры (1). на Полярном Урале (/Л. на
севере Западной Сибири (///) и в низовьях Енисея (IV); 4 - область развития просноводной КЫ-

сыа-теакевской свиты.

ским составом. В центральных частях бассейнов преобладают темные

УЛИНЫ. аргиллиты, битуминозные аргиллиты; на окраинах - алевриты.,

известковистые алевролиты, кварцево-глауконитовые и лептохлорито

вые песчаники. гравелиты и конгломераты; очень часто встречаются

разнообразные конкреции и стяжения - карбонатные, железистые, фос

фатные, пиритовые. Мощность иолжских отложеннй составляет 40-.
100 м в бассейне р. Печоры, достигает 80-90 м на Приполярном Ура

ле. На севере Западной Сибири мощность волжских слоев в среднем

20~30 м и не превышает 60 м, НО в низовьях р. Енисея возрастает до

{200-400 м, на Таймыре и в низовьях р. Лены колеблется от 100 до
300 м. Вдоль северного борта Сибирской платформы мощность волж

ского яруса составляет первые десятки метров.

Волжская фауна северных районов СССР благодаря прнсутствню

таких широко распространенных' родов, как Subdichotomoceras, Eosph
inctoceras, Ресйпайлез, Pavlovia, Dorsoplanites, Laugeites, Craspedites
и др., а также белемнитов и бухий дает возможность самых деталь

ных корреляций на огромные расстояния. Значительно более затрудне

но детальное сопоставление волжских слоев на закрытых территориях,

и прежде всего на севере Западной Сибири. Подобиые сопоставления

могут делаться главным образом на основании изучения комплексов

фораминифор и в последнее время радиолярий.

Нижняя граница волжского яруса устанавливается весьма опре

деленно по появлению в разрезах Рsенdоviгgаtitiпае. Верхняя граница,

т. е. граница юрской и меловой систем, проводится по появлению Che
iaites sibiricus S с h u I g. и Ртеинйа ..
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Рис. 11. Разрез волжских и нижнемеловых (?)
отложений р. Волонги.

1- глауионвтовый алеврит; 2 - фосфориты; 3- гаа

уконит; 4 - глауконнтит.
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На крайнем северо-западе

рассматриваемого региона

волжские отложения установ

лены на Земле Франца-Иоси

фа (о. Бергхауз, Земля Виль

чека) [Дибнер В. Д., 1961;
Пирожников Л. П., 1961;Диб
нер В. Д., Шульгнна Н. И.,

1972а]. На Земле Вильчека

(м. Хефера) к волжскому яру'

су отнесена пачка тонкослои

сто-песчанистых известняков

ВИДИМОЙ мощностью около

80 м, НЗ которых Н. С. Воро-

нец по сборам Л. П. Пирож

ннкова определила. Perisphinc
tes (? Dorsoplanites) н Buchia
fischeriana (О г Ь.), указываю

щие на верхнюю половинуW 3 средневолжского подъяруса.
Сходными породами сложен

средневолжский подъярус на

о. Бергхауз, откуда Л. П. Пн

рожвиковым были собраны

Laugeites аН, stschurovskii
(N i k.), Buchia russiensis
(Р а v 1.), В. cf. mosquensis
(В u с h). Из этих же слоев

В. А. Басовым определен ком

плекс фораминифер с Dorothia tor/uosa. Все этн находки являются ука

занием на развитие здесь зоны Laugeites groenlandicu5.
На западе материковой части севера СССР волжские отложения

выходят на Северном Тимане (р. Волонга) и образуют обширное

сплошное поле в бассейне р. Печоры от Тимана до Урала. В прнтиман

ской части этого поля известны естественные разрезы волжского яруса

по рекам Ижме, Пижме, Нерице, Аю-ве. Восточнее волжские слои

вскрыты многочисленными буровыми скважинами. На р. Волонге ко

ренные выходы волжского яруса были установлены Л. С. Коссовым

[Бодылевский В. И., 1963]. Изучение этого разреза, предпринятое

М. С. Месежниковым совместно с В. С. Кравец, В. А. Захаровым н

Г. Э. Козловой, позволило несколько уточннть его строение (рнс. 11).
По правому берегу р. Волонгн в 7 км выше устья выходят (снизу

вверх) :

1. Алеврит глауконитовый, глинистый, зелеиовато-черный с мелкими шаро

ВЫМИ н эллипсоидальными конкрециямв глауконитового фосфорита, содержа

щими редкие остатки двустворок. В алевритах заключены также стяжения

фосфорита с обломками крупных Laugeites sp. ind., Epivirgatites (?) и Dorso
planites sp. ind. В самой породе фосфоритовые ядра и раковины Laugeites
sp. ind., Buchia rugosa (Р а v 1.), В. fischeriana (d' О г Ь.), В; cf. mosquensis
(В u с Ь), Pleuromya, _Astarte, обломки белемнитов. Местами фауна образует

намытые скопления. Видимая мощность 0,5 м. .
2. Алеврит глаукониговый, глинистый, зеленовато-черный с многочислен

ными небольшимн линзами и стяжениями фосфорита и глауконита, банками

фауны и намытыми ракушняками. В основании слоя стяжения аелевого глау

конитас Buchia, выше которых часто встречаются раковины Pleuromya 8 при

жизненном' положении. В верхней части слоя большое количество фосфорито

вых стяжений с L.,augeites сС. stschurovskii (М i с Ь. поп N i k.), L. sp., Buchia
spp., Astarte. Pleuromya, обломками. ростров, белемнитов 1,8 и

3. Алеврит глинистый, темно-серый до черного с прослоями аелеиовато

черного глауконитового алеврита. В верхней части слоя три горизонта фюсфо.
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риговыя стяжений с обломками. обугленной древесины. В породе заключены

редкие белемниты и бухни . . . . . . . . . . '.' 2 м

. 4. Алеврит ГЛИНИСТЫМ, зеленовато-серый с немногочисленными белемиитами

и бухиями. Л. Г. Дани определены форамиииферы Astacolus suspectus В а s s ос,

Saccamina вр., Marginulina zaspelovae R о m а п., Amтobaculites gerkei В а.э

s о v, А. ех gr. haplophragтoides F u г 5 S. et Р о 1., Heitritzinita ех gr. nр

dulosa F u г s s. et Rto 1., Hoglundina вр., Gаш1гуnа vitutissima В а т t. ;et
В г а u d t, а Г. Э. Козловой- радиолярви Eucyrthidium haeckeli (Pontanelli),
Thecosphaera conospaerica Z h а m о i d а, Dicolocapsa (?) пиаа V i л а s s а де

R с g n У, D. (1) orthocepho/a R ii в t. 1,5 м

Среди многочисленной фауны, собранной на бичевнике, встречены

Craspedites sp. ind., Laugeites (cf. L. intermedips Оопоуап), L. (с].

L. jamesoni D о n о v а п), L. cf. stschurouskii (М i с Ь. поп N i k.), Dor
soplanites panderi (d' ОгЬ.), D. sp., Pectinatites sp. ind., Subp/anites
(I1owaiskya) sp. ind., Buchia fischeriana (d' О г Ь.), В. mosquensis
(В и с Ь), Oxytoma, Cyprina, Astarte, Елта (Limatu/a), P/agiostoma,
Р/еигоmуа, Me/eagrinella, ModiQlus, гастроподы. В. И. Бодылевский

[1963, с. 644] указывает отсюда также Виста russiensis (Р а v 1.), В.
gabbi (Р а v 1.). Переходя к датировке слоев, пеобходимо отметить, что

иижние, наиболее насыщенные фауной горизонты несут отчетливые сле

ды мвогочисленных перемывовгПо-видииому, именно этим обстоятель

ством можно объяснить совместные иаходки Laugei{es и Dorsop/anites.
Тем не менее преобладание в слоях I и 2 лаугеитов, их находки не
только в фосфоритовых стяжениях, но и в самой породе позволяет

относить эти слои к зоне Lапgеitеs groen)andicus, т. е. к самым верх

ннм горизонтам средневолжскогоподъяруса,

Слой 3 содержит фораминиферы поздневолжского облика, Наход

ка на бичевнике Craspedites также подтверждает предположение о при

сутствии в разрезе верхневолжских слоев. Наконец, слой 4 заключает.

берриасский комплекс форамииифер и радиолярий и относится уже к

основанию мела. Необходимо отметить находки не в коренном залега

нии Pectinatites и I1owaiskya, указывающие' на развитие нижневолж

еких слоев, охарактеризованных в отличие от более высоких горизонтов

среднерусской, а не арктической фауной, а также находки Dorsop/ani
tes panderi (d' О г Ь.) - также среднерусской, а не арктической формы.

В бассейне р. Печоры можно выделить четыре типа разрезов волж

ского яруса (рис. 12), Первый приурочен к восточному склону Тимана

и наиболее полно представлен в обнажениях по р. Пижме и в верховь

ях р. Нерицы. В обнажении по левому берегу р. Пижмы, в 2,5 км выше

дер. Загривочной, расчистками вскрыты коренные выходы нижневолж

ских слоев. Здесь в небольшой мульде на верхнекимериджских алеври

тах с Au/acostephanus sp. ind. залегают:

Г. Алевриты серые, глинистые, неслоистые с многочисленными фосфоритовыми

сгяжениями ВИДИМОЙ МОЩНОСТЬЮ 0,4 м. В алевритах заключены-остатки аммонитов

Pectinatites (Р.) pishmae М е 5 е z h П., Р. (Р.) sp. ind., Р. (Wheatleyites ?) эр. ind.;
белемниты - Lagonibelus· (HolcobeIQid~s) volgensis (d' О г Ь.), Pachyteuthis(Р.) cf.
explanata (Р h i 11.); двусгворки - Виста тosquensis (В u с Ь), Liostrea рювпса

(Т г d.); фораминиферы- Aттobaculites cf. infгavolgensis М j а t 1., Техпиапа- sp.,
Spiroplectaттina вр., Verneuilinoides kirillae D а i п, Lenticulina infravolgensis
(Р u г s э. et Р о 1.), L. sokolovi К К u z n е t s о v а, L. врр., Aslacolus ех gr.
klahni М j а t 1., Saracenaria ех gr. subsula В е 1j а е v s k а j а in litt., S. вр., Margi
пиипа striatostata R е u в а., М. spp.; радиолярии - Cenosphaera эр.• f/isteastrum вр.,

Spongasteriscus sp., Gyriocaspa spp., Discoides gen. ind. [Месежников М.е. и др., 1973].

в обнажении на правом берегу р. Пижмы, н 0.3 км выше дер. За·

меЖllОЙ, в осыпи были обнаружены Pectinatites (Р.) pishmae М е 
s е z h п., Р. (Р.) sp. ind., Subp/anites (J/owaiskya) sp. ind. В образце,

взятом нз оползшего блока, непосредственно выше слоев с Au/acoste
phanus cf. vo/gensis (Vi s с h п.) С. П. Яковлевой были определены:

Ammobaculites sp., VI'гneuilinoides kirillae D а i п, Lenticulina infrau'o/
gensis (F u r s s. et Р о 1.), L. sok%ui /(. /(uznetsoua, L. ех. gr. comptu-
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'РИС. 12. Типы разрезов волжского яруса бассейна р. Печоры (по В. С. Кравец, 1966 Г.~
с добавлениями).

1 - пижемский, II - ижемский. 1l1- усть-цилемскнй, /V - адэьаинскяй.

1 - чередование алевритов, ГЛИН и извесгковисгых глин; 2 - иааестковистые ГЛИНЫ с горючими

сланцами; 3"7'" чередование 'ГЛНН и иавестковистых глин; 4 - пески и алевриты и иавестковистые

глины; 5 - глины с прослоями песков; 6-8 - граница: 6 - выходов палеозоя, 7 - современного
распространения волжского яруса, 8 - ТИПОВ разрезов.

Рис. 13: Сводный разрез волжских

отложений р. Пижмы.

1 - глина иавестковистая; 2":- алеврит;
3 - раКУШНЯКj 4 - глаУКОПИТj 5 - фосфо

ритовые стяжения.

laeformis D а 1n ш litt., L/ sua D а i 11

in соll., L. spp., Marginulina sp., Pseu
donodosaria cf. tutkowskii М j а t 1.

В осыпи обнажения, расположен

ного на левом берегу рек непосредст

венно ниже дер. Замежной, были най

дены Subdichotomoceras (Sphinctoce
ras) sp. iпd. н Eoshinctoceras (?) зр.

Наконец, в 1971 г. в осыпн ряда

обнаженнй в верховьях р. Нерицы,

вблизи устья р. Максары, были най

дены Pectinatites (Р.) pishmae М е

s е z h П., Subplanites (llowaiskya) cf.
schaschkovae (11 ov. е! Бl о г.}, S.
(llowaiskya) ар. ind.

Аммониты репа Ресйпайлеэ ь Се

вера-Западной Европе, в Арктике и в

европейской части СССР характери

зуют весьма узкий интервал разреза,

соответствующий зоне Subplanite&
pseudoscythicus стандарта волжского

яруса. На эту же зону указывает и

находка Subplanites (llowaiskya) cf.
schaschkovae (1 lov. е! Flor.). Веро

ятно, нз более низкнх горизонтов про

исходят Subdichotomoceras и Eosphin
ctoceras (?). Более высокие горизонты

вскрываются в ряде обнажений по

р. Пижме (рис. 13). Как правило,

волжские слои наползают на алевро-
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литы верхиего кимернджа или глауконнтовые песчаники верхнего окс

форда, на которых обычно залегают:

1. Алевриты глауконитовые, сяабоганнистые, зеленые и синевато-ае

леные, местами переходя,щие в желтовато-зеленые обохренвые мелкозерни

стые глауконитовые пески со сгяжениями фосфоритов с Pavlovia (Р.) рад

lovi (Mich.), Р. (Pallasiceras) cf. теппеп Michlv., Dorsoplanites эр.,

Lagenibelus (L.) nikitini (D. S 6 k.), L. (Holcobeloides) vo/gensis (d' О г Ь.),

Е, (Н.) memorabilis Gust.• Buchia mosquensis (Ви'сЬ) 3-4 м

2. Ракушняк, состоящий из многочисленных - Висгиа mosquensis
(В u с Ь), В. rugosa (F i 5 С Ь.). Встречены также Pavlovia ер., Dorsoplani-
tes sp., Liostrea plastica (Trd.), Рlеuготуа .... .' 0,2-0,6 м

3. Глины темно-серые и. серые, алевритовые, иэвестковистые, нсслои

стые. в нижней части обогащенные глауконитом с Раыоыа (Р.) pav.lovi
(М' i с h.), Р. (Pallasiceras) menneri М i с h I У., Dorsoplanites с]. panderi
(d 'О г Ь.), D. sp. (ех gr. antiquus S р а t Ь), Lagonibelus (L.) magnificus
(d' О г Ь.), L. (Holcobeloides) ювапоо; G u s t.,. Acrotheuthis (Microbelus)
masquensis (Р а v 1.), Висгиа mosquensis (В u с Ь), Liostrea plastica
(Т r d.). Видимая мощиость пачки до 20 м.

В разрезе р. Пижмы, несомненно, присутствуют н более высокие го

ризонты волжского яруса, о чем свидетельствуют находкн Craspedites
okensis (d' О гЬ.), С. ех. gr. subditus (Т г а u t) [Сакс В. Н. и др., 1976,
табл, 27, фиг. 2] н С. ех gr. nodi'ger (Е i с h w_) на бичевнике обнаже

ння ниже дер. Замежной. По данным В. с. Кравец [1966], в ннжнем

течении р. Пижмы мощность карбонатных глин волжского яруса,

вскрытых скважинами, 90 м.

Восточнее, в бассейне р. Ижмы, а также в районе г. Нарьян-Мара,

характер разреза заметно меняется. По р. Ижме волжские отложения

обнажаются в ряде выходов в районе деревень Порожской, Винленской,

Паромес, Кедве, Картаели (рис. 14) н вскрыты скважиной в пос. Мошь

юге. В обнажениях у дер. Порожской на глинах верхнего кимериджа

залегают:

1. Глины темно-серые с фосфоритовыми стяженнями в верхней

части. В глинах заключены Lagonibelus (L.) sp. [ех gr. nikitini
(D. S о k.»), L. (Holcobeloides) cf. memorabilis' G u s t о т., Распи

teuthis (Р.) сг. ingens К г i m h'.. Вис'иа mosquensis (buch), В. вр.,

Goniomya, Liostrea. Видимая МОЩНосТЬ 1 м. Перерыв в иаблюдерни

ОКОJЮ 1 М.

2. Глины темно-серые, карбонатные, плотные, в отдельных про

слоях листоватые, с пвритванроваинымн остатками аммонитов в верх

ней части. Фауна: Pavlovia sp., Dorsoplanites sp." Cylindroteuthis ер.,
Pachyteuthis (8iтobelus) ех gr. b,reviaxis (Р а v 1.), Виспса вр., че-

шуя рыб ',' .. .
3. Сланценоснан пачка - чередование глин темно-серых алеврити

стых с глинами светао-серыми извесТКОБИСТЫМИ и' с прослоями (от 2
до 9) буровато-коричневых" коричневато-черных листоватых н тон

коплитчатых битуминозных сланцев, с многочисленными бухиями, раз

давленными. аммонитами и рострами белемнилов. Мощность сланцевых

прослоев колеблется от 0,1 до 1,0 м. В кровле пачки - выдержанный

прослой ,известняка серого, глинистого. слоистого, переводвенного ра-

ковинами бухий .
Из сланценосной пачки определены Pavlovia sp. sp. ind.; Dorso

planites cf. panderi (d' О гЬ.), D. вр., Zaraiskites аН. scythicus
(V i s с h п.), Z. ар. ind., Pachyteuthis (8imobelus) breviaxis (Р а v 1.),
Р. (8.) maттilaris (Eichw.), Р. (8.) subbreviaxis Sachs et
Nаlп., Р. (8.) fortuila Sachs е! Nаlп., Р. (8.) obesa Gustom.,
Lagonibellfs. (L.) тagnijicus. (d' О г Ь.), L. (Holcobeloides) volgensis
(d'Orb.), Виспса mosquensis (Bu-ch), редко с-с В. jischeriana
(d' О r Ь.). Общая мощность сланценосной пачки В:-17м.

4. Глины темно-серые, карбонатные, плотные, среднеплитчатые с

многочисленными Dorsoplanites ех gr. panderi (d' О г Ь.), сравнитель

но редкими Pavlovia (Р.) вр., Buchia piochii (G а.Ь Ь) К товаиепви

(В u с h) ~ редко, В. fischeriana (d' О r Ь.) ~ редко. Мощность 0,7 м

.(дер. Порожская,. руч. Кирпичный) - 2 м (дер. Винленская) .
5. I лины серые и темно-серые, известкоiJ,истые. В основании слоя

крупные конкрenии cbeTJlo-серого мергеля, в З~3,5 м выше - выдер

жанные прослои мелких (до 5 -см) мергелисто-фосфатных стяжений

с ВuсЫа piochii (G а Ь b~ и В. jischeriana (d' О r Ь.), непосредственно

Эм
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Рис. 14. Сопоставление разрезов

1 - глины: 2 - глины карбонатные; 3 - горючие сланцы; 4....;. тонкое пересланвание

крецнн:

ПОД ними пиритиэированные ядра Dorsoplanites cf. panderiformis
М i с h 1V., D. ех gT. maximus S р а t Ь. 13 кровле слоя два ряда круп
ных карбонатных конкреций с Dorsoplanites triplex S р а t Ь, п. тахг

mus S р а t Ь, п. с]. flavus S р а t Ь, D. glacilis S р а t Ь. По всему

слою - Pachyteuthis ($iтobelиs) abbreviata (М i 11.), Lagonibelus (L.)
nikitini (D. S о k.), L. (L.) magni[icus (d' О г Ь.), L. (Holcobe/oides)
volgensis (d' О г Ь.), Buchia piochii (G а Ь Ь). Перерыв в наблюдении
1-2 м . . .. до 9 м

6. Глины темно-серые, иэвестковистые с 'отдельными уплощенными
карбонатными стяжениями с Epivirgatites cf. lahuseni (N i k.), Е. sp .•

"Lagonibelus (L.) когапои! G и s t о гп., Buchia piochii (G а Ь Ь), редко В.
Jischeriana (d' О r Ь.) 2-4 м

7. Глины темно-серые, известковистые с выдержанными прослоями
мелких мергелисто-фосфатных стяжений в средней части. Из средней

и верхней части слоя собраны Kachpurites cf. subfulgens (N i k.); В.

fischeriana ()3 u с Ь) приурочена главным образом к верхней части
слоя, а В. piocbli (G а Ь Ь) - к его нижней половине . .- . . . До 10-12 м

8. Глины темно-серые, известковистые с Craspedites spp. ind.•
Cylindroteuthls (Arctoteиthis) repentina S а с h s et N а 1п.,· Lagonibe-

зо
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волжских отложении по р. Ижме.

горючих сланцев и глин; 5 - вввеетняк; 6 - фосфоритовые стяжения; 7 - карбонатные КОН

8 - пирит.

lus (Holcobeloides) sitnikQvi S а с h в et N а 1 П., Acroteuthis (Micro
belus) praecorpulenta (G с г 3 5.), А. (Borei6teuthis) explorata S а С h s
et N а 1Л., Buchia terebratuloides (L а Ь.), 8. unschensis (Р а v 1.).
(Выходят по р. Кедве] До 8-10 м

Слой 1 приведенного разреза, с известной долей УСЛОВНОСтн, по со

ставу белемнитов может быть отнесен к нижневолжскому подъярусу и

сопоставлен с нижневолжскими горнзонтами Пижмы и Нерицы. В бо

лее высоких горизонтах найдены аммониты, позволяющие точно опре

делить возраст вмещающих пород.

Слои 2-3 соответствуют зоне Dorsoplanites panderi, слои 4 и 5
зоне Dorsop1anites maximus, слой 6- зоне Epivirgatites nikitini, слой

7 - зоие J<achpurites fulgens, слой 8 соответствует верхним зонам волж

ского яруса - subditus и nodiger [Булынникова С. п. н др., 1974; Ме
сежников М. С. н др., 1979].

Суммарная мощность разреза по естественным выходам состав

ляет (с учетом пропусков) 45-60 м. Севернее мощность волжских
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слоев возрастает, о чем можно судить ПО скважинам в пас. Картаеле
(90 м) [Кравец В. С., 1966] и в пос. Мошьюге (95 м). В последней .
скважине благодаря обильным находкам фауны можно ориентировоч

но установить мощность отдельных зон и горизонтов волжского яру

са, М:

Зона D.orsoplanites panderi - 30-33
Зона Dorsoplanites maximus - 25
Зона Epivirgatites vikitini - 16
Верхневолжский подъярус - 17
Средне- и верхневолжские отложения охарактеризованы разнооб

разными фораминиферамн. С. П. Яковлева [1974] выделяет здесь три

комплекса: нижний с Dorothia tortuosa D а i n et К о т i s s а г е п k о,

отвечающий зоне Dorsoplanites panderi, средний - с Lenliculina ропае

rosa М j а t 1. и Gutlulina dogieli D а i п, распространенный в зонах та

ximus и nikitini, и верхний - с Bullopora vivejae У а k о v 1е v а, уста

новленный в верхневолжских слоях. Последние содержат также уста

новленный Г. Э. Козловой комплекс радиолярий со Stichocaspa рихпо

cephala К о z 1о v а, Thecoschaera соповрпаепса Z h а т о i d а, Eucyrti
dium (?) haecueli (Р а n t а n е 11 i) .

. Аналогичный ижемскому тип разреза устанавливается и в сква

жинах в районе г. Нарьян-Мара, где мощность волжских слоев состав

ляет 40-60 м, в том числе мощность верхневолжских слоев с Craspe
dites cf. ояептя (О г Ь.) до 20 м.

Несколько севернее и севера-восточнее р. Ижмы, в районе С. Усть

Цильма и в Денисовском прогибе (реки Лая и Лыжа), по данным

В. С. Кранец [1966], волжские отложения мощностью 50-90 м пред

ставлены преимущественно серыми известковистыми глинами и глини

стыми мергелями с прослоями ракушияков, состоящих из раковин

Buchia mosquensis (В u с Ь). В районе с. Усть-Цильмы к средней, а в

Денисовском прогибе к нижней части этой толщи приурочены пачки

серых, иногда зеленовато-серых известковистых глаукоиитовых алевро

литов.

Еще восточнее, в бассейне р. Колвы и особенно в бассейне р. Адзъ

вы, разрез волжских отложений существенно грубеет и представлен в

нижней половине преимушествснио глинистыми глауконитовыми алев

ролитами и песчаниками, а в верхней - известковистыми глинами с

прослоями мергелей. Мощность волжских слоев колеблется здесь от 30
до 70 мг По аммонитам здесь достаточно определенно устанавливаются

нижний (с Pectinatites sp., скв. ВК-8, интервал 349-359 м.) и срсциий

(с Dorsoplanites вр., скв. ВК-8, интервал 338-348 м и EpivirgatilBs
sp., скв. ВК-I0, глубина 340) польярусы. Несмотря на то что в составе

волжских аммонитов не отмечаются типичные арктические аммониты,

комплексы форамипифер, по данным С. П. Яковлевой, несут отчетли

вое влияние Зауральского бассейна (юра Ляпинекой впадины}.

На Новой Земле волжские моллюски известны главным образом из

валунов. Однако В. А. Русанов наблюдал на юго-западном побережье

пр. Маточкина Шара горизонтально эалсгаюшие слои С Lagonibelus
(L.) татцлсиз (d' О г Ь.) [Дибнер В. Д., Шульгина Н. И., 1972б]. Эти

данные еще мало изучены, и о волжском ярусе Новой Земли главным

образом можно судить по разрозненным находкам фауны. В. И. Боды

левский [1967] определил из сборов В. А. Русанова Dorsoplanites cf.
panderi (d' О г Ь.) и Buchia mosquensis (В II С Ь.). Аммонит, описанный

В. И. Бодылевским [1967, с. 111, табл. IX, фнг. 5], судя по сравнитель

но узкому пупку, высокому сеченню оборотов н очень густым строго

радиальным ребрам, должен скорее определяться как D. att. ilovaiskii
М е s е z h п. н происходит, по-видимому, нз зоны ilovaiskii. Такнм об

разом стратиграфическое положение этого аммонита было правильно

установлено В. И. Бодылевским, но он является представителем не
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среднерусских, а арктических фаун. Более полно охарактеризованы

фауной низы верхневолжского подъяруса, откуда известны по сборам

А. А. Петренко Craspedites cf. fragilis (Т г d.), С. (?) cf. jugensis
Р г i g. [Бодылевский В. И., 1936]. Эта фауна указывает на зону, ful
gens, нзвестную также и на восточном склоне Приполярного Урала

[Бодылевский В. И., 1944; Месежников М. С., 1963], а также в бассей
не р. Печоры. В последние годы Kachpurites найдены и на Новой Зем

ле (М. д. Бурдыкиной).

На восточном склоне Приполярного Урала волжские отложения

развнты повсеместио от верховьев р. Северной Сосьвы (пос. Усть

Манья) до р. Ляпина (с. Саранпауль). Севернее, в бассейне р. Хулги

И В' верховьях р. Войкар, ОНИ, по-видимому, почти полностью уничто

жены и вновь появляются на Полярном Урале в районе ст. Обской и

г. Салехарда.

Отложения волжского яруса значительно изменяются по своему

литологическому составу как вдоль Урала, так .и поперек Ляпинекой

впадииы, в которой можио выделить три осиовных типа разреза. Юж

ный тип разреза (от пос. Усть-Манья до междуречья Ятрии - Вольи)

имеет четкое двучленное строение. Нижняя часть разреза сложена алев

ролитами или сильноалевритовыми глинами. верхняя - глауконитовы

ми песчаниками или алевролитами. МОЩНОСТЬ рассматриваемых слоев

здесь 25-50 м. Севериее (р. Ятрия) разрез волжских отложеиий цели

ком сложен ОДНОрОДНОЙ пачкойизвестковистыхалевролитов и алеври

ТОВ с многочисленными прослоями ракушияков и карбонатными КОН

крециями. Мощность осадков увеличивается в этом типе разреза до

70-80 м. Наконец, на Полярном Урале описываемая часть разреза

представлена пачкой алевритовых глин мощностыо до 45-50 м.

Не менее четко ПрОИСХОДИТ изменение литологии волжских слоев

и в ВОСТОЧНОМ направлении, где ОТ разреза к разрезу отчетливо просле

живается замещение песчаников алевролитами, затем алевритовыми

глинами и, наконец, глинами с нсзначительным содержанием алеври-

тового материала. '
На Приполяриом Урале волжские слои согласно, как правило с

нечетним литологическим контактом, залегают на глинах или глинис

тых алевритах верхов верхнего кимериджа (подзоиа Virgataxioceras
dividuum) и с более или меиее отчетливым размывом перекрываются

З0НОЙ Chctaites sibiricus берриаса.

На Полярном Урале в погруженных участках волжские отложении

также согласно залегают на верхнекимериджских, а на поднятиях, где

кимеридж полностью ИЛИ почти полностью выпадает из разреза, алев

ритовые глины волжского яруса без следов размыва налегают иа гли

ны верхиего оксфорда или низов кимериджа.

В районе нос. Усть-Маиья наиболее полный разрез волжского яру

са вскрыт скважинами 12 (интервал 72,90'--84,0 м) и 9 (интервал

114,2-129,5 м), а также шурфами по правому берегу р. Северной

Сосьвы и представлен (снизу вверх):

/ .
1. Глина серая и зеленовато-серая, неправильно-слоистая, осколь

чатая, слабослюдисгая, алевритистая, в отдельных прослоях алевритовая.

Фауна: Ресйпалйеэ эр. iпd., Astarte spp., Entolium ер., Pseudomonotis sp.
2. Алевролит темно-серый со слабым зеленоватым оттенком, слюди-

стый, неслоистый . . . . . .
З. Алевролит темно-серый, рыхлый, СИЛЫЮСЛЮДистый, неслоистый с

Dorsoplanites sp. . . . . . . . . _ _ . . . . . .
4..Алевролит зеленовато-серый, крепкий, _неслоистый. Порода пере

полвена остатками пелеципод и брахиопод (Entolium, Аялапе, Ртпа,

Liostrea, Uralella, Zeilleria). Встречен LaugeUes cf. borealis М е е е z h п.

5. Алевролит, аналогичный слою 3 .. '"
6. Песчаники мелко- и среднезернистые. зеленовато-серые, глаукоии

товые, плотные, неслоистые. с карбонатно-глинистым цементом. Песчаники.

содержат рассеянную мелкую гальку кварца и карбонатные стяжения с

.з Зак. 996

6-13 м

1,5-4,5 м

0,5 м

1,5-2 м

0,1--0,5 м

зя



Craspedites ар., Acroteuihis (Microbetus) аН. russiensis (О r 1).), ,.Muscu
Еив" strajescianus (О г Ь.), Entolium nummulare (О г Ь.), Pinna abrupta
Е i с h W., Myidae (определения В. И. Бодылевскот-о и М. С. месежиинсва

по сборам С. Ф. Машковцева, М. С. Месежникова и Т. А. Всрениновой] 6-7 м

По р. Лопсии волжские отложения согласно залегают на синева

тых алевритистых глинах подзоны Virgataxioceras dividuum, граница

между кимериджскими и волжскими слоями нечеткая, устанавливается

главным образом по резкой смене фауны, а также отчастн по умень

шенню глнннстого матернала в породе н общему ее посветлению.

НИЖНЕВОЛЖСКИИ ПОДЪЯРУС

Зона Eosphinctoceras magnum

1. Алевриты глинистые. участками известковистыс, серые, уплотнен

ные, горизонтально-слоистые, слюдистые с разнообразными стяжениями

и крупными конкрециями темно-серого глинистого известняка с Eosphincto
сетз gracilecostatum М е э е z tl П., Е. еГ. magnum М е 5 е z h п., Е. ьр.,

Gravesia pol.llpleura Н а 1111, Astarte (А.) supraextensa Z а k Ь., Thracia
эр. ind., Nucula вр. ind. 3 м'

Зона Subdichotomoceras subcrassum

2 Алеврит, тот же, несколько более уплотненный, грубо оскольчагый

с Subdichoiomoceгas (8.) Rrande М е в е z 11 п., S. (Sphinctoceras) cf. sub
crassum М е э е z h п., Eosphinctoceras sp. ind., Pachyteuthis (Simobelus)
mammil.aris (Е i с 1] w.), Astarte (А.) supraextensa Z а k 11. Более 2 м:

Перерыв в наблюдении около 1 м.

Зона Pectinatites pectinatus

3. Алеврит, аналогичный слою 3 с Pectinatites (Р.) lopsiensis
Michl v. .

Вышележащие слои вскрыты шурфами и канавами на небольшой 003

вышенности в 2 км К северу ОТ склада Лебедэинского.

СРЕДНЕВОЛЖСКИИ ПОДЪЯРУС

4. Алеврит буровато-желтый. в свежем изломе зеленовато-серый,

кварцево-глаукоиитовый, слюдистый, местами эглинистый, слабоуплотнен

ный со стяжениями иэвестковисгого алевролита. В нижних 10-12 м со

браны крупные Liostrea, Pleuromya. Видимая МОЩность до 15 м.

Зона Dorsoplanites ilovaiskii

До 4 м.

5. Алеврит, тот же, с Dorsoplanites ilovaiskii М е в е z h п.. D. ovalis
М е s е z 11 л., Цта, Цаяйеа, Pleuromya, брахиоподами, мелкими рострами

белемнитон . ОКОЛО 4 м

Зона Dorsoplanites maximus

6. Алеврит, тот же с крупными иавестковнсгыми сгяженнями. В стя

жениях Dorsoplanites сх gr. тахипия S р а t h, Цта, LiostreayMyophorella,
Pleuromya, Pholadomya, Pinna

Зона Laugeites groenlandicus

7. Песчаник мелко-среднеаерннстый, темно-зеленый, с поверхности.

зеленовато-серый с обильной фауной белемнитов, двусгворок и брахио

под. Встречен Laugeites эр. ind.

ВЕРХНЕВОЛЖСКИИ ПОДЪЯРУС

Зона Kachpurites fulgens

8. Песчаёик, тот же с Craspedites аН. fragilis (Гс.}, Cylindroteuthis
sp. Видимая мощность 4-5 м.

34

4-5 м.

3-4 ...



Фаунистическая характернстнка отложеяий волжского яруса по

р. Лопсии хорошо дополняется находками Paulouia (Pallasiceras) ех

gf. iatriensis 110 v. по р. Няйс, сделанными Н. А. Сириным l Си
рин Н. А., Шмакова Г. В., 1937] возле устья кл. Келы-Пата-Сос (оп

ределения В. И. Бодылевского). Просмотр этих аммоиитов автором

позволил устаиовить присутствие здесь Paulouia (Pallasiceras) ап.

iatriensis II о v. ет. М i с h 1v. и Р. (Pallasiceras) cf. hypophaniica
II о v. Эти аммониты происходят из иижней части алевритовой пачки,

которая здесь имеет МОЩНОСТЬ более 11 М. • , .

Суммариая мощиость волжских отложений иа .междуречье Лоп

сии - Няйса составляет около 40 м.

В верховьях р. Тольи полный разрез волжского яруса вскрывается

в береговых обрывах левого берега в 35 км выше пос. Толья. Здесь

на глинах с линзами и стяжениями известковистого алевролита, за

ключающими фауну подзоны Virgataxioceras dividuum верхнего киме

риджа, залегают:

нижнвволжскии ПОДЪЯРУС

Зона Eosphinctoceras magnum

1. Алеврит ГЛИНИСТЫЙ, серый с двумя рядами крупных септариевых

конкреций с Eosphinctoceras magnuт М е s е z h П., Е. cf. gracilecQsia
tum М е s е z h п., Е. cf. gravesiforme М е е е z h П., Gravesia sp., Anomia
ар. iпd., Plagiostoma ех gr. grandis R о е m е г.

2. Глина синевато-серая, алевритовая с многочисленными -ракови

нами аммонитов, бслсмнитов и ДВУСТБОРОК. Глина заключает септарие

вые караваи иавсстковистого алевролита. Внутри караваев - крупные

аммониты, на поверхности - многочаслепные Astarte и Liostrea. Фауна:

Eosphinctoceras ef. magnum М е se z h П., Е. sp., Pachyteuthis (5imo
belusJ mammilaris (Е i с h w.), Astarte (А.) uralensis Z а k h., Liustrea
gibberosa Z а k tl., с. (с.) lens (5 о w.),- Parallelodon schouiovskii
(R о tt i 11.), Entolium питтийие (1-' i s с Ь.), Еиита laeviuscula
S с h m i d t, Pseudomelania laevigata М о г г. et L у с, Septaliphoria
ег, rotunda Маkгidiп . "'.

Зона Subdichotomoceras subcrassum

2,5 м

1 м

3. Глина синевато-сера.я, сильноалевритовая с крупными караваямн

алевритового известняка, заключающими раковины аммонитов. На по

верхности караваев обильные Liostrea, Astarte, белемниты, брахиоттоды,

черви. Фауна: 5ubdichotomoceras· (Spht:nctoceras) ef. grande М е s е z h П.,

s. (5.) tolijense М е е е z h П., Cylindroteuthis аи. обейясосаев Р а v 1.,
ParalIelodon schourovskii (R о u i 11.), Musculus uralensis (d' О г Ь.),

Limatula consorbrina (d' О г Ь.) Более 0,5 м

Зона Pectinatites pectinatus

4. На поверхности слоя 3 залегают крупные коикрецин известкови
стой) алевролита с Pectinatites (Р.) fedorovi М е s е z h п. Конкреции

с Pectinatites и высыпки алевритовых глин прослеживаются вверх по
сильно задернованному склону.

Перерыв в наблюдении 10-15 М.

сввдввволжскивПОДЪЯРУС

5. Алеврит серы" и темно-серый с зеленоватым оттенком, в све
жем состоянии светлый. желтовато-серый, кварцево-глауконитовый, сда

60СЛЮДИСТЫЙ, участками глинистый с прослоями темно-серо" алеврито

вой глины, линзами и стяжениями крепкого серого песчанистого иэвест
няка. В нижней части пачки встречены Pavlovia (Pallasiceras) ef.
iatriensis 110 ч, егп. М i с h 1v., Strajevskya strajevskyi (11 о v.). Вы

ше пайвены Dorsoplanites сг. ilovaiskiiM е s е z h П., D. cf. ovalis М е
:sеzhп.

Из стяжений в верхней, большей по мощности части пачки проис

ходят Dorsoplanites maximus S р а t Ь, D. cf. maximus S р.а t h (диамет

ром до 500 мм, сборы Г. и. Вялухина}, D. cf. triplex S р at Ь, D. aff.
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flavus S р а i h, D. cf. panderiformis М i с h 1У., D. ех gr. jamesoni
S р а t h, Pavlovia (Pallasiceras) ех gr. соттипе S р а t 11, Cylindroteuthi~,

(Lagonibelus) rosanovi G u 5 t о т., Pachyteuthis (SЩlOЬеlus) тоттйа

ris (Е i с h w.), очень крупные Liostrea
Перерыв в наблюдении '6--8м.

Зона Laugeites groenlandicus

6. Песчаник алевритовый, мелкозернистый, с поверхности зеленова

то-бурый, в свежем изломе яркий голубовато-серый, слабо сцементиро

ванный с рассеянной мелкой галькой кварца, диаметром 0,2-----':0,5 см, ред

ко до 1,5 см. Порода местами интенсивно ожелеэиена. Песчаник заключа

ет обильную фауну аммонитов, белемни-гов (как правило, растворенных),

двустворок, обломки обугленной древесины. Фауна: Laugeltes cf. borealis
1\1 е s е z h п., Lagonibelus (L.) sibiricus S а с h в е! N а 1п., Раnореа

borealis Е i с h w., Gresslya. Видимая мощность 2 М. '

Зона Epilaugeites vogulicus

7. Песчаник мелкоэернистыи, зеленовато-бурый, в свежем !Iзломе

зеленый, нварцево-глауконитовый. Порода интенсивно ожелсэненв и окра

шена в красные и ржавые тона, часто встречаются крепко сцементиро

ванныс окислами железа отдельные блоки. В песчанике рассеяна галька

кварца. Фауна беспозвоночных (моллюски и брахиоподы] очень много

численная: Epilaugeites sp.,· Laugeites sp. ir1d., Dicranodonta siberica
(d' О г Ь.), МуШи."; (Falcimytilus) астпасиз sp. П., Musculus uralensis
(d 'о г Ь.), лМusсulus" strajeskianis (д' О г Ь.)

вввхньволжскии ПОДЪЯРУС

Зона J<achpurites fulgens (2,5-3,5 М)

8. Песчаник, аналогичный слою 7, но с несколько менее обильной

фауной. Встречены Kachpurites fulgens (Т г д.), К. sp. iпд., Dicranodonta
siberica (d' Or Ь.), Musculu8 strajeskianus (d' О г Ь.), Carnptonectes (С.)

lens (5 о w.), Рапореа borealis Е i с 11 w., Агсиса l:f. сапсппгапа

(d 'о 1'1,,), Oresslya, , ,. .
9. Песчаник средне-мелкозернистый, аелснонато-бурый, часто крас

новатый с поверхности, в свежем изломе зеленый, кварцево-глауконито

вый, оолитовый с редкой кварцевой галькой. Фауна встречается реже,

чем в подстилающик отложениях: Kachpurites fulgens (Т г d.), К. cf.
sulfulgens (N i k.), Craspedites (;ж. fragilis (Т г д.), радиолярии - The
cosphaera conosphaerica Z h а m о j d а, Eucyrtidium haeckeli (Р а n t а

л е 11 i)

Зона Craspedites subditus

15-20 м

0,5-1,0 м

1,5 м

1-2 м

10. Песчаник, тот же с характерными эллипсоидальными сурт-учны

ми с поверхности ожелезнеиными блоками, заключающими разнообраз

ную фауну моллюсков и сравнительно редких брахиопод. В верхней

части слоя вертикальные трубки пескожилов. Кровля слоя волнистая,

породы вблизи кровли интенсивно ожелеаиены. Фауна: Craspedites oken
sis (О г Ь.), Acroteuthis (Microbelus) товаиепвле (Р а v 1.), Dicranodanta
silJerica (d' О г Ь.), Раnореа borealis Е i с h w., Агсиса cf. сапсппита

(д' О г Ь.), Mactromya verioti (В IJ v.), радиолярии- Thecosphaera со-

nosphaerica Z tl а т о j d а, Eucyrtidium haeckeli (Р а n i а п е 11 i) 2,5 м

Разрез волжского яруса по р. Яне-Манье, по-видимому, сходен с

тольинским, однако здесь вскрываются .лишь самые верхние горизонты:

1. Алеврит синевато-серый, глинистый, слабоуплотнепный, местами
ожелеаненпыи, с не60ЛЬШИМИ карбонатными сгяжениями :с обильной фауной

бслемнитов, двустворок, гасгропод и брахиопод, с Еаиоеи.ея sp., L. boreaUs
М е s ,е z h п. Видимая мощность 1,5 М.

2. Песчаник мелко-срелнезернисгый, коричнево-серый, в свежем изломе
зеленовато-серый, кварцево-глауконитовый, участками ООЛИТ08ЫЙ с многочис

ленными двустворками, брахиоподами и фораминиферами. Палеонтологиче

ская характеристика: Laugeites boreaUs М е в е z h п., L. ай. borealis М е-.

в е z h п., Lagonibelus (L.) sibiricus S а с h s et N а I п., Buchia gracilis
(Р а v 1), В. mosquensis (В u с Ь), Entojium sp., Astarte эрр., UгаlогhуГ!сhiа
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втаивыта (Е i с h w.), Fusirhynchia microptoryx (Е i с h w.); Uralella
strogonovii (d' О г Ь.). Комплекс фораминифар с Leniiculina еовьаепеи . 4 м

3. Песчаник, сходный 00 слоем 2, но почти лишенный фауны, в верх

ней части содержащий Thecosphaera conosphaerica Z h а m о i d а, Еисуги

dium паесьеи (Р'а л t а n е II О, немногочисленные двустворки, белемниты
Pachyteuihis (Slmobelus) insignis S а с h в е! N а 1п., Acroteuthis (Microbe-
lus) mosquensis Р а v 1. 4-5 м

к востоку от естественных выходов волжскнх слоев на угольных

месторожденняхв бассейне среднего и ннжнего течення р..Толь" (Толь

инском, Оторьинском) рассматрнваемые отложения вскрыты большим

числом скважин.

В основании разреза здесь залегают глины серые и зелеповаго

серые, слюдистые, алевритовые снебольшими известковистыми стяже

НИЯМИ, которые отличаются 01' подстилающих глин кимериджа лишь

несколько 'большей слюдистостью и повышенным содержанием алев

ритового материала. Мощность глинистой пачки колеблется от 8 до

25 м, в некоторых разрезах она 'полрос.тью замещается алевритами.

В глинах часто встречаются обломкн пелеципод н бслемнитов и изред

ка нвопределимые аммониты. Только в скв. 64 (Оторьинское Место

рождение) на глубине 94 м найден Subdichotomoceras (Sphinctoceras)
sp. juv., а в скв. 84 иа глубнне 72,4 м - Pectinatites sp. iпd., что поз

воляет относить глииистую пачку к иижнему подъярусу волжского

яруса.

Выше залегают алевролиты и алевриты темно-зеленые, зеленова
то-серые, реже серые, глинистые, слюдистые, неслоистые, кварцево

глауконитовые с небольшими извеСТКОБИСТЫМИ стяженнями. В алевро

литах часто встречаются раковины двустворок (Astarte) и ростры бе

лемнитов. В этой части разреза встречены также аммониты Strajevskya
cf. strajevskyi (11ov.) (скв, 108, глубина 153 м), Pavlovia cf. iatriensi"S
11 о у. (скв. 64, глубнна 84 м), Dorsoplanites sp. (скв. 69, глубина 132 М),

Dorsoplanites ех gr. ilovaiskii М е s е z h П. (скв. 139, глубина 132,7 м).

Разрез среднего подъяруса волжского яруса в рассматриваемом

районе завершают алевролиты нзвестковнстые, заметно- более уплот~

. ненные, чем нижележащие, с обильной фауной пелеципод и белемни

тов. Из этой части разреза определены Entolium cf. demissum (~h i 11.),
Camptonectes aff. lens (5 о w.), Liostrea sp., Terebratula эр. В этом про

слое, являющемся аналогом глаУКОНИТО6ЫХ песчаников-ракушняков, вы

ходы которых известны по рекам Лопсин, Толье и Яна-Манье, встре

чены также многочисленные вммоннты плохой сохранности, принадлс

жащие родам Laugeites и реже Crendonites (Crendonites зр., СКБ. 84,
глубина 12,4 м; С. cf. subregularis 5 р а t h, скв. 139, глубина 132,7 м).

Мощность алевролитовой пачки ,колеблется от 4 до 15 м, в том числе

мощность верхнего известковистого прослоя С фауной Laugeites, пеле

циподи брахиопод 4-5 м. Этот горизонт является очень выдержанным

по мощности на всей рассматриваемойтеррнтории, в то время как под

стилающие его глинистые алевролиты часто почти нацело замещаются

пачкой серых алевритовых глин.

Верхневолжскиеотложения представлены зелеными кварцево-глау

конитовымя известковистыми алевритами со стяжениями крепкого из

вестковистого кварцево-глауконитовогоалевролитамощностью 3~8 м.

Эти отложения охарактеризованы аммонитами Craspedites sp.
(скв. 103. глубина 87,9 м), Craspedites subditus (Т г d.) (СКБ. 108, глу

бина 170 м) и радиоляриями. Суммарная мощность волжского яруса в

районе Тольинского и Оторьинского месторождений колеблется от 15
до 48 м (рис. 15).

Наиболее полный разрез самых верхних слоев БОЛЖСкого яруса

описан по р.-Маурынье [Месежников М. С., Брадучан Ю. В., 1982; Ме
сежннков М. С и др., 1983]. Здесь от уреза воды обнажаются:
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Рис. 15: Сопоставление разрезов волжских отложений бассейна Р. Северной Сосьвы.

1 - глина; 2 - аJlевролит; 3 - глвукоии-говый ПССЧllIIИК.

1. Песчаник мелкозернистый, ОЛИВКОВЫЙ, глауконито-лсптохлориго-

вый с рострами белемнигон . 0,2 м

2. Песчаник мелкозернистый, .гсмно-серый, иавестковистый, крепкий.

В нижней части слоя скоплен ия крупных Liostrea uгalensis Z а k Ь.

В верхней части слоя найден Subcraspedites (5.) turbinae К 1i т. 0,2-0,25 м

< 3. Песчаник мелко-средвеэерпнстый, зеленовато-серый, глауконвт-

леПТОХЛОРН1'ОВЫЙ, оолитовый. В нижней части слоя скопления Liostrea ига

lensis Z а k Ь. Н средней части слоя - небольшие карбонат

ные стяжения с Subcraspedites (S.?) maurynijensis М е s с z h п. et А 1с k 5.,
Schulginites tolijense (N i k.), Sch. pseudokochi М е s с z h п. В кровле

слоя -- мелкие карбонатные стяжения с Sch. pseudokochi'M е s е z h п.. . 1,0-1,5 м

Быте залегают сходные песчаники основания берриаса с Praetollia,
Schulginites и Praesurites.

По р. Волье волжские отложения вскрыты рядом колонковых

скважин (154, 157, 159 и др.) _ В основании волжских слоев здесь за

легает пачка глин зеленовато-серых, алевритистых, вверху сильноалев

ритовых, слабослюдистых, неслоистых с небольшими иэвестковистыми

стяжениями. В самих глинах и стяжениях заключена обильная фауна

белемнитое и двустворок. Значительно реже встречаются .аммониты.

Из глинистой пачки собраны Subdichotomoceras michailovi М е

s е z h П, (скв, 159, глубина 83,3 М), Pavlovia эр. ind, (скв, 152, глуби

на 145,2 М), Dorsoplanites зр. ind, (скв, 159, интервал 82,2-85,8 М),

й. cf. gracilis S Р а t h (скв. 159, интервал 82,2-85,8 М, скв. 154, интер

вал 78,8-82,8 М), Buchia cf. rugosa (Р а v 1_), Р_ с]. mosquensis
(В u с h), Astarte зр., Pholadomya эр.

Эта часть разреза охарактеризована также комплексом микро

фауны с Lenticulina singularis и Saracenaria pravoslavlevi. Мощиость

глинистой пачки составляет 6-12-15 м, закономерно возрастая с за

пада на восток.
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Выше залегают алевролиты серовато-зеленые, глауконитовые,

слюдистые, елабоуплотненныс с крупными известковистыми стяжения

ми и обильной фауной аммонитов, белемнитов, двустворок и брахио

под. В этой части разреза встречены Laugeites sp. (скв. 157, иитервал
78,8-82,8 м; скв. 154, интервал 82,8-85,3 м), Laugeites sp. ind.
(скв. 159, интервал 74,0-78,8 м), Epilaugeites sp. (скв. 159, глубина

БI,9 м). Мощиость алевритовой 'пачки составляет 2-5 м, причем к

востоку алевриты становятся заметно более глинистыми и постепенно

переходят в глины алевритовые зелеиовато-серые с обильными Рпо

ladomya sp.
Суммарная мощность волжских слоев на рассматриваемом участ

ке не превышает 15-25 м.

1( северу от р. Вольи волжские отложения вскрыты разведочными

скважинами и выходят на дневную поверхность в районе левых при

токов р. Вольи - рек Нанк-Я и Ман-Маньи. Весь разрез представлен

здесь толщей алевролитов, которая расчленяется на ряд литологиче

ских пачек:

1. Алевролиты серые, снльноглинистые, слюдистые со сгяжениями песча нистого

известняка с фауной Subdichotoтoceras (Sphinctoceras) вр. ind., Pectinatites sp. iпd.

2. Алевролиты зеленовато-серые. кварцево-глауконитовые, слабоиэвестковисгые,

уплотненные с фауной Pavlovia (Pallasiceras) iatriensis 1 1"0 У., Р. (Pallasiceгas) cf.
iatriensis 11 о У., Strajevskya cf. strajevskyi (11 о у.), Dorsoplanites ilovaiskii М е,

в е z h п., D. вр. iпd.

3. Алевролиты серые со слабым -эеленовагым оттенком, глинистые, слюдастые

с фауной Laugeites ех gr. borealis, L. sp. ind., и комплексом мнкрофауны Leniicu1ina
ех gr. infravol~ensis и Guitulina ех gr. dogeli. В кровле волжского яруса аалсгают

известковистые глауконитовые песчаники с Subcraspedites (Vo(gidiseus) ршспес С а,

sey, Меsеzhп., Schulg. (скв. 255, глубина 213,6 М), S. ер.

Суммарнан мощность волжского яруса на ВОЛЬИНСКО-ЯТРИНСКОМ междуречье

колеблется от 15 до 35 м.

В верховьях Ятрии, вблизи устья р. Гуруп-Я, Г. Л. Стороженко

описал выход нижневолжских алевролитов со стяжениями известняка

и собрал нз ~HX ряд аммонитов, которые .указывают на, следующие

зоны.

1. Subdichotomoceras (Sphinctoceras) sp. ind. (sp. п.?) - зона

Subdichotomoceras sHbcrassum.
2. Pavlovia (Pallasiceras) sp. ind. -? зона Pavlovia iatriensis.
3. Dorsoplanites maximus S р а t Ь, D. аН. transitorius S р а t Ь

зона Dorsoplanites maximus.
Общая мощность волжских слоев в верховьях р. Ятрии не уста

новлена.

Наиболее полный разрез отложений волжского яруса составлен

нами в нижнем течении р. Ятрии и по руч. Ния-Ю (рис. 16).
Волжскне алевролиты слагают здесь центральную часть крупной

Ятринской структуры И залегают непосредственно под маломощными

делювиальными отложениями, а местами выходят на дневную поверх

ность. Большая мощность этих слоев, обилие в них фауны, а также

значительная протяженность БЫХОДОВ отдельных горизонтов позволили

точно определить в ЭТОМ разрезе границы и мощности всех зон волж

ского яруса.

Самые нижние горизонты рассматриваемой толщи выходят по

р. Ятрии (обн. 12 в 100 м ниже устья руч. Ния-Ю) и вскрыты пгур

фами в приустьевой части руч. Ния-Ю. Кроме того, конкреции с фау

ной нижних зон волжского яруса встречены в 38 км выше устья р. Ят

рии (в 40 м ниже точки М д. И. Иловайского).

В этих обнажениях на синевато-серых глинах с фораминиферами

верхов кимериджа (комплекс С Reinholdella lopsiensis и Lenticulina
iatriensis) залегают:
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Рис. 16. Разрез волжских отложений р. Ятрии.

J - глины; 2 - алевриты; 3 - нэвестковистые алевролиты: 4 - алевролиты; 5 - глауконитовые пес

чаники и пески; б - просдои и ЛИНЗЫ известняка; 7 - карбонатные конкрецин: 8 - пирит: 9..:,..: ра
кушляк: 10 - г-алька..
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нижнввоажскив подъявэс

Зона Eosphinctoceras magnum

1. Алевролиты снневато-серые, . сильноглинистые. слюдистые, уплот

ленные со стяжениями марказита, небольшими .аннвами мергеля и круп

ными (более 0,5 м в диаметре) уплощенными конкрециями алевритового

известняка, заключающими Eosphinctoceras тagnum М е s е z h п., Е. tripli~

cafuт (Меsеzhп.), Gravesia sp_, Тптсла эр. ind.
Фораминиферы:: комплекс с Reinholdella (Рвеиаоьатаесзапа) voliaensis
2. Алевролиты буровато-серые, сдюднстые, глнниетые) слабоизвестко

висгые. Алевролиты кварцево-глауконитовые содержат также зеленую

и бесцветную слюду, тремолит, ромбический пироксен, хлор"т. цемент гли

висто-карбонатный бааального типа. В 0,5 м от подошвы СЛОЯ залегает вы

держанный ряд крупных иавестковнсгых конкрецнй с фауной аммонитов,

белеивитов и двустворок: .Eosphinctoeeras magnum М е s е z h п., Е. grave
siforme Ме в е z h п., Е. tripliea/um (М е е с z h п.), Е. graeileeostatum
М е s с z h п., Paehyteuthis (Siтobelus) mammilaris (Е i с h w.), Cylindro
teuthis (С.) porreeta (Р h i 11i Р s.), Pinna ей. raтanichae Z а k h.

Зона Subdichotomoceras subcrassum

3. Алевролиты те же. В подошве СЛОЯ отмечен выдержанный гори

зонт уплощенных навсстковнстых конкрецвй с фауной аммонитов, кото

рые чередуются с линзами' сидеритнаврованного мергеля. В средней ча

сти CJЮЯ залегает еще один выдержанный 'ряд небольших иэвестковистых

нонкреций, заключающих крупные Liostrea. В кровле слоя тоикий про

пласгок более известковистого алевролита; переполневвый р'аковинами

устриц. Фауна: Subdiehotomoceras (S.) grande М е в е z h п., S. ($.) sp. [пё.,
5. (5phinctoceras) ругШсuт М е s е z h п., 8. (8.) praeinflatum М е s е z h п.,

8. (5.) subcrassum М е s е z h п., 8ubplanites вр., 8. эр. ind., Eosphinctoceras
gravesiforтe М е s е z h п., Pachyteuthis (8iтobelus) тaттilaris (Е i с h w.).
Cylindroteuthis (Cyl.) porrecta (Р h i 11i Р s), Parallelodon. schourovskii
(R о u i 11.), Р. сотыеяяшвсшит (R о ц i 11.), Musculus uгalensis (d' О г Ь.),

Plagiostomp (?) ех gr. grandis -R о е m е г, Entoliuт nuтmu1аге (К i в с Ь.),

Anomia вр. гпо., Caтptonectes (С.) [еns (5 о w.), Thraeia ер. ind., Pholado
туа lyapinensis Z а k Ь., Girardotia аН.. виспапооепви G е г а э., Агео

туа (?) qualeniana (d'Orb.), Protocardia concinna (d'Orb.) .
4. Алевролиты те же. с маломощным (10 СМ) прослоем известняка

глинистого, темно-серого, крепкого; оскоаьчатого, содержащего фауну ам

монитов, бедемнитон н двустворок: Subdichotoтoceras (8.) тichailovi М e~

sezhn., 8. (8.) sp. ind., S. (Sphinctoceras) praeinflatum MQsezhn.,
S. (8.) subcrassum М е s е z h п., Subplanites вр., Eosphinctoceras aff. gra.,.
vesiforme М е s е z h П" Pachyteuthis (8imobelus) mammilaris (Е {с h w.),
Cylindroteuthis (е.) porrecta (Р h i I 1i Р s), Цтеа bodylevskii Z а k Ь.,

Phaladoтya lyapinensis Z а k Ь.

5. Алевролиты синевато-серые, слюдистые, глинистые С крупными из

вестковистыми конкрециями. В конкрециях сильно деформированные Sub
dichotoтoceras sp. iпd. и многочисленные двустворкн (Pholadomya, Liostrea.
Pinna). Видимая мощность 1,2 м.

2 м

1,5 м

1,5 м

3 м

,

Более высокие гориаонты ннжиеволжскоrо подъяруса вскрыты

многочисленными шурфамн на левом береrу руч. Ния-Ю (1,5~3,5KM

от устья) И по правому берегу р. 5/трнн (0,5-1 км ниже устья р. Боль

шой Люльи). Под маломощной делювиальной осыпью здесь зале

гают:

Зона Pectinatites pectinatus

6. Алевролиты коричневато-серые, слюдистые, глинистые, неслоистые

с многочисленными тонкнми линзами п включениями темно-серой алеври

ТОВQИ глины, с отдельными прослоями светлых алевритов, обогащенных уг

ЛистЫМ материалом и гнездами зеленовато-серого алеврита. В алевролитах

заключены небольшие стяжения песчанистого известняка и четковидный

прослой сравнитеJlЬНО -плотного буровато-серого известковистого алевроли

та МОЩIIОСТЫО 0;15 М. Из стяжений и нзвестковистых алевролитов собрана

фауна Paravirgaiites sp_, Pinna, Astarte, Lios-trea, Rhynchonellq.B самих

аЛQвролитах содержатся многочисленныестворки крупных устриц 3,8 м
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Вся 'вышележащая толща представлена алевролитамн буровато

серыми (В свежем изломе зеленовато- и голубовато-серыми), слюди

СТ~МИ, кварцево-глауконитовыми. Алевролиты содержат большое чис

ло четковидных с нерезкими верхним и нижним контактами прослоев

известковистого алевролита - ракушняка мощностью 0,05-0,6 м, чис

ло и мощность которых резко увелнчиваются вверх по разрезу. В алев

ролитах заключено также несколько выдержанных рЯДОВ крепких

конкреций и стяжеций известняка и сидеритизированногомергеля, как

правило содержащих обильпейшую фауну моллюсков, брахиопод, кри

цоидей. По фауне и отчасти по литологической характеристике эта

толща расчленяется на следующие слои:

7. Алевролиты грубослоистые с линзами иэвестковисгого алевролита,

заключающими обильную фауну: ParavirRatites ер. iпd., Р. вр., Pectinaiites
ер. ind., Myophorella, Liostrea, Macrodon rhomboidale С о n t е j., Gastro
ооаа, Rhynchonella, Terebratula, Linйulа, Vermes. Для этого слоя харак-

терны весьма вебольшис размеры представителей всех групп фауны .. 6,5 м

8. Алевролиты иавесгковисгые, плотные с Paravirgatites sp., il1d.,
Р. ер. jUY., Pectinatiies а]']: pyriticus N е а У., Р. sp. ind., Р. сУ. boidini
(Т~oг.), Р. »н. devillei р.ог.), Р. (?) sp., Р. lideri Mesezfll1., Buchia
scytblca (О. S о k.), В. mosquensis (П u с [1), Macrodon rhomboidale С о п-

t е j., Pholadomya эр. ind., Protocardia concinna В LI С Ь, Modiolus sp. iпd. 0,25 м I

СРЕДНЕВОЛЖСКИЯ подъявмс

Зона Pavlovia iа!гiепsis

Подзона Pavlovia iatriensis

9. Алевролиты с двумя прослоями иавестковнсгого алевролига-ра

кушияка. Нижний расположен в 0,5 м выше подошвы слоя, верхний

1,5-'-2,0 м ниже его кровли. Фауна: Pavlovia (Рийаыосетя} iatriensis
J 1о v. ет. М i е h 1V., Р. (Р.) turgens М 1с h 1ч, Р. (Р.) hypophantica
110 У.,. Р. (Р.) raricostata 11 о у. (редко), Sirajevskya strajevskHi (11 о У.)

(редко),S. hурорhаnЩогmis М i с 111 У. (редко), Lagonibelus (L.) magni
ficus (О г Ь.), L. (С) michailovi G~LI s t о гп., L. (Holcobeloides) rosanovi
G 11 S t о тп., Ецсптоаопга siberica (д' О г Ь.), Liostrea gibberosa Z а k h.,
Anomia sp. iпd., Plaalostoma сх gr. grandis R о е m с г, Llmaiula consobrina
d 'ОгЪ., Агсоmуа (?) qualiniana д'ОгЬ., Mytilus (Falcimytilus) асгоnа

sus вр. 11., Goniomya dubois Ag., Astarte (А.) Hatriyaensis Z.3k11., А. (А.)
lyuliyaensis Z а k 11., Solecurtus sp., Gresslya (?) оыиии (F j s с Ь.), Eri-
phyla (Lyapinella) asiatica Z а k 11., Аксйса cf. cancrinata (d'O г Ь.) 5 м

10. Алевролиты, те же с линзами алевритового известняка с Pavlovia
(Pallaslceras) iatriensls Ilov.,. Р. (Р.) tuгдеns Michlv., Р. (Р.) cf.
variabllis S р а t Ь, Р. (Р.) subrotundiformis М е в г. z h п., StrajevskHa hypo-
рhаnЩогmis М i с h 1v. 1,4-1,5 м

Подзона PaYloYia iatriensis охарактеризована также комплексом мик-

рофауны с Ееписиипа ornatissijma и Saracenaria pravoslavlevi.
Более высокие горизопты скрыты шурфами по р. Ятрии В 1 км И

0,5 К-М ниже устья р. Люльи и па руч. Ния-Ю.

Подзона Strajevskya strajevskyi

11. Алевролиты с линзами и стяжениями песчанистого ракушияка

с Strajevskya strajevskyi (11 о У.), S. hypophantrformis М i с h 1У., Раи

lovia(Pallasiceras) hypophantica I1oy., Р. (Р.) raricostata 110v., Dicra~

nodonia siberica (d' О г Ь.) 2 м

12. Алевролиты со стяжеииями и двумя прослоями крепкого песча

листого ракушняка, мощностью 0,3 И 0,5 м. Фауна: Strajeuskya strajevskyi
(I 1о У.), S. hурорhаnЩогтis М i с h 1У., S. hoffmanni (11 о v.), Pavlovia
(Lydisiratites) sp., Paulouia (Pavlovia) вр., Р. (Pallasiceras) aff. iatriensis
Ilov., Р. (Р.) raricostata 110v., Р. (Р.) готаnоиае м е э с а Ь.п, Р. (Р.)

hурорlшniiса 11 о V., Laaonibelus (L.) magnificus (О r Ъ.), L. (L.) michai
lovi G u s t о т., L. (Holcobeloides) rm;anovi G 11 S t о т., Dicranodonta si
berica (d' О т Ь.), Musculus uralensls (d' О r Ь.), Entolium nummulare
(F i s с h.), Е. demissum (Р h i J 1.), Eriphyla (Lyapinella) asiatica
Z а k h., Tancredia hartzi S р а t Ь, Astarte (А.) yatriyaensis Z а k Ь.,

11. (А.) lyuliyaensis Z.3 k 11., Solecurtus sp.; Protocardia concinna (d'O r Ь.),

Goniomya dubois А g., Pleuгoтya аН. peregrina (д' О r Ъ.), Gresslya aff.
alduini (F i s с Ь.), Раnореа borealls r:: i с h w. 3,3~3,5 м
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JЗ. Алевролиты с просдоем песчанистого ракушника мощностью 0,2
0,3 м в средней части слоя и с многочисленными- иэвестковистыми R;OHKpe
циямв, заключающими Strajevskya strajevskyl (I 1о у.), S. hypophantifor
mis Michailov, S. сииопота Michailov, S. hoffmanni (llov.),
Pavlo1,Jia (Pallasiceras) hypophantica (1 I о е.} М i с 11 а i 1ау, Р. (Pal1a
siceras) raricostata (11 о у.). М i с 11 а i 1о ч, Dorsoplanites antiquus S р а t 11,
Camptonectes (С.) lens (S Q w.), Protocardia concinna (d' О г Ь.), Astarte
(А.) yatriyaensis Z а k Ь., А. (А.) Leyuliyaensis Z а k h., Gresslya (?) aff:
alduini (Р i в с 11.), Liostrea plustica (Т г а u t в с Ь.), Entolium demissum
(Р h i 11.), Pinna cf. suprajurensis d' О r Ь., Oxytoma (Oxytoma) ехрапза

(Р h i 11.), Arctica (?) cf. сапсппйзпа (д' О г Ь.), Tancredia 1шгtzi S Р а t h 2 м

Зона Dorsoplanites ilovaisl!:ii

14. Алевролиты, те же с прослоями алевролитов известковнстык креп

ких, переполпевных раковинами пелелипод и аммонитов. Контакты извест

ковистых и слабоиэвесгковистых разностей нерезкие. Известковистые про

слон имеют отчетливый чсгковилпый характер. Для слоя особенно

характерны крупные Entolium (до 7 см), образующие небольшве ЛИН30~

видные скопления. Фауна: DorsopLanites ilovaiskii М с s е z h П., D. ех gr.
ilovaiskii М е 5 е z h П., D. .antiquus ур а l Ь, D. аН. {{racilis S р а t Ь,

Pavlovia (Pallasiceras) sp., Р. (Pavlovia) ех gf. jubiLans S р а t Ь." Р. (Р.)
sp., Strajevskya hypophantiformis М i с h 1V., S. cf. strajevskyi 1 I о V.,
Pinna cf. suprajurensis (d' О г Ь.), Entolium эр.

15. Алевролиты с частыми невыдержанными прослоями иавесткови

стых алевролитов-ракушняков и стяжениями крепкого песчаиистого извест

няка. Иэвестковистые прослои характеризуются обилием крупных Мияаиия,

образующих совместно с ауцелламв скопления в верхней части проелоев.

Фауна: DorsopLanites ilovaiskii М е в е z h П., D. cгassus S р а t Ь, D. аН.

gracilis S р а t 11, D. antiquus S р а t Ь, D. аН. transitorius S р а t 11, D.
ovaLis М с в е z h П., Pavlovia (Pallasiceras)hypophantica 11 () ч.. Р. (Раи
lovia) эр.; Strajevskya эр. ind., Dicranodonta вйзепса (d' О г Ь.), Musculus
uralensis (d' О г Ь.), EntoLium nummulare (F i s с Ь.), Е. demissum (Р h i 11.),
Astarte (А.) lyuliyaensis Z а k Ь., Eriphyla (Lyapinella) asiatica Z а k Ь"

Рапореа borealis Е i с 11 W., Camptonectes (Boreionectei) cf. pгaecinctus

S р а t h
Разрез В'срхов средневолжского подъяруса наиболее изучен в обнаже

ииях, расположенных в 0,8 км ниже устья р. Большой Люльи и напротив

устья р. Сертыньи. Самые высокие слои вижневслжского подъяруса пол

ностью вскрыты шурфами и канавами в 1 км ниже устья р. Большой

Люльи.

Зона Dorsoplanites maximus

16. Алевролит иавестковистый, крепкий с обилием раковин аммони

тов и двустворок: Dorsoplanites тахйпиь S р а t }l, D. aff. flauus 5 р а t Ь,

D. аН. gгacilis S р а t Ь, D. panderiformis М i с h I v., D. crassus S р а t 11,
Pavlovia (Pavlovia) sp., Parallelodon compressiuscilum (R о u i -I 1.), Dicra
nodonta siberica (d' О r Ь.), MUSf;Ulus uralensis(d' О r Ь.), М. strajeskianus
(й' О r Ь.), Pinna cf. suprajurensis (й' О r Ь.), Camp/onec/es (С.) /ens
(5 о w.), PlUf~iostoma (?) ех gr. gгandis R ое m е г, Entolium nummulare
(F i s с Ь.), Е. demissum (Р h i 11.), Агсоmуа(?) qua/eniana (й' О r Ь.),

Proiocardia cocinna (d' О r Ь.), А. (А.) yatriyaensis Z а k Ь., А. (А.) 'уи

liyaensis Z а k Ь., Pleuromya аН. peregrina d' О r Ь., Solecurius sp., Gres
slya аН. alduini (Fisch.), Eriphyla (LyapinelLa) asiatica Zakh., Pa~

nореа borealis Е i с h w., Pinna cf. supraiurensis d' О r Ь., Oxytoma (О.)

expansa (Р h i 11.), Tancredia hartZi, S р а t Ь. . . . . .
17. Алевролит буровато-серый с многочисленными, беспор5,(дОЧНО рас

предсленными в слое конкрециями известняка, заключающими·· фауну ам·

монитов плохой сохраННQС1;И (Dorsoplanites sp. ind.), а также ядра круп

ных Myophorella, Pholadomya, Pinna, Liostrea ... ...
18. Алевролит с ЛИIIзами крепкого изпестковнстого алсвролита и круп

ными известковистымИ стяжениями, заключающими Dorsoplanites flavus
S р а t Ь, D. аН. flavus S р а t Ь, D. аН. panderiformis М i сЬ 1V., D. sub
dorsoplanus М е s е z h П., D. nalivkinin М е s е z h п., D. аН. gracilis
S р а t Ь, D. antiquus S р а t Ь, D. dainae М е s с z h п., D. liapinensis Ме

sezhn., Pavlovia (Р.) ponomarevi Ilov. ст. Michlv., Р. (Р.) roma-
nоиае М с s е z 11 П. . . .

19. Алевролит с выдержанным рядом известковистых стяжении в

средней части слоя. Фауна: DorsoplanUes maximus S р а t Ь, п. аН. maxi
mus S р а lll, D. sibiriakovi М i с h I V., D. panderijormis М i с h 1 V., D. nа-

2 м

1,5 м

0,5 м

4 м

4 м
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llvkini М е s е z h п., D. al(1ingeri S р а l Ь, D. liapinensis М е s е z h п.,

D. crassus S р а t 11, D. .gracilis S р а t Ь, Pavlovia (Р.) ропотагеы

Michlv., Р. (Р.) cf. jubilans в р а пз. Р. (Р.) вр., Aeroteuthls (М/его

belиs) rиssiensis Orb., Laaonibelus (L.) michailovi б п э т о ш., L. (L.)
nitida (О о 11 f ц 5.), Myophorella (М.) ипий:а S а v е 1 i е У, М. (М.) Ьогеа-

lis S а v е 1 i е v 3 м

Зона CrendonHes spp.

. 20. Чередование алевролитов буровато- и зеленовато-серых, слабо

иэвсстковистых и алевролитов серых, иэвесгковисгых, крепких, переиолиен

пых раковинами двусгворок и реже аммонитов: Crendonites subleslie М е

в е z h П., С. сТ. irregиlaris S р а t Ь, Laugeites вр. iпd., .Репетипасе" эр.,

Entoliиm, Ноmоmуа, Pholadomya. Liostrea, Eriphyla asiatica Z а k h. 4 м

Зона Laugeites groenlandicus

21. Алевролиты с тремя прослоями очень крепких песчанистых иавест

ИНКОВ мощностью 0,4-0,7 м и многочисленными линзами более рыхлых

известковисгых алевролитов-ракушняков. Фауна: Laugeites borealis М е

5 е z 1111., L. аН. stschurovskii (N i k. поп М i с Ь.), L. planus М е s е z h П.,

L. biplicatus М е s е z h П., Ь, groenlandicus S р а t Ь, Acroteuthis (М i с г 0

Ь е 1u s) russiensis (О г Ь.), Lagonibelus (L.) elongata (В 1ii t h g.), Dicra
n.odonta siberica (d' О г Ь.), Mиscиlиs ипйепыз (d' О г Ь.), М. strajeskianus
(d 'О г Ь.), Pinna cf. sиprajurensis й' О г Ь., Camptonectes (С.) lens
(S о w.), Limatula consobrina( d ' О г Ь.), Astarte (А.) lyuliyaensis Z а k h.,
Solecurtus эр., Gresslya (?) aff. alduini (F i s с Ь.), Eriphyla (Lyapinella)
asiatica Z а k Н., Раnореа borealis Е i с h »г, Entoliиm demissum Р h i 11.,
Pinna cf. suprajurensis d' О г Ь., Arctica cf. сапсппита (d' О г Ь,), Типа-е-

diahartzi S р а t 11. Фораминиферы: комплекс с Lenticulina ьояииепвля

Dain 6 м

Зона Epilaugeites vogu1icus

22. Алевролиты с двумя прослоями ракушняка в нижней части слоя

1:1 многочисленными линзами и стяжениям:и известновистого алевролита.

Фауна: Epilaugeites vogulicus (11 о v.), Е. iatrien~is М е в е z 11l1.~. Laugeites
af Г, borealis М е s с z 1111. (редко), L. biplicatus М е s е z h п. (редко), 1aimy
rosphinctes (Т.) excentricus М е s е z h п. (редко), I1croteuthis (Microbelus)
russiensis (Р г Ь.), Dieranodonta siberica ((1' О г 1).), Camptonectes (С) lens
(8 ow.), Агсоm.уа (?) qualiniana (d' О г Ь.), Protocardia concinna (d' О г Ь.),

РlеuгоmуааП. peregrina d' О 1" Ь., Solecurtus sp., Gresslya ай. alduini
(Р i в с 1:1.), EripJ~yla (Lyapinella) asiatica Z а k Ь., Рипареа borealis Е i с h V/.,
EnioLium demissum (Р h i 11.), Arciiea еГ. cancriniana (d' О r Ь.), Maeiro-
туа cerioti (d' О г Ь.), Liostrea planoconvexa Z а k 1]. Фораминиферы:

комплекс с Lenticиlina sosvaensis D а i 11 8 м

ВЕРХНЕВОЛЖСКИИ ПОДЪЯРУС

Зона I<achpurites fulgens

23. ,Алевролиты буровато- и зеленовато-серые, кварцено-глауконнТQ

вые с линзами и стяжениями крепкого темно-серого известняка. В 7 м

выше подоН!вы слоя заJJегает четконидпый прослой крепкого извсстковисто~

го алевролита с многочисленными мелкими раковинами краспедитид.

Фауна: Craspedites ех gг. okensis (О г Ь.), С. сУ. leptus S р а t Ь, С. sp.,
Kachpurites sp., Acroteuthis (Microbelus) russiensis (О г Ь.), Lagonibelus
(L.) elongatus (В 1и t h g.), Dicranodonta siberica (d' О г Ь.), "Musculus"
.strajeskianиs (d' О r Ь.), М. uralensis (d 'О r Ь.), Pinna cf.
.suprajutensis (d'O r Ь.), Aguilerella varians Z а k Ь., Protocar-
dia concinna (d' О r Ь.), Solecurlus sp., (iresslya (?) aff. alduini
(F i s с h.), Раnореа borealis Е i с h W., Pinna сУ. suprajureпsis d' О r Ь.,

Агсаса cf. cancriniana (d' О г Ь.) Mactromya verioti (В u v.). Радиолярии:

Thecosphaera conosphaerica Z}\ а m о i d а, Eucyrtidium haeckeli (Р а п t а

n е 11 i).

Зона Craspedites subditus

24. Алевролиты те же, с Craspedites okensis (О г Ь.), С. БР., Garnieri
eeras sp., Acroteuthis (Microbelus) russiensis. (О r Ь.), J1guilirella varian~

Z а k Ь., "Mиsculus" strajeuskianus (d' О г Ь.), Entolium nummulare
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(г i в с Ь.), EriphyLa (LуарinеЦа) asiatica Z а k Ь.. Рапооеа borealis
Е i сЬ w.• Gresslya sp. п., Liostrea (Praexogyra) вйзвпса Z а kl1. Радиоля

рии: Thecosphaera conosphaerica Z h а m о i d а, Eucyrtidium haeckeli (Р '3 п

tanclli)

Зона Craspedites taimyrensis

6-8 м

25. Алевролиты синевато-серые, глинистые, слюдистые со многочислен

ными мелкими стяжениями пирита и карбонатно-фосфатными конкрециями

с Craspedites cf. taimyrensis (В о d У 1.), 8ubcraspedites (8.) turbinae
К I i гп., Acroteuthis (Microbelus) russiensis (d 'ОтЬ.), Liostrea (L.) pla-
виса (Т r d.), L. (Praexogyra) sibeгica 2 а k Ь. . . . '. . . .' 2,6 м

Суммарная МОЩНОСТЬ волжских отложений в бассейне р. Ятрни до-

стигает 75--80 м.

Севернее р. Ятрии кореииые выходы волжских слоев ие установ

.лены. Находкн С. Н. Волковым [Бодылевский В. И., 1944] фауны

волжского яруса и нижвего кимериджа Pavlovia sp. iпd., Rasenia sp.
ind. и др., по-видимому, происходят из перемытой морены или из де

.лювиальных осыпей. д. И. Иловайский [1917] указывает на находки

Pavlovia iatriensis 11 о у. с р. Ахтас-Эква-Ю, нами волжские аммониты

Pavlovia (Pallasiceras) вр., Р. (Pallasiceras) sp. juv., Buchia scythica
(D. S о k.) обнаружены в большнх стяжениях известковистого песча

ника по р. Малой Хоса-Ю *. Этн стяжения также происходят из делю

вия, который по р. Малой Хоса-Ю достигает значительной мощности.

На Полярном Урале нижие-средневолжские слои установлены в

скв. II (интервал 305,7-3[9,95 м) и скв. I-KC· (ннтервал 360,2~

383 м) н представлены однообразной толщей глин серых и темно-се

рых, алевритистых, слюдистых. Глины плотные, неслоистые, содержат

редкие остатки аммонитов, белемпитов и двустворок и обугленные рас

тительные остатки. В СКБ. l-I(С в основании этой пачки отмечен про

слой глауконитового алевролита.

Из описываемой части разреза И. Г. Климовой определен Laugei
tes sp., а Г. Я. Крымгольцем установлены Pachyteuthis (Arctoteuthus)
mosquensis (Р а v 1.), Р. troslayana (О г Ь.), Lagonibelus (L.) magnifi
cus (ОгЬ.), L. (L.) cl, magnificus (Orb.) (скв. 11, ингервал 305,7
319,95 м). Все эти формы характерны для нижнего и среднего подъ

ярусов волжского яруса. Из интервала З-12,6~319,95 м Л. Г. Даин
определен комплекс крупных агглютинированных фораминифер со

Spiroplectammina vicinalis и Ammobaculites ех gr. haplophragmoides,
сопоставляемый ею с комплексом микрофауны из нижних горизонтов

средневолжского подъяруса Приполярного Урала. Верхние горизонты

этой толщи охарактеризованы комплексом фораминифер СО Spiroplec
tammina paravicina!is и Dorothia tortuosa.

Верхневолжские отложения на Полярном Урале установлены в

разрезах скв. I-KC (интервал 350-360,2 м) и 11 (интервал 281
305,7 м) и представлены глинами темно-серыми и :серыми, местами

желтовато-серыми, плотными, неслоистыми, оскольчатыми, алеврити

стыми, слюдистыми, в верхах обогащенными глауконитом с фауной

белемнитов, пелеципод и неопределенных аммонитов и редкими пири

тизированнымирастительными остатками.

Г. Я. Крымгольцем из описываемых отложений определены Асro

teuthis (MicrobelusJ russiensis (От Ь.), А. (М.) cl. russiensis (О г Ь.),

Pachyteuthis subquadrata (R о е т.) (скв. 11, ннтервал 290,1-305,7 м).

Л. Г. дани в этих же отложениях отмечен комплекс радиолярий, ана

логичный известному из верхневолжских отложений Приполярного

Урала (егоризовт массовых радиолярий»] [Козлова Г. Э., 1976]. Сум

марная мощность волжских отложений на Полярном Урале 24-46 м.

* Реки Ахтвс-Эква-Ю и Малая Хоса-Ю, по-видимому. синонимы.
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В Западио-Сибирской низменности волжские отложения залегают

на значительных глубинах и известны только в разрезах скважин. Осо

бенности залегания волжских слоев, связанная, с ними сравнительно

высокая уплотненность пород, ведущая к значительным деформациям

заключенной в них фауны, и фрагментарность каменного материала

привели к тому, ЧТО в еще большей степени, чем для окефорда и ки

мериджа, датировка и расчленение волжской толщи основаны на по

следовательном прослеживании комплексов форамннифер и отчасти

радиолярий, установленных в опорных разрезах на псриферии низмен

ности. Как будет показано ниже, в настоящее время такой подход поз

волил значительно уточнить объем волжской толщи Западной Сиби-

ри и наметить ряд зональных подразделений в ее составе. .

св
---~-----------

Рис. 17. Принципиальный профиль волжских отложений на севере Западной Сибири.

1 - глаукопитовыс песчапо-адевритопые и г.п ииисто-в леври-говые фацин Ляпипской вианипы: 2
детритово-обломсчпые отложеими (верхи вот-улнииской свиты}; .1-,--. серые и черные арг-илл и ты (аба

лакская, марьяновсвая. яповстапск ая спиты}; 4 - бил-ум иноэиые аргилли-гы (ьаженоискэи свита}:
5 - перхнеюрские отложения; б - фундамент.

В цептральлой и северной частях Западно-Сибирской низменно

сти волжские отложения представлены двумя основными типами осад

ков: битуминозными аргиллитами центральной части бассейна и тем

ными небитуминозными или слабобитуминозными аргиллитами, широ

кими полосами окаймляющими это центральное поле с запада и вос

тока (рис. 17).
Замещение небитуминозных нли слабобитуминозных глнн и ар

гиллитов горючими сланцами носит достаточно сложный характер и'

в основном подчиияется общему тектоническому плану региона.

1( северу от Северо-Сосьвинской зоны поднятий к волжскому яру

су относится верхнемарьяновская подсвита темно-серых плитчатых

аргиллитов, заключающих средне- и верхпеволжские комплексы фо

раминифер. Мощность подсвиты на Войкарской площади достигает

41 м. Восточнее мощность волжских слоев несколько сокращается.

Еще далее на север, в пределах Ямала, комплексы волжских фо

раминифер с Trochammina septentrionalis и Haptophragmoides vollosa
tovi установлены в верхней части аргиллиговой пачки, слагающей ос

нование так называемой ярротинской свиты.

Эта свита, обт,единяюшая три литологически различные толщи,

вряд ли должна быть сохранена. Во всяком случае ее аргиллитовая

пачка имеет большое сходство с марьяновской свитой. Мощность волж

ских слоев составляет здесь первые десятки метров.'

На сводах локальных структур восточного склона Северо-Сосьвин

ской ЗОНЫ поднятий к волжскому ярусу, возможно, относится верхняя

часть вогулкинекой свиты - органогеиио-обломочныс известняки, спон-
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голиты несортированные, песчаники и гравелиты. Отнесение самых вер

хов этой пачки к низам волжского яруса [Булынникова А. А., Ясо

вич Г. с., 1972] основано на замещении ее по падению верхамн аба

лакской свиты - тсмно-серыми, слабоизвестковистыми, часто глаукони

товыми аргиллитами, в кровле которых встречены комплекс микрофау

ны с Pseudolamarckina voliaensis [Даин Л. Г., 1972] и волжские ам

мониты (Pavlovia?) , что позволяет рассматривать верхи абалакской

свиты в составе нижнего и низов среднего подъяруса волжского яруса.

Выше залегают черные и коричневато-черные битуминозные листова

тые, плитчатые, реже массивные аргиллиты тутлеймской свиты, возраст

которой по находкам аммонитов определяется в широком диапазоне от

волжского яруса гонтерива, а мощность изменяется от 45 до 100 м. Да

лее на восток тутлеймская СБита эамещается сходной по составу б а

женовской свитой, мощность которой сокращается до 25-35 м, редко

достигая 45-50 м. Баженовская свита заннмает всю центральнуючасть

бассейна площадью более 1 млн. км2 . На востоке она постепенно вновь

замещается темно-серыми небитуминозными или слабобитуминозпыми

отложениями марьявовекой свиты.

Благодаря относительно хорошей разбуренности баженовской сви
ты, которая является важным нефгегавоносным объектом, в последние

годы именно битуминозные фации доставили наиболее подробную ин

формацию о последовательности напластования волжских отложений.

Особенностью биоты. БажеНОБСКОГО бассейна является резкое преобла

дание .нектонных и планктонных организмов над бентосом, который

представлен по существу лишь, бухиями И иноцерамами. Большое чис

ло 'аммонитов, собранных в. последнее время, позволило установить в

баженовской свите почти все средневолжские зоны Приполярного Ура

ла: Pavlovia иипепе!э, Dorsoplanites ilovaiskii, D. тахйпиз, Laugeites
groenlandicus и Epilaugeites vogulicus. Верхневолжские отложения так

же содержат много аммонитов, позволяющих различать слои с Craspe
dites okensis и слои с С. taimyrensis. Возможно, самым верхам волж

ского яруса отвечают слои с Schulginites. В верхах баженовекой свиты

присутствуют также берриасские (flectoroceras) аммониты и даже фор

мы из основания валанжина (Neotollia). Напротив, нижневолжские

отложения практически отсутствуют почти во всех известных разрезах

баженовекой свиты. Лишь к северо-востоку от Широтного Приобья В
Ярайнерской скважине 3-Р найден Pectinatiles, указывающий на при

сутствие верхов нижневолжского подъяруса. Для зон iatriensis и maxi
mus оказалось возможным определение их минимальных мощностей,

которые всего в 1,5 раза меньше, чем на Приполярном Урале, в то вре

мя как мощность волжских отложений центральных районов Западной

Сибири по крайней мере втрое меньше, чем в уральских разрезах [Ме

сежннков М. С., 1983]. Это обстоятельство приводит к выводу о много

численных размывах внутри бажеповской свиты.

В северо-восточной части низменности вновь ПОЯВЛЯЮтся небитуми

нозные аргиллиты 11 алевролиты, слагающие среднюю часть яновстан

екой свиты, широко распространенной в Усть-Енисейской и в западной

части Хатангской впадины. Общая мощность волжских слоев достига

ет здесь 405 м [Карцева Г. Н., Рониина З. 3., Колокольцева Е. П.,

1971; Сакс В. Н., Ронкина З. 3., 1957]. Изучение аммонитов, двустворок

[Бодылевский В. И., Шульгина В. И., 19581 и фораминифер [Шаров

екая Н. В., 1973] на рассматриваемой территории позволило выделить

и нроследить все три нодъяруса волжского яруса. Нижневолжские слои

мощностью 68-105 м нредставлены темно-серыми и зеленовато-серыми

арrиллитами с отдельными прослоями и линзами известковистых глин,

мергелей и глинистых известняков. Эта часть разреза охарактеризована

Pectinatiles rotor (В о d у 1.), R. sp. ind. и многочисленными АmmоЬа

cutites minulissimus S с h а г о v. Средневолжские слои, лредставленпые
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темно-серыми алевролитами с прослоями аргиллитов, имеют МОЩНОСТЬ

60-90 м и охарактеризованы аммонитами Dorsoplanites зр., Laugeiles
sp. и комплексом форамннифер со S piropleclammina vicinalis D а i n н

Аттодасийлез labytlmangensls D а i п.

Верхневолжский подъярус сложен темно-серыми и черными аргил

литами, в верхней части с прослоями и пачками алевролитов. Мощ

ность верхневолжских слоев варьирует от 80 до 210 м. Они заключают
Ствреаиев niiga (В о d У 1.), С. laevigalum (В о d у 1.) н комплекс фо

раминифср с Ammodiscus veleranus К о s у г. н Haplophragmoides (?)
volossatovi S с h а г о v.

На Таймыре естественные выходы волжских слоев известны- в се

веро-эападной, центральной и восточной частях полуострова.

На северо-западе Таймыра лучший разрез волжского яруса мощ

ностью около 100 м описан в бассейне р. Ленинградской (юга-запад

ная часть м. Челюскин *). Здесь по р. Каменной в ряду ее притоков

обнажаются (рис. 18):

1 (1.,..-7) **. Пески мелко- и среднеэернистыс, местами косослоистые,

серые и желтовато-серые в цвжнсй части с прослоями алевритов, линаочками

растительного детрита. По всей. пачке встречаются рассеянная галька ·и

тонкие пропластки галечников. В верхней половине пачки четковидные

проелои и линзы серых иавесгковистых песчаников. Фауна сосредоточена

главным образом вверхнеи половине пачки и представлена неопрелелимыми

белемнитами, двустоорками (Buchia ех gr. russiensis Р а v 1., Liostrea рте-

anabarensis Z а k h. и др.), браХИОПо}-lами~ифораминиферами . . . . До 32 м

2 (8-20). Пески мелко- и срсднеаернвстые, горизонтально- или неяс

носхонстые, серые и зеленовато-серые, местами гравелистые, с многочислен

ными прослоями, линзами и стяженнями известковистых и сидеритизиро

ванных песчаников. В карбонатных стяжепиях и линзах Dorsoplanites
maximus S р а t Ь, D. ех gr. тахйпия S р а t h, D. cf. panderiformis М i с h 1У.

Виста russiensis (Р а v 1.), В. graciUs (Р а v 1.), В. ех gr. mosquensis
(8 L1 с Ь) и др. . .. ..... . До 44 м

3 (верхняя часть ел. 20). Песок мелкозернистый, зеленовато-серый,

е очень крупными стяжениями и линзами иэвесгковистого песчаника с Tai-
myrosphinctes (Т.) cf. excentricus М е s е z 11 п. . .. Более 3 м

4. На бичевнике найден обломок зеленовато-серого известковистого

песчаника с Laugeites sp.

Такнм образом, пачка 2 орисанного разреза достаточно определен

но относится к зоне Dor$oplanites maximus, а пачка 3 - к зоне Таппу

rosphinctes ехсепtгiСLlШ. Пачка 1, учитывая отсутствие персрыва с вы

шележащей толщей, условно может рассматриваться в качестве анало

га (в прибрсжных н лагунных фациях) зоны Dorsoplanites ilovaiskii,
установленной в южных предгорьях Быррацга. Наконец, находка Еаи

geites на р. Каменной, а также аналогичная находка М. г. Равича

[Вакар В. А. н др., 1953] на р. Ленинградской свидетельствуют о рас

пространении на Севера-Западном Таймыре и самых высоких горизон
ТОВ средневолжского польяруса.

Волжские отложення, по-видимому, былн широко распространсиы

вдоль южного склона гор Бырранга, где они сохранились в виде от

дельных останцов и скоплений карбонатных песчаников в бассейне ле

вых притоков р. Верхней Таймыры [Сакс В. Н. и др., 1958]. Лучший

разрез волжских слоев здесь был открыт В. Д. Дибнером на р. Дяба

катара [Вакар В. А. и др., 1953], а затем подробно изучен В. Н. Сак

сом, М. с. Месежннковым, Н. и. Шульгиной И з. з. Ранкиной

[Сакс В. Н. н др., 1965З. В 1972 г. М. 'С. Месежников совместно с

»о Волжские отложения в бассейне р. Ленинградской были установлены В. я. Сы

чевым н л. Д. Мирошпиковым [МИРОIПникав Л. д., 1956: МИРОШНИКОR Л. д., Щсг

лов О. с. 1958; Дибнер В. Д., Мирошников Л. Д., 19621. в 1962 г. М. С. МесеЖНИКОR"

совместно с В. А. Басовым, В. А. Захаровым и Е. г. Юяовиым уточнил корреляцию
огдсльных выходов и возраст ряда слоев и Пачек [Басов В. А. н др., 1965].

** в скобках после номеров пачек указаны номера слоев на колонке (рис. 18).
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Рис. 18. СВОДНЫЙ раэреэ волжских отложений бассейна р. Ленинградской,

J _ пески; 2 - песчаники; 3 - гравелистыс песчаники: 4 - песчанистые известняки; 5 - алевриты;

6 - конкрецпи песчаников; 7 - устричиики; 8 - галька; -9 - аммониты; 10 - перерыв в наблюдении.

Рис. 19. Разрез волжских отложении р. Дя~катара.
J - пески; 2 - алевриты; 3 - карбонатные коякрецви.

в. А. Захаровым и А. А. Григялисом виовь посетил этот раэрез, в ре

зультате чего были получены некоторые существенные уточнения.

В нижнем течении р. Дябакатара, по правому берегу в 9 км выще

устья, обнажаются (рис. 19):
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Зона Dorsoplanites ilovaiskii

1. Алеврит зеленовато-бурый, полимиктовый, лептохлоритовый,

местами оолитопый с многочисленными двусгворками Более 2,5 м

2. Алеврит тот же. В основании вылержанннй РЯД стяжений из

вестковистого песчаника с разнообразной фауной, обломками минерали

зоваиной древесины и галькой, Dorsoplanites byrrangensis М с s с z 11 П.

sp. 11. 1,6 м

З. Алеврит, тот же со ствжеииями навесгковнсгого песчаника в

основании. Dorsoplanifes эр. 1,0 м

4, Алеврит, ТОТ же со сгяжсииями иавсстковистого .песчаникв в ос-

новании. Dorsoplanites byrrangensis М е 5 е z h п. эр. 11., D. cf. subova-
lisM е в.е z 11 п. sp. П., D. эр. 1,0 м

5. Алеврит, тот же со стяжениями нэвесгковисгого песчаника в ос-

новании. Покворсапйея byrrangensis М е s е z 11п. эр. П., D. subovalis
М е в е z 11П. эр. П., D. сУ. antiquus Sp а t Ь, D. сУ. dainae М с s е z 1111. 2,1 м

6. Аленрит, тот же со ствженнями иэвестковистого песчаника н ос-

новании. Dorsoplaniies сУ. byrrangensis М е е е z t1 П, эр. п., D. эр. эпо. 1,1 м

Слои 1-5 характеризуются также Виспса тозциепяйз (В 1\ С h)
(устное сообщение 13. А. Захарова).

Зона Dorsoplanites maximus (до \ б м)

7. Алеврит, тот же со стяжеииями иэвесгковисгого .песчаника в ос

новании. Dorsoplanitcs сх gr. maximus S р а t h, D. сУ. sibiriakovi
(110 v.) егп. М i с h 1v., D. сУ. crassus S р а t Ь, Epipallasiceras costa
tus S р а t h, Taimyrosphinctes (Т.) вр.

8. Алеврит, тот же со стяжениями известковистого песчаника в ос-

новании . ... .
9. Алеврит, тот же со стяжениями ианесгконистого песчаника в ос

новании. Dorsoplanites maximus S р а t 11, D. сУ. panderiformis М i с 111 V.,
п. subpanderi S р а t Ь, Virgaiosphinctes (?) сУ. subienuicostatus М е

в е z h п. эр. П.

10. Алеврит, тот же со стяжеииями яэвесгковнстого песчаника в ос

новании. Dorsoplanites cf. flauus S р а t 11.
11. Алеврит, ТОТ же со стяжсииями навеетковистого песчаника в ос

новании. Dorsoplanites ех gr. тахипие S р а t 11.
12. Алеврит, тот же со стяжениями иавесгковнсгого песчаника в ос.

иовании. Dorsoplanites cf. triplex S р а l [т, D. сГ. {lavus S р а t h, Tai
myrosp'~incte8 (Т.) cf. pachycostatus М е s е z 11 П. вр. п.

13. Песчаник зеленовато-бурый, мелкозернистый, рыхлый, с много

численными оолитами леггтохлорита. В кровле -- стяжения иавестковисго-

го песчаинка. Отдельные стяжения встречаются и внутри" слоя .
14. Песчаник, тот же со стяжениями известковистого песчаника

15. Песчаник, тот же .. . .
16. Алеврит зеленовате-бурый со сгяжениями извеСТКОБИСТОГО пес

чаника н основании. Dorsoplanitcs maximus S р а t h, D. сх gr. тахйпия

S р а t h, Taimyrosphinctes (Т.) pachycostalus М е 5 е z h п. sp. п. Т. (Т.)

nшiив sp. п., Т. (Т.) pavlovi{ormis sp. п., Т. (Udschasphincies) elegans
Mes с z 11 11. . .

17. Алеврит, тот же со стяжениями иавесгковистого песчаника в ос

иовании. Dorsoplanites maximus S р а t Ь, D. cf. panderiformis М i с h 1v.,
П, cf. triple'x S р а t h, Taimyrosphinetes (Т.) ехсептсив М е s с z h п.,

Т. (Т.) эр., Т. (Udschaspl!incfes) ер.

Зона Taimyrosphinctes excentricum (более 2\ М)

18. Алеврит, тот же со стяжениями известковистого песчаника в ос

новании. Taimyrosphinctes (Т.) cf. excentricum М е в е z h л., Т. (Т.) nи

dus Mesez.hn. sp. п., Т. (Т.) pavloviformis Меsеzl1П. sp. п...
19. Алеврит, тот же со стяжениями нэвестковнсгого песчаника в ос

иовании. Taimyrosphinctes (Т.) exceniricum М е 5 е z h п., Т. (Т.) nudus
М е s е z 11 П. sp. П., Virgatosphinctes (?) sp. illd. .....

20. Алеврит, тот же со стяжениями известковистого песчаника в ос

новании. Taimyrosphinctes (Т.) excenlricum М е s е z h п., Т. (Т.) nudus
М е s е z h п. sp. п., Virgatosphinctes (?) subtenuicostatus М е s е z h п.

~.п... . ....
21. Алеврит, тот же со стяжениями известковистого песчаника в ос

новании. Taimyrosphinctes (Т.) pavloviformis М е s е z h П. sp. П., Т. (Т.)

cf. pavloviformis М е s е z h п. Бр. П.
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22. Алеврит, тот же со стяжениями извесТКОВИСТОгО песчаника в ос-

новании. Тсититвргипсгее (Т.) excentricum М е s е z h п., Т. (Т.) trikrani
formoides м е 5 е z h п., Т. (Т.) pavloviformis М е s е z h п. sp. П.,

Т. (Т.) evolutus М е s е z h п. вр. П., Т. (Т.) аН. nudиs М е в е z h п. вр. П.,

Dorsopianites sp. ind., Virgatosphinctes (?) cf. виыепшсовиииз М е-

в е z h п. вр. П. . .• '" 2,0 м

23. Алеврит, тот же со стяжепиями иавестковисгого песчаника в ос

новании. Taimyrosphinctes (Т.) excentricum М е в е z h п., Т. (Т.) cf.
irikraniformoides М е s е z h п., Т. (Udsckspinctes) elegans М с 5 е z h Л.,

Dorsoplanites сх gr. тахстиз S р а t 11. .. .. .. 1,5 м

24. Алеврит, тот же со стяжениями извеСТКО8ИСТОГО песчаника в ос-

новании. Taimyrosphinctes (Т.) excentricum М е s е z 11 П., Т. (Паяспав-

phinctes) cf. elegans М е s с z tJ П.. .. "'.. 1,8 м

25. Алеврит эеденовато-бурый, лептохлоритовый, ООЛИТ6вый, песча

нистый со сгяжениями известковистого песчаника в основании. Taimy
rosphinctes (Т.) ехсепгпсит М е s е z h п., Т. (Т.) trikrani[ormoides М е

s с zh П., Т. (Т.) nudus М е в е z h п. sp. п., Т. (Т.) pachycosiatus М с

s е z 11 П. sp. П., Т. (Udschasphincies) pseudoelegans М е s с z}] П. sp. п..
Virgatosphinctes (?) sp.. 4,3 и

26. Алеврит, тот же со сгяжениями иавестковистого песчаника в ос-

новании. Taimyrosphincies (Т.) ехсептсит М е s е z h п., Т. (Т.) trikrani-
formoides м е s е z h п., Dorsoplaniies (?) sp. . . . . . . .. 1,7 м

27. Алеврит, тот же со стяжениями иавестковнстого песчаника в ос-

новании. Taimyrosphinctes (Т.) cf. ехсептсит М е s е z Ьп., Dorsoplani-
tes (1) sp. . . . . ... 1,5 м

28. Алеврит, тот же со стяжсниями и липаами известковистого пес-

чаника. Taimyrosphinctes (Т.) ехсепгпсит М е s е з h 11. Более 0,5 м

Слои 14-25, по даииым В, А, Захарова, охарактеризоваиыBuchia
fischeriana (d' О г Ь,).

В осыпи помимо разиообразных Taimyrosphinctes и Dorsoplanites
найдены также Virgatosphinctes (?) subtenuicostatus М е s е z 11 п. эр, п.

и Phylloceras sp.
Несколяко южнее описанного разреза по руч. Голубому (правый

приток р. Дябакатара) также выходят зелеиовато-бурые алевриты зо

ны Dorsoplanitcs maximus н ннзов зоны Taimyrosphinctes excentricum.
Имевшиеся в литературе [Сакс В. Н. и др., 1965] сведения о более

молодом возрасте этнх слоев былн основаны на предварительных оп

ределениях фауны н оказалнсь неточны. Однако находки на бичевнике

руч. Голубого Laugeites parvus D о по v а п, Epilaugeites arcticus
S с h н 1g. sp. п. (in litt.) и Craspedites pseudonodiger S с h н1 g. свнде

тельствуют о распространении в бассейне р. Верхней Таймыры н более

высоких горизонтов волжского яруса.

К востоку от Таймырского озера в бассейне р. Бикада-Нгуома

Е. Н. Фрейбергом была собрана позднеюрская фауна, среди которой

Н. С. Воронец определила Pavlovia [Вакар В. А. и др., 1952]. В 1969 г.

М.'С. Месежников совместно с Г. Э. Козловой и М. Е. Капланом также

провел работы в этом районе. В нижнем течении р. Бикада-Нгуома

было обнаружено элювиально-дслювиальнос скопление копкреций тем

ного известковистого песчаника с разнообразными двустворками, бра

хиоподами и двумя раковинами Pavlovia sp. ind. Эти находки остаются

до сих пор единствеиным указанием на развитие в предгорьях Бырран

га самых НИЖНИХ горизонтов средневолжского подъярусз.

На Восточном Таймыре в лучшем разрезе верхней юры по р. Чер

нохребстной и на побережье Хатангского залива между устьями рек

Чернохребетной и Осина волжские слои не обнажаются. Обнажения

волжского яруса отсутствуют и в бассейне р. Подкаменной, где, одна

ко, волжские слои скрыты, ПО-ВИДИМОМУ, многолетними снежниками на

участке развития МОЩНОЙ алевролитсвой ТОЛЩИ, охватывающей отло

жения от верхов кнмериджа (зона Oxydiscites taimyrensis) до берриа
са (слои с Surites и Partschiceras). По-видимому, из этой части разреэа

на бичевнике р. Подкаменной собраны иревосходной сохранности Dor
soplanites ovalis М с s е z h п., D. crassus S р а t Ь, D. byrrangensis М е 
sezhn., D. sp. (ех gr. f1avusSpath), D. mutabilis Spath епт,
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м i с h 1ч., Laugeites parvus
D о n о v а п, что свидетельст

вует о присутствии средие

волжских 'осадков.

. Южиее Таймыра, в пред

горьях Путораны, волжские

отложения широко развиты в

бассейие р. Хеты. Самые за

падные выходы установлены

Э. С. Бушкаиец и Г. Т. Беля

ковым в бассейне р. Волочан

ки. Здесь на р. Кетэре из скоп

ления огромных конкреций из

вееТКОВИСТQГО песчаника добы-

ты Dorsoplanites тихипив

S р а t h, D. cf. тахипия

S р а t 11, D. sp. ind., Taimyros
phinctes (Т.) excentricum М е

s с z h п., Т. (Т.) trikranifor
moides М с s с z h п., Т. (Т.) cf.
pavloviformis М е s е z Ь п .
'р. П., Т. (Т.) nudus М е

s е z 11 п. sp. п. Из аналогично

го скопления конкреций на

р. Тунгалан происходят Dor
soplanites sp. iпd. и Taimyros
phinctes (Т.) cf. nudus М е 
s е z h '1. 'р. п. Эти находки

свидетельствуют о развитии в

западной части Хатангекой

впадицы ЗОН гпахптшэ и схсеп

tricLlS средневолжского подъ

яруса.

Восточнее, по рекам Хетс

и Боярке, пижпеволжскис и

большая часть средневолж

ских отложений размыты и об

их присутствии можно тудить

ТОЛЬКО по находкам фауны из

валунов. Напротив, верхне

волжский подъярус представ

лен целым рядом правосход

цых выходов. Волжские аммо

ниты по Р.. Хете были найдены

в конкрециях, сгруженных на

бичевникс в районе Гаврилина

Улова.

На развнтие в этом райо

не ЗОН magnum и subcrassum
указывают Eosphinctoceras cf.
gracilecostatum М е s е z h п.,

3ubdichotomoceras (3.) cf. mi
chailovi М е s е z hп., 3. (3.)
grande М е s ez h п. [Сакс В. Н.

и др., 1969], а на зону pecti-
natus - Pectinatites (Р.) fedo

rovi М е s е z h П., Р. (Р.) bojarkensis М с s е z h п., Р. (Р.) tricostatus
М е s е z Ь п. Срсдневолжские аммониты представлены следующими

.Рис. 20~ Разрез волжских отложений р. Ле

ВОЙ Боярки (по В. Н. Саксу и др., 1969 г.).

J - пески; 2 - песчаники; J - алевриты; 4 -глини

стые алевриты и алевритовые глины; 5 - линзы н

прослои известковистых алевролитов; 6 - конкрецин

песчаннетого известняка; 7 - фосфОРИТЫ; 8 - устрич-

ные банки; 9 - галька; 10 - глв увонит,
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формами: Dorsoplanites cf. triplex S р а t Ь, D. mutabilis S р а t h ет.

М i с h 1У., D. cf. flavus S р а t Ь, D. ех. gf. maximus S р а t h (зона maxi
mus) и Taimyrosphinctes (Т.) nudus М е s е z h п. (зона excentricum).

Наиболее полный разрез волжского яруса описан по р. Левой Бо

ярке [Сакс В. Н. и др., 1969]. Здесь в обнажении, расположенном в

7 км выше устья по левому берегу реки, на волнистой поверхности

зоны Oxydiscites taimyrensis с размывом залегают (рис. 20):

Зона Pectinatites pectinatus

17 *. Алеврит песчанистый, зеленовато-серый, плохосортированный с

ресипаигев bojarkensis М е s е z h п., Lagonibelus (L.) sibiricus S а с h в

с( N а I П., Pachyteuthis (Simobelus) subbreviaxis S а с h в et N а 1п.,

Р. (5.) insignis S а с h s et N а ) п., Liostrea ех gr. delta S m i t Ь, Astar-
'е chetaeпsis Z а k Ь. . . _ . . . _ . .. .... 1,3 м

18,' Алеврит, ТОТ же с шаровыми конкрепнами извеСТКО8ИСТых глауко

иит-лептохлоритовых песчаников в кровле. Фауна: Pectinafites bojarkensis
Mesezhn., Р. (Р.) sp., Pavlovia (?) aff.lydianites Buckrn., Lagonibe
lus (~.) sibiгiсusSа-сhs et Naln., Pachyteulliis (Simobelus) виьь-еы

axis S а с h 5 et N а 1п., Р. (5.) insignL<; S а с h s et N а 1п., Асго

teuthis (Microbelus) cf. russiensis (d' О г Ь.), А. (Boreiotheuthis) niiga
S а с h s et N а I П., Buehia mosquensis (В u С Ь), Camptoneetes (80
reionectes) breviaurus Z а k Ь., /sognomon volaticum Z а k Ь., Astarte спе-

гаепив Z а k Ь. ],О м

Зона Epivirgatites variabilis

19. Алевролит песчанистый с желваками фосфоритов и обломками

обугленной древесины. В нижней части слоя мелкие конкрецни нзвестко

вистых алевролитов. В кровле слоя .крупные караваи иэвестковистого

гдаукопит-лелтохлоритового алевролита с Epivirgatiies variahilis S с h u 1g~,

Virgatosphinctes (?) bicostatus S сЬ u 1 g., У. (?) cf. sublenuicostatus Ме

э е z h п. sp. п., Cylindroteuthis (о.) [асийса S а с h s et N а 1п., С. (Аге

toteuthis) comes V о г о п., Lagonibelus (L.) sibiricus S а с h s et N а 1п.,

Pachyteuthis (5imohelus) subbreviaxis S а с h s et N а 1П., Р. (8.) insignis
S а с h s ct N а 1П., Р. (5.) тaтmilaris (Е i с h w.), Р. (5.) [опииа

S-a с h s -et N а 1П., Acroteuthis (Micгohelus) russiensis (d' О г Ь.), А.

(Boreioteuthis) niiga S а с ti э et N а 1 П., Buchia sp.
20. Алеврит -песчаиый. а-лауконит-лептохлсритовый со сгяжеииями

фосфорита и четкоаидпым прослоем иэвесгковнстого алевролита. В породе

очень много белемнигов: Cylindroteuthis (С.) cf. jacutica S а с h s et
N а1 п., Pac}tyteuthis (5imobelus) subbreciaxis S а с h 5 et N а Iп., Р. (8.)
lnsignis S а с h s et N а 1П., а также Buchia sp.

Зона Craspedites okensis

Подзона Virgatosphinctes exoticus

2.8 м

1,6 м

21-22. Пестроокрашенные, сложно чередующнеся-глипы и алевриты

с неболь!Uнми копкрециями известковистоro алевролита с Virgatosphinc
tes (?) exoticus S с h и 1g., V. (?) bicostatus S ciI u 1g., V. (?) эр. tenui
costatus S с 11 U1g., Cylindroteuthis (С.) jacutica S а с h s et N аl П.,

С. (Arctoteuthis) comes V о r о п. 4 м

Подзона Craspedites okensis

23--25. Алевриты глинистые, лептохлоритовые с конкрециями извест

ковистого алевролита и глинистого известняка с Craspedites okensis
(d 'О r Ь.), Lagonibelus (L.) sibiricus S а с h s et N а 1П., Pachyteuthis
rusignis 'Sachs et Nаlп. 6м

Подзона Craspedites originale

26. Алеврит глиннстый С конкрециями известковистого алевролита,

заключающими Craspeditt:s originale S с h и 1g.. С. cf. okensis (d' О r Ь.),

Virgatosphinctes (?) tenuicostatus S с h u 1g. Более 7 м

* Здесь и далее указаны номера слоев опорного разреза бассейна р. Хеты

[Сакс В. Н. и др.,"19б9].
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Более высокие горизонты выходят по р. Хете. Здесь верхневолж

ские отложения представлены однородной пачкой алевритов с конкре

ЦИЯМИ и линзами известковнстых алевролитов общей мощностью более

50 м. По находкам аммонитов в этой пачке выделяются: .
Зона Craspedites okensis (27 М); подзона exoticus с Virgatosphinctes (?) exoticus

S с 11 U1g., V. (?) сепшсояйиия S с h u 1g., V. (?) subtenuicostatus М е 5 е z h п. sp. П.,

Taimyrosphinctes (T.)cf. trikraniforтoides,м е s е z h п. (7 М).

Подзона окепив с Craspedites okensis (d' О гЬ.), Virgatosphinctes (?) exoticus
S с h u 1g., У. (?) tenuicosiatus S с h u 1g., V. (?) rudicostatus S с h u 1g., В. aff.
richteri (Орр.). (10 м).

Подзона огigiпаIis с Стэреаиек ьр. (10 м).

Зона Сгавребйсэ iaimyrcnsis с Craspedites laimyrensis (В о d у 1.), С. laevigatum
(В о d У 1.). Schulginites spp., Virgatosphinctes (?) exoticus S сЬ u 1g., Chetaites ар.

(24 м).

Зона Chetaites chetae с Ch. cheiae S с 11 U 1g, Schulginites тargaritae

(5 с h u 1g.), Virgatosphinctes (?) эр. (Более 0.5 м).

Далее на восток волжские отложения установлены в составе МОЩ

ЦОй непрерывной толщи глинисто-алеврнтовых пород оксфорда-готе

рива на ц-ове Пакса [Басов В. А. и др., 1970; Сакс В. Н. и др., 1963].
Здесь на глинах верхнего кимериджа без явных следов перерыва за

легают:

1 (7в *) , Глины с Acroieuthis (Boreioteuthis) absoluta (F i s с Ь.), Pachy
teut1lis (Р.) explanata (Р h i 1.) и комплексом фораминифер с Dorothia юпиоеа

D а i 11 •••••••• 2,0 м

2 (8-9). Глина с .двумя рядами иэвесгковнстых конкреций с Epivirgaiites
variabilis S с h u 1g., Laugeites sp., Dorsoplanites sp. (?) . . . . . . 3,0 м

3 (10--14). Глипа с девятью рядами линаовидных и караnаевидных карбо

натных конкреций с Craspedites cf. okensis(d ' О г h.), Virgaiosphinctes sp., Ly-
toceras sp.. ,. .. .. .. 7,0 м

4 (15-16). Глины с карбонатными конкрециями с Craspedites canadensis
J е 1е t z k. .. ... . . . . 4,2 м

5 (17). Глины с карбонатными и фосфатно-карбонатными стяжениями с

неопределимыми аммонитами. В осыпи - Chetaites cf. спете S с h u 1g. . 1,2 м

Слои 1-2 приведеиного разреза могут соответствовать верхам средне

волжского подъяруса. Слой 3 - это эопа okensis, слой 1- зона таппугепиэ.

слой 5 условно отнесен авторами [Басов В. А. и др., 1970] ·к зоне chetae.
Южнее по правобсрсжью р. Лнабара, между устьямн рек Седье

мыхи и Средней, к верхам волжского яруса, по-видимому, могут быть

отнесены серые глинистые алевриты и нижняя часть перекрывающихИХ

темно-серых глин С фосфатными и карбонатными конкрециями, откуда

автором определены Тиипиюярплпссея: Общая мощность волжских сло

ев здесь 3-6 М. ОНИ с размывом залегают на глауконитовых песках и

алевритах, условно относимых к кимериджу, И без следов перерыва пе

рекрываются такими же глинами с прослоями И линзами глинистого

известняка, содержащими берриасские Surites и Subcraspedites.
На правых притоках Анабара и на Анабаро-Оленекском между

речье многочисленные выходы волжских отложений известны по рекам

Средней, Половинной в бассейне р. Уджи и по р. Буолкалааха [Осипо

ва З. В., Басов В. А., 1965; Месежников М. С., 1972; Сакс В. Н. и др.,

1959, 1963]. Волжская толща сложена преимущественно алевролита

ми и глинистыми алевролитами с базальным горизонтом конгломера

тов, гравелитов и грубых песчаников в основании. В верхней части

разреза вновь появляются песчаники и гравелиты. Мощность волжско

го яруса на рассматрнваемой территории колеблется от 6--8 до 30-
35 м. Палеонтологически эти отложения изучены очень неравномерно, и

судить о полноте разрезов очень трудно, Бесспорные определения ам

монитов известны из верхнего горизонта песчаников и гравелитов, от

куда происходят Dorsoplanites аН. transitorius 5 р а t h, D. аН. crassus
5 Р а t 11, Taimyrosphinctes (Иdsсhаsрhinсtеs) udschensis (5 с h нl g.),
Т. (И.) ef. elegans М е s е Z h н. (р. Хадыга) и Dorsoplanites ех gr. та

ximus 5 р а t h, Taimyrosphinctes (Т.) sp. (р. Россоха) . Эти находки

* в скобках приведела нумерация слоев по В. А. Басову и др., 1970 г.
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Рис. 21. Разрез волжских отложений бассейна

р. Молодо (по Р. А. Биджиеву, Н. п. Михай

лову. 1966 г.).

1- пески: 2 - песчаники; 3 - алевриты; 4 - карбо

натные конкреции: 5 - конгломерат.

до 160 м
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указывают на зону Dогsорlапi

tes maximus. ПО-ВИДИМОМУ, на

Апабаро-Оленекском между

речье развиты и верхневолж

ские СЛОИ, судя ПО присутст

вню комплекса фораминифер

с Нaplophragmoides епийап

zevi и Ammodiscus veteranus
[Осипова З. В., Басов В. А.,

1965], однако взаимоотноше

ние средне- и верхневолжских

слоев остается невыяснеиным.

Находка Pectinatites вр. на

руч. Григорий (бассейн р. Уд

жи), быть может, является

указаннем на присутствие

здесь и пижневолжских слоев,

однако нет уверенности, что

за Pectinatites не были приня

ты густоребристые Udschaspin
ctes. ВО всяком случае много

численные находки в базаль

нам горизонте бухий , близких

к Buchia fischeriana (d'O г Ь.),

скорее всего все-таки свиде

тельствуют о более молодом

возрасте этого горизонта.

Волжские морские отложе

ния широко представлены в

бассейне нижнего и среднего

течения р. Лены. Нанболее

полные разрезы известны на

левобережье р. Лены - в бас

сейне р. МОЛОДО и на меж

дуречье Молодо-Моторчуна

[Биджнев Р. А., Мннаева З. И.,

1961; Джиноридзе Н. М" Ме

лсдина С. В., 1965; Биджиеэ

Р. А., Михайлов Н. П., 1966;
Михайлов Н. П., 1966]. Мош
ные разрезы волжского ярусз

установлены на правобережье

р. Лены, в междуречье Кугу->

Тникэн [Джиноридзе Н. М.,

1967; Биджиев Р. А., 1973].
В бассейне р. Молодо волжские отложения мощностью

разделяются Р. А. Бнджиевым на четыре пачки (рис. 21):

1_ Чередование пластов темно-серых глин и серых песков с подчи

ненными прослоями песчаников и нэвестковистнх песчаников. В основании

базальвые конгломераты мощностью до 0,8 М. Фауна: Subplanites (Ilovai
skya) cf. sokolovi (Ilov.), s. (/.) аН. pavida (1Iov.), Pachyteuthis mаm-

milaris (Е i с h w.), Cylindroteuthis subporrecta В о d у 1., С. nikitini
(5 о k.). Buchia товоивпви: (В Ц с h) . . . . . .' . . . . 50-60 м

2. Темно-серые глины и алевролиты с водчиненпыжи прослоями песков,

линзами и сгяжсниями вавестковвстых песчаников. из нижних двух третей

пачки собраны Subp{anites (llowaiskya) cf. soko{ovi (11 о v.), S. (L.) аН.

раллаа (11 о v.), Pachyteuthis ерр., Buchia тosquensis (В u с h). В верхней

трети разреза найдены Pavlovia (Pallasiceras) hypophantica 1 1о У. ет.

М i с h 1v. . 45-50 м
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3. Желтые пески и песчаники с прослоями темно-серых глин и алевро

литов и карбонатными стяжениями. Фауна в нижних двух третях пачки:

Dorsoplanites panderiformis М i с h 1v., D. gracilis 8 р а t Ь, D. siblriakovi
М i с h 1v., D. maximus 8 р а t Ь, D. jamesoni 8 р а t Ь, D. transiiorius
8 р а t 11, D. стзеия S р а t Ь, п. mutabilis 5 р а t 11, D. tricostatus М i с h 1У.,

D. aff. transitorius 5 Р а t Ь, D. cf. flavus 5 р а t 11; в верхней части пач

ки - Dorsoplanites gracilis 5 р а t tl, D. molodonensis М i с h 1v.
D. sachsi М i с h 1v., D. аН. flavus 8 р а t h, Taimyrosphinctes (Т.) вр.,

Pachyteuthis врр., Cylindroteuthis nikitini (8 о k.), Buchia fischeriana
(d'Orb.) . 40-50 м

4. Темно-серые глины с подчиненными прослоями песчаников и извест-

ковистых песчаников с Laugeites ех gr. groenlandicus (8 р а t Ь) 15 м

В приведенном разрезе пачка 1 и большая часть пачки 2 относят

ся К нижпеволжскому подъярусу и могут быть индексированы как слои

с Subplanites (Ilowaiskya) зрр., соответствующие, по-видимому, зонам

sokolovi и pseudoscythicus стандарта. Верхи пачки 2 - это основание

средневолжского подъяруса - зона Pav10via. iatriensis. Резкий контакт

начек 2 и 3, возможно, свидетельствует о выпадении ИЗ разреза зоны

Dorsoplanites i1ovaiskii. Большая часть пачки 3 относнтся к зоне Оотво

p1anites гпахптшв, верхи ее - к зоне Dогsорlапitеs sachsi. Наконец,нач

ка 4 - это зона Laugeites gгоепlапdiсus.

Несколько южнее, на правом берегу р. Лены в устье р. Мэнкэрэ,

выходят серые пески с галькой и крупными стяжениями известкови

стых песчаников с Pavlovia зп., Pachyteuthis obliquespinata Р о т р., Р.

subrectaugulata (В 1 ii t t g.), Р. breviaxiformis (Р о m р.), которые сме

няются пачкой переслаивания песков· и алевролитов с Dorsoptanites
'р. По всему разрезу волжских слоев, видимая мощность которыхздесь

'10-12 м, встречаются раковины бухий.

По левому берегу р. Лены от с. Жигаиска до м. Чоноко на протя

жении 25 км выходят:

1. Пески темные,. коричневато- и зеленовато-серые с обилием галь-

ки в основании. Здесь найдены ядра Subdichotomoceras sp. ind.. . 1,5-4 м
I 2. Алевриты темно-серые, глинистые с ВисЫа masquensls и бе-

лемнитами . ,..... 3,0-12,0 м

3. Пески серые и светло-серые с 2-3 рядами огромных стяжений из

вестковистого песчаника. В. В. Забалуев и Т. И. Кирина досл-авили от

сюла Dorsoplanites ех gr. maximus S р а t h, D. cf. flavus S р а t h, D.
cf. trlplex 8 р а t h. Отсюда иэвесгпы также Buchia fisheriana (d' О г Ь.)

и белсмниты. Мощность этой пачки от 25 до 40 м. Без следов перерывв

она сменяется угленосными отложениями. Приведеиные разрезы могут со

поставляться со орелней частью разреза междуречья Молодо - Моторчуны.

На правобережье р. Лены (внутренний борт Приверхоянского про

гиба ) волжские отложсния достигают по мощности 300 м [Джинорид

зе Н. М., Меледнна С. В., 19651 и представлены преимущественно алев

ролитами и аргиллитами с редкими прослоями песчаников. Нижние

200 м разреза с Subplanites (11 о w а i s k у а) врр. относятся к нижнему,

а верхние 100 м, содержащие Dorsoplanites,- к среднему подъярусам.

достоверные находки всрхневолжской фауны в бассейне нижнего

течения р. Лены нензвестны. Указания В. Ф. Огая [1960] и Р. А. Вид

жиева [1973] на находки Craspedites. Kachpurites и Chetaites из пачки

слоистыхиэвестковистых глин по р. Бесюке и на Чекуровской антнкли

нали, по-видимому, неточны, так как эта пачка все-таки ОТНОсится уже

к берриасу.

К югу от с. Жигаиска морские отложения постепенно замещаются

пресноводными песчаными с Arguniella и Limnocyrena. В бассейне ле

вых притоков р. Вилюя этим отложениям соответствует пачка песков с

мощными пластами угля и с Cladophlebis aldanensis V а с h г., Leptes
ihes elongatus R а т гп., Unio vilujica С h.К о 1., Limnocyrena с[. elongaia
М а г t i n 5., Arguniella с[. ventricosta С h. К о 1., выделяемая Т. И. Кн

риной под названнем кысыл-тснкенской свиты [Кирина Т. И., Колесии

ков Ч. М., 1967; Тазихип 1-1. Н., Месежников М. С., Кирина Т. И., 1972].



ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ

КИМЕРИДЖСКИХ И ВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Зональная стратиграфия юрскнх отложений основана на смене

комплексов аммонитов. Поэтому выделение зон пронаводится путем

нзучення распределения в разрезах отдельных вндов аммонондей и их

ассоциаций, а для корреляции зон необходимы данные о распределении

ЭТИХ видов и ассоциаций по площади. Таким образом, несмотря на то

ЧТО при прослеживании зон очень большое, а подчас и решающее зна

чение имеют комплексы сопутствующей фауны, все же само зональное

.расчленение и зональная корреляция - ЭТО прежде всего выявление и

прослеживание слоев, охарактеризованных строго определенными ам

монитами. Кимериджские и волжские отложения севера СССР содер

жат чрезвычайно обил~ные комплексы аммоноидей. Считая и некото

рые формы, определенные в открытой номевклатуре, к настоящему вре

мени в кимериджских отложениях установлен 91 ВИД, в нижне-средне

волжских ~ 119, в верхневолжских - 34 вида аммонитов [Шульги

на Н. И., 1967, 1969, 1974; Месежников М. С. и др., 1983]. В то же вре

мячиело родов И семейств очень .невелико. Так, в кимеридже известно

1О родов, принадлежащих к четырем семействам, в волжском ярусе

25 родов из трех семейств. Все эти аммоииты образуют ряд достаточно

определенных ассоциаций (рис. 22, 23), позволивших выделить следую

щие зональные подразделения:

НИЖНЕКИМЕРИДЖСКИЯПОДЪЯРУС

1_ Зона Pictonia involuta [Месежников М. С., 1968]

В и д - и н Д е к с. Pictonia (Pictonia) involuta М е s е z 11 п i k о У,

1969.
Ха р а к т е р н ы е а мм о н и т ы. Pictonia группы involuta, АmоеЬо

ceras (Amoebites) зрр., в Западной Арктике (Гренландия, Приполярный

Урал) - Prorasenia, последние R,ingsteadia (только на Приполярном

Урале), первые R,asenia (в верхних горизонтах) (рис. 24, 25).
С т Р а т о т и п. Обнажения на правом берегу р. Левой Боярки (бас

сейн р. Хатанги).

С т р а т и г р аф и я. По составу аммонитов на Приполярном Урале

и в Гренландии, по-видимому, возможно выделение двух уровней

нижнего с Pictonia и AmoeЬites (обнажения по рекам Толье и 5IHbl
Манье на Приполярном Урале, фауна 14 разреза Земли Милна Восточ
иой Гренландии [Саllотоп J. Н., Bickelund Т., 1980]) и верхнего, в ко

тором наряду с Рипопш, Prorasenia и AmoeЬites появляются R,asenia
inconstans S р а t h и некоторые другие виды R,asenia (в Восточной

Гренлаядни - фауиа 15 разреза Земли Милна [Birkelund Т. е. а.,

1978; Саllотоп J. Н., Bickelund Т., 1980], на восточиом склоне Припо

лярного Урала - слой 10 обнажеиия 42). В бассейне р. Хатанги по

добное деление не -намечается.

Р а с про с т р а \1 е н и е. Восточная Гренландия, восточный склон

Приполярного Урала, Западная Сибирь, низовья р. Енисея, Предтай

мырская низменность.
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Рис. 22. Состав кимериджских и волжских зональных комплексов аммонитов на При
полярном Урале.

а - соотиошсиме таксопое (справа у колопок - число ВИДОВ); () - соотношсвме таксонов ПО часто-
те встречаемости (справа у КОЛОНОК - число экземпляров).

1 _ Aтoebites; 2 _ Euprionoceras; 3 - Ringsteadia; 4 - Prorasenia; 5 - Pictonia; 6 - Rasenla з. 5.;
7 _ Rasenioides; 8 _ Zonovia,' 9 - AulacQstephanus; 10- Aulacostephanocera.<r; 11 - AUlacostephanoi
des; 12 _ Pararasenia; 13 _ Virgataxioceras; 14 - Gravesia; J5 - Eosphi~toceras; 16 - яиьгисноюто
ceras; 17 - Ilowaiskya; . 18 - Pectinatites; 19 - Pavlovta; 20 - PararJiragatites: 21 - Lydistratites;
22 _ strajevskya; 23 _ Dorsoplaiiites; 24 - Crendonites; 25 - Laugeites; 26 - Epilaugeltes; 17 - ам-

МОНИТЫ нввыяснепной систематической принадлсжиостн.

2. Зона Rasenia evoluta [Месежннков М. с., 1968]

Название уточнено в настоящей работе.
В и д -и н Д е к с. Rasenia (Rasenia) evoluta 5 р а t h, 1935.
Ха р а к т е р н ы е а м м о и и т ы. Разнорбразные Rasenia (главным

образом Rasenia s. s., реже Eurasenia, Rasenioides), Zonovia врр.,
Amoeboceras (Amoebites) , в основании - Prorasenia (рис. 24, а; 25, а).

С т р а т о т и п, Обнажеиия по р. Левой Боярке (бассейн р. Ха

танги) .
С т р а т и г раф и я. По составу аммоиитов разделяется иа две

подзоны: 2а - подзона Rasenia рsенdоuгаlепsis [вид-индекс Rasenia
(Eurasenia) pseudouralensis М е s е z h п. sp. п.], в которой помимо ви

да-индекса распространены к. (R.) suburalensls 5 р а t h, я. (R.) lае
vigata М е s е z h п., Zonovia (Z.) ilovaiskii (5 а s оп.), а в бассейне

р. Хатанги еще и R. (Eurasenia) triplicata М е s е z h п., R. (Raseniol
des) аипла М е s е z h п.; 2б - подзона Zonovia uгalensis, для которой

характерны также Rasenia (R.) laevigata М е s е z h п., R. (R.) переп-
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Рис. 23. Состав кимериджских и волжских зональных комплексов аммонитов гг-овв

Таймыра и бассейна р. Хатанги.
"а - соотношение таксопов (справа у колонок - число ВИДОВ); 6 - соотношение таксонов ПО часто-

те встречаемости (еирава у КОЛОНОК - ЧИСЛО экземпляров).

I - Aтoebltes; 2 - Euprionoceras; 3 - Nannocardioceras: 4 - Picionia: 5 - Rasenia s. str.; 6
F.uraseniu; 7 - Ra..<;enioides; 8 - Zonovia; 9 - Аulш:оstерhаnoсегas; 10 - Aulacostephaпoides; 11
Oxydisciles; 12 - Pet:tinatites; 13 - Dorsoplanites: 14 - Epipallasiceras; ,15 - Taiтyroceras; 16 - Vir
galosphiпctes; 17 - Epivirgatites; 18 - Laugeites; 19 - Epilaugeites; 20 - Рhуlюсегas; 21 - аммониты

невыяснеиной систематической ириваддежностн.

tina М е S е z h П., R. (R.) khatangensis М е S е z h П., Z. (Xenostephanus)
sachsi М е S е z h п.• Z. (Х.) ranbiensis (А г k е 11 et С а 11 о т оп) .

З а м е ч а н и я. Зона была выделена автором [Месежников М, с..

1968] с индексом R. borealis S р а t Ь. Как показала Т. Биркелунд

[1978]. вид Л. Спэта не относится к роду Rasenia. а его голотип проис

ходит из верхнекимериджских слоев (низы зоны mutabilis) [Сайо

топ J. Н .• Вirkеlппd Т .• 1980]. Значительная часть экземпляров Ra
зепйх, относимых к R. borealis bojarkensis Ме s е z h П., после опублико

вания Т. Биркелунд типовой серии Rasenia evo/uta S р а t h должна

теперь рассматриваться в -составе последнего вида. Поэтому для верх

ней зоны нижнего кимериджа севера СССР необходимо выБРjLТЬ но

вый индекс. Наиболее широко распространенным видом в рассматри
ваемых слоях является Rasenia (Rasenia) evo/uta S р а t Ь. 1935. Этот
вид и принимается в качестве индекса зоны. Необходимо отметить, что

в разрезе Маркет Райзен (Лиикольишир) R. evo/uta приурочена к верх

ней части зоны cymodoce [Birkelund Т. е. а., 1978]. так же как н Вос

точной Греилаидии на Земле Милна [Сайошоп J. Н., Birkelund Т .•
1980]. Напротив, в северных районах СССР этот вид распространен

по всему разрезу одноименной зоны. Следует отметить, 'ЧТО и Rase
nia (?) borealis S р а t h появляется в разрезе р. Лопсии не в основании

зоны mutabilis. а в нижней части зоны evoluta. Zonovia (включая Z. 5.

з., Xenostephanus и Xenostephanoides) также появляются на Приполяр

ном Урале и на севере Сибири раньше, чем в Восточной Греиландии.
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Рис. 24. Распределение аммонитов в кимернцжеких отложениях восточного склона

Приполярного Урала (а - НИЖИИИ кимеридж, б - верхний кимеридж).

р а с про с 'r Р а н е н и е. Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, вос

точный склон Приполярного Урала, Западная Сибирь, Предтаймырская

низменность. ? бассейн р. Анабара.

3. Зона Апюепосегвв kitehini [Месежников М. с., 1968]

Вид-индекс. Amoeboceras (Amoebites) ki.tchini Sa1fcld, 1915.
Ха р а КТ с р н ы е а м м о JI И Т ы. Amoeboceras (Amoebites) _рр.
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Рис. 25. Распределение аммонитов в кимериджских отложениях бассейна р. Хатангн
(а - нижний кимсридж, 6 - верхний кимеридж) .

с т р а т о т и П. Восточный Таймыр.
3 а м е ч а н и я. Обоснованность выделення зоны kitchini все еще

недостаточна. Если нижняя граница зоны в разрезе р. Чернохре6етной
определяется вполне четко по смене Amoeboceras s. s. и Prionodoceras
кимсриджскими Amoebltes [Каплан М. Е. и др., 1974], то верхняя гра
ница до сих пор не установлена. Слои с Aulacostephanus spp. в разре
зе р. Чернохре6етной принадлежат уже зоне eudoxus и отделяются от
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зопы kitchini значительным персрывом в наблюдении, В то же время

многие виды Amoebites переходят в НИЖНЮЮ половину верхнего киме

риджа. Вместе с тем можно предполагать, что и на Восточном Тай

мыре, как и в Восточной Гренландии, на Приполярном Урале и в бас

сейне р. Хатанги, зона mutabilis или ее аналоги будут также охаракте

ризованы перисфинктидами. Это соображение позволяет ограничивать

зону kitchini нижним кимериджем и, хотя и с определенной долей ус

ловности, включать ее в общую зональную последовательность киме

риджа Центральной и Восточной Арктики.

Р а с про с т рап е н и е. Восточный и Северный Таймыр, Лено

Анабарское междуречье, Северо-Восток СССР, Арктическая Капада.

вквхнвкииввиджскии подъявв-с

4. Зона Aulacostephanus mutabilis [Sa!feld, 1914]

в н Д - и н Д е к с. Aulacoslephanus (Aulacosiephanoides) тииинйя

S ow е г Ьу, 1823. .
Ха р а к т е р н ы е а м м о н и т ы (для севера Евразии). Aulacosle

phanus (Aulacoslephanoides), Zonovia зрр., Атоеоосетя (Aтoebiles),

первые Nannocardioceras (рис. 25, б).
С т Р а т о т и п. Риигстэд, Англия [Arke!! W. J., 1947].
Р а с про с т р а и е и и е (иа севере Евразии). Восточиая Греилаи

дия, бассейн р.: Хатанги,

5. Зона Аulасоstерhапus sosvaensis [Мессжников М. с., 1968]

В и д - и н Д е к с. А ulacoslephanus (Aulacoslephanoides) sosvaensis
Sasonov, 1960.

Ха р а к т е р н ы е . а м м о н и т ы, Aulacosiephanus (Aulacoslepha
noides, Pararasenia) , Zonovia, Атоебосетз (Aтoebiies) (рис. 24, б).

С т Р а т о т и п. Обпажепие на левом берегу р. Лопсии (бассейн

р. Северной Сосьвы).

Р а с про с т р а н е н и е. Восточный склон Прииолярного Урала.
-,

затем

1858]

Р., 1871],

6. Зона Aulacos'!ephanus eudoxus [Орре! А"

Название уточнено вначале П. Лориолем [Lorio!
Б. Циглером [Zieg1er В., 1961].

В и д - и н Д е к с. Aulacoslephanus (Aulacoslephanoceras) eudoxus
d'Orbigny, 185О,

Ха р а к т е р н ы е а м м о и и т ы (для севера Евразии). Aspidoceras
(бассейн р. Печоры), Aulacoslephanus (Aulacoslephanus в. з., Aulaco
slephanoceras, Pararasenia), Атоебосетя (Euprionbceras, Hoplocardio
ceras, Nannocardioceras), Oppcliidae (Slreblites, Oxydiscites) (рис. 24, б;
25, б).

С т Р а т о т и n. Дорсет. Аиглия.

Р а с про с т р а н е н и е (на севере Евразии). Восточная и Северо

Восточная Гренландия, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, бассейн

р. Печоры, восточный склон Приполярного Урала, юго-запад Западной

Сибири, низовья Енисея, бассейн р. Хатанги, Восточный Таймыр.

7. Зона Aulacos'!ephanus autissiodorensis [Zieg1er, 1961]

В и д - и н Д е к с. Aulacoslephanus (Aulacoslephanoceras) aulissiodo-
rensis С о t t е а н, 1835. .

Ха р а к т е р н ы с а м м о н и т Ы (для севера европейской части

СССР). Aulacosiephanus (Aulacoslephanoceras) autissiodorensis (С о t -

.fJ2



teau), А. (А.) undorae (Рау1.), А. (А.) volgensis (Visch.), А. (А.)

kirghisensis (d'O гЬ.), Aтoeboceras (Nannocardioceras) , Oppeliidae
(Streblites, Oxyd(scites).

Стратотип. Дорсет, Англия.

Стратиграфия. На Приполярном Урале в верхней частн зоны

аппвэюёогепыэ выделяется подзона Virgataxioceras dividuum. Вид-ин

декс - Virgataxioceras dividuuт М е s е z h п., 1973. Стратотип: обнаже

ние на левом берегу р. Тольи (бассейн р. Северной Сосьвы). Распрост

ранение: восточный склон Прнполяриого Урала.

Р а с про с т р а н е н н е (на севере Евразии). Бассейн р. Печоры,

восточный склон Приполярного Урала.

8. Зона Oxydiscites laimyrensis [Сакс В. Н. и др., 1965]

В и д - и н Д е к.с. Oxydiscites taiтyrensis М е s е z h n i k о у, 1976.
Ха р а к т с р н ы е а м м о н н т ы. Oxydiscites taiтyrensis М е-

s е z h п., Amoeboceras (Euprionoceras, Hoplocardioceras, Nannocardioce
ras) (рис. 25).

С т Р а т о т и п. Обнажение на правом берегу р. Малой Подкамен-

ной (Восточный Таймыр). .
Д о 11О Л Н И Т е л ь н ы й раз рез.' Обнаженне на левом берегу

р. Левой Боярки (бассейн р. Хатацгн).

р а с про с т р а н е н и е. Предтаймырская низменность, Таймыр;

НИЖНЕВОЛЖСКИИ ПОДЪЯРУС

1. Зона Eosphincloceras magnum [Сакс В. Н.И др., 1965]

В и д - н н Д е к с. Eosphinctoceras тagnuт М с, е z h n i k о у, 1974_
Х а р а к т с р н ы с а м м о н и ты. Eosphinctoceras spp., редкнс Gra-

vesia (только на Урале). .,
с т р а т о т и п. Обнажение на правом берегу р. Ятрии ниже устья

руч. Ния-Ю. .
Р а с 11р О С Т Р а н е н и е. Восточный склон Приполярного Урала,

бассейн р. Хаганги: по-видимому, бассейн р. Печоры.

2. Зона Subdicholomoceras subcrassum [Месежниковм .. с., 1963]

В и д -и н Д е к с. Subdicholoтoceras (Sphinctoceras) subcrassuт

Mesezhnikov, 1974.
Ха р а к т е р н ы е а м м о н н т ы. Subdichotoтoceras (подроды Sub

dichotomoceras 5. 51г. и Sphinctoceras), Eosphinctoceras (сравнительно

редко), Subplanites (Ilowaiskya) (редко).

Стратотип.Обнаженне на правом берегу р. Ятрии в 100 м

ниже устья руч. Ния-Ю ..
Р а с про с т р а н е н и е. Восточная Гренландия, восточный склон

ПриполярногоУрала, бассейн р. Хатанги, возможно, бассейн р. Печоры

и низовья р. Лены. .

3', Зона Subplanites pseudoscylhicus [Иловайскнй д. И., 1941]

В н Д - н н Д е к с. Subplanites (Ilowaiskya) pseudoscythicus 110

vaisky, 1941.
Характерные аммоннты (в бассейне р. Печоры). S. (1.) cf.

schaschkovae (11 о у.}, Pectinatites (Р.) pishтae М е s е z h п., Р. (? Whe
atleyites) sp.

С т р а т о т и п. Обнажения на р. Сухой Песчанке.

Р а с про с т р а н е н и е (lIa севере Евразии). Бассейн р. Печоры.
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4. Зона Pectinatites ресtiпаtпs [Neaverson, 1925]

Объем зоны угочнен В. Аркелом [Arkell А., 1956] н Дж.' Коупом

[Соре D., 1967].
В н д - н н Д е к с. Ресйпайлев (Peetinatites) ресйпалив Г h i I 1i Р <,

,1871.
Ха р а к т е р н ы е а м м о н н т ы. Крупные густоребристые Peeti

пайлея группы pectinatus.
С т р а т о т и п. Дорсет, Англия.

З а м е '1 а н и я. М. С. Месежниковым(1963 г.) для пектинатитовых

слоев Приполярного Урала, установленных В. И. Бодылевским [1944],
был предложен индекс Peetinatites lideri М е s е z h п. Этот выбор был

обусловлен тем, что в алевритоных фациях р. Ятрин рассматриваемые

слои охарактеризованы только мелкими, относительно груборебристы

мн Peetinatites. Позднее былн установлены глинистые фацни этих же

слоев на реках Лопсии и Толье [Михайлов Н. П., Густомесов В. А ..
1964; Захаров В. А., Мееежников М. С; 1974], в которых были заклю

чены крупные тонко- игусторебристые Peetinatites группы peetinatus.
Таким оБРЗЗОМ1 в настоящее время нет необходимости в сохранении

. ЗОНЫ Р. lideri, которая становится младшим СИНОНИМОМ зоны рссппашз.

Р а с про с т р а н е н и е (на севере Евразии). Восточная Гренлан

дня, восточный склон Приполярного Урала, Западная Сибирь, низовья

р. Енисея, Предтаймырская низменность.

СРЕДНЕВОЛЖСI(ИИ подъявв-с

5. Зона Dorsoplanites panderi [Розанов А. Н., 1906]

Детальное разделение ЗОНЫ и уточнение ее границ обосновано

Н. П. Михайловым [1962, 1966].
В и д - и н Д е к с. Dorsoplanites panderi d' О r Ь i g n у, 1845.
Ха р а к т е р н ы е а м м о н н т ы (для севера европейской части

СССР). Pavlovia (Р.) pavlovi (М i с Ь.), Р. (Pallasieeras) теппеп

М i с h 1ч., йогвоойтие« panderi (d'O г Ь.), Г). dorsoplanus (V i s с [l п.),

D. ех. gr. anliquus S р а t Ь, редкие Zaraiskites.
С т ра т о т и п. Обнажения в окрестностях Москвы. В настоящее

время необходим выбор лектостратотипа.

С т р а т и г раф и я. В бассейне р. Волги выделяются подзоны"Рау

!ovia pavlovi и Zaraiskites zaraiskensis.
Р а с про с т р а и е и и е (на севере Евразии). Бассейн р. Печоры.

6. Зона Pavlovia iatriensis [ИловайскийД. И., 1917]

В и д - и н Д е к с. Раойппа (Pallasieeras) iatriensis 11 о v а i s k у,

1917.
Ха р а к т е р н ы е а м м О н и т ы. Pavlovia, Strajevskya, Lydistrati

tes (очень редко), Dorsoplanites (редко) (рис. 26).
Стратотин. В шурфах по левому берегу руч. Ния-Ю (правый

приток р. Ятрии, бассейн р. Северной Сосьвы),

Д о п о л н и т е л ь и ы й раз рез. В шурфах по правому берегу

р. Ятрии в 500-1000 м ииже устья р. Большой Лопсии.

С т р а т и г раф и я. Разделяется на две подзоны: 6а - подзона

Pavlovia iatriensis [Михайлов Н. П., 1964] охарактеризована преиму

щественио 1:0ИКО- игусторебристыми павловиями и примитивными стра

'жевскиями; 6б - подзона Strajevskya strajevskyi [Михайлов Н. П.,

1964] изобилует грубо- и редкоребристыми павловиями и стражевекия-

МИ с мпоговетвистыми пучками; здесь также появляются первые дорзо

планиты.
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Рис. 26. Распределение аммонитов в средневолжских отложениях восточного склона

Приполярного Урала.

р а с про с Т р а н е н н е. ВОСТОЧНЫЙ склон Приполярного Урала,

Таймыр, ннзовья р. Лены.

7. Зона Dorsop1anitesilovaiskii [МесеЖlfИКОВ М. с., 1963]

Вид-индекс. Dorsoplanites ilovaiskii Меsеzhп ikov, 1974.
Ха р а к т е р н ы е а м м о н и т ы. Dorsoplanites группы antiquus,

Pavlovia, Strajevskya (рис. 26, 27).
Стратотип. В шурфах на правом берегу р. Ятрии в 500-1000 м

ниже устья р. Большой Лопсии.
Р а с пр о с т р а н е н и е. Восточный СКЛОН Приполярного Урала,

Таймыр, ? низовья р. Лены.
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Рис. 27. Стратиграфическое распределение: аммонитов в средвевоажских отложениях

Центрального Таймыра, [р. Дябакатара}.
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8. Зона Dorsoplanites maximus [Михайлов Н. П., 1956]

. Объем и наименование зоны уточнены М. С. Месежниковым [Ме-

сежников М. С., Шульгина Н. И., 19б1]. . '
В и д - и н Д е. к с. Dorsoplanites maximus S р а t h, 1936.
Ха р а к т е р н ы е а м м о н и ты. Dorsoplanites spp., Pavlovia (Р.}

Epipallasiceras, Taimyrosphinctes (только на Таймыре) (рис. 26, 27).
С т Р а т о т и 11. В обнажениях Землн Милна (Восточная Гренлан

дия) .
Рас про с т р а н с н и е. Восточная Гренландня, п-ов Канин, бас

сейн р. Печоры, восточный склон Приполярного Урала, бассейн р. Ха

танги, Таймыр, бассейн р. Анабара, низовья р. Лены, ? Канада.

9. Зона Crendonites spp. [Spath L. F., 1935]

Название выбрано М. С. Месежниковым, 1963 г.

В и д - и н Д е к с. В настоящее время не выбран.

Ха р а к т е р н ы е а м мо н И Т ы. Crendonites, в Гренландии нзред

ка Epipallasiceras и Dorsoplanites, на Урале - редко Dorsoplanites и

Laugeites, крупные Dorsop1anitinae (рис. 26).
С т Р а т о т и п. В обнажениях Земли Мнлка (Восточная Гренлан

дия) .
Р а с 11 р О С Т Р а н е н и е. Восточная Гренландия, восточный склон

Приполярного Урала.

1О, Зона Taimyrosphinctes excentricus [Сакс В. Н. и др., 1976]

В и д - и н Д е к с. Taimyrisphinctes (Taimyrospfzinctes) excentricus
Mesezhnikov, 1972.

Ха р а к т ер 11 ы е а м м о н и т ы: Taimyrosphinctes (подроды Taimy
rosphinctes s. s. и Udschasphinctes), Dorsopfanites группы maximus,.
Virgatosphinctes (?), Phylloceratidae (рис. 27).

С т Р а т о т и п. Обнажение на правом берегу р. Дябакатара (бас

сейн р. Верхней Таймыры}.

Р а с про с т р а н е и и е. Таймыр, Предтаймырская низмеииость,

бассейи р. Аиабара.

11. Зоиа Dorsoplanites sachsi [Биджиев Р. А., Михайлов Н. П., 1966]

В и д - и п Д е к с. Dorsoplanites sachsi М i е h а i 1о ч, 1966.
Ха р а к т е р н ы е а м м о н и т ы. Dorsoplanites sachsi М i е h 1v.•

D. molodonensis М i с h 1v., Taimyrosphinctes (редко).

С т р а т о т и п. Обнажения по р. Молодо в районе устья руч_

Усунку.

Р а с про с т р а н е н и е. Бассейн ннжнего течения р. Лены, вклю

чая часть Апабаро-Ленского междуречья.

12. Зона Epivirgatites nikitini [Лагузен И. И., 1888]

В и Д -и н Д е к с. Epivirgatites nikitini М i с h а 1s k у, 1890.
Ха р а к т е р н ы е а м м о н и т ы (на севере европейской . части

СССР). Epivirgatites cf. lahuseni (М i с k.), Е. sp.
С т р а т о т и п. Обнаження в окрестностях Москвы. В настоящее

время необходим выбор лектостратотипа.

Р а с про с т р а н е н и е (на севере Евразнн). Бассейн р. Печоры.

13. Зона Laugeites groenlandicus [Месежниковм. С., 1963]

В и д - н н Д с к с. Laugeites groenlandicus S р а t h, 1936.
Ха р а к т е р н ы с а м м о н и т ы. Laugeites spp. (рис. 26).
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С т р а т от и п. В обнажениях и шурфах на правом берегу р. Ятрии

В 1500 м ниже устья р. Большой Лопсии.

Д о n о л н и т е л ь н ы е Р а 3 р е з.ы. Восточная Гренландия

[Spath L. F., 1936; Donovan О. Т., 1964]. .
Р а с про с т р а 11 е н и е. Восточная Гренландия, восточный склон

Урала, ? Земля Франца-Иосифа, Северо-Восточный Таймыр, Северный

Таймыр, ннзовья р. Лены.

14. Зона Epi1au!\,eites vogulicus [Иловайский д. Н., 1917]

Объем эоны уточнен М. С. Месежниковым, 1963 г.
Вид-индекс. Epilaugeites vogulicus Ilovaisky, 1917.
Ха р а к т е Р н ы е а м м о н и т ы. Epilaugeites, Laugeites (становят

ся очень редки в верхней части зоны), Taimyrosphinctes (рис. 26).
С т Р а т о т и п. В шурфах по правому берегу р. Ятрии в 1100 м

ниже устья р. Большой Люльи.

Р а с про с т р а н е н и е. Восточный склов Приполярного Урала,

Центральный Таймыр, Восточная Гренландия.

15. Зона Epivirgatites variabllis [Сакс В. Н., Месежников М. с.,

Шульгина Н. Н., 1968]

В и д - и н Д е к с. Epivirgatites variabilis S с h u 1g i n а, 1969.
Ха р а к т е р н ы е а м м о н н т ы, Epivirgatites variabilis S с h u 1g.,

Virgatospinctes spp.
С т р а т о т и п. Обнажение на левом берегу р. Правой Боярки (бас-

сейн р. Хатанги). .
р а с про с т р а и е и и е. Предтаймырская иизмениость, ? поберсжье

Аиабарского залива.

вввхнвволжскив ПОДЪЯРУС

16. Зона I<achpurites fulgens [Никитин С. Н., 1888]

В и д - и н Д е к с. Kachpurites fulgens Т г а u t s с h о 1d, 1861.
Ха р а к т е р и ы е а м м о н и т ы (иа Приполяриом Урале). Craspe

dites okensis (О г Ь.), С. cf.. leptus S Р а t h, Kachpurites subflugens
(N ik.).

С т Р а т о т и п. В карьере Лопатинекого фосфоритового рудника

[Герасимов П. А., Михайлов Н. П., 1966].
р а с про с т р а н е н и е. Бассейи верхнего и среднего течения

р. Волги, бассейн р. Печоры. Новая Земля, восточный склон Урала, ?
Западная Сибирь.

17. Зона Craspedites subditus [Никитнн С. Н., 1888]

Вид-индекс. Craspedites subditus Trautscho1d, 1877.
. Ха р а к т е Р н ы е а 14м о н и т ы (на севере Евразвн). Стзреайея

оёепв;в [От Ь.), С. fragilis (Т г d.), С. ех gr. subditus (Т г d.), Оапиеп- .
ceras.

С т р а т о т и п. В карьере Лопатииского фосфоритового рудиика

[Герасимов П. А., Михайлов Н. П., 1966].
р а с про с т р а 11 е н и е. Бассейн верхнего и среднего течения

р. Волги, бассейн р. Печоры, Новая Земля, восточный склон Урала.

18. Зона Craspedites nodiger [Павлов А. П., 1884]

В и д -и и Д е к с. Craspedites nodiger Е i с h w а 1d, 1865.
Ха р а к т е р и ы е а м м о и и т ы (иа севере Евразии). Craspediles

ех gf. nodiger (Е i с h w.).
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С т р а т о т и п. В карьере Лопатинского фосфоритового рудника.

С т р а т и г раф и я. В бассейне р. Волги подразделяется на подзо

ны С. mosquensis и С. nodiger [Герасимов П. А., 1969].
Р а с про с т р а н е и и е (на севсре Евразин). ? Бассейн р. Печоры ..

19. Зона Craspedites okensis [Сакс В. Н. и др., 1965]

В и д - и н Д е к с. Craspedites okensis d' О г Ь i g п у, 1845.
Ха р а к т е р и ы.е а м м о н и т ы. Craspediles, Virgatosphinctes, Bei

riassella.
Ст р в т о т и п. Обнажеиие на левом берегу р. Левой Боярки '(бас

сейн р. Хатанги).

С т р а т и г р а ф и я. Разделяется на три подзоны; подзона Virga
tosphinctes exoticus с V. ехойснв S с h u 1g., V. tenuicostatus S с h и 1g.,
V. subtenuicostaius М е в е z h п., Philloceras; подзона Craspedites океп

sis с С. okensis (d' О г Ь.), Virgatosphinct-es 'рр., Berriussella аН. richteri
(О р р.); подзоиа Сгазреопев originalis с С. originalis S с h ц] g., С.

arcticus S сЬ u 1 g.. С. okensis (d'O гЬ.), Virgatosphinctes.
Р а с про с т р а-н е н и е. Шпицберген, ? низовья р. Енисея, Пред

таймырская низменность, ? Таймыр.

20. Зона Craspedites tаimугепsis[БодылевскийВ. И., 1956]

Границы уточнены В. Н. Саксом, Н. И. Шульгиной (1963 г.).

В и д - и н Д е к с. Craspedites taimyrensis В о d У 1е v S k у, 1956.
Ха Р а к т е р н ы е а м м о и и ты. Craspedites taimyrensis (В о -

d У 1.), С. laevigatus (В о d У 1.), Virgatisphinctes, на Приполярном Ура

ле - Subcraspedites s. б ,

С т р а т о т и п. Обнажение на р. Хете выше устья руч. Букатого

(бассейн р. Хатанги).

Р а с про с т р а н е н и е. Низовья р. Енисея, ? Таймыр, Предтай

мырская низменность, ВОСТОЧНЫЙ склон Приполярного Урала.

21. Зона Chetaites chetae <[Сакс В. Н. и др., 1963]

Вид-индекс. Chetaites chetae Schu1gina, 1962.
Ха р а к т е р н ы е ' а м м о н И ты. Chetaites chetae S с h u 1 g., Cras-

pedites, Virgatosph!nctes. .
С т р а т о т и п. Обнажение на левом берегу р. Хеты выше устья

руч. Букатого.

Р а с про с т р а н е н и е. Предтаймырская низменность, ? Припо-

лярный Урал, ? Восточная Гренландия.

22.СJlОИ С Subcraspedites maurynjensis и S. pulcher. [Месежииков М. с.,

. Брадучан Ю. В.]

Выделяются для самой верхней части волжского яруса. Установ

лены в разрезе р. Маурыньи [Месежников М. с., БрадучанЮ. В.,

1982]. Возможно, этому же уровню отвечают находки S. (Volgidiscus)
pulcher С а s е у, М е s е z h п., S с h u 1g. из скважины в бассейне

р. Вольи [Кейси Р. и др., 1977], а также находки многочисленныхпло

хой сохранности аммонитов в разрезе р. Яны-Маньи [Гольберт А. В.

и др., 1972]. Состав комплекса и его стратиграфическоеположение тре

бует уточнения. Слои выделяются условно.



кои-вляция

кимввиджских И ВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ.' ,

СЕВЕРА СССР И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ЗОНАЛЬНАЯ ~ОРРЕЛЯЦИЯ

КИМЕРИДЖС~ИХИ ВОЛЖС~ИХ ОТЛОЖЕНИЙ

CEbi:.I'A СССР

Параллелизация рассмотренных в предыдущей главе зональных

комплексов и на этой основе установление изохронных поверхностей

внутри кимеридж-волжской толщи представляет определенные трудно

сти. Они обусловлены, с одной стороны, изменением систематического

состава одновозрастных комплексов на обширной территории севера

СССР, появлением значительного числа эндемнчных видов, а с дру

гой - различной длительностью существования отдельных видов и да

же родов аммонитов в отдельных бассейнах.

Действительно, в ряде зональных комплексов Урала, Таймыра и

бассейна р. Хатанги эндеиичные виды составляют ОКО,10 50 % всех

установленных форм, а число общих видов в этих комплексах обычно

невелике. Вычисления коэффициента сходства Симпсоиа [Simpson S. 5.,
1960] показывают (табл. :1), одиако, что все его зиачения могут. быть

разделены на две группы: от О до 0,3 и от 0,45 и выше *. Зиачения пер

вой группы определенно указывают на то, что сравниваемые фауны

характеризуют разные зоны, значения второй, как правило, позволяют

говорить об одной и той же зоне. Тем не менее различия зональных

комплексов в отдельных бассейнах и в этом слу~ае делают необходи

МЫМ дополнительное обоснование границ как с целью выявления их

изохронности, так.и для суждения в полноте разрезов.

Нижняя граница кимериджа на севере СС<..:Р однозиачно устанав

ливается по появлению Amoebites и на зацзде рассматриваемой тер

ритории, исключая бассейн р. Печоры,-Pictonia. Сопоставление ком

плексов аммонитов зоиы Pictonia invo1uta Приполярного Урала и бас

сейна р. Хатанги показывает их существенные отличия, Прежде всего

.на Приполярном Урале в основанин зоны invo1uta сравнительно часто

встречаются Ringsteadia и Prorasenia, неизвестные к востоку От Запад

но-Сибирского бассейна. В верхней части зоны involuta появляются

первые RaseniaJ которые вместе с Prorasenia составляют основу зональ

наго комплекса. Pictonia же встречается сравннтельно редко. Таким

образом, на восточном склоне Приполярного Урала зоиа involuta срав

нительно отчетливо разделяется на два горнзонта: нижний с Ringstea
dia, Pictonia и Prorasenia и верхнвй С Prorasenia, Rasenia и Picionia
(в разрезе р. Лопсии присутствует только ннжннй горизонт, а верхний

известен на р. Толье, рис.. 6). Необходимо отметить,что присутствие в

основании кииернджа по р. Лопсии сравнительно многочисленных

Ringsteadia полностью исключает яысль о налични длительного пере

рыва между оксфордом и кимериджем на восточном склоне. Приполяр

нога Урала, поскольку эти аммониты в Бореальной области пока из

вестны только в верхах оксфорда, а в основании' кимериджа (зона

Бшпепа platynota) установлены лишь В Баварии [Gey~r О. F., 1961].

.. Несмотря на большие удобства ясвоаьзоваяяя КОэффициента сходства Свипсо

на, его прнвеиенне ВОЗМОЖНО лишь для хорошо изученных фаун. Так". например, срав

пение фаун' ЗОНЫ ешюхвв Урала и бассейна р. Хвзангн таким образом иевыполннмо

И3-З3 ПЛОХОЙ сохpt:нностиБОЛЬШifнетва хатавгсквя (и таймырских) авлакостефанов.
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Таблица 2

Значения коэффициента сходства Симпсона для некоторых З0Н кимериджского

и волжского ярусов

Бассейн JY' П е-
Урал - Таймыр Таймыр - низовья

Зеиаяьиые уровни чары - рзл
и бассейн р. Лены
р. Хатанги, .

Сгегшогшеэ э-- excentricus - sachsi О 0,25
Maximus 0,80 0,48 0,63 .
Pseudoscythicus - pectinatus О 0,45
Autissiodorensis - dividuurn - 0,50 О

ьаипугепве

Eudoxus 0,50
Evoluta 0,68
Involuta 0,60

Меньше данных об изохронностн верхней граннцы этой зоны. В ос

НОВНОМ она проводится по исчезновению Pictonia, повсеместно приуро

ченных только к нижней половине нижнего кимериджа. Вторым суще

ственным (н независнмым) аргументом в пользу изохронности этой гра

ницы является повсеместное появление многочисленных R.asenia, а так

Же Zonovia непосредственновыше слоев с Pictonia.
Верхняя граница зоны Rasenia ечогша везде проводится однознач

но по полному исчезновению Rasenia и появлению Aulacostephanus
(Aulacostephanoides) .

Отсутствие Pictonia в нвжнекимернджских отложеииях бассейна

р. Печоры не позволяет делать выводы о полноте разрезов этого ре

гиона. Условно мы принимаем, как и в бассейне р. Волги, что здесь раз

виты аналоги обеих зон бореального нижнего кимериджа. В то же вре

мя отсутствие в бассейне р. Печоры самых верхних горизонтов окс

форда, быть может, указывает на существование регионального пере

рыва, который мог продолжаться и в начале кимериджа.

Как показывает анализ последних данных по нижнему кимериджу

Земли Франца-Иосифа [Месежников М. с., Шульгина Н. И., 1982],
здесь также возможно отсутствует зона involuta, хотя аммониты верхов

оксфорда н верхов нижнего кнмернджа встречены здесь соответственно

в основании и в верхней части единой 9-метровой пачки.

На Восточном Таймыре, в низовьях р. Лены и на Северо-Востоке

СССР нижнекимериджскне отложенияобъединены в зону' Amoeboceras
kitchini. Ее нижняя граница, как уже отмечалось. совпадает с подош

вой зоны involuta. Верхняя граница зоны kitсhiпi в 'значительной сте

пени условна, так как аналоги зоны mutabili~ на Восточном Таймырене

установлены. Однако, если учесть большую вероятность появления Ре

risphinctidae на Таймыре уже с начала кимериджа, можно допустнть,

что кровля зоны kitchini совпадает с кровлей зоны еуоппа.

В верхнем кимеридже повсеместно отмечается трн последователь

но сменяющихся комплекса аммонитов. Систематический состав их, од

нако, весьма непостоянен по площади. для нижнего комплекса наибо

лее характерны Aulacostephanoides. В бассейне р. Хатанги встречен

Aulacostephanus (Aulacostephanoides) mutabilis (S о w.) - вид-нндекс

одноименной зоны Северо-Западной Европы. Это обстоятельство поз

воляет выделять здесь зону mutabilis. Сопутствующие аммоннты

Amoebites, Zonovia - также известны и в одновозрастных отложениях

Англни [Arkell W. J., Callomon J. Н., 1963] н Восточной Гренландин

[Sykes н. М., SHrlyk F., 1976; Callomon J. Н., Birke1und Т., 1980]. Как
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и в Восточиой Гренландии, в бассейне р. Хатанги в ннжней части зоны

mutabilis доминнруют Zonovia, а в верхней преобладают Aulacostepha
пив. На восточном склоне Приполярного Урала в этом комплексе доми

ннруют А. (Aulacostephanoides) sosvaensis (5 а s о п.] - форма, из

вестная н в зоне mutabili5 Англии [Ziegler В., 1962], вместе с которой

встречаются многочисленные, преимущественно эндемичныс Pararase
nia. Amoebites здесь очень редки, анемногочисленныеZonovia встреча

ются только в самой нижней части зоны. Своеобразие этого комплекса

позволяет выделять на его осиове зону Ашасовтерпаппв sоsvаепsis.

В то же время определенное сходство с жомплексом зоны mutabilis,
однн и те же основання при установлении нижней и верхней (по по

явлению Aulacostephanoceras) границ позволяют параллелиэовагъ эти

ЗОНЫ.

В нижележащем комплексе повсеместно доминируют главным об

разом восточноевропейские Aulacostephanoceras (volgensis, kirghisen
sis, undorae), наряду с которыми встречаются Aulacostephanus 5. 5., Ра
rarasenia quenstedti О u r а n d и некоторые другие перисфинктиды. Не

смотря на ОТЛИЧИЯ в систематическом составе аммонитов в отдельных

районах. в целом они ПОЗВОляют .достаточно надежно выделять на се

вере СССР зону ецёохцв, Особенностью арктических комплексов этой

зоны является широкое распространение в ней специфических Cardioce
ratidae~ Еирпопосетв м, по-видимому, Норйзсапйосетв. Их совмест

ные находки с Aulacostephanoceras позволилн надежно датнровать эти

эндемичные подроды и на их основанни выделять верхний кимеридж в

разрезах, где авлакостефаны до сих пор не обиаружены (ннзовья

р. Еннсея, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, отчасти Восточная

Греиландия) [МесежннковМ. С., 1967а].

Установление верхней границы зоны ецпохцв на севере СССР со

пряжено со эначительными трудностями. В бассейне р. Печоры она (в

случае обнаружения неконденснрованных слоев) может быть'зафнкси

рована по появлению Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) autissio
dorensis, на Приполярном Урале - по исчезновению Aulacostephanus
5. 5. и по резкому сокращению видового разнообразия авлакостефанов,

в бассейне р. Хатанги и на Таймыре - по исчезновению авлакостефа

нов. Подобный сугубо местный подход к проведению границы, естест

венно, приводит к заключению о возможной ее асинхронности, хотя эта

асинхронность и не может иметь значительную амплитуду.

В конце кимериджа. комплексы аммонитов в отдельных бассейнах

достигают максимальной дифференциации. На Тимане прнсутствне вер

хов кимериджа устанавливается по находкам Aulacostephanus autissio
dorensis (С о t t е а u), которому могут сопутствовать А. undorae (Р а v 1.),
А. volgensis (У i 5 сЬт.), А. kirghisensis (d'O г Ь.), встречающнеся как

в зоне autissiodorensis, так и в зоне eudoxus.
На Приполярном Урале в верхах кнмернджа также встречены

А. undorae и А. volgensis, а в верхней части - Virgataxioceras.
Наконец, на Таймыре и в бассейне р. Хатанги нижняя граница

зоны гаппугепыэ проводится по исчезновению Perisphinctidae, что ис

ключает возможность ТОЧНОГО сопоставления ЭТОЙ аоны с рассмотрен

НЫМИ выше. Зональная корреляция ~имериджских отложений севера

СССР приведена в табл. 3.
Как уже отмечалось, самые нижние горизонты волжского яруса со

хранились только на Приполярном Урале. Находки Eosphinctoceras и

Subdichotomoceras в бассейне р. Хатанги и, по-видимому, в бассейне

р. Печоры позволяют думать, что зона magnum, как и зона вцпсгаэвшп,

были распространены значительно шире - в пределах всего западного

(включая Гренландию) и центрального секторов Арктики. Гораздо

больше данных имеется по верхам пижневолжского подъяруса. Одно-
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"'" Корреляция кимериджских отложений севера СССР

'Га бл и ц а 3

n одъ- 1 3'... I Бассейн

I
Восточный скюн

I
Западван I НИ:}ОВЬЯ I Бассейн р. Хатааги Таймыр \ с"'80-ярус Фрвнца-Иосифа р. Печоры Припоаяриого Урала СИБИрь р. Енисея Восток сер

? Зона Aulacoste- Зона Aulaco- Подаона Virga- ? ? Зона Охушвспев taimyrensis
рhаiшs autissio- stephanus taxioceras divl-

dorensis autissiodo- duum
гелвтэ

'.••~ Сдои с Нар/о- Зона Aulacoste- Зона Aulacostephanus eudoxus Слои с Нор- Зона Autacostephanus еидохиs
с.

" сапйосетв. phanus eudoxus locardioce-

'" Еuprionoceras ras, Euprio-
noceras

Слои с ZanaviaI < Aulacoste- Зона Aulacostephanus

I
?

I
?

I
Зона Autacostephanus I ? IаН. sac/rsi phanoides> sosvaensis mutabilis

- Зона Rasenia Слои с АтоеЬо- Зона Rase-
evoluta ceras kltchini. nia evoluta

Подзона Rasenia uralensis Подзона Rase-
Rasenia spp. nia uralensis

< Слои с Зона Rase-
Arnoebites гпа есопла ,

.~
Подзона Rasenia Подзона Раее-

• nia pseudoura- Зона Amoeboceras• pseudouralensis

* lensis kitchini•::t
Слои с Pictonia, Раьепла

inconstans

? Зона Pictonia invol,u4I



возрастность зоны pseudoscythicus и pectinatus в последнее время мно

гократно рассматривалась в литературе [Михайлов Н. П., 1964, 1966;
Zeiss А., 1968; Dembowska J., 1973; Захаров В. А., Месежников М. С.,

1974; Kutek J., Zeiss А., 1974; Зоны юрской системы ..., 1982].
До сих пор неясно зональное деление МОЩНОЙ нижневолжской ТОЛ~

щи низовьев р. Енисея, поскольку пектинатит найден лишь в верхней

ее части. Особый ннтерес представляют нижневолжские.отложения

низовьев р. Лены, заключающие главным образом Ilowaiskya н более

редкие Subdichotomoceras.
Плохая сохранность фауны естественно, затрудняет обоснованпое

зональное сопоставление, НО тем не менее можно полагать здесь отсут

ствне самых НИЖних горизонтов волжского яруса и, напротив, широкое

развнтие аналогов зоны sokolovi. Прямые указання на присутствие

верхних (пектинатитовых) елоев подъяруса также отсутствуют. Учиты

вая. однако, значнтельную МОЩНОСТЬ отложений, распространение Ilo
waiskya по всему разрезу ннжневолжских отложенийн отсутствнепере

рывов при переходе к средневолжским слоям, нам представляется на

иболее вероятной параллелизация субпланитовых слоев ннзовьев р. Ле

ны с двумя верхними зонами цижневолжского подъяруса,

В основаннн средневолжскнх отложений бассейна р. Печоры зале

гает зона panderi. Несмотря на резко обедненный по сравнению с бо

лее южнымн районами европейской части СССР состав аммонитов, эта'

аона охарактернзованаглавным образом среднерусскимивидами и пред

ставляет собой резкий коитраст По сравнению с отложениями более

восточных районов. Решающими моментами при ее сопоставлении с нн

замн средневолжскогоподъяруса восточиого склона ПриполярногоУра

ла и Таймыра являются помимо сходства родового состава (Pavlovia.
Dorsoplanites) повсеместное распространение в более высоких горизон

тах фауны зоны Dorsoplanites maximus, а также находки по р. Пижме

Dorsoplanites ех gr. antiquus S р а th - формы, особенно характерной

для зоны ilovaiskii Урала и Таймыра. Эти обстоятельства позволяют

параллелиэоватъ зону рапdегi с зонами iatriensisH ilovaiskii. Вышеле

жащие слои, составляющие зону Dorsoplanites maximus, повсеместно

от бассейна р. Печоры и до н'изовьев р. Лены охарактеризованы, по

сути, единым комплексом крупных Dorsoptanites и являются наряду с

пектинатитовыми слОЯМИ ОДНИМ ИЗ опорных горизонтов волжского яру

са на севере СССР. '
Значительно сложнее параллелиэация более ВЫСОКИХ горизонтов.

До сих пор мы не располагаем данными О контакте зон шахнтшв и ni
kitini в бассейне р. Печоры. Отсутствие хорошей фаунистической ха

рактеристикн этой части разреза заставляет предполагать здесь суше

ствование какого-то еще неизвестного горизонта, который должен СООТ

ветствовать. с одной стороны, слоям, непосредственно перекрываю

щим зону maximus на севере Сибири, н с другой - подзонс rosanovi
бассейна р. Волги. На Приполярном Урале выше зопы гпахшшз встре

чсны Crendotites и крупные Dorsoplanitinae (в том числе D. gracilis
S р а t Ь), а на Таймыре - Taimyrosphinctes и последние Dorsoplanites
ех gr. maximus S р а t Ь. Таким образом, наиболее вероятным представ

ляется замещение крендонитов в более ВОСТОЧНЫХ бассейнах таймыро

сфннктами, а еше далее иа восток - своеобразными Dorsoplanites
яаспв! М i с h 1v. и D. molodonensis М i с h 1v., совместно с которыми

также встречены Taimyrosphinctes. .
Не менее сложиа корреляция самых верхних горизонтов средне

волжского подъяруса. В бассейне р. Печоры здесь встречсны среднерус

ские Epivirgatites. Севернее, на крайнем северо-западе Тимана (р. Во

лонга) и на Приполярном Урале, зоне nikitini соответствуют слои с

Laugeites и Epilaugeites, причем в обоих. этих районах выше усганав-
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Корреляция волжских отложений севера СССР

Таблица 4

.

Поаъ- Бассейн Севере- Бассейн ВОСТОЧНЫЙ снаов
запаква«

ярус, р. C!JICOJlbl Западный тимеи р- Печоры ПРИПОJlЯрного
Сибирь

Урала

Слои С Subcras- ?
pedites

?
Зона Craspedi·

tes nodigcr.~
Зона Craspedites~

~
~
о.
~ .
со

Зона Craspedites subditllS
Зона Сгаэ-

Не установ- Зона Craspedi- .
pcdites оkеп-

левы
{сэ okcnsis

Зона I<achpurites fulgепs
sis

---
?

Зона Ерйавцейсэ VOgll1icUS.
Зона Epivirga-

titcs nikitini .

Зона Laugeites
Зона Laugeites grocnlandieusgroen la I1d icus

? ? Зона Crendoni- ?
.~

Зона Yirga- tes эрр.~
~ tites virga-
"~ tus
о.

u
Зона Dorsoplanites maximus

Зона Dorsoplanites ilovaiskii

Зона Dorsoplanites рагшег!

Зона Pavlovia iatricnsis

< Ilowaiskya, Зона llowaiskya Зона Pectinatites
Рвсипашев:» pseudoscythica .

.

------
.~

?'" Зона Subdicho-
'";Е ? tomoceras sub-
~ crassum:r:

Отсvтствуют Отсутствуют

Зона Eosphinc-
toceras magnum
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Восточный Таймыр,
Низовья р . Лены

Низовья Бассейн Центрааьный и часть

р. Енисея р. хвганга Таймыр
п-ев пвкса лсво-Ояевекского

11 бассейн р. Анабара
межкуречья

? Зона Chetaites Зона Chetaites ,
chetae chetae

.

taimyrensis Зона Craspedi- Зона Craspedi- Зона Ставрей-
Слои с Craspe-tes taimyrensis tes nodiger tes tаimугепsis

dites

,1 I~па С,.,",,, ? Зона Сгвереш-

tes okensis tes оkепsis

,
< Epilaugeiles> ?

Зона Epivirga- Слои с Laugei-
tites variabllis tes

• <Laugeites
< Laugeites> рагиш>

<; Taimyros- Зона Taimyrosphinctes Зона Dorsopla-
Слои с Lau- phinctes> excentricus nites васлэ!

geites и Dor- .

soplanites

Зона Dorsoplanites тпахшша

Зона Dorsopla- Слои с Dorso-
nites ilovaiskii planites эрр.

Не вскрыты
?

< Pavlovia . зона Расюста

ех gr. iatrien- iatriensis
sis>

pectinatus

Слои с llowai-
skya

<Subdichoto-
тосетг> Не вскрыты Отсутствуют

? ------\

< Eosphincto- ?
ceras>

,
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ливается зоиа fuIgens, что позволяет совмещать кровлю зон nikitini н

vogulicus. На Таймыре Laugeites и Epilaugeites встречены только в

осыпи, а в бассейне р. Хатангн в верхах средневолжского подъяруса
вновь появляются Epivirgatites [Шульгина Н. и., 1969]. Непосредст

венная параллелиаация зоны variabi1is с лаугеитовыми СЛОЯМИ пока

иевозможна, хотя имеются данные о совместных находках Epivigatites
variabilis S с h u 1g. и Laugeites. В разрезе р. Левой Боярки зона vщin

bilis и низы зоны okensis охарактеризоваиы некоторыми общими вида

ми Virgatosphinctes (?). Эти же виды установлены н в зоне ехсепtгicнm

на Таймыре. Таким образом, можно с большой долей вероятностн по

лагать отсутствие длительных персрывов на границе среднего и верх

него подъярусов волжского яруса в бассейне р. Хатанги, а ЭТО озна

чает совпадение верхних границ зон vogulicus и variabilis. К востоку

от Анабара вновь появляются лаугеиты [Биджиев Р. А., Михай

лов Н. П., 1966]. Таким образом, можно думать, что ЗОНа vагiаЬШs

ограничена. всноем распространении ЮЖНОЙ и центральной частями

Хатангекой впадины.

:о, Наиболее сложными проблемами зональной корреляции верхне-

ВОЛЖСКИХ отложений являются установление границ распространения

среднерусских и северосибирских зон, а-также сопоставление зоны по

diger· с верхними горизонтамн юры баесейна р. Хатанги.

На западе рассматриваемого региона разрез верхневолжского

подъяруса представлен зонами fuIgens и subditus со сравнительномно

гочислснными ереднерусскими кашпуритами н краспедитами, среди ко

торых, однако, преобладают Craspedites okensis (d' О г Ь.).

Верхи юры в бассейне р. Печоры, по-внднмому, представлены зо

ной Craspedites поdigег[Булынннкова С. п. и др., 19741; Месежнн

ков М. С. идр., 1979]. На восточном склоне Приполярного Урала выше

зоны suЬditпs установлена зона Craspedites taimyrensis [Гольберт А. В.,

Климова и. Г., 1979jМесежниковМ. с., 1983], а еще выше появляют

ся восточноанглийские Subcraspedites и первые Schulginites. Подобное

сочетание форм не известно пока ни в одном другом бассейне. Разроз

ненные находки аммонитов, быть может, относятся не к одному, а к

двум горизонтам. Однако в настоящее время здесь выделяются слои

с Subcraspedites (Volgidiscus) pulcher и S. (S.?) тaurynjensis, условно

сопоставляемые с самыми верхними горизонтами волжского яруса Се:'

верной Сибири.

В Западиой Сибири, на юго-западе и юге, по-видимому, винзах

верхневолжскоге-подъяруса распростраиена зона fпlgепs. Однако на

большей части Западно-Сибирского бассейна в нижней половине верх
неволжского подъяруса распространены главным образом Craspedites
ех gr. okensis (d' О r Ь.), характеризуюшие однонменную северосибир

скую зону. Выше залегает также северосибирская зона Craspedites tai-·
mугепsis [Месежпнков М. с., 1983]. Более высокие горнзонты (аналоги
зоиы chetae) в Западной Сибири пока не установлены.

для сопоставления двух верхних зон волжского яруса Северной

'Сибири со стандартным разрезом Поволжья важное значение имеют

находки Craspedites pseuddnodiger S с h u 1g. в зоне nodiger Кашпира

и С. cf. nodiger (Е i с h w.) в зоне Craspedites tаimугёпsis бассейна

р. Хатанги [Шульгина Н, и., 1969]. Это обстоятельство, а также при

ладлежностъ большинства краспедитов зоны С. tаimугспsis к группе

С. поdigег позволяют сопоставлять зоны nodiger и tаimугепsis. В то

же время приеутствие С. ех gr. taiтyrensis (В о d у 1.) в зоне Chetaites
rhetae [Шульгина Н. и., 1969] дает основания для сопоставления зоны

chetae с верхами зоны поdigег. Сопоставление волжских отложений се

вера СССР показано в табл. 4.
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КОРРЕЛЯЦИЯ

КИМЕРИДЖСКИХ И ВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИй

СЕВЕРА ЕВРАЗИИ И СЕВЕРНОй АМЕРИКИ

В зарубежной Арктике кимериджские и волжские отложения наи

-более полно охарактеризованы фауной в Восточной Греиландни и на

Шпнцбергене. Напротив, мощные толщи верхов юры, развнтыс на Аляс

ке и в Канаде, как н еще более мощные отложения на Северо-Востоке

СССР, содержат главным образом многочисленных бухий, которые об

"разуют ряд последовательных комплексов. более 'или менее определен

но сопоставляемых с зональнымн комплексамн Западной Арктики [За

харов В. А., 1981].
В Восточной Гренландии верхние горизонты юры наиболее полно

:развиты в разрезах Земли Милна [Spath L. F., 1935, 1936; Оопо

УаП О. Т., 1957; СаНотоп J. Н., 1961; СаНотоп J. Н., Birkelund Т.,

1980]. Эти данные дополняются отчасти результатами изучения разре
зов Земли Джемсона [Sur1yk F. е. а., 1973] и Северо-Восточной Грен

.ландии [Оопосап О. Т., 1964; Sukes R, М., SurJyk г., 1976].
Нижняя граница кимернджа в перечисленных районах Восточной

Гренландии устанавливается по кровле зоны AmoebcJceras rosenkrantzi
верхнего оксфорда [Sykes к, М., Surlyk F., 1976; Sykes к. М., СаНо

топ J. Н., 1979]. На севере СССР этому уровню соответствует кровля

зоны Amoeboceras гауп! [Месежников М. С., 1967б] , которая паралле

лиэуется с зоиами гоsепkгапtzi и regulare схемы Р. Сайкса и Дж. Кэл

ломона *. В основании кимериджа Восточной Гренландии в настоящее

время устанавливается зона' Рictопiа bay1ei. Необходимо отметить, что

среди немногочисленных аммонитов,· описанных из этой. зоны, встреч а

ются как Pictonia ех gr. baylei S а J f. [Sykes R. М., Surlyk F., 1976,
фиг. 6А], так и Р. ех gr. involuta [Spath L. F., 1935, табл. 14, фиг. 4].
Аналогичное'сочетание западноевропейскихи северосибирскихформ от

мечается -Н в нижних слоях кимериджа на ВОСТОЧНОМ склоне Приполяр

ного Урала. Совместно с Pictonia в разрезе Земли Милна были встре
чены Rasenia inconstans S р а t h (включая :и некоторые экземпляры

R. orbignyi S р а t h поп Т о г n q.) {SpathL. F., 1935; BirkeJund Т. е. а.,

1978].
Таким образом, кровля зоны Pictonia baylei в Восточной Гренлан

ДИИ совпадает с кровлей ЗОНЫ Pictonia involuta на восточном склоне

Приполярного Урала. Вышележащие отложения нижнего кнмериджа

на Земле Милна и в Севера-Восточной Гренландии объединяются в зо

ну Rasenia сутоdосе.Необходимо отметить, что и В этой зоне встреча

ется как фауна Северо-Западной Европы (Risenia cymodoce d' О г Ь. с

Земли Милна) [Sur1ykF. е. а., 1973, табл. 1, фиг. 9], так и специфичс

скне бореальные виды - Rasenia аП. coronata М es е z h п. [Sykes R. М.,
Surlyk Е, 1976, фиг. 6Д], R. inconstans S р а th и др. Особо следуетот
метить присутствие R. evoluta S р а t h в верхней части зоны cymodoce
(фауна 18) [СаНотоп J. Н., Birkelund Т., 1980J, т. е . .примерно на та

ком же уровне, как в зоне cymodoce Англии [Birkelund Т. е. а., 1978].
В то же время на севере СССР стратиграфический диапазон Rasenia
.еоойиа S р а t h значительно шире: этот вид появляется почти от подо

швы одноименной зоны. Сопоставление субзональных подразделений

эоп cymodoce и еуоlпtа затрудняется тем обстоятельством, что большая

часть английских аммонитов до снх пор не описана. Т. Бнркелунд [В!г

he1und Т. е. а., 1978] указывает в составе зоны суггюпосе Англии четы

ре горизонта (снизу вверх):

* Основанием для такой параллслизации является отсутствие ряда типичных форм

зоны ravni (А. freboldi,. А. ravni, А. schulginae и др.] в зоне serratum в бассейне

р. Печоры (разрез р. АдЗЫ;l1i).
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,
1) Rasenia cf. cymodoce (d'O г Ь.) И Prorasenia cf. triplicata

S р а t Ь;

2) Rasenia involuta S р а t h И R. (Eurasenia) 'РР.;

3) Rasenia evoluta S р а t Ь;

, 4) Rasenia (Semirasenia) askepta Z i е g 1е г, R. (Rasenioides) le-
puduta (О р р.).

Zonovia uralensis (d'O г Ь.), неоднократно указывающаяся из раз

резов Южной Англии [Sa1feld Н., 1914; Spath L. Р.,1935], по мнению

Т. Биркелунд, часто определялась неверно: к этому виду относились

некоторые экземпляры Rasenia evoluta S р а t Ь.

В Гренландии к зоне cymodoce отнесены [Сайотпоп J. Н., Birke
lund Т., 1980] также четыре уровня с аммонитами:

1) Rasavria inconstans S р а t h и R. аП. involata S р а t Ь;
2) Rasenia inconstans S р а t [l н Pachypictonia;
3) Rasenia cymodoce;
4) Rasenia evoluta. .
Может быть, еще более высокий уровень имеется в верхней части

формации Бернбъерг Северо-Восточной Гренландии, откуда Р. Сайкс и

Ф. Сурлик [1976] указывают ?Rasenia (Rasenioides).
Резюмируя эти данные, можно полагать, что после обработки фау

ны детальная корреляция указанных горизонтов окажется вполне ре

альной. Необходимо отметить, что в Англии, Шотландии и Восточной

Гренландии Zonovia встречены только в зоне matabilis и до сих Пор не

отмечены в зоне cymodoce, хотя и не исключено, что к этому роду бу

дет отнесена часть аммонитов, определявшихся ранее как R,asenia ига

lensis (d'O г Ь.).

Сопоставление ЭТИХ горизонтов с подзонами зоны cvoluta еще ме

нее определенно. Основываясь на распространении единичных ВИДОВ,

можно полагать, ЧТО по крайней мере оба НИЖНИХ горизонта зоны су

пеоdосе Восточной Гренландии сопоставляются с подзоной pseudoura-
lensis, причем, ПО-ВИДИМОМУ,лишь с нижней ее частью. -

Верхний кимеридж повсеместно начинается зоной Aulacostephanus
mu1аЬШs. Изобилие в нижней половине этой зоны аммонитов рода Zo·
novia (Xenostephanus) , отмечаемое на Британских островах, в Восточ

ной Гренландии и в бассейне р. Хатанги, свидетельствует об изохрон

ности нижней границы зоны в перечисленных регионах. Для выигеле

жащих отложений в Гренландии, на Шпицбергене, Земле Франца-Иоси

фа и на Таймыре особенно характерны Hoplocardioceras и Еиргопосе

:-as. Находка в бассейне р. Хатанги совместно е ним н Aalacostephanus
(Aalacostephanoceras) [Месежииков М. С., 1967а] позволила отнести

рвссматриваемые слои к зоне eudoxus. В последнее время в этой части

разреза·анлакостефаны найдены и в Северо-Восточной Гренландии

[Sykes R., Sшlуk F., 1976]. Более высокие слои кнмериджа, которые

можно было бы сопоставить с зоной autissiodorensis, в Гренландии не

известны.

Нижневолжские отложения Восточной Гренландии в нижней части

содержат Subdichotomoceras и Subpl/mites (Ilowaiskya?) , а в верхней
Pectinatiles, сходные с уральскими и таймырскими. Несмотря на общее

сходство с волжской фауной севера СССР, и прежде всего с фауной

Приполярного Урала [Михайлов Н. П., 1966; Захаров В. А., Месежни

ков М. С., 1974], нижние горизонты средневолжского подъяруса в Вос

точной Гренландии не разделяются столь детально. В то же время бли

зость Pavlovia variabilis S р а t h [1936, табл. 10, фиг. 1] и Р. perinflata
5 р а t h [1936, табл. У, фиг. 2] к ранним уральским формам тнпа

Р. turgens 11 о У., наличие Strajevskya, преобладание в этой чаети раз

реза Dorsoplanites группы апtiquоs - все это, с одной стороны, позво

ляет достаточно уверенно коррелировать Pallasiceras beds Гренландии

с ЗОНаМИ iatriensis и iloyaiskii Урала, а с другой - полагать, что лишь

;
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vтсутствие послойиых сборов не позволяет произвести более дробное

расчленение разреза Земли Милна. Более высокие слои охарактеризо

ваны Dersoplanites maximus S р а t h и сопутствующнми видами .Сееп

аопиев spp. и Laugeites [Spath L. F., 1936; Ооносап О. Т., 1964].
Верхние горизонты средневолжского подъяруса Земли Милна со

держат Epilangeites cf. vogulicus (11 о v.) [Surlyk F. е. а., 1973, табл. 3,
фиг. 1], позволяющих уверенно сопоставлять соответствующие слои

Гренландни и Принолярного Урала.

Верхневолжские аммониты Восточной Гренландии пока крайне

редки. Здесь, однако, встречены Craspedites и Subcraspedites, аналогич-

ные для зон Восточной Англии [Савеу R., 1973] *. .
Кимериджские и волжские отложения Шпицбергена [Frebold 11.,

1930, 1935, 19Ы; Sokolov О., Bodylcvsky V., 1931; Пчелина Т. М., 1965;
Ершова Е. с., 1969] в известной степени являются связующими между

разрезами Гренландии и Советской Арктики. Несмотря на неполноту

ИМСЮЩИХСЯ данных, здесь в МОЩНОЙ толще сланцев и алевролитов мо

гут быть установлены нижний кимеридж с Rasenia spp. н Amoebites,
верхннй кнмеридж~ слои с Euprionoceras sokolovi В о d у 1., по-видимо

му отвечающие зоне ецпохиз, и слои с Ataxioceratinae, венчающие раз

рез кнмернджа [Arkell W. L., 1956~ Месежннков М. с., 19б7а]. В волж

-ском ярусе устанавливаются средннй (с Dorsoplanites БРР.) н верхний

(с зоиами okensis и nodiger) [Ершова Е. с., 1969] подъярусы..
На Северо-Востоке СССР [Паракецов к. В., Полуботко И. В.,

1970; Паракецов к. В., 1970; Паракецов к. В., Паракецова Г. Н., 1974],
на Аляскс (Imlay к. W., 1965, 1973; Imlay к. W., Jones О. L., 1970] и

в Канаде [Frebold Н., 1961, 1964; Frebold Н., Tipper J., 1970; Jeletsky J.,
1958, 1960, 1966] кимериджскне и волжские отложения охарактеризо

ваны по преимуществу бухиями. Верхний оксфорд - нижний кимеридж

могут быть выделены как горизонт с Buchia concentrica, причем .в ки

мериджской части обособляется зона Amoeboceras kitchini. Верхний

кимеридж, нижневолжский и значительная часть средневолжекого

подъярусов - это горизонт с Buchia mosquensis. В средней части этой

толщи обнаружеиы средневолжские Dorsoplanites и Pavlovia [Fre
bold Н., 1961], а в верхах залегают слои с Titanites occidentalis Fr а Ь.,

сопоставляемые с зоиой giganteus Англии и зоной пikitiпi басссйна

р. Волги. Еще более высокие слои, отвечающие верхневолжскомуподъ

ярусу, содержат смешанную фауиу титоиских аммонитов (Substeuro
ceras, Paradonroceras) ибореальных двустворок (Buchia cf. blanfordia
па, В. fischeriana, В. terbratuloides) [Frebold Н., 1957, 1964; Frebold Н.,

'Пррег J., 1970]. В арктической Канаде в верхахсредневолжского подъ

яруса выделяются слои с Виста piochii, выше которых залегают

(последовательно,' сннзу вверх) слои с В. richardsonensis, слои с

В. fischeriana и слои с В. unschensis и Craspedites canadensis Е 1е t z k.
По мнению Н. И. Шульгиной, эти последние отвечают верхам верхне

волжского подъяруса Северной Сибири. В последнее время В. А. Заха

ров [1981] предложил систему бухиевых зон, позволяющую более точно

сопоставлять, .вчастпости, кимериджские и волжские отложения Евра
зии и Северной Америки. Большинство этих зои в бассейне р. Хаталги

имеют жесткую привязку к аммоиитовой шкале (табл. 5). Кимеридж

ские и волжские отогожения севера СССР имеют решающее зиачение

для корреляции разобщеиных толщ Северо-Западной, Восточной Евро

пы и Арктики. В Англии собственно кимериджские (в понимании рус

ских и фраицузских геологов] отложения подразделяются также на

пять зон, которые превосходно сопоставляются с зонами, установлен-

'. Аммониты, изображенные в работе Ф. Сурлика п др. {1973] под названием
ай. Chetaitescheiae S с h u I g. (табл. 3, фиг. 3,4), по-видимому, являются берриасскими,

ЧТО допускают и сами авторы. .
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Сопоставление кимериджских и волжских отаожевий севера Евразии и Северной Америки

Таблица 5·

" , Север СССР>-
~• Стандартные зоны

I" - Бассейн Iп рипо>орны.' Бухиевые>- " Северная Сибирьс, о р. Печоры Урал эовы

'" t::

- suьсгаsре-I IСлегепсе chetae
Craspcditcs Craspedites dites врр.

-
nodiger nodiger unschensis

""
Сгввреёйеа tairnyrensis,.

'"
I

~ Craspedites Сгввреёйеэ эвогишас>.
~ subditus'" Craspedites оkепsis obHqua

КасЬригНеs Kachpurites fulgens
. fulgens

Рагвсгав- Epilaugeites vogulicus Epivir-
pedites gatites

1Eprivir- variabilis
gatites Epivirgatites
nikitini Epivirga· nikitini

'Шев Laugeites groenlan- taimy-dicus rensis

V. гоаа- ? Crendonites Таппуго- Оогэо-

поvi эрр. sphinctes plaQites,,. ~
ехсепш- sachsi

'" ,'" 2</}
~

'"
.- ~ cusu ~~

~ '" ~~

" bJJbJJ

" ~ 3: .~с с>. У. viгgз· J Dorsoplanites гпахшшв

'" u tus

Z. аага- Погворгапйев il<.ova.iskii ~.;;;
.':' '1:: jskensis с гussiепsis
с ~ ~

~'" Dorsoplani- ~

-с ""C>.~
Р. рае- tes panderi ~

~,p, Pavlovia iаtпепsis
о

о ~ lovi' Е

0-'"
llowaiskya Ilowaiskya

pseudoscythica pseudoscy- Pectinatites ресцпашв

tica

?rugosa
,,. Ilowaiskya Subdicholo- < Зибгиспосото-

'" sokolovi moceras sиЬ- ceras>
'"~ - сгаэешп,.

Отсутствуют:r: ----
I10vaiskya klimovi Еоsрhiпсtо- < Eosphinctoce- mosqu-

сегаэ mag- тв» епsis

пит - .

Аulасоstерhапus

I
Aulacoste- 1\,-'. dividuuПl Oxydiscytes

ацйввюоогепыэ • рЬапив,,.
autissiodoгensis

галпугепэ!в

'""" '" АlllасоstерhаПl1S I Aulacostcphanus сudОЛJS,. ~

tепuislгiаtа~ '" eudoxtJsu ~

~ со

Au\acostcphal1us IЛиlасоstе- Аu\асоstерhаПllS

" ?,. l11uial1ilis рЬапив ·~OB- mutabllia
с>.
~ уаеПБlБ .
~

'"'" ~""
Rasel1ia суmоаоее Слои с Ra- Rasenia eVoluta

,. '" senia и concentrica
Х'"

Рiсtопiа tJзу-lеi Aтo!!.bites Рiсtопiа involuta,
..

Шпицберген
восточпея

ЛИГJlИ"гренаевввя Арктическая нвваяа Западная КIЩ3118

Зиоствре- I Subcraspedites Buchia uncitoides
Craspedites dites lamplughi

nodiger

Craspedites Subcraspedites
Craspedites leptus preplicompha.lus

okensis Buchia fischeriana ? -
Vlгgatosphinctes I Subcraspedites

primitivus

? IEpilaugeites I Paracraspedites Titanites occidenta-
oppressus ив. Buchia cf. ыап-

Тйапйев -Висгиа
fordiana

Laugeites grоепlапdiсus
anguiformis piochii

Galbanites кегьегва

GаlЬапitеs

? Crendonites okusensis
Buchia

spp. Glaucolithites russiensis
glaucolithus

Dorsoplanites maximus I Progalbanites
albani

Virgatopavlovia
fittoni

Dorsорlапi- Pavlovia Pavlovia rоtuпdз
tes_ рапdегi согпппипв

Pavlovia
pallasioides

Pectinatites Ресtiпаtitеs Pectinatitcs
pectinatus респпашв

Pectinatites Виста тдвоиепеи Виста mosquensis
hudlestoni

Subdichoto· Ресtiпаtitеs
тосетв wheatle"yensis?

Pectinatites
seitullls'

- - -
Pectinatitcs. clegans...

Ataxiocera-

I
? IАulасоstерhаПllS'tidac

autissiodorensis

Вирпопосе. I .Лulасоstерhапus eudoxus
? ?

таз

I
Alllaco5tephanus n1l1tabilis

?
.

Rasenia I Rascnia c;ymodoce .

I
Amoeblfes, ВuсЫа concentrica

Pictonia baylei

80 6 3ак. 996 8! .



ными В бассейнах рск Печоры и Хатаиги и иа Приполярном Урале.

Значительно сложнее зоналыгое сопоставление волжских слоев.

В Англии, на севере СССР и в бассейне р. Волги в нижневолжском

подъярусе достаточно определенно выделяются два уровня: НИЖНИЙ с

Отоезса, в основании которого проводится граница кимериджа и волж

ского яруса, и верхний с Pectinatites (sensa А г k е 11.). К кровле по

следнего приурочена граница ннжне- н средневолжского подъяруса.

Сопоставление средневолжских отложений Англии, бассейна р. Вол

ги и севера СССР иедавно подробно рассмотрено нами [Зоны юрской

системы н СССР, 1982]. Поэтому здесь лишь надо отметить, что идея

значительного псрерына между зонами nikitini и fulgепs н бассейне

р. Волги [Casey R., 1967; Соре J., 1978], соответсгвующего почти нсе- .
му портланду, появилась как следствие неправильного определения

"pivirgatites в зонс albani Англии. Выяснение этой ошибки, по сути,

снимает все сложности при сопоставлении портландских и средневолж

СКИХ слоев.

Корреляция волжских и кимериджских отложений севера СССР,

Северо-Западной Европы, Западной Арктики и арктической Америки

приведсна втабл. 5.



ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ

l(имериджские и волжские отложения севера СССР содержат бо

лее 230 видов аммОНИТОВ. Часть этих форм была изучена в последиие

два десятилетии [Михайлов Н. П., 1964, 1966; Захаров В. А., Месеж

ников М. С., 1974; Месежииков М. с.. 1969, 1974; Шульгина Н. Н.,

1967, 1969 и др.]. Значительное число волжских и особенпо кимеридж

СКИХ аммонитов описано в настоящей главе. Из-за ограниченного объе

ма работы в главу ВКЛЮ'!ены формы, наиболее важные для деталь

ного деления кимериджских и волжских слоев. При этом особое внима

ние уделялось выявлению диагностических признаков описанных ВИДОВ.

Обильный материал по систематике надвидовых таксонов, неиз

бежно накопившийся при изучении массового материала очень хорошей

сохранности, составит предмет отдельной работы.

При описании аммонитов использовались следующие значения эле

ментов раковины.

1. Размеры раковины: мелкие - до 50 мм; среднне - 50-120 мм;

крупные- 120-200 мм; очень крупные-200-500 мм: гигантские

более 500 мм.

2. Форма раковины: эволютиая - Ш. П.- более 40 % Д; умсренно

эволютиая - Ш. П.- 30-40 % Д; умеренно инволютная - Ш. П.

20-30 % Д; инволютная - Ш. П.- менее 20 % Д.

3. Толщина раковины: дисковидная - Т - менее 20 % Д; уплощен

ная.- Т - 20-30 % Д; средней толщипы - Т - 30-40 %Д; вздутая

Т ~ 40-50 % Д; сильновздутая - Т - 50-70 % Д.

4. Ширина пупка: очень широкий - 50-66 %Д; широкий - 40
50% Д; умеренно широкий - 25-40 %Д; умерепно узкий - 17-:
25 %Д; узкий - до 17 %Д.

5. Нарастание оборотов (отношение 'высоты оборота в начале и

конце каждого полуоборота): быстро нарастающие - более 1,66; уме

ренно нарастающие - 1,33-1,66; медленно нарастающие- менее 1,33.
Сокращения, принятые В тексте: Д --'-диаметр раковины; В - боко

вая высота оборота; Т - толщина оборота; Ш. П. - ширина пупка;

l'y - число первнчных ребер на обороте; Р, - число вторичных ребер

на обороте; Р. О. - реберное отношенне (Ру: Ре); Жl( - Жилая каме

ра; Фl( - фрагмокон; Б - число .бугорков на, киле; значками * н **
соответственно отмечены измерения числа ребер на 1/2 и 1/4 оборота.

НАДСЕМЕиет80 HAPLOCERATACEAE Z i t t е 1, 1884

Семейство OPPELLIDAE В о n а re 11 i, 1894

подсемейство ОСНЕТОСЕRАТlNАЕ S Р а t h, 1928

Род OXYDISClТES D а с q u е, 1933
Типовой вид Ammonites laffoni М о е s с h, 1867.

, Oxydiscites taimyrensis (М е s е z h n i k о v)
Табл. VI, фиг. 1; табл. УН, фиг. 1, 3, 4; таба. LVIII, фиг. 1-3

1932. Орреиа (St,eblites) ор. Худяев, с. 648.
1976. Streblifes taiтyrensis Месежников, Стратиграфия юрской системы севера

СССР, твбд. хУН, фиг. з.
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11011 1980. Strebliies? (Oxy(1iscites?) cf. taimyrensis Свйогпоп and Birkelund•
-г абл. З, фиг. 5.

Г о л о т и п. N. 3001/686. Музей ВНИГРИ, Лснин!'рад. Бассейн

р. Хатанги, р. Хета, Гаврилино Улово, бнчевник; верхннн кнмерндж.

О п и С а н и е. Раковины крупных и очень крупных размеров, инво

лютные, дисковидные с узким пупком И умеренно нарастающими, силь

но объемлющими оборотамн. Сеченне оборотов очснь высокое н узкое,

субтреугольное, с крутой певысокой пупковой стенкой, плоскими, на

клоненными друг к другу боками и мелкозазубренным килем. Наруж

ная сторона совершенно не обособлена. Киль высокий на внутренних

оборотах, несколько понижается на средних и внешних оборотах. .
Скульптура на внутренних оборотах состоит из очеиь тонких nря

молинейных первичных ребср, протягнвающнхся радиально; на сере

динс боковой СТОрОНЫ ОНИ резко меняют направление, уклоняясь назад

от радиуса с образованием коленообразного изгиба. Скульптура н верх

ней половинс боков гораздо более сильнан и грубая. Этот характер ор

наментации сохраняется в общем и на более крупных стадиях роста,

до диаметра 100-150 мм, с той лишь разницей, что ребра в верхней

половине боков становятся все более и более разреженными и начиная

с диаметра около 90-100 мм становятся ие прямолинейными,а изогну

тыми, с выгибом, обращенным назад. При диаметре около 200 мм ра

ковина становится гладкой.

Жилая камера неизвестна. Лопастная линия, заметная лишь на 01'

дельных участках, сложно рассеченная, с характерными узкими и ДЛИН

НЫМИ лопастями.

3 а м е ч а н и я и с р а в и е и и я. По форме раковины, характеру

скульптуры и наличию высокого мслкоэазубренного КИ~1Я рассматри

ваемый вид достаточио определенио может быть отнесеи к роду Оху

di.~cites D а с q 11 е. От типового вида О. ,laffoni (М о е s с h) описывае

мая форма отличается значительно более крупными размерами, менее

отчетливой скульптурой в нижней части боков, а также более уплощен

ной формой. Streblites? (Oxydiscites?) cf. taimyrensis, иэображенный в

работе Дж. Кэлломона и Т. Виркелунд из основания зоны mHtablJis
Восточиой Гренландии [1980], отличается от описываемой формы раз

реженной скульптурой и изгибом ребер в нижней части боков при срав

нителыю небольших размерах.

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Бассейн р. Печоры,

р. Пижма, более 30 экз.; бассейн р. Хатаиги, р. Хета, Гаврилино Уло

во -1 экз.; Левая Бонрка, обн. 23, сл. 9а; Северо-Восточный Таймыр,

р. Мадая Подкаменная - около 40 экз.

С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Верхний киме
ридж. На Таймыре и в бассейне р. Хатаиги - верхняя зона кимериджа
Oxydiscites taimyrensis.

НАДСЕМЕИСТВО SТEPHANOCERATACEAE

Семейство CARDIOCERAТlDAES le m i г а d z k (, 1891

ПодсемеАство CARDIOCERAТlNAESiemi_radzki, 1891

Род AMOEBOCERAS Н у а 1 t, 1900

Типовой вид Ammonites alternans В u с h, 1832; верхний оксфорд,
ФРГ.

Подрод Amoebites В 11 С k m а п, 1925

Типовой вид A'moebijes akanthophorus В u c,k m а п, 1925 (=Саг
dioceras kitchini 5а 1f е 1d, 1915); нижний кимерндж, йоркшнр, Англия.
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Группа Amoeboceras (Amoebites) kitchini (5 а 1f.)

Amoebites с полностью обособленным кнлем, по бокам которого

имеются гладкие бороздки.

Amoeboceras (Aтoebites) salfeldi 5 р а t h

Табл. 11, фиг. 1, 2; рис. 28 в тексте

1915. Cardioceras pingueSafleld (рагэ). С. 198, табл. ХХ,:фиг. 14 (ТОЛЬКО).

1935. Amoeboceras (Amoebites) sal{eldi Зраш, с. 31, табл. 2, фИГ. 7.
1951. Amoeboceras (Amoebites) эр. п. (?) Wаtегstоп, с. 43, табл.. П. фиг. 2.
1963. Amoebaceras (Amoebites) salfeldi Arkell et Саllоmоп, с. 239, табл. 33,

фиг. ] 2, 13.

Г ол о т н п. N. 13316. Британский музей (естественной истории).

[5alfeld, 1915, табл. ХХ, фиг. 14]. Англия, Кромартри; нижний киме

рицж.

п г.

Рис. 28. Сечения общютов Amoeboceras (Amoebltes) salfeldi S р а Цъ (2/3 наг. вел.}.

д и а г н о з. Amoebites с низкими субпрямоугольными .оборотами
(В<Т), немиогочисленными первнчными ребрами и очень сильно раз

витыми вептролатсральиыми бугорками.

Фор м а. Раковина вздутая или средней толщины, умеренно эво

лютная, с умеренно широким ступенчатым пупком и медленно нара

стающими, умеренно объемлющими оборотами. Сечение оборотов на

самых молодых стадиях роста поперечно-овалыюе, с широкой округ

ленной наружной стороной и слабовыпуклыми боками. При диаметре

около 10 мм происходит уплощение боков с наружной стороны и сече

ние оборотов приобретает характерное прямоугольное очертание срез

кими крутыми наружным и пупконым перегибами и высокой отвесной

пупковой стенкой (рис. 28). У крупных экземпляров в связи с разви

тием латеральных бугорков сечеиие иногда приобретает трапециевид

ную форму. На всех стадиях роста высота оборотов меньше их толщи

ны, составляя O,8~O,9 последней;

Размеры.

'1

в I т I Ш.П. .
Номер д,.ММ Ру Ру:Рс:Б

%д

]448/686 54 35 39 33 14 • 6, (;.', 21
561/686 53 41 45 32 15 • 10,7,22

]238/686 51 43 45 27 35 1~,6, 32
1241/686 - - - - - З,2.,6

410/686 . - - - - 7" 8,5,21,12,8,31-
566/686 - - - - 9 •• 1З,10,29

,
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Скульптура Атоеоосетв (Amoebites) salfeldi S р а t h в общем

аналогична скульптуре А. (А.) kitchini (5 а 11е 1d), т. е. характеризу

ется развитием чередующихся одиночных и бипликатовых ребер на

внутренних оборотах, которые по мере роста раковины сменяютсявна

чале одиночными, а затем фибулирующими ребрами. Умбоиальиые бу

горки отсутствуют или выражены слабо, латеральные и веитролатераль

ные бугорки отчетливы. Однако характерными особенностями А. (А.)

salfeldi являются:

1) раннее появление фибулирующих ребер (как правило уже при

диаметре 30-35 мм);

2) небольшое число первичных ребер, обычно составляющее менее
30 на 1 оборот;

3) развитие очень мощных вентролатеральных бугорков, СТаНОВЯ

щихся особенно рельефными с началом фибуляции ребер.

Киль сравнительно широкий, невысокий, грубозазубренный. Обыч

но на одно умбональное ребро приходится 2-2,5 бугорка киля, но у

экземпляров со следами залеченных повреждений киль тоньше и более

мелкозазубренный.

3 а м е ч а н и я. В 1935 г. Л. Спэт справедливо указал иа различия

двух изображеиий Cardioceras pingue 5 а 11е 1d [1915, с. 193, табл. ХIХ,

фиг. 1; табл. ХХ, фиг. 14] и дал последиему экземпляру новое назва

ние А. (А.) salfeldi. Отличительными признаками Этого вида Л. Спэт

считал редкие первичные ребра и очень мощные вентролатеральные бу

горки. Эти признаки, а также характерное низкое сечеиие оборотов

присуши и аммоииту, изображенному С. Д. Ватерстоном [1951, табл.Т}.

фиг. 2] под названием Атоепосетя (Amoebites) sp. п. (?).
Сравнения. От А. (А.) kitchini (5ell.), А. (А.) subkitchini

S р а t h, А. (А.) cricki (S' а 11.) и сходных форм А. (А.) salfeldi 5 р а t h
отличается низким сечением оборотов (В<Т) и очень мощными вентро

латеральными буграми. А. (А.) pingue (5 а 11с 1d) и А. (А.) pinguefor
те М е z е h п. отличаются от А. (А.) salfeldi хорошо развитой биплика

товой скульптурой Н, видимо, значительно более ПОЗДНИМ наступлением

фибуляцииребер.

Р а с про с т р а н с н и с. Англия (Шотландия), п-ов Таймыр, бас

сейн р. Хатанги.

М е с т о в а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Бассейн р. Хатанги (ре

ки Малая Ромалиха и Левая Боярка) - 8 экз., ИЗ них 3 целых, а ос

тальные представлены обломками.

С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е и н о с т ь. Нижний киме

ридж. В бассейне р. Хатанги верхняя часть нижнего кимериджа - зо

на Rasenia evolHta ..

Amoeboceras (Amoebites) postacanthophorum
М с s е z h n i k о v sp. п.

Табл. 111, фиг. 7; табл. У, фиг. 2: табл. LVIII, фиг. 4

1976. Amoeboceras (Nannocardioceras) krausei Саке и др., с. 24.

Г о л о т и п. Ne 6409/633. Музей ВНИГРИ, Ленинград. Восточный
склон Приполярного Урала, р. МаУРЫIIЬЯ; верхний кимсридж.

Диагноз. Мелкие Amoebites с высокими оборотами (В>Т), уз

ким пупком (Ш. П. <35 %Д) и сравнительно редкими ребрами, на

внешнем обороте -ТОЛЬКО простыми, С очень сильными. поперечно-вытя

нутыми вентролатеральными буграми. Одному вентролатеральному буг-

ру часто соответствуют два первичных ребра. .
3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и я. Рассматриваемая форма отличает

ся прежде всего очень характерной скульптурой наружных оборотов.

Плохая сохранность пижемских аммоиитов и их небольшие размеры

вначале привели к их неправильному отождествлению с Amoeboceras
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·(Nannocardioceras) krausei (5 а 1f.) [Кгапве Р., 1911, табл. 3, фиг. 1, 3,
4], У которого также отмечается некоторое усиление скульптуры на

наружном перегнбе. Однако находка экземпляра относительно хорошей

сохранностн (табл. 111, фиг, 7) позволила уверенно отиестн эти аммо

ниты к подроду Aтoebites. Основные признаки ИОВОго вида особенно

хорошо заметны на единственном экземпляре с восточного склона При

полярного Урала, найденном на бичевникв р. Маурыньи вместе с Aula
costephanus (Аиихсовлерпапосетеу-Эю»экземпляр и выбран в качест

ве голотипа. По сильному развитию венгролатеральных бугорков

Л. (Aтoebites) postacanthophoruт sp. п. иапоминает некоторые нижне

кимериджскне Aтoebites[A. salfeldi 5 р а t h, А. kitchini (5 а 1f.), осо

бешю разновндность, выделенную С. Бакмэном под названием А. асаn

thophorus и др.]; все эти аммониты, однако, резко отличаются грубой

скульптурой и значительно более крупными размерами. Редкоребри

стый А. beaugrandi (5 о u v.)· [50uvage et Rigaux, 1871, табл. 10,' фиг. 6;
Lociol et PcHat, 1874, табл. 2, фиг. 4] - форма более мелкая, с отчет

..1ИВЫМ ветвлением ребер. А. (А?) aldingeri 5 р а t h [1935, табл. 2,
фиг. 6] характеризуется очень густыми ребрами и слабым развитием

вснтролатеральных бугорков.

М с с т о н ах о ж Д е н и е и м а т е р и а л. "Dэссейн р. Печоры,

р. Пижма - 25 экз.; восточный СКЛОН Приполярного Урала, р. Мау

рынья ~ 1 экз.

С Т Р а т и г р а ф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. .Верхний киме

ридж.

Про и с х о ж Д е и и е н а з в а н и я. По сходству с Aтoebiles асаn

tophorus В u с k rn а п.

Aтoeboceras (Aтoebites) subkitchini 5 р а t h

Габл. 1, фиг. 5; табл. П, фиг. 4; рис. 29 в тексте

? Aтaltheus bauhini НИКИТИН, с. 281, табл. 9, фиг. 40.
1935. Amqeboceras (At1ioebltes) subkitchini Spath, с: 30, твбл. 1, фиг. 3.
1982. Amoeboceras (Amoebites) subkitchini Месежннков, Шульгина, табл. 1,

фиг. 3, 5.
поп 1951. Amoeboceras (Amoebites) subkitchini Waterston, табл. 11, фиг. 3~

Голотип. Spath [1935, с. 30, табл. 1, фиг. 3а, в]. Восточная
Гренландия, Земля Милна; нижний кимеридж.

. Д и а г н о з. Aтoebites с высоким субпрямоугольным сечением обо

ротов (В> Т), относительно широким пупком (в среднем около 40 %Д)

и многочисленными (в среднем 44-47 на оборот) первичными реб

рами.

Фор м а. Раковииа эволютная, уплощенная, с широким мелким

пупком и медленио нарастаюшими умеренио объемлющими оборотами.

Сечение оборотов субпрямоугольиое, реже трапециедальное, с упло

щенными боками и наружной стороной, резким пупковым и наружным

перегибами и 'невысокой крутой пупковой стенкой, Высота оборотов на

чинаяс диаметра 1 мм больше толщины (рис. 29). С возрастом шири

на пупка А. (А.) subkitchini S р а t h возрастает, а относительные раз

меры высоты и толщины оборотов сокращаются. Раковина становится

более уплощенной и развернутой.

Скульптура Aтoeboceras (Aтoebites) subkitchin' 5 р а t h очеиь

сходна со скульптурой А, (А.) kitchini (5 а lf е 1d) и характеризуется

на внутренних оборотах чередующнмнся одиночными и бипликатовыми

ребрами, которые при диаметре 20-35 мм сменяются исключительно

одиночными ребрами, а при диаметре 40-50 мм начинается фибуляция

ребер, причем к одному буторку подходят обычно два ребра, но иногда

ИХ число возрастает до 3~4. Как правило,'фабулирующие ребра чере

-дуются с одиночными, число которых на взрослых оборотах большс,
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чем у А. (А.) kifchini (S а 1f.). На заключительных стадиях роста, как
и у А. (А.) kitchini(Salf.), скульптура А. (А.) subkitchini Spath
становится неправильной и представлена СИЛЬНО сближенными тонкими

и явно ослабленными одиночными ребрамн. Умбональиый ряд бугорков

у А. (А.) subkitchini отсутствует, латеральные бугорки выражены обыч

но слабо. Хорошо развиты только веигролатеральныебугорки.,

n n п

Рис. 29. Сечения оборотов AтQehoceras (Amoebites) subkitchini S р а t Ь. (2/3 наг. вел.}.

. Киль невысокий, нешнрокий, сравннтельно грубо зазубренный. На

внутренних оборотах, как и на внешних, число бугорков киля пример-

но в 2 раза больше числа умбональных ребер. .,
Раз м еры. -\

в I т I ш. П.

Номер д, мм Ру Ру:Рс:Б

"Д

692/686 81 33.5 28 46 - 9: 5: 20
1187/686 78 31 27 48 54 8: 6: 15
625/686 62 32 27 43,5 27* 12: 6: 23

1369/686 54 33 32 39 56 14,12:26
598/686 47 34 32 38 22 • 9: 6: 18

1001/686 40 38 35 40 42 -
631/686 34 ~8 35 38 I 43 -
511/686 29 41,5 33 35 41 5:6:9

1243/656 23 43,5 35 35 43 . 9: 9: 19

3 а м еч а н н я. Х.Зальфельд [1915, с. 191] включил в синонимнку

Cardioceras kifchini аммонит, изображенный С. Н. Ннкнтнным [1881,
е. 281, табл, IX, фнг. 40] под названием «Amaliheus bauhini Орр.»;

Х. Зальфельд отметил, что этот аммонит тождествен крупным Cardio
ceras kifchini Англии. Однако аммонит из Коприно отличается' боль

шим числом ребер и весьма широким пупком. На этом основании МЫ

относим его к А. (А.) subkifchini S р а t h. А. (А.) subkifchini нз Кро

мартри (Шотландня), изображенный С. д. Ватерстоном [1951, табл. Н,

фиг. 3а], напротив, характернзуется сравнительно иемиогочислеииыми

ребрами и узкнм (менее 30 %Д) пупком, иа основаиии чего Эта форма

отнесена к А.(А.) kitchini S а 1f. '
С Р а в н е н н е. Наиболее близким видом' является А. (А.) kitchini

(S а 1 f.) Л. Спэт [1935, с. 30, 31] указал в качестве отличительных при

знаков А. (А.) subkifchini большее число первичиых ребер и БОльшую

ширину пупка. Эти признаки действительно являются ОСНОВНЫ~И! но

изучеиие массовых сборов показывает, что разделение обонх видов все

жс бываст подчас затруднено.
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Построение ГИСТОГ.рамм, показывающих характер распределения

ширины пупка и числа первичных ребер у А. (А.) kitchini и А. А. sub
kitchini, показало [Месежииков М. С., Роим Г. М., 1973], что максиму

мы этих распределений приходятся иасоседние интервалы при отно

сительно небольшом перекрытни обеих гистограмм. Анализ распреде

лений методом 1} показывает, ЧТО значениях2 значительно превышают
0,01 уровень доверительного интервала (ДЛЯ распределения ширины

пупка )(2=31,5 при f=4, для распределения числа умбональных ребер

)(2=35,4 при f=7), а значит, 'и обе выборки не могут принадлежать од

НОЙ генеральной совокупности. Иными словами, статистическая оценка

обоих признаков показывает объективность выделения k (А.) kitchini
(5 а 1f.) и А. (А.) subkitchini 5 l' а th.

Amoeboceras (~moebites) вр. п. ind., изображенный Л. Спэтом

[1935, табл. 2, фиг. 5], по числу ребер и степени эволютности раковины

сходен с А. (А.) subkitchini 5 l' а t Ь, но степень сохранностн этого эк

земпляра не позволяет проводить сколько-нибудь надежные сопостав

ления.

Р а с про с т l' а н е н и е. Восточная Гренландия, Земля Франца

Иосифа, европейская часть СССР, Западная Сибирь, Таймыр, бассейн

р. Хатанги.

Ме стон а хо ж д е н и е и м ат е l' и а л. Реки Левая Боярка, Хе

та, Малая Романиха - свыше 30 экз. хорошей сохранности и много об

ломков.

С т l' а т и г р а Ф и ч е с к а я при У р о ч е н н о с т ь. Нижний кнме

ридж. В опорном разрезе р. Левой Боярки - верхи эоиы Рiсtопiа шмо

luta и зона Rasenia ev~uta.

Amoeboceras (Amoebites) kitchini (5 а 1 f еl d) emend. 5 l' а t h

Габл. 1, фиг. 1, 2; габа. 111, фнг.сб; рис. 30 в тексте

1895. Aттonites сие-папе Woodward, T.V, С. 155, фиг. 68.
1915. Caгdioceras kitchini Salfeld, С. 189. табл. XIX. фиг.. 8-17; табл. ХХ,

фиг. 15-16.
1925. Amoebites acanthophorum Вuсkmап, табл. 501, фиг. 1-3.
1930. Cardioceras sp. ind. aff. cricki Frebold, с. 23, табл. JX, фиг. t~2, г.

1931. Cardioceras cf. kitchini Soko1ov und Bodylevsky, с. 84, табд. УН, фиг. 1, 3;
табл. VШ, фиг. З: табл. IX, фиг. 2.

1933. Amoeboceras cf. kitchini Weir in Гуггей, табл. У, фиг. 15.
1933. Cardioceras cf. kitchinJ. Frebold, с. 16, табл. 1, фиг. 9.
1935. Amoeboceras (Amoebites) kitchini Spath, с. 30, табл. 1, фиг. 9.
1935. Amoeboceras (Amoebites) irregulare Spath, с. 32, табл. 1, фиг. 1.
1935. Aтoeboceras (Aтoebifes) elegans var Spath, с. 33, табл. 4, фиг. 3 (ТОЛЬКО).

?1951~ Aтoeboceras (Aтoebltes) subkitchini Waterston, твбл. Н, фиг. 3.
1951. Amoeboceras (Аnщеыtеs) аН. kitchini Waterston, табл. 11, фиг. 4.
19$1~ Amoeboceras (Aтoebites) ай. rasenense Waterston, табл. 11, фиг. 1.,
1957. Amoeboceras (Aтoebltes) kitchini Arkel1, с. 307, фиг. 379, 4~

1960. Aтoeboceras (Amoebltes) kitchJni Шульгина, с. 139, табл. 1, фиг. 1-5.
?19Ы. Amoeboceras вр. ind. Frebold, с. 22, табл, Ш, фиг..2; табл. ХVШ, фиг. З.

1962. АтоеЬосегш (Aтoebites) ех gr. kitchini Воронец, с. 63, табл. ХХIХ.

фиг. 1.
1963. AmoebQceras (AmoeЫtes) cf. kitchini ArkeH et Саllотап, с. 237, табд. 32,

фиг. 26..
1964. Amoeboceras зр. ind. Frebold, табл. XVII, фиг. 6.
cf. 1975. АmоеЬосегш (Amoebltes) acantophorus Syk~s and Syrlyk, фиг. 7в.

1975. Amoeboceras (Amoebifes) kitchini Князев, с. 69, та~;л. ХХII, фиг. 1-3.

Н еоти п. N. 13312. Британский музей (естественной нстории)

!5alfeld, 1915, табл. ХХ, фиг. 16: см. 5path, 1955, с. 31]. Шотландия,

Кромартри: нижний кимеридiк. .
Д и а г н о з. Amoebites с высоким субпрямоугольным сечением обо

ротов (В>Т), относительио узким пупком (в среднем около 32 %Д),

немногочисленными (в среднемВё-е-Зб иа оборот) первичными ребра

ми и сильными вентролатеральиыми бугорками.

89



Фор м а. Раковины средних размеров, средней толщины, реже уп

лощенные, умеренно эволютные, с медленно возрастающими умереннс

объемлющими оборотами. Сечение внутренних оборотов овальное, с вы

пуклыми боками и наружной стороной и невысокой пологой пупковой

стенкой. Высота оборотов, как было показано уже Х.· Зальфельдом

[1915, с. 189] иН. И. Шульгиной [1961, с. 139], постепенно возрастает,

составляя соответственно 39 %Д при диаметре 9 мм и около 42 %Д

nn

.: 'П n
I I
I I
I I
I \
~ -'

n n
Рис. 30. Сечения оборотов AmoeboL"eras (Amoeblte.s) kitchini (5 а Н.). (2/3 нат. вел.}.

при диаметре 12-30 мм. Затем отмечается иовое сокращеиие высоты,

до 38-40 %Д. Толщина оборотов постепенно уменьшается от 45 %Д

до 30-35 %. Позтому отношение высоты оборотов к толщине вначале

резко возрастает, а затем несколько сокращается (рис. 30). Соответ

ственно форма поперечного сечения внутренних оборотов изменяется

от ннзкого до вытянутого В высоту овала. На более взрослых стадиях

роста наружный и пупковый перегибы становятся более редкими, вы

сота и крутизна пупковой стенки увеличиваются и сечение оборотов

приобретает характерную трапецеидальную, реже субпряиоугольную

форму.

Пупок умеренно широкий, реже широкий, неглубокий, ступенча

тый, с возрастом несколько расширяющийся, но, как правило, не пре

вышающий 34-36 %Д. Обычно же ширина пупка составляет 29
32 %Д.

Скульптура Aтoeboceras (Aтoebites) kitchini при диаметре 67 мм
представлена ТОНКИМИ струйками, хорошо заметными на верхней поло

вине боковой стороны. Эти струйки усиливаются на наружном перегибе,

а затем исчезают, но ВНОВЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ В средней, несколько приострен

ной части наружной стороны. При диаметре 10-12 мм появляются уже

настоящие ребра. Ребра узкие, редкие, начинаются от шва прямолиней

ио, без каких-либо ослаблений и усилений протягиваются по бокам, а

на наружном персгибе усиливаются и загибаются кпереди. На середи

не боков часть ребер делится на две ветви, причем вначале делится

каждое второс ребро, затем число ветвящихея ребер постепеино сокра

щается.

На наружной стороне ребра ослабляются, но до диаметра 20
25 мм еще сохраняется связь части ребер с бугоркамн )<ИЛЯ, вскоре, од'

90



нако, ребра полностью исчезают иа наружной стороне, образуя глад

кие полоски по обе стороны киля.

По мере роста раковины ребра становятся более грубыми и меня
ется их продольный профиль: появляются обычно слабо выраженный

умбональный ряд бугорков на пупковом перегибе, а также четкие бу

горки на середине боков, после которых скульптура ослабляется и виовь

усиливается на наружиом перегибе, где образуется наиболее сильный

венгролатеральный ряд бугорков. .
При диаметре 40-60 мм остаются только одиночные ребра, при

этом венгролатеральные бугорки иногда несколько.смещаются назад.

предвосхищая следующую стадию фибуляции, которая начинаетсяпри

размерах 45-60 мм. Эта стадия характеризуется значительным сокра

щением числа веитролатеральиых бугорков и, как правило, их значи

тельиым усилеиием, в результате чего к одному бугорку подходят 2,
а иногда 3-4 умбоиальныхребра.

На самых крупиых оборотах при даметре 70-100 мм и более

скульптура становится менее резкой и представлена тонкими, очень

сближенными, обычио неветвящимися ребрами. Число ребер остается

сравнительно постояиным (28-36) на всех стадиях роста и резко уве

личивается только на самых крупных оборотах.

Киль относительно ЩИРОКий, иевысокий, грубо аазубренный. Отно

шение числа бугорков на киле к числу вторичных ребер вначале менее

2 (до диаметра 25 мм), затем составляет 2-2,5 и, наковец, на стадии

фибулирующих ребер возрастает до 3. Киль сопровождается по обе сто

роны гладкими ллощадкrми и иногда даже желобками.

р аз м ер ы..·· .

I
в I т I ш. П.

Номер д, им Ру Ру:Рс:Б

"д

686/1424 ]05 38 29 "30 24·* 4:3:9
686/1397 85 40 37 29 16 • 6: 4: 13

. 686/323 70 38 31 36 34 7: 6: 15
686/580 63 40 37 32 17 • 11:13:32
686/1116 54 41 37 з5 21 • 11: 9: 25
686/1453 42 39 34 з6 14 • 5: 5: 15
686/]269 31 45 37 29 35 11:16:33
686/399 27 43 41 27 30 12:17:32
686/402 21,5 42 38 33 36 10: 15:24

Изменчивость Amoeboceras (Amoebites) kitchini (S а 1 f.) проявля-,
ется как в отношении основных признаков вида - ширины пупка и ко

личества умбональиых ребер, так и в степеии уплощенности раковины,

времени появления и протяженности. отдельных стадий ребристости.

3 а м е ч а и н я. Л. Спэт [1935] устаиовнл неотип Amoeboceras
(Amoebites) kitchini (S а 1 f.) и в значнтельной степеии определил объ

ем этого вида. Однако, по-видимому, недостаток материала привел к

тому. ЧТО в качестве самостоятельного вида 'им был описан АтоеЬосе

ras (Amoebites) irregulare и к разновидиости А. (А.) elegans был от

несен экземпляр, изображеииый в табл. 4, фиг. 3. Первая из указаниых

форм обладает всеми признаками А_ (А.) kitchini (S а 1 f.), отличаясь

лишь очень ранним (при диаметре около 35 мм) появлением харак

терной почти для всех Amoebites старческой скульптуры- сближенных

тонких, преимущественно одиночных ребер. Очень раинее появленне

скульптуры взрослых оборотов - явленне хотя н редкое, но отмечаемое

на нашем материале у целого ряда экземпляров и вряд ли выходит за

пределы ииднвидуальной нэменчивости. А. (А.) elegans S р а t h уаг.
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Пn
Рис. 31. Сечения оборотов Aтoeboceras

(Amoebites) alticaгinaium М е s е z h п.

et R о т т, (2/3 нат. вел.).

1960. Amoeboceras
1973. Amoeboceras

фиг. 4, 5.
1982, Amoeboceras (Amoebltes) alticarinatum Месежииков. Шульгина, с. 23..

табл. 1, фиг. 1, 4.

Г О л о т и п. ,N', 1231а/686. Музей ВНИГРИ. Красноярекий край,

бассейн р. Хатанги, р. Малая Романиха; нижний кимеридж.

Д и а г н о з. Amoebites с высоким (В>Т) субпрямоугольвым сече

нием оборотов, умеренно широким (Ш. 11.":;;35 %Д) 'пупком, многочис

ленными (более 40 на оборот) удлиненными первичиыми ребрами н

очень высоким грубо зазубренным килем (рис. 31).
Р а с про с т р а н е н и е. Гренландия, Земля Франца-Иосифа, бас

сейн р. Печоры (р. Пижма), Западиая Сибирь, бассейн р. Хатанги

(реки Хета, Левая Боярка, Малая Ромаииха), Восточный Таймыр (ре

ки Подкаменная,Чернохребетная).
С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е 1[ н о с т ь. Нижний киме

ридж. В Гренландии и нижняя часть верхнего кимериджа [5ykes R. М.,

Surlyk F., 1975].

Группа Amoeboceras (Amoebites) spathi (5 с h u 1g i п а)

Amoebites с низким широким килем, бугорки которого более или
менее отчетливо соединяются с ослабленныии окончаниями вторичных

ребер.

(табл. 4, фиг. 3) заметио отличается ОТ голотипа (фиг. 2) и паратипа

(фиг. 1) этого вида заметио более редкими умбональныыи ребрами и

наличием фибуляции при сравнительно небольшнх размерах.

А. (А.) аН. rasenense, изображенный С. д. Ватерстоном [1951,
табл. 11, фиг. 1], не может быть отнесен к этому виду, так как харак

тсризуется хорошо выраженными вентролатеральпыми бугорками еще'

до начала фибуляции ребер, по сво

им признакам этот аммонит, а так

же, по-видимому, и сравнительно

редкоребристый «А. (А.) subkitchini
5 р а t h» [Wateгston 5. О" '1951,

• табл. 11, фиг. 3] должны быть отне

сены кА. (А.) kitchini (5alfeld).
С р а в I! е н и е. Наиболее близ

кий вид А. (А.) subkitchini 5 р а t h
отличается большей густотой умбо

нальных ребер и более широким

пупком (см. выше).

Р а с про е т р а н е н и е. А. kit
chini (5 а 1 f.) является наиболее.

широко рас,!ространенным видом

бореального кимериджв. Он уста

новлен в Англии, Шотландии, Булони, в Восточной Гренландии, на

Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, в Поволжье, в бассейне р. Пе

чоры, в Западной Сибири и на восточном склоне Урала, в Енисейско

Ленском междуречье, на Таймыре, на Северо-Востоке СССР и в Ка-

наде': J
С т р а т и г р аф и ч е с к а я п р 11 У Р о ч е н н о с т ь. Нижний киме-

риджг реже нижняя половина верхнего кимериджа.

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Более 400 экз. из бас

сейнов рек Печоры (реки 'Пижма, Нерица), Северной Сосьвы (реки

Толья, Лопсия, Северная Сосьва), Хатанги (реки Хета, Левая Боярка,

Малая Романиха) и Чернохребетной (Восточный Таймыр); л-ов Пакса.

Amoeboceras (Аmoebi/es) alticarinatum М е s е z h rr i k о v et R о m m
Габл. ПI, фиг. 2; рис. 31 в тексте

(Amoebites) kitchini Шульгина" табл. 11, фиг. 1 (ТОЛЬКО).

(Aтoebites) alticarinatum Месежников; РОММ, с. 40, табл. 1.-
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Amoeboceras (Amoebites) pulchrum М ев е z h n i ko v ~! R о m m

Табл. 1, фиг. 3; табл. т, фиг. 5

1935. Amoeboceras (Amoebltes) ар. п. ind. Spath, с. 31, табл. '2, 'фиг. 5.
1973. АmоеЬосегаБ (Amoebites) pulchfJlm МесеЖНИКО8, РОММ, с. 43, табл. 1;фиг. 7;.

т'абл. Н, фиг. 1, 4. !."

cf. 1975. Amoeboceras (Euprionoceras) sokolovi- Sykes and Surlyk, фиг. 6 G.

Г о л о т и п. N. 1423/686. Музей ВНИГРИ. Красноярекий край,

р. Левая Боярка (ёассейнр. Хатангн}; нижний кимеридж, зона Rase-
п ia borealis. '

Д и а г и о з. Amoebitesc субквадратиым сечением оборотов (В",Т),

широким пупком (Ш. П.>35%Д) и изящиыми многочисленными реб

рами (Р,>50).

. З а м е ч а н и я. В синонимику А. (А.)' pulchrum включен аммонит
из верхней части нижнего кимериджа с о. Кюи (Севере-Восточная

Гренландия), изображенный в работе Р. Сайкса и Ф. Сурлика [1975]
на фиг. 6 G. Тонкая, изящная' скульптура этого аммонита не позволяет

отождествлять его с А. (Е.) sokolovi (Во dy 1.), который характеризу

ется, напротив, сравнительно грубыми и нефибулирующими ребрами.

По типу скульптуры и форме раковины рассматриваемый аммонит ско

рее может быть сближен с А. (А.) pulchrum М е s е z пп. et R о m т.

Р а с про с т р а н е и и е. Восточная Гренландия, Восточный Таймыр ..
С т р а т и г раф и ч ~ с к а я при у р о ч е н и о с т ь. Нижний киме

ридж. Бассейн р. Хатанги - нижний и основание верхиего кимериджа:

бассейн р. Печоры - нижний кимеридж.

Amoeboceras (Amoebites) spathi 5 с h u 1g i n а

. Табл. 11, фиг. 5; табл. IЫ, фиг. 1, 3, 4

1935. Amoebocerasi:: (Aтoebltes) beaugrandi Spath. с. 31, табл. 5, фиг. 4.
1960. Amoeboceras (Amoebites) Шульгина, с. 141) .табл. 11, фиг. 2, 3; табл. 111,

фиг. 1, 3..

Л е к т о т и п. N. 13245. Британский музей.: Шотландия, Калговер;

нижний кимеридж [5path, 1935, табл. 5, фиг. 4].
Д и а г н о з. Amoebites с субпрямоугольными оборотами (В",Т) ,.

сравнительно широким пупком (Ш. П. >35 %Д) и многочисленными.
(40-50) первичными ребрами.

С р а в н е н и е. А. (А.) spathi 5 с<ь u 1g. отличается от А. (А.) pul
chrum М е s е z h n. е! R о m m менее многочисленными ребрами и бо

лее высокими оборотами, а от А. (А.) cricki (5 а 1f.) - более широки",

пупком и более крупными размерами.

Р а с про с т р а н е н и е. Шотландия, ?Гренландия; Земля Франца

.Иосифа, бассейн р. Печоры, восточный склон Приполярного Урала, За

падная Сибирь, бассейн р. Хатанги, Восточный Таймыр, Северо-Вос

ток СССР.

С т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме

ридж, преимущественно нижияя часть. В бассейне р. Хатанги, кроме

того зона mпtаЫlis верхнего кимериджа.

Материал. Более 250 экэ.

Группа Amoeboceras (Amoebites) rasenense S р а t h

Amoebites с обособлениым килем, на который переходят лишь от

дельные ребра.

Amoeboceras (Amoebites) pinguiforf1le М е s е z h n i k о v

Табл. 1, фиг. 4

1969. Aтoeboceras (Aтoebites) pinguiforme Месежников, С. 99, табл. XXI•.
фиг.5а-г..



Г о л о т и п. N. 365/686. Музей ВНИГРИ. Красноярекий край, бас

сейн р. Хатанги, р. Левая Боярка; нижний кимеридж, зона Rasenia Ьо

realis. "
Д и а г н о з. Amoebites с иизкими оборотами (В<Т) и бипликато

выми ребрами иа средних оборотах, сравнительно мало ослабляющи

яися выше точки ветвления.(ребра слабоднфференцированны).

С р а в н е и и с. От всех известных Amoebites рассматрнваемый внд

отличается слабой дифференциацией ребер на средних оборотах, а от

А. (А.) pingue (5 а lf е I d) [1915, с. 193, табл .. XlX, фиг. 1] - более

ВЫСОКИМИ оборотами и более четко выраженными ложбинками, окай-

МЛЯЮЩИМИ киль. .
Р а с про с т р а 11е н и е. Восточный склон Приполярного Урала,

р. Лопсия, бассейн р. Хатанги, р. Левая .Боярка.

С тр а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме

ридж, зона Ргсюша involuta и нижняя часть зоны Rasenia evoluta.
Материал. 7 экз.

Amoeboceras (Amoebites) mesezhnikovi 5 у k е s е! 5 u г 1у k, .

1973. Аm~юЬосега:; (Amoebltes) simplex месежников, РОММ, с. 45, табл. 11,
фиг. 4, 5.

1975.· Amoeboceras (Amoebites) тesezhnikovi Sykes and Surlyk, с. 431, ? фиг. 6 F.

Г о л о т и п. N. 376/686. Музей ВНИГРИ. Красноярекий край, бас

сейн р. Левой Боярки; нижний кимеридж, зона Rasenia borealis.
Д и а г н о з. Amoebites с субквадратнымн оборотами (В",Т), сот

носительно нешироким пупком (Ш. П. ~O,35 %Д) и с пренмуществен

НЫМ развитием на внешних оборотах сравнительно немногочисленных

(Py~40) грубых одиночиых ребер и иеотчетливой (или полностью от

сутствующей) их фибуляцией.

Замечания. Р. Сайке и Ф. Сурлик [1975, с. 431] справедливо

обратили внимание на то, что название Amoebites siтplex, предложен

ное М. С. Месежниковым и Г. М. Ромм для нового вида из бассейна

р. Хаганги, является преоккупированными уже использовалось Л. Спэ

том [1935] для обозначения М>угого вида Amoeboceras - Prionodoceras
stmplex 5 р а t Ь. На этом Основании рассматриваемый вид был пере

именован ими как Amoeboceras (Amoebites) mesezhnikov,i пот. п. Од

нако аммонит, изображенный ими на фиг. 6 F, лишь с большими оговор

ками может быть отнесен к этому виду, для которого не характерна

фибуляция ребер.

Р а с пр о с т р а н е н и е. ?Гренландия, Западная Сибирь, бассейн

р. Хатанги, восточный склон Приполярного Урала, р. Лопсия.

С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н и о с т ь. Нижний киме

ридж, зоны Pictonia invo1uta и .Rasenia evo1uta (нижняя часть).

Материал. 17 экз.

Amoeboceras (Amoebites) elegans 5 р а t h

Габл. У, фиг. 4

1935. Aтoeboceras (Amoebites) elegans браш, с. 33, табл. 4, фиг. 1-3.
1975. Amoeboceras (Amoebites) elegans Sykes et Surlyk, фиг. 7с.

1982. АmоеЬосегм (Amoebites) cf. elegans Месежников, Шульгина, с. 21.

Голотип: 5path (1935, табл. 4, фиг. 2]. Восточная Гренландия,

Земля Мнлна; верхний кимеридж.

З а м е ч а н и я. 1( рассматриваемому виду относятся аммониты груп

пы rasenense с высокими оборотами, относительно нешироким пупком

и густыми, преимушественно одиночными ребрами. Вторнчные ребра

короткие. Несмотря на указание Л. Спэта о том, что по обе стороны

киля А. (А.) elegans имеются гладкие полоски, как у А. (А.) kitchini,
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отдельные' ребра все же переходят на кнль. ~o особенно заметно на

разновидности с сильными веигролатеральными бугорками (табл. 4,
фиг. 3), а также и на голотипе (табл. 4, фиг. 2).

Экземпляр с р. Левой Боярки как по общему объему раковины, так

н по ее размерам [Д=24 мм, В=1 мм (0,41), Т=8 мм (0,33), Ш. П.=

=7 мм (0,29), Ру=22*, P,~28*, Р. 0.=1,27] полностью отвечает всем

характерным особенностям вида.

Р а с про с т р а н е н и е. Восточная Греиландия (Земля Милна,

о. Кюн, форланд Волластона), Земля Франца-Иосифа, бассейн р. Ха

танги; верхний кимеридж.

М а т е р и а л. 3 экЗ.- один из зоны mutabilis, два - из зоны eudo
xus.

Подрод Euprionoceras S р а t h, 1935

Типовой вид Amoeboceras (Euprionoceras) kochi S Р а t 11, 1935, Вос

точная Гренландня, Земля Милна; верхний кимерндж.

Amoeboceras (Euprionoceras) sokolovi (В о ~ у 1е v s k у)

Табл. У, фиг. 1

1931. Cardioceras sokolovi Sokolov and Bodylevsky, с. 86, табд. VI, фиг. 1, 2;
табл. ТХ, фиг. 1.

1935. АmоеЬосегаз (Euprionoceras) sokoloui Spath, с. 12.
1958. Amoeboceras (Euprionoceras) sokolovi Бодылевсквй. с. 31, табл. VI, фиг. 4;

табл. УН, ,фиг. 2.
1969. Amoeboceras (Euprionoceras) cf. sokolovi Месежников, с. 101, табл. XI,

фиг. 2.
1982. Amoeboceras (Euprionoceras) cf. sokolovi Месежников, Шульгина, с. 25,

табл. 1. фиг. 7.
поп 1975. Aтoeboceras (Euprionoceras) sokolovi- Sykes and Surlyk, фиг. 6 G.

Л с к т о т и п. Sokolov апd Bodylevsky [1931, экз. Г/50, с. 86,
табл. IХ, фиг. 2].

3 а м е ч а н и я. В. И. Бодылевский не указал голотип своего вида.

Л. Спзт [1935, с. 12] в качестве характерного экземпляра указывал ам

монит, изображенный на табл. VI, фиг. 1, но нигде не оговорил, что

этот аммонит выбирается в качест~е лектотипа. Образец, нэображен

ный на табл. Уl, фиг. 1, представляет собой отпечаток крупного аммо

нита с обломанной прикилевой частью. Поэтому в качестве лектотипа

целесообразнее избрать экземпляр, изображенный на табл. IX, фиг. 2,
с отчетливыми грубыми ребрами, представляюшнми наиболее харак-

терную особенность А. (Е.) sokolovi. .
Аммонит, изображенный в работе Р. Сайкса н Ф. Сурлика [1975]

на фиг. 6 G, как уже отмечалось, не относится '".подроду Euprionoceras.
Помимо фибуляцни ребра этого аммонита лишены характерного для

Euprionoceras отчетлнвого нзгиба вперед. на наружном перегибе. На

табл. У, фиг. 1 изображен наиболее полный экземпляр из верхнего

кимериджа (зона eudoxus) р. Левой Боярки.

Amoeboceras (Euprionoceras) sp.

Табл. У, фиг. 3

Этот экземпляр представляет большой интерес, поскольку являет-·

ся единственным недеформированным эуприоноцерасом. Сохранилось

только ядро жилой камеры, занимающей половину последнего оборота.

Раковина эволютная, очень малообъемлющая (отношение боковой и

внутренней высоты 1,13). Сечение оборотов от субпрямоугольного до

шестиугольного (благодаря развитию латеральных бугров) .. Пупковая
стенка невысокая, отвесная, пупковый перегиб плавный, бока плоские,
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наружный перегиб резкнй благодаря налнчню вентролатеральных бу

горков. Наружная сторона плоская, шнрокая, киль нсвысокнй, узкнй.

Жилая камера украшена очень сильными, сравнительно немногочис

ленными (16 на 1/2 оборота) н шнроко расставленнымн ребрами. На

середнне боковой стороны ребра уснлнваются с образованием лате

ральных бугорков, которые в конце последнего оборота нсчсзают. Выше

латеральных бугорков ребра ослабевают и образуют характерный вы

гиб, обращенный выпуклостью назад. На наружном перегибе образу

ется второй ряд бугорков, после чего ребра снльно изгибаются кпере

ДИ, ослабевают и исчезают, не переходя на киль. Киль с характерны-

МИ, попереЧIIа-вытяиутымизубчиками. •. . .
Размеры. Д-77 мм, B~26 мм (0,34), Т-25 мм (0,32),

Ш. П.-35 мм (0,45), Ру: Р,: Б~9:9:26.

По обшей форме раковины, абсолютному преобладанию однночных

ребер и нх характерному нзгнбу на -наружном перегнбе рассматрнвае

мая форма блнзка к Euprionoceras. В то же время нн у одного из из

вестных вндов Euprionoceras не отмечалнсь латеральные бугры. Прав

да, и у нашего экземпляра они исчезают в конце жилой камеры.

М е с т о н а х о ж Д е н н е н м а т е р н а л. Восточный склон Прнпо

лярного Урала, р. Лопсия, обн. 41, сл. 5, 1 экз.

С Т Р а т н г раф н ч е с к а я пр н у р о ч е н н о с т ь. Верхннй ,кнме"
ридж, ЗОНа eudoxus. ,1 /

НАДСЕМЕЯСТВО PERISPНlNCТIDAE S t е i u m а u п, 1980

Семейство PERISPHINCTIDAE S t е i u m а u п, 1980

Подсемейство PICTONHNAE S Р а 1 Ь, 1924

Род P/CTONIA В а у 1е, 1878

Типовой внд Pictonia baylei S а 1f е 1d, 1913 (=Ammonites суmо

.аосе В а у 1е поп d' О г Ь i g п у) .

Pictonia аН. gracilis Т о г п q н i s t

Табл, УН, фиг. 2

Несколько сдавленное ядро, больше половины внешнего оборота

которого .приходится на жилую камеру. Раковина эволютпая. с широ

КИМ мелким пупком и медленно нарастающими, умеренно объемлющи

ми оборотами. Сечение оборотов овальное, с уплощенными боками, ок

ругленной наружной стороной и низкой пупковой стенкой.

Скульптура состоит нз негустых Н нерезких, узкнх первнчных ребер, ,
которые несколько выше середины боковой стороны делятся на две

нлн три ветви (Р. 0.- 2,5). На жилой камере, особенно в конце ее,

многие вторичные ветвн имеют харак!ер вставных. По общей форме

раковины и типу скульптуры эта форма блнзка к Р. graci/i_, Т о г п q.,
осо?енно к наименее эволютной разновидности этого вида [Т о г n 
q u 1 S t, 1896, табл. 111, фиг. 2].

Размеры. Д-84 мм (1,00); В-28 мм (0,33); Ш. П.-33 мм
(0,39) .

М е с т о н а х о ж Д ен н е н м а т е р н а л. Восточный склои Прнпо
.лярного Урала, р. Лопсня, обн. 42, слой 10', 1 экз.

С Т Р а т н г раф н ч е с к а я Il_р и У Р о ч е н н о с т Ь. Нижний киме
рндж, зона iпvоlнtа.

\

Подсемейство AULACOSTEPHANINAE S Р а t Ь, 1924

Род PR,OR,ASENIA S с h i n d е w 01 f, 1925

Типовой внд Prorasenia quensledti S с h i n d с wo 1 f, 1925, Бострен,
Вюртемберг; верхний оксфорд.
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Д и а г н о з. Раковины небольшого размера; внутренние обороты

со скульптурой Rasenia, наружные - с бипликатовыми ребрами; устье

с ушками.

Замечания. Большинствоэсовременных авторов [Geyeг О. Р.,

1961; Schairer G., 1964; Маliпоvskа L. е. а., 1980 и др.] рассматривают

Prorasenia в ранге подрода Rasenia. Однако различные темпы услож

иения лопастной линии (значительно более раннее появление у РГОГа

senia лопастей Ul
2jU j

2 и U j3jU I3 [Месежников М. С., Алексеев С. Н.,

1974], а также прннципиальпо иной по сравнеиию с остальными Rase
nia характер орнаментации жилой камеры (появление перисфинктовой

бипликатовой скульптуры) и, наконец, появление двураздельных ребер

на предпоследнем обороте - все это позволяет рассматривать Ргога

зета я качестве самостоятельного рода.

Распространение и стратиграфическая приуро

ч е н н о с т ь. Южная, Центральная и Восточная Европа - верхний

оксфорд - нижний кимеридж; Северо-Западная Европа, север европей

ской части СССР, ПрнпоаярныйУрал, Западная Сибирь ~ нижний
кимеридж.

Prorasenia hardyi S р а t h,
Табл. IV, фиг. 7, 8, 12

1935. Prorasenia hardyi Spath, с. 40, табл. XI, фиг. 3; табл. ХУ, фиг. 5.
поп 196Q. Prorasenia 1iагdуiСазонов, с. 144, табл. 11, фиг. 2.

Голотип. N.84095. Британский музей (естественной истории).
Вуттон Бвссет, Вилтешир, Аиглия; нижний кимеридж.

Д и а г н о з. Prorasenia с широким iIУПКОМ (Ш, П.:;;;'42 %Д), низ
кими оборотами (В<Т) и сравнительно многочнсленными (более 20
на оборот) узкими, резкими, заметно сближенными ребрами.

Размеры.

(

в I т Iш.п.
Номер д. мм Ру Р, Р. о. В:Т

"Д

.

6912/633 39 31 33 47,5 16' 29 1,81 0,92
1289/633 37 30 41,5 46 10' 20' 2,0 0,88
6913/633 28 32,5 - 48 11' 25 2,27 -
1979/633 25 ) 32 44 44 11' 35 3,18 0,73
1365/633 19

,
31,б 47 -, 42 - - - 0,67

З а м е ч а н и я. Н. Т. Сазонов [1960, табл. 11, фиг. 2] отнес к опи

сываемому виду форму, в общем весьма сходную с Р. hardyi S р а t h.
Однако аммонит, нзображенный Н. Т. Сазоновым, характеризуется бо

лее широко расставленными ребрами 'И более низкимн оборотами (В<

<0,3 Д) и представляет собой густоребристуюразновидностьР. mniov
лikеnsis (N i k.). В то же время указание Н. Т. Сазонова [1960, с.144]

о широком распространении Р. hardyi в северной половине Русской

платформы, по-видимому, справедливо. В частности, этот вид вередко

встречается в иижнем кимерадже по р. Унже.

С р а в и е н и е. Наиболее близкими формами являются Р..•bower
banki S р а th [1935, табл, 14, фиг. 3] и Р. mniovnikensis (N i k i t i п)
[1885, с. 122, табл, 2, фиг. 11, 12]. Первый из указанных видов отлича

ется от Р. hardyi более высокими оборотами (В>Т) и менее резкими,

шире расставленными ребрами. Р. тпюипйгепг!« (N i k.), напрогив, ха

рактеризуется еще более НИЗКИМИ' оборотами- (В<О,3Д) и также более

широко расставленнымиребрами.

7 Зак. 996 97



Р а с про с т р а н е н и е. Англия, европейская часть СССР, Припо

лярный Урал.
С т р а т и г раф н ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме

ридж. На Приполярном Урале - эона iпvо1utа, основание эоны еУО

Juta.
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Восточный склон Припо

лярного Урала, р. Лопсия, обн. 42, ел. 10, 11 - 7 экэ.; скважины в бас

сейне р. Вольи - 2 экэ.

Prorasenia bowerbanki S р а t h

Габл. IV, фиг. 1-6; табл. XXI, фиг. 2

1935. Prorasenia bowerbanki Spath, с. 43, табл. 13, фиг. 3; табл. 14, фиг. З.

1951. Prorasenia boweгbanki Waterston, с, 39, табл. 11.. фиг. 5. .
1975. Rasenia (Prorasenia) bowerbanki Sykes 'and Surlyk, фиг. 6Е.

Г о л о т н п. М. 24712. Британский музей (естественной истории).
Вуттон Бассет, Вилтсшир, Англия; нижний кимеридж.

ДиаГНQЗ. Prorasenia с шнроким пупком (Ш. П.;;.40 % д), от

носительно высокими иаружиыми оборотами (В;;' Т) и сравнительно

многочисленными умеренно резкими ребрами.

Р аз м ер ы.

в I т I ш, п.

Iномер Д,1>I'd Ру Р, Р. О. В:Т

% Д

1987/633 44,5 34
,

31,5 42 16* 31 2,12 1,08
6904/633 40 37,5 32,5 40 17' 36 2,12 1,15
6902/633 38 39 5 3{ 34,5 12' 26 2,16 1,16
6910/633 38 29' 29 39,5 ]6* 29 1,94 1,00
6903/633 37 32 :12 46 14' 27 1,93 1,00
6901/633 31 32 30 45 12' 31 2,58 0,89
6905/633 30 32 - 43 IJ' 23 2,00 -
3027/633 30 28 33 45 14' 27 1,93 -
6911/633 27 33 37 41 11' 31 2,82 0,90

С р а в н е н и е. Наиболее близкими видами являются ·Р. stephanoi
des (О рр.) и Р. quenstedti S с h i n d. Р. stephanoides [G е u е г О. F.
1961, с. 106, табл. 19, фиг. 1; табл. 21, фиг. 4] характеризуется низкими

(В<Т) оборотами, а также сравнительно иемиогочисленными (Ру<20)
грубыми и резкими ребрами. Р. quenstedti S с h i п d. [Schindewo1f О. Н.,

1926, с. 506, табл. 1, фиг. 1; Geyer О. F., 1961, с. 108, табл, 4, фиг. 9;
табл. 6, фиг. 6; табл. 22, фиг. 9; Schairer G., 1969, табл. 1, фиг. 7]
форма с более узким пупком (Ш. Р!.<40+42%д) и при диаметре 30
40 мм еще более тоикнми ребрами.

Р а с про с т р а н е н и е. Англия, Шотландия, восточный склон При-

полярного Урала. .
С т р а т и г р а ф и ч е с к а я п р н у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме

ридж. На Приполярном Урале - зона iпvо1utа.

М е с т о и а х о ж Д е н и е и м а т е ри а л. Восточный склон Припо

лярного Урала, р. Лопсия, обн. 42, ел. 10 - 10 экз.; скважины на водо

разделе рек Тольи и Яны-Маньи - 2 экз.

Prorasenia heeri (М о е s с h)

Табл. IV, фиг. 9

1867. Ammonites heeri Moesch, с. 295, табл. 1, фиг. 7.
1878. Ammonites (Perisphinctes) repastiпatus Loriol. с. 83, табл. IЗ, фиг. 6.

98



1961. Rasenia (Prorasenia) heeri Geyer, с. 109, табл. 3, фиг. 8~10.

1969. Rasenia (Prorasenia) heeri пееп Schairer, с. 37, табл. 1, фиг. 6 (только).

Г о л о т и п. Moesch [1867, табл. 1, фиг. 7]. Северная Швейцария;

НиЖНИЙ кимеридж.

Д и а г н о з. Prorasenia с умеренно широким пупком (Ш. П.<40-7
-7-42 %Д). сравнительно высокими оборотами (В;;>Т) и немногочис

ленными (Ру<20) умеренно резкими ребрами.

Размеры. Экз. 6913/633: Д-27 мм (1,00); В-О,31; Т-О,31;

Ш. П. - 0,33; В: Т - 1,0; Ру - 11*; Р, -'27; Р. О. - 2,46.
3 а м еч ания и ср авнение. Г. Шайрер [1969, е. 34] подробно

рассмотрел Р. heeri (М о е 5 с h) из франконского альба.' При этом он

значительно расширяет объем вида, включая в него в качестве под

вида и Р. quenstedti 5 с h i п д. Однако, несмотря иа общее сходство

Р. heeri и Р. quenstedti, эти виды достаточио четко разграничиваются

по такому важному признаку, как число первичиых ребер: у Р. ~eeri

их число, как правило, не превышает 20, у Р. quenstedti - более 20. Со
ответственно и сами ребра Р. heeri оказываются заметно грубее, чем

ребра Р. quenstedti. Prorasenia paralepida (5 chn е i д) [5chneid Т.,

1939, с. 146( табл. 9, фиг. 14; Geyer О. F., 1961, с. 114, табл. 5, фиг. 10;
5cheirer G., 1969, с. 41, табл. 1, фнг. 3] отличается 0;- Р. heeri также

более тонкими и многочисленными ребрами и более высоким сечением

оборотов (В>35 %д).

Р а с про с т р а н е н и е. Северная Швейцария, Бавария, Приполяр-

ный Урал. ,
С т р а т н г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме

рндж, На Приполярном Урале - зона involuta.
Ме ст он ах о ж де н и е и м а тер и а л. Восточный склон Припо

лярного Урала, р. Лопсия, оби. 42, сл. 10- 1 экз.

Prorasenia аН. heeri (М о е 5 с h),
\ Табл. JV, фиг. 10

Маленькая раковина с шнроким мелким пупком и медленно нара

стающими, умеренно объемлющими оборотами. Сечение оборотов оваль

ное; на жилой камере высота оборота незначительно превышает его

-голщину. Скульптура представлена немногочисленными сравнительно

'слабыми первичными ребрами-бугоркамн, от которых отходят вначале

3-4, затем 2-3, а на жилой камере - 2 вторичных ребра.

По общей форме раковины, сеченню оборотов и характеру скульп

туры описываемая форма ближе всего к Р. heeri (М о е 5 с h), от кого

рОЙ, однако, отличается очень низкой ТОЧКОЙ ветвления ребер.

Раз м еры. Экз. 6914/633: Д - 30 мм (1,0); В ~ 0,35; Т - 0,34;
Ш. П. - 0,40; В: T~ 1,03; Ру - 17; Р, - 43; Р. 0.- 2,52.

С т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Ннжний киме-

РИДЖ,эона involuta. .
М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л. Восточный склон При

полярного Урала, р. Лопсня, обн. 42, ел. 1071 экз.

Рпиазета ·аН. quenstedti 5 с h i n d е w о 1f

Табл. IV, фиг. 11

Обломок жилой камеры, составляющий половииу последнего обо

рота. Характерными для этой формы являются густые, почти исключи

тельнобипликатовые ребра, высокоовальное сечение оборота, слабая

объемлемость спирали. Все этн признакн позволяют сближать нашу

форму с' Р. quenstedti 5 с h i п д. Однако в отлнчне от большинства Рго

rasenia ребра у нашего аммонита практически не дифференцированы и

при том же диаметре являются более тонкими, чем у Р. quenstedti.
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Размеры. Экз. 1151/633: Д-41 мм (1,00); В-0,34; Т-0,32;

Ш. П.-0,42; в.т-л.ое. Ру-17; Р,-36; Р. 0.-2,12.
С т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т Ь. Нижний киме

рндж; ннзы зоны evoluta.
М е с т О н а х о ж Д е н и е и ма т е р и а л. Восточный склон ПРИПО-.

лярного Урала, р. Лопсия, обн. 42, сл. 11 - 1 экз. .

Род RASENIA S а 1f е 1d, 1913

Типовой вид Rasenia involuta S р а t h, 1935

Подрод Rasenia s. s.

Rasenia (Rasenia) inconstans S р а t h

Габл. VHI, фиг. 4-7~ габл. Х, фиг. 2-4; табл. ХI, фигг Б;

табл. XHI, фиг. 1; рис. 32 в тексте

1935. Rasenia inconstans Spath, с. 45, габл. 8, фиг. 7-8; табл. 10, фиг. 6.
1935. Rasenia orbignyi var. ornata Spath, с. 44, габл. 10, фиг. 1-2; табл. 11..

фиг. 1.
1976. Rasenia (Rasenia) subinconstans мессжииков.л.тра-играфияюрской системы.

севера СССР, с. 25-26.
1980. Rasenia inconsians Сапогпоп алd Вiгkеluпd (включая ·я. Qfb{gnyi S р а t h

поп Т о г n q.), с. 222-223.

г о л о т и п. Spath [1935, табл. 10, фиг. 6]. Восточиая Гренландия,

Земля МИJIна; нижиий кимеридж.

QQO
цзц

РИС', 32. Сечения оборотов Rasenia (R.) inconstans
S р а t Ь. (2/3 нат. вед.).

о п и с а и и е. Раковины мелких и средних размеров, умеренно эво

лютные, средней толщины, с медленно нарастающими, умеренно объем

.1ЮЩИМИ оборотами и умеренно широким пупком. Сечение оборотов ра

ковины средних размеров овальное, с высокой пологой пупковой' стен
кой, уплощенными боками н округленной наружной стороной. Пупко

вый и наружный персгибы плавиые (рис. 32). У мелких раковии сече

ние оборотов округленное, отношение высоты оборотов и толщины. ко

леблется от 0,8 до 1,2. Скульптура на всех стадиях роста нерезкая.

Немногочисленные (16-20 на оборот) первичные рсбра-бугорки ниже

середины боков ослабевают и от них отходят 1-3 вторичных ребра.

Кроме того, имеются еще 2-с3 вставных ребра. По наружной стороне

ребра проходят без изгиба и i ослабления. С возрастом реберное отно

шеиие растет от 3 до 4 (у греиландских экземплярйр до 5). На жилой

камере крупных экземпляров (табл. ХII1, фиг. 1Г остаются только

складкообразвые одиночные ребра.

Отличительной особенностью R. inconstans являются своеобразные

пережимы. число которых может достнгатъ 5-7 на 1 оборот. Пережи

мы бывают разной ширины. Сзади они обычно окаймлены большим чис

JЮМ (3-4) вставных ребер, а спереди - одиночным грубым ребром.
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, ,
Раз" еры.

в I т I ш. п
Приме-

Номер д, мм В:Т Ру Р. О. чавие

"д

3008/633 103 31 25 40 1;25 ~ 4 ЖК

ГОJlОТИП 80 33 - 38 - - 5 ФК

[Spath, 1935, '-.
табл. 10,
фиг. 6]

76 38 30 38 1,26 20 4 ЖК3010/633
3003/633 Е5 35 34 1,03 3,5 ЖК

40 42 35 3, 1,20 20 4 ФК

3002/633 57 38 39 3; 1,15 18 3 ЖК

3006/633 43 32 33 40 0,97 20 4 ФК

3009/633 42 36 35 38 1,03 16 3,5 ЖК

3005/633 40 32,5 32,5 39 1,00 16 3 ЖК

3004/633 38 37 35 37 1,01 18 3 ЖК

3007/633 35 31,5 з6 37 0,88 18 3 ФК

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. Л. Спэт [1935,c. 45] в качестве от

личительных признаков вида указал беспорядочную ребристость и на

личие многочисленных пережимов. Эти признаки -хорошо индивидуали

зируют' R. тсопягапз среди прочих Rasenia s. s., отличаюшихся хотя И

сложной, ио достаточно упорядоченной структурой.

Мелкие R. inconstans с сохраннвшейся жилой камерой (табл. VIII,
фиг. 4-7; табл. XI, фиг. 5) по общей форме раковины напоминают

Prorasenia bowerbanki S ра t h (см. выше), отличаясь, однако, отсутст

вием бипликатовой скульптуры на внешних оборотах и многочислен

ными пережимами. Последиий признак сближает R. тсопвсапв с Picto
пла, которые отличаются по характеру скульптуры и форме раковины.

дж. Кэлломон и т: Биркелунд [1980, с. 222] включают в состав

R. inconstans и «R.. orbignyi» S р а t h (поп Т о г n ч.). Под этим назва

нием Л. Спэт опвсал целую группу Rasenia преимущественно плохой

сохранности. Один из вариететов ЭТОй группы R. orbignyi уаг. ornata
S р а t h [1935, с. 44, табл. 10, фиг. 1-2; табл. Н, фиг; 1] по своей

неупорядоченной скульптуре и общей форме раковины может быть

включен в состав рассматриваемого вида.

Уральские экземпляры, возможно. несколько отличаются ОТ грен

ландских. ЭТИ 01'ЛИЧИЯ состоят в меньшем реберном отношении И, по

вндимому, В меиее резкой скульптуре уральских амионнтов. В сущно

сти ЭТИ признаки достаточны для их выделения в самостоятельный под

вид. Однако сохранность гренландских аммонитов и малое число изоб

раженных экземпляров не позволяют судить о степени выдержанности

указанных отличий. Необходимо отметить в уральском материале нз

ходки форм С жилыми камерами, очень четко дифференцированных по

размерам (до 50 мм и более 70).' Возможно, эти группы следует рас

сматривать в качестве микро- и макроконхов. Отличия между группа

ми Заключаются в более грубых первичных ребрах крупных экземпля

ров и в появлении у них большего числа вторичных и вставных ребер.

Р а сп р о с т ра н е н и е и с т р а т и г раф и ч е с к а я при У р о·

ченность. Восточная Гренландия, Земля, Милна~нижний кимерндж.

Восточный склон Припалярнога Урала, р)Лопсия- нижний кимерндж.

В разрезе р. Лопсии R. inconstans S р а t h встречена в слоях, залегаю

щнх на зоне pseudocordata, совместно с Pictonia аН. grasilis Т о г п Ч.,

Prorasenia и Ringsteadia, т. е, в зоне involuta (по-видимому, в верхней

ее части) и в низах зоны evoluta. По-видимому, такое же положение зз

нимаетрассматриваемыйвид и в Восточной Гренландии, Сходная фор-
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ма описана и из нижнего кимериджа Земли Фраица-Иосифа [Месеж
ников М. с., Шульгина Н. И., 1982, табл. 1, фиг. 6].

М а т е р и а л. 16 частично деформированных ядер с остатками ра

ковинного слоя. Р. Лопсия, обн. 42, сл. 10-12.

Rasenia (Rasenia) coronata М е s е z h n i k о v

Табл. ХУ, фиг. 2; табл. ХVПI, фиг. 5; рис. 39 в тексте

1969. Rasenia coronata МесеЖНИКОБ, С. 109, табл. XIII, фиг. 2; табл. XIX, фиг. 2,3;
табл. ХХ, фиг. 2.

с]. 1975. Rasenia аН. coronata Sykes and Sllr1yk, фиг. б д.

Го л о т и п. Экз. 457/686. Музей ВНИГРИ, Леиинград [Месежни

ков М. С; 1969, табл. ХХ, фиг. 2]. Бассейн р. Хаганги, р. Левая Бояр-

ка; нижний кимеридж, зона borealis. ;r
З а м е ч а н и я. Р. Сайкс и Ф. Сурлик опубликовали изображение

Rasenia аН. coronata из формации Бернбъерг 0_ Кюна (Северо-Восточ

ная Гренландия). Этот аммонит из трех характерных признаков R. со

ronata [малочисленные (14-18) короткие первичные ребра-бугорки,

очеиь высокое реберное отношение (около 5 и более) и коронатовые

обороты] отчетливо обладает двумя первыми. Сечение оборотов оста

ется неясным, вследствие чего полная идентификация невоэможна. Для

сравнения прнводнм изображения двух несколько деформированных ам

монитов С р. Левой Боярки.

С т Р а т и г р а ф н ч е с к а я пр н у р о ч е н н О с т ь. Нижний киме

рндж, зона Rasenia evoluta.

Rasenia (Rasenia) subuгalensis S р а t h

Табл. [Х, фиг. 1-2; табл. ХН, фиг. 1; табл. ХШ, фиг. 2;
табл. XXI, фиг. 1; табл. ХХll, фиг. 6; рис. ЗЗ в тексте

1935. Rasenia orblgnyi саг. subura1ensis Spath, с. 44, табл. 8, фиг. 2.
1960. Rasenia sibiricae Сазонов, с. 141, табл. 11, фиг. 1.
1965. Rasenia sibirica Сазонов, .-С. 20. табл. XIV, фиг. 1; табл. XVH, фиг. 1;

табл. ХVШ, фиг. 1.
1976. Rasenia suburalensis Месежников" Стратиграфия юрской системы севера

сссг.« 26.

Голоти п. Spath [1935, табл. 8, фиг. 2]. Восточная Гренландия,

Земля Милна; нижний кимеридж,

Рис. 33. Сечение оборотов Rasenia (R.) suburalen
sis S р а t Ь. (2/3 иат. вел.}.

о п и с а н и е. Раковина

крупных размеров, умерен

но эволютная, средней тол

щины, с медленно нарастаю
щими, умеренно объемлю

щими оборотами и умерен

но широким неглубоким

пупком. Сечение оборотов

овальное, вытянутое в вы

соту, с умеренно высокой 11

крутой пупковой стенкой,

слабовыпуклымн боками и

округленной несколько су

женной наружной стороной

(рнс. 33). С возрастом сече

ние оборотов понижвсгсягн

при днаметре около 160 мм

иногда высота становится

равной толщине.

Скульптура на средннх оборотах состоит из сравнительно вытяну

тых и приподнятых густых (25-30 на оборот) начальных ребер, кото-
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рые ниже середины боковой стороны ослабевают и от них отходят 1
2 вторичных ребра, а также от 1 до 3 вставных ребер. На вентральной

стороне ребра не ослабевают н не изгибаются. На взрослых оборотах

скульптура равномерно ослабевает, и при диаметре от 140 до 170 мм

раковина становится почти гладкой.

Размеры.

в I т I ш. п

Номер д, мм В:Т Ру Р. О.
првме,

чание

% Д

1259/633 147 39,5 33 41.5 0.98 - 5 ФК

3011/633 145 37 31 34.5 1.~0 13' 4 ФК

1985{633 140 38 32 35 1.18 1?' 4 ФК

3012/633 140 38 31 32 1.23 - - ФК

3022/633 124 39 31 }5 1.25 23 4 ЖК

t

Замечания и сравнение. Л. Спэт [1935, с. 44] выделил на

очень ограниченном материале Rasenia orbignyi uаг. suburalensis, ха

рактеризующуюся густой ребрнстостью, удлиненными н вздутыми пер

внчными ребрами и сравнительно ранним ослаблением скульптуры.

Уральские экземпляры (включая Rasenia siblricae S а s о п о v) четко

определяются этимн же призиакамн. Существенным отличием на пер

вый взгляд кажется большая шнрниа пупка у голотипа (42 %Д против

32-35 %Д у уральских экземпляров). Однако имеино по этому при

знаку, виднмо, существует нанбольший разброс значений, так как н

у уральского экземпляра, изображенного на табл, IX, фиг. 2, ширииа

пупка составляет 41,5 %Д.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Восточный склон Приполярного Урала,

р. Лопсия - 8 экз.; р. Яны-Манья ~ 2 экз.; р. Толья - 2 экз.

Ст р а т и г р а ф и ч е ск а я п р и у р о ч е н н ос т ь, Нижний киме
ридж, зона Rasenia borealis, изредка в зоне Pictonia invo1uta.

Rasenia (Rasetlia) laeu.igafa М е s е z h n i k о v sp. п.

Габл. Уlll. фиг. 1.2; табл. Х. фиг. 1; габл. XI, фиг. 3;
.... табл. XXI, фиг.' 3; рис. 34 в тексте

1969. Rasenia orbignyi Сакс и ДР ... с. 30.
1976. Rasenia orЫgnyi МесежНИКО8, Стратиграфия юрской системы севера СССР,

с. 25.
1978. Rasenia (Zonouia) evoluta Birkelund е. а. (pars), табл. 1, фиг. 5 (только'}.

Го л о т и п. N. 1195/633. Восточный склон Приполярного Урала,

р. Япы-Манья, обн. 24, ел. 2; нижний кнмерндж, зона Rаsепiа Ьогеа

lis.
Д и а г н о з. Раковина крупных и средних размерон, с широким

мелким пупком и высокими овальными оборотами. Тнпнчная для Ra
senia скульптура исчезает при диаметре около 70 мм, после чего обо

роты становятся гладкими.

. О п и с а н н е. Раковины крупных н средних размеров, эволютные,

уплощенные, с широким неглубоким пупком и медленно нарастающими,

умеренно объемлющими оборотами. С возрастом раковина разворачи

вается. Сечение оборотов овальное, с невысохой пологой пупковой стен

кой, слабовыпуклыми боками и округленной наружной стороной. Пуп

ковый и наружный первгибы плавные (рнс. 34), По мере роста рако

вины сечение оборотов несколько понижается. I

Скульптура на внутренних оборотах представлена сравнительно не

многочисленными (16 на оборот) изящпыми первичными ребраии-бу-
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Рис. 34. Сечение оборотов Rasenia (R.)
laevigata sp. п. (2/3 нат. вел.}.

горками. Ребра начинаются на середине пупковой стенки,' на пупковом

перегибе они резко приподнимаются, образуя несколько вытянутые и

сжатые с боков бугорки, которые протягиваются на 1/3 боковой поверх

ности. Затем первичные ребра ослабляются и от иих отходит 2-3 вто-

ричных ребра, радиально илн с

уклоном вперед проходящие по

бокам и без выгиба и ослабле

иия следующие по наружной

стороне. Кроме того, каждому

первичному ребру ·соответствуют

и 2-4 вставных ребра. Ииогда

все вторичные ребра не имеют

отчетливой связи с первичными.

Реберное отнощенне варьирует

от 4 до 6, причем по мере роста

раковины оно увеличивается.

. При диаметре раковины 60-
70 мм происходит резкое ослабление вторичных ребер, первичные реб

ра, напротив, сильно вытягиваются и достигают наружного перегиба.

Такая скульптура прослеживается на ПР'р1'яжении 1/3 оборота. Затем

раковина становится гладкой. Жилая камера не очень крупных эк
земпляров (см. табл. XI, фиг. 3) также остается гладкой. Пережимы.

резкие и сравнительно широкие, числом 1-2 на оборот окаймлены не

сколько более вытянутыми.первичными и повышенными вторичными

ребрами.

Р аз мер ы.

в I т I ш. П.

Номер д. мм в,т Ру Р. О.
Приме-

чание

% Л

6721/686 130 34 31 43 1,10 - - ЖК

1175/633 105,5 29 28 47 1,O~ 16 - ФК

1195/633 84 32 29 44 1,10 16 5 ФК

голотип

1159/633 62 :14 29 42 1,17 16 от 4 дО ФК

5,9

Зам с ч а н и я и с р а в н е и и е. Раниее нсчезновение скульптурыи

длительная стадия гладкой раковины, характерные для рассматривае

мого вида, позволяли сопоставлять его с R. orbignyi (Т о г п q.) [Orbig
пу, 1850, с. 534-535, табл. 202, фиг. 1, 2; Lсmоiпе, 1904, табл. 55а,

фиг. Т', Tl']; сходные аммоииты под тем же названием были описаны
из Восточной Гренландии (Земля Милна) Л. Спэтом [1935, с. 44,
табл. 8, фиг. 1; табл. 12, фиг. 1]. Несмотря на несомиенное сходство

всех перечисленных форм, ОНИ имеют и достаточно большие отличия.

Так, голотип Rasenia orbignyi (Т о г n q.) характеризуется очень упло

щенной раковиной с относительно нешироким пупком (менее 40 %Д)

и более многочисленными первичными ребрами. Эти же призиаки от

личают гренландские экземпляры от уральских и таймырских. Кроме

того, сглаживанне скульптуры происходит у наших форм значительно

раньше, чем у экземпляров из Нормандни и Гренландии. Одпако н эти

послсдние, как отметила Т. Биркелунд[Вiгkеlппd Т. е. а., 1976, р. 51,
Саllотоп Dj., Birke1und Т., 1980, р. 221] отличаются между собой. Эти

различия состоят прежде всего в более развернутых раковинах грен

ланлских аммонитов. Как уже отмечалось, дж. Кэлломоп и Т. Бирке

лунд включают «R. orbignyi» S р а t h (поп Тог n q.) в состав R. incon
slans S р а t h. По-видимому, к последнему виду относится лишь R. ог

bignyi уаг. отола S р а t h. Формы же, отнесенные Л. Спэтом·к типич-
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ным представителям R. orbignyi [Spath, 19З5, табл. 12, фиг. 1; табл, 8,
фиг. 1], характеризуются грубой и резкой скульптурой внутренних обо

ротов и не могут быть отнесены к R. inc6nstans.
Среди аммонитов, описанных Т. Биркелунд с о. Андо (Лофотенские

острова) под названием Raseniaevo/uta [Вiгkепluпd Т. е. а., 1976,
табл. 1-2], экземпляр, изображенныйна табл, 1, фиг. 5, по своей про

лонгированвой гладкой стадии и отсутствию одиночных ребер на жилой
камере очень близок к рассматриваемому виду.

М е с т О н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Восточный склон Припо

лярного Урала, р. Яны-Манья, обн. 24, ел. 2- 2 экз.; р. Толья,

обн, 27 - 2 экз.; шурфы В районе пос. Толья - 1 экз.; бассейвр. Ха

танги, р. Левая Боярка, обн. 22, ел. 4 - 2 экз.; обн, 2З, сл. 5 - З экз.

С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижний киие

ридж, зона Rаsепiа evoluta.
Про и с х о жд е н и е н а з в а н и я. От' lae,:is (лат.) - гладкий.

Rasenia, (Rasenia) magnifica М es е z h n ik о v sp. п...

Табл. XV, фнг.1, 3; табл. XV1, фиг. 1,3; табл, ХVЦI,фнг. 2;
табл. ХХ, фиг. 2; рис. 35 в тексте .

1969. Рагеп;а subcoronata Сакс н. др" с. 30.
1969. яагезиа magnifica Сакс и др., с. 37.
1976. Rasenia виьсоюпала- Сакс н др., С. -50.

Го л от и п. N. 767/68~. Бассейнр~ Хатангн,р.~!,яВоЯР~а,
обн, 2З; НИЖННЙ кимеридж, зона Raseniaevoluta., ,

ди а г н О 3. Rasenia с высокими овальными оборотами, у,!еРеННО
широким пупком и упорядоченной скульптурой; Р. О. 4-5.-

О п и с а н и е. Раковины крупныхи

средннх размеров, умеренено эволют- , ".
ные (самые крупные экземпляры эво

лютные), средней толщины, С умерен

но широким и широкнм неглубокнм

пупком н медленно нарастающими,

умеренно объемлющими оборотамн.

ЩОВ проходит НИ)f{еI;юявления 8:1,'0
ричных ребер. Сечение оборотов оваль- Рис. 35. Сечение оборотов Rasenia'
нос, начиная с диаметра прнмерно . (R.) magnifica sp. п. (2/3 нат. вт).

50 мм, вытянутое в высоту С пологой

невысокой пупковой стенкой, слабовыпуклыми бокамн н округленной

наружной стороной. Пупковый н наружный персгибы плавные. (рис. З5)~

Внутренние, обороты НИЭЮ!е, поперечно-овальные, со слабовыпуклыми

I боками и широкой слегка уплощенной наружной стороной. \
Скульптура при днаметре ЗО-:-50 мм состоит из изящиыхрезких и

,приподнятых немногочисленных (до 20) первичных ребер, которые на

чинаются от шва; ниже середины боков первичные ребра несколько ос

лабляются и от НИХ отходит 2-З вторичных ребра, прямолинейно н с
небольшим наклоном вперед протягнвающиеся по бокам и без ослаб

лення и изгиба проходящие по наружной стороне. Пережимы резкие,

уэкне, число их 2-З на оборот. По мере роста раковины первичные

ребра приобретают характер сильных, несколько вытянутых бугорков

н появляются многочисленные вставные ребра, так что реберное отно

шенне прн диаметре раковины 60-1ЗОмм около 5 (прн диаметре до

50 ММ оно колеблется от З до ·З,5). На Жилой камере скульптураёысг

ро сглажнвается, причем равиомерно ослабевают как первичные, так и

вторичные ребра. )Килая камера нн на одиом экземпляре целИКОМ,не

сохранилась. На имеющемся материале не удалось установить появле

иие грубых одиночных ребер, свойственных Rasenia (R.) еоойиа

Sh а t h ' или R.(R.)borealis S р а t Ь.
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Размеры.

в I т I ш. П'j Приме-
Номер д,МУ 8:1' Ру Р. О.

чание

%д

767/686 142,5 - ~ 4~ - - - ЖК

134 32 29 42 ] .10 23 4,25 ЖК

427/686 93 37 32 39 1,15 17 5,00 ФК

491/686 83 3") 34 38 1,03 1.6 4,75 ЖК

196/686 85 . 34 32 39 1,07 20 5,00 ЖК

434/686 56 34 39 38 0,87 - 4,5 ФК

'С Р а вн е н и е. Наиболее близкими видами. по общей форме рако
вины являются Я. (Я.) suburalensis S р а t h и Я. (Я.) orbignyi
(То г п q.). От первого вида Я. magnifica зр, п. отличается четким раз

витием первичных ребер-бугорков, более разреженной скульптурой и

высоким реберным отношением, а от Я. orbignyi (Т о г п q.) - еще и

менее уплощенной раковиной.

М е с т о р о ж Д ен и е и м а т е р н а л. Бассейн р. Хатанги, р. Ле

вая Боярка, обн. 22, сл. 5; обн, 23, сл, 2, 5, 6 - 11 экз.; р. Малая

Романиха - 2 экз.

С Т Р а т и г р аф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме

ридж, зона Rаsепiа evoluta.
Про и с х о ж Д е н и е названия. От mаgпifiсus (лат.) - велико

лепный.

Rasenia (Rasenia) аН. magnif,ica М е s е z h n)k о v sp. п.

Табл. XIX, фиг. 6 '

Среди разнообразных разений, собранных на р. Левой Боярке, опи

сываемый экземпляр ближе всего к Rasenia (Я.) magnifica но строй

ному сечению оборотов и характеру скульптуры. Однако от типичных

Я. (Я.) magnifica он отличается настолько развернутой раковиной, ЧТО

видиывторичные ребра. В то' же время от Я. (Я.) evolutaS р а t h на

ша форма явно отличается очень высоким реберным отношением н вы

СОКИМ овальным сечением.

Раз м еры. Д - 88 мм; В - 32 %Д; Т - 30 %Д; ш. П.

44 %Д; В; Т -1,06; Р. 0.- 5,32.
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Хатанги, р. Левая Боярка,

обн. 23, сл. 2.
С т Р а т и г раф н ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь..Нижний киме

ридж, зона 'Rasenia evoluta.

Rasenia (Rasenia) optima Mesezhnikov sp. п.

Табд. XVI, фиг. 2; табл. XVH, фиг. 1; табл. XVlIl, фиг. 1; табл. Х1Х, фиг. 1,2;
габл. ХХ1, фиг. 4; табл. ХХН, фиг. 1, 3; габл. ХХlIl, фиг. 4;

габл. XXVI, фиг.. Г; рис. 36, 37 в тексте

1969. Rasenia optiтa Сакс и др., с. 32. 36

Г о л о т н п. N. 482/686. Бассейн р. Хатанги, р. Левая Боярка,
обн. 23, сл. 2; нижний кнмеридж, зона Rаsепiа evoluta.

.Д и а г н о з. Rasenia с массивными субквадратными оборотами, с

широким пупком и редкими первичными ребрами; Р. О. обычно 5-6.
а п и с а н и е. Раковины средних и крупных размеров, .эволютные,

средней толщины, с широким умеренно глубоким пупком и медленно

нарастающими, умеренно объемлющими оборотами. Шов проходит ни-
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же появлення вторнчных ребер. Сеченне оборотов субквадратное НЛЯ

округленное, с низкой пологой пупковой стенкой, уплощеннымн боками

н широкой слабовыпуклой наружной стороной, пупковый и наружный

перегибы плавные (рис. 36, 37).
Скульптура внутренннх оборотов состонт из изящных, приподня

тых, несколько удлнненных и наклоненных вперед первичных ребер,

(:)0
551, 1/21

Рис. 36. Сечение оборотов Rasenia (R.) орнта

. sp. п. (2/3 нат. нел.).

Рис. 37. Строение устья Rasenia (R.)
орйта вр. п, (2/3 ват. вея.),

числом около 20 на оборот. Примерно на середнне боковой стороны от
начального ребра отходят 2-3 вторичных ребра: узких, резких, но бо

лее низких и- ТОНКИХ, чем первичные. Имеется также 1-2 вставных

ребра. Реберное отношение 3-3,5. Прн диаметре около 40 ·мм началь

ные ребра заметно приподнимаются, приобретают характер бугорков.

Межреберные расстояния при этом резко возрастают, вследствие чего

чнсло первичных ребер сокращается до 16 на оборот. Ветвление ребер

происходит ниже середины боковой стороны, число вставных ребер уве

личиваегсясреберное отношение растет до 5-6.
При диаметре 80-90 мм наступает быстрое общее сглаживание,

захватывающее половину последнего оборота. Затем появляются очень

грубые мощные одиночпые реёра-ёйладки, которые прослеживаютсяна

последнем полуобороте. Жилая камера заннмает почти целый оборот.

Пережимы 2-3 на оборот, узкие и резкие, хорошо заметны на ранних

стаднях роста. На взрослых оборотах в связи с разрежением первич

ных ребер пережимы заметны ТОЛЬКО в верхней части боков и на на

ружной стороне.

Размеры.

в I т I ш. П.

Номер д. ми В:Т Ру Р. О.
првяе-

чавие

,,"
486/686 96 . 33 - 42 - 17 5,9 ЖК

482/686 94 34 33 44 - 0,96 16 5,9 ФК

голотип

6722/686 83 35 35 43,5 1,00 - 5,00 ЖК

436/686 81 32 33,{) 43 0,96 16 в.го ЖК

493/686 81 35 . 3б 42 0,97 16 5,00 ЖК

479/686 79 33 3! 43 0,97 - 4,90 ЖК

421/686 72 33 33 42,5 1,00 16 5,22 ФК

551/686 72 34 40 46 0,85 - 6,00 ФК

С р а В н е н и е. Наиболее близкой формой является Rasenia (Rase.
nia) magnifica sp. 11. Описываемый вид отличается от R. magnifica бо

лее развернутой раковиной с широким пупкои И округленно-квадратны

ми оборотамн, толщина которых несколько превышает высоту, а так

же обычно меньшим числом первичных ребер. По орнаментации жилой

камеры R. optima очень близка к R. evoluta S р а t h н Zonovia (Хепо-

107



stephanus) subelshamensis М е s е z h п. От обоих отмечеииых видов

R. орйта отличается, одиако, характером сечеиия оборотов и скульпту

рой иа средиих и взрослых стадиях роста, предшествующих конечному

обороту. .
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Бассейн р. Хатанги, р. Ле

вая Боярка, обн. 23, сл. 2 - 7 экз.; сл. 3 - 1 экз.; сл. 4 - 2 экз.; ел. 5---с

6 экз.; р. Малая Романнха - 3 экэ., восточный склон Приполярного

Урала, р. Яны-Манья, обн. 24, сл. 2 - 2 экз.

С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме-

ридж, зона Rasenia evoluta. .
Про и с х о ж Д е н и е н аз в а н и я. От optimas (лат.) - лучший.

30ЦI!633

38. Сечение оборотов Rasenia (Rasenia)
evoluia S р а t h.(2/3 нат. -вед.}.

30Ц2!633

Рис.

Rasenia (Rasenia) evaluta S р а t h еmепd В i r k е 1u п d

Габл. XI, фиг. 1; габл. XIV, фиг. 1; табл. XVH, фиг. 2; табл. XIX, фиг. З;

твбл. XXIII, фиг. Г, 3; табл. XXIV, фиг. 1~ рис. 38 в тексте

1935. Rasenia еооиаа (Salfeld MS) Spath. с. 48, табл. 14. фиг. 6.
"1969. Rasenia ьо-еайэ bojarkensis Месежников, с. 111, табл. XI, фиг. 3; табл. ХН,

фиг. 1. _ .
1978. Rasenia (Zonovia) еооииа Вirkelund е. а., с. 44. рис. 5, табл. 1, фиг. 4;

габл. 2, фиг. 1, 3, 4; табл. З, фиг. 3-5; (поп табл. 1, фиг. 5; табл. 2; фиг. 2; табл, 3,
фиг. 1, 2).

Л е к т о т и п. N. 39801. Британский музей (естественной истории);

выбран Т. Биркелунд [\976, с. 50, рис. 5] из синтипов Г. Зальфельда,

поскольку Л. Спэт [1935,
табл. 14, фиг, 6] привел изоб

ражение внутренних оборотов,

по которым трудно составить

представление о виде. Англия,

Линкольншир; нижний киме

ридж, зона cymodoce.
О Il И С а н и е. Раковины

крупных и средних размеров,

эволютные, средней ТОЛЩИНЫ и

<. уплощенные, с широким неглу-

~боким пупком и медленио на
растающими, умереино объем

лющими оборотами.. Линия

шва проходит выше точки по- _
явления вторичных ребер, ко

торые хорошо заметны в пуч

ке. Сечение внутренних оборо-

тов низкое, поперечно-оваль

ное; средние обороты округленные, с -выпуклыми боками и наружной

стороной, высота оборотов несколько меньше их толщины. Затем сече

ние оборотов постепенно приобретает высокоовальиую форму с невы

сокой инекрутой пупковой стенкой, слабовыпуклыми .боками и округ

леиной наружной стороной. Пупковый и особенно наружный персгибы

плавные (рис ..38). .." .
.Скульптура внутренних и средних оборотов' состоит из сравнитель

но многочислеиных (18-25 на оборот) первичных рсбер-бугорков, от

которых отходят на середине или несколько ниже середины боков 2
3 вторичных ребра. На каждое первичное ребро приходится также 1
3 вставных ребра. Ребернов отношение обычно 3-4, ииогда4,Q. При

диаметре 90~IOO мм происходит быстрое общее сглажнваниеракови

ны, которая оказывается лишенной скульптуры на протяжении }(4
1{3 оборота. Затем появляются грубые одиночные Ребра-сюiадки. Пере

жимы резкие и глубокие, хорошо заметпы 'на внутренних и 'в' начале
средних оборотов. .. . . , .
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Ра.змер ы.

в I т I ш. п ,
Приме-

Номер д, мм В:Т Ру Р. О.
чавае

. % Д

3042/633 165 28 25,5 5,0 1,10 27 - ЖК

3041/633 164 32 ~9 52 1, 11 ~7 - ЖК

121 3, 2У 55 1,17 :<5 - ФК

224/686 128,5 33 24 47 1,37 - - ЖК

425/686 I~O 33 - 41 - - 4,00 ЖК

3153/633 110 30 - 50 - - - ФК

489/686 У8 32 33 45 0,97 13' 3,88 ФК

260/686 87 32 33 45 0,47 21 4,29 ФК

249/686 83 3t -- 43 - 23 4,00 ФК

236/686 76 30 34 4~ 0,88 4,40 ФК

3 а м е ч а н и я н с р а в н е н и е. В 1935 г. Л. Спэт опубликовал

изображение внутренних оборотов аммонита, отиесенного Г. Зальфель

дом к иовому виду Rasenia evoluta. Рукопись Г. Зальфельда осталась

неопубликованной, а л. Спэт изобразил не голотип, а 'ТОЛЬКО началь

ные обороты одного из сиитипов Г. Зальфельда. Диагноз R. evoluta
в работе Л. Спэта отсутствует. Он ограничился лишь указаниями (с. 48,
объяснение табл. 14), что на жилой камере Я. evoluta появляются оди

ночные ребра и что линия шва проходит выше точки появления вторич

ных ребер.

Аммонит, изображенный Л. Спэтом, в сущности, как это отметила

Т. Биркелунд [1978, с. 50}, не позволял разграничивать R. еоойиа и

R. involuta - типовой вид рода Rasenia. Поэтому в качестве лектотипа

R. evoluta Т. Биркелунд предложила один нз сиитипов Г. .Зальфельда.

храняшийся в Британском музее (N. 39801) и представляющий собой

фрагмокон крупного экземпляра. Ею опубликовано также изображение

двух крупных аммонитов, хранящихся в музее Седжвика в Кембридже

(табл. 3, фиг. 4, 5). Эти изображения' уже достаточно полно характе

ризуют рассматриваемыйвид, кu+орый обособляется по эволютнойфор

ме раковины (причем в пупке видны вторичные ребра), резкой изящной

скульптуре средних оборотов, сравннтельно невысокому реберному от

ношению .(как правило, не более 4) и, накоиец, довольно быстрому по

явлению грубых одиночных ребер-складок на жилой .камере, Rasenia
эрйта sp. п. отличастся от Я. evoluta S р а t h более узким .пупком и

более редкими первичными ребрами, а R. cymodoce (d'O г Ь.) -.вытя,

нутыми первичными ребрами н более уплощенными средними оборота

ми. Вместе с тем. по-видимому, не все аммониты,'изображенные и опи

санные Т. Биркелунд, могут быть безоговорочно отнесены KR. evoluta.
Так, форма с о. Андо (Лофотеиские острова), изображеииая на табл. 1,
фиг. 5, характеризуется гладкой жилой камерой, занимающей почти це

лый оборот, и скорее должна быть отнесена к R. laevigata sp. п.; форма,

изображенная .на табл. 2,.фиг. 2, отличается очень грубыми первичными

буграми, кажвый из которых соответствует пяти и более вторичным и

вставным ребрам и по этому признаку сближается с Rasenia (R.) kha
tangensis sp. п. Наконец, аммониты из Линкольншира, иэображенные

иа табл, 3, фиг. 1, 2, относя~ся К Rasenia involuta как по общей форме

оборотов, 'так ИПО 'пояожеввюшве, проходящего ниже -гочки появле-

ния вторичных ребер. '
, Характеристика R. еиоииа S р а t Ь, данная Т. 'Биркелувд, позволя

'СТ пересмотреть таксономическое положение ряда сибирских форм.

Так, Rasenia'borealis bOJarkensis М е s е z h п, [Месежииков М. С., 1969,
е. 111} по всем '!Jсновиым признакам явля~тся'фОрмоЙ;'·теперъ неотли

чнмой от Я. evoluta, и должна быть включеиа в этот ПОСЛ6ДНИЙ вид.



Р а с про с т р а н е н и е. R. evoluta является очень распространен

ным вндом суббореального в бореального кимериджа. Оиа установлена

в Англии, на о. Андо [Birke1und Т. е. а., 1978], в Восточной Гренландии

[Саllотоп Dj., Birkelund Т., 1980], в бассейне р. Печоры.лга восточном

склоне Приполярного Урала и в бассейне р. Хатанги.

Местонахождение н матернал. Бассейн р. Печоры,

р. Пижма - 2 экз.; восточный склон Приполярного Урала, реки Лоп

сня, Толья, Яны-Манья - 14'экз.; бассейн р. Хатанги, реки Хета, Левая

Боярка, Малая Романиха - 17 экз.

С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н О с т Ь. Нижний киме

ридж. По Т. Биркелунд, R. evoluta характерна для верхних горизонтов

зоны Rasenia cymodoce Англии и Восточной Гренландии. На Припо

лярном Урале н в бассейне р. Хатангн рассматрнваемый вид появляет

ся непосредственно выте слоев с Pictonia н доходит до осиоваиия зоны

mutabilis, т. е. распространен в пределах всей зоны Rаsепiа evo1uta.

Rasenia (Rasenia) khatangensis Ме s е z h n ikov sp. п.

Табл. ХН, фиг. 2; табл. ХХll, фиг. 4

1978. казета (Zonovia) evoluta (pars) Birkelund е. а., табл. 2. фиг. 2 (только!).

Г о л о т и п. N. 758/686. Бассейн р. Хатанги, р. Левая Боярка,

обн. 23, сл, 5; нижний кимеридж, зоиа Rasenia evo1uta.
Д иа г н о з. Сходна с Rasenia evoluta S р а t h, но с характерными

грубыми короткими первичными ребрами н очень многочисленными

(Р. О. - 5-6) тонкими н удлиненнымивторичными ребрами.

О п н с а н и е. Раковины крупных размеров, эволютные, средней

ТОЛЩИНЫ, с широким неглубоким пупком и медленно нарастающими,

умеренно объемлющими оборотами. Шов проходит несколько выше точ

ки появления вторичных ребер. Сечение оборотов, по-видимому, оваль

ное или округленное. Пупковая стенка низкая, некрутая, бока и наруж

ная сторона слабовыпуклые, пупковый и наружный перегибы плавные.

Скульптура на средних н в начале взрослых оборотов (до диаметра
около 100 мм) 'состоит НЗ коротких первичных ребер-бугорков, удлинен

ных ИЛИ почти округленных, от которых ниже середины. боков, ОТХОДЯТ

3-5 тонких и резких вторичных ребер. На каждое первичное ребро

прнходится также 1-3 вставных. На взрослых оборотах постепенно

пронсходит ослабление скульптуры, и при днаметре более 120 мм рако

вина становится гладкой. Пережимы резкие и узкие, заметны на сред-

них оборотах. ,
р аз м еры.

I I
.

IПримечаниев т Ш. П.

Номер Д,-МЫ ру Р. о.

~ д

750/686 148 29 - 41 - 5 ЖК

758/686 б7 - - 42 20 5,88 ФК
голотип

•

3 а м е ч а н н я ги С р а в н е н н е. Нанболее блнзкнм видом, как от

мечено в диагнозе, является R. evoluta S р а t h emend. В i г k е 1u п d,
от которого описываемый вид отличается очень характерной скульпту

рой.

М е с т о н а х о жД е н и е и м а т е р и а л. Бассейн р. Хатангн,

r'. Левая Боярка - 1 экз., обн. 23, сл. 5 - 3 экз., сл, 6 - 1 экз.; р. Ма

лая Романиха ~ 1 экз ..
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С т р а т и г р а ф и ч е с 1< а я при у р о ч е и и о с т ь. Нижний киме-

цидж, зона Rаsепiа evolula. .
Про и С х О ж Д е н и е и а з в а н и я. По р. Хатанге.

Ras~nia (?) borealis S р а t h

Габл. ХХ, фиг. I

1935. Rasenia borealis Spath, с. 48, табл. 6, фиг. Г; табл. 7, фиг. 1.
1969. Rasenia borealis Месежников, c.IIO.
1976. Rasenia (Rasenia) borealis borealis МесеЖИИКО8, Стратиграфия юрской

системы севера СССР, с. 26, табл. XV. фиг. 1. .
1978. Rasenia borealis Birkelund е. а., с. 51.
1980. Rasenia (Zonovia) borealis Саllотоп and Birkelund. с.' 222.
ПОП 1969. Rasenia borealis bojarkeпsis Месежников, с. 111, табл. XI, фиг. 3~

табл. ХН, фиг. 1.

Голотип. Spalh [1935, табл. 7, фиг. 1]. Восточиая Гренландия,

Земля Милна, формация Кэп Лесли, уровеиь c'i Г. Альдннгера. По по

следним. данным Дж. Кэлломоиа и Т. Биркелунд [1980] - нижняя

часть зоны mulabilis (низы верхнего кимериджа}.

О п и с а н и е. Ра1<ОВИНЫ 1<РУПНЫХ и очень крупных размеров, эв0

лютвые. уплощенные или средней 'толщины, с широким неглубокнм пуп

1<ОМ и медленно нарастающими, слабо объемлющими оборотами. Ли

ния шва ПрОХОДИТ существенно выше ТОЧКИ появления вторичных ре

бер, которые хорошо видны в ПУП1<е. Скульптура внутренних оборотов

типичная для Rasenia, на средних оборотах начальные ребра значитель

но удлиняются, Затем раковина становится гладкой, а на жилой ка-

мере вновь появляются грубые одиночные ребра. •
Раз м еры. Д - 230 мм; В - 32 %Д; т -с 24 %Д; ш. П.

48% д; B:T-I,33.
3 а м е ч а и и я. Характерное удлинение первичных ребер Rasenia (?)

borealis и очень ШИРО1<ИЙ ОТ1<рЫТЫЙ ПУПО1<, В 1<ОТОРОМ благодаря малой

объемлемости оборотов хорошо видны вторичные ребра, определенно

выделяют этот вид. Однако до сих пор отсутствуют определенные дан

ные О .повсдснни ребер Я. (?) borealis на наружной стороие. Между тем

общая форма ра1<ОВИНЫ сближает Я. borealis с Zonovia (Xenostepha
nus), на что указал еще Л. Спэт [1935, с. 49], сравнивавший этот вид

С Aulacostephanus groenlandicus (R а v п.). Т. Бнркелунд н Дж. Кэлло

мон [Вiгkеluпd Т. е. а., 1978; Саllоmоп Dj., Birkelund Т., 1980] опубли

ковали сведения О том, что в разрезе М. Лесли уровень конкреций, из.·

1<ОТОРОГО происходит Я. (?) borealis, относится 1< основанию верхнего

кимериджа. Между тем ни в одном нз известных разрезов бореального

кимериджа Rasenia s. s. не встречены в зоне mutabilis и более ВЫСО1<ИХ

слоях, в то время 1<а1< Zonovia (Xenostephanus) ПОЯВЛЯЮТСЯ В середине

нижнего кимериджа и проходят в верхний кимеридж. Поэтому вероят

ность отнесения Я. (?) borealis 1< Zonovia (Xenostephanus) достаточно

велика, На Приполярном Урале Я. (?) borealis появляется с основания

зоны evolula и. проходит ДО ее верхней части. Та1<ИМ образом, страти

графические диапазоны этого вида в Восточной Гренландии и на При

полярном Урале явно отличны. В связи с пересмотром объема вида

и его неясным систематическим положением мы сочли необходимымОТ

казаться от него как от вида-индекса верхней зоны бореальноге ниж

него кимериджа.

М е с т о и а х о ж д е н и е и м а т е р и а л. ВОСТОЧНЫЙ С1<ЛОН Припо

лярного Урала, р. Лопсия - 1 Э1<З.; р. Яны-Манья - 2 э1<3.; р. Толья

2 Э1<З.

С Т Р а т н г раф и ч е с 1< а я при у р о ч е н н о с т Ь. Нижний киме

рндж, зона Rasenia evolula.
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Подрод Еитзета Geyer, 1961

Типовой вид Ammoniles rolandi Орр е 1, 1863.

Rasenia (Бигаsеniа) triplicata М е s е z h п i k о v sp. п.

Табл. XVI, фиг. 4, 5; табл. ХУН. фиг. 3; табл. хгх, фиг. 4; рис. 39 в тексте
1969. Rasenia triplica!a Сакс и ДР., с. 30,32. '

Г о л о т и п. N2 364/686. Музей ВНИГРИ, Ленинград. Бассейн р. Ха

танги, р. Левая Боярка, обн, 22, ел. 5; нижний квмеридж, зоиа Rasenia
borealis..

О п и с а н и е. Раковины средних :и малых размеров, зволютные ..
средней толщины, с широким сравнительно глубоким пупком и медлен

ио нарастающими, слабо или умеренно объемлющими оборотами. Се

чение оборотов низкосвальное. с невысокой крутой (но не отвесной)

1/73/686 ' 1/76/686 .:161//686

C)Q(:)
1/60/686 1/735/686 '157/686
, . .

Рис. 39. Сечение оборотов Rйsеniа (Eurasenia) triplicata эр. п. (а---:-8) и ~asenia (Ra.
~enia) со-опала М е s е z h-n. (г~e) (2/3 нат. вел.)'.

пупковой стенкой, выпуклыми боками и широкой. округленной наруж

ной стороной. Наружный и пупковый перегибы плавные' (рцс.39). На

последних стадиях' роста пупковая стенка выполаживается и несколько

вырастает объемлемость оборотов. Скульптура из редких приподнятых

первичных ребер, которые начинаются несколько отступя от шва и за

канчиваются на. середине или чуть выше середины боков острымн бу

горками. От первичных ребер отходят обычно три резких вторичиых

ребра, без изгиба и ослабления проходящие затем ПО иаружной сторо

не. Иногда передняя или задняя ветвь пучка имеет характер вставной.

На жилой камере самых крупных экземпляров число вставных ветвей

возрастает и уменьшается число первичных ребер. Пережимы отчет-
ливые, 2-3 наоборот. . .

р азм ер ы.

I
в I т I шп.

Приw:е
Номер д, мм В:Т Ру Р. О.

чавие

~д

492/686 52,5 ;\1 38 42 0,82 ]9 4,00 ЖК

476/686 45,S 02 41 45 0,71 21 3,12 ЖК

364/686 41 3! 39 42,5 0,87 23 3,18 ЖК

473/686 43 ~9 41 45 0,71 23 3,()О ЖК

3 а М е ч а н и я и с р а в н е и и е. Сохранение скульптуры на жи

лой камере позволяет' относить описываемую форму к подроду Бигаsе
- nia. От известных представителей группы R. (Бигаsеniа) trifurcala

[Geyer О. F., 1961] сибирский вид отличается более развернутой рако

виной, изящной скульптурой И сравнительно многочисленными первич-
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ными ребрами. По сечению оборотов R. (Е.) Iriplicala несколько напо

минает R. (R.) coronala М е s е z h п., У которой, однако, боковые сторо-

ны практичесКИ отсутствуют. - .
М е с т о и а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Бассейн р. Хатанги, р. Ле

вая Боярка, обн, 22, сл. 5; обн. 23, сл. 2 ~6 экз.; р. Малая Романи-

ха - 1 экз. . .
С т р а т и г ра Ф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Ннжний киме

ридж, зона Rаsелiа borealis (нижияя часть).

Про и с х о ж Д е и и е и а з в а Ц н я. По преобладанию трехраз

дельных ребер.

Rаsеп.iа (Eurasenia) pseudouralensis Ме s е z h л i k о v sp. Л.

Табл. 11, фиг. 3; табл. УIII, фиг. 3; табл. Х, фиг. 5; табл. XI, фиг. 2, 4;
табл. XIX, фиг. 7; табл. ХХIII, фиг. 2 .

1969. Rаsе1Jiа_рsешJQurоJеns~ Сакс н др., с., 30, 32, 36.
1976. Rasenia (Rasenia) pseudouralensis Месежников, Стратиграфия юрской си

стемы севера СССР. с. 25. 26.

Г о л о т н л. N. 1225/633. Восточный склон Приполярного Урала,
р. Лопсия, обн. 42, сл. 10.

О" и с ан н е. Раковины средних и малых размеров, умеренно эво
лютные, средней толщины (мелкие экземпляры вздутые), с умеренно

широким неглубоким пупком и медленно нарастающими, умеренно

объемлющими оборотами..Сечение оборотов по мере.роста раковнны

нзмениется от низкоовального к округленному со сравнительно крутой

(неотвесной) невысокой пупковой стенкой, слабовыпуклыми боками и

широкой округленной, слегка уплощенной наружной стороной. Пупко

ВЫЙ н наружный.персгибы плавные. Скульптура на внутренних оборо

тах состоит из ИЗЯЩНЫХ приподнятых Н удлиненных первичных ребер,

слегкауклоняющнхсявперед от радиуса, На середине боков от них от:
ходят два-с-три вторичных ребра. Имеются также вставные ребра. Ре

берное отношение около 3', На средних оборотахпервичные ребра при

поднимаются еще более н: имеют характер вытянутых бугорков. На

жилых камерах взрослых экземпляров первичные ребра несколько ме

нее вздутые, но скульптура отчетливо дифференцированна. Число вто

ричных и вставны" ребер-с увеличением размеров раковин увеличива
ется; соответственно растет и реберное отношение, которое -достигает
4-4,5. Пережимы особенно характерцы длявнутренних и средних ста

дий роста.

Размеры.

в I т I ш. п.
Приме-

Номер д. .... В:Т Ру Р. о.

1-
чавве

"д .

241/686 70 33 33 40. 1,0 23 4,36 ЖК

1225/633 56 33 37 38 0,97 22 3,50 ЖК

голотип

3025/633 49 37 .43 40. 0,83 10" 3,90 ЖК

3019/633 43 36 40 36 0,91 11" 4,16 ФК

"50/633 41,5 40 41 35 0,97 11" 3,62 ФК

3021/633 36,5 37 - 40 - 8" 4.16 ФК

3026/633 21 38 43 38 .0,89 21 3,00 ФК
.

Сравнение. От R. (Е.) .Iriplicata sp. п. описываемый вид отли

чается ббльшиии размерами, иевее широким пупком и мощными срав

вительно грубыми ребрами, а от R.(E.) Irifur.cala (R е Гп.) [Sсhлеid Т.,

1939; Оеуег О. F., 196JJ. напрогвв, более" ИЗЯЩНОЙ.и густой скульиту
рой И большим реберным отношением..
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Рис. 40. Строение устья Rasenia (Ra
.вепинаев} aur,ila sp. п. (2/3 наг. вел.}.

М е с т О н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Восточный склои Припо

лярного Урала, р. Лопсия, обн. 42, сл. 11 - 6 экз., сл. 12 - 2 экз; бас

сейн р. Хатанги - р. Левая Боярка, обн. 22, сл. 5 - 2 экз., обн. 23,
сл. 2 - 3 экз.

С Т Р а т н г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме

ридж, зоиа Rasenia evoluta (нижняя часть).

Подрод Rasenioides S с h i n d е w о 1f, 1925

Типовой вид Rasenia (Rasenioides) striolaris [Регпеспе, 1818].

Rasenia (Rasenioides) aurita М е s е z h n i k о у, sp. п.

Габл. ХУН, фиг. 4; табл. XVHI, фиг. 3; рис. 40 в тексте.

1969. Rasenia (Rasеniошеs?) aurita Сакс и др., с. 30.

Г о л о т и п. N. 4117/686. Бассейн р. Хатанги, р. Левая Боярка,

обн. 22, сл. 3. Экземпляр с полностью сохранившейся жилой камерой,

устье с ушками.

Размеры. Д-44 мм; В-35 %д; Т-35 % д; Щ. П.

42 % д; Ру - 23; Р. О. - 3,75.
о п и с а н и е. Маленькая ЭВОЛЮТ

ная раковина средней тблщины,с ши

роким неглубоким'пупком и умеренно

нарастающими, умеренно объемлющи

ми оборотами. Сечение оборотов ОТ

низкоовального на молодых оборотах

до округленно-квадратного на вэрос

лых, со сравнительно крутой н высо

кой пупковой стенкой; выпуклымн (на

ЖИЛОЙ камере - слаБОВЫПУКЛЫМН) бо

:ками и широкой, слегка уплощенной наружной стороной. Скульптура

состонт нз сравнительно многочнсленных (более 20) несколько вытяну,

тых изящных узких первичных ребер, которые на пупковом перегибе

приподнимаются и немного ниже середнны боковой стороны приобрета

ют вид острых бугорков. далее от-них отходят 2-3 острых и резких

вторичных ребра. На каждое первичное ребро приходится 1-2 встав

ных. Реберное отношение по мере роста раковины увеличивается от 2,5
до 3,5-4. Перяичные и вторичные ребра строго радиальны. Глубокие

резкие пережимы заметны только на фрагмоконе. Устье с широкими,

несильно выдающимвся ушками, очертание которых подчеркивается

изогнутыми последними вторичными ребрамн (рнс. 40).
3 а м е ч а н н я и с р а в н е н и е. Небольшие размеры аммонита,

характерное очертанне устья и тоикая изящная скульптура позволяют

.относигь рассматриваемую форму к подроду Rasenioides. Как уже от

метил Б. Циглер [1962, с. 766], суббореальные Rasenioides представ

ляют собой более эволютные формы по сравненню с южногерманскн

ми аммонитами [Geyer О. F., 1961]. в еще большей мере это относнтся

к описываемому вяду, который отличается от известных видов Rasenioi-
.аев и своей более резкой скульптурой. .

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л: Бассейн р. Хатанги, р. Ле

ная Боярка, обн. 22, ел. 5 - 3 экз.

С Т Р а т н г р а ф н ч е с к а я пр н у р о ч е н н о с т ь. Нижний киме

ридж, зона Rasenia borealis, нижняя часть.

Rasenia .(?Rasenioides) аН. аигйа М е s е z h n i k о v вр, п.

Табл. XVIII, фиг. 4

Эта форма по общей форме раковины и стнлю скульптуры очень

блнзка к R. (Rasenioides) аиеиа ар, п., от которой отличается, однако,

-еще более широкнм пупком и отчетливым изгибом назад вторичных ре-

-бер на фрагмоконе.
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М е с т о н а х о ж Д е н н е. Бассейн р. Хатангн, р. Левая Боярка,

обн. 23, сл. 2.
С т Р а т и г раф и ч с с к а я при у р о ч е и н о с т ь. Нижний киме

ридж, зона Rаsепiа evoluta.

РодZОNОVIАSаSОПОV,1960 т

Типовой вид Ammonites uralensis d' О г Ь i g п у, 1845.
Д и а г н о з. Раковина эволютная, скульптура типичная для Rase

пла, на наружной стороне ребра понижаются, но не прерываются, об

разуя V-образный желобок, заметный на всех стаднях роста.

3 а. м е ч а н и я. Основной прнзнак Zonovia - V-образное понижение

ребер в центре наружной стороны - позволил отнести к этому роду по

мимо уральских аммонитов также целый ряд ВИДОВ, известных из Анг

лии, Шотландии н Гренландии, которые В, Аркелл и Дж. Кэяломов

[1963] объединили в подроды Xenostephanus и Xenostephanoides рода

Aulacostephanus 5 u t п е г et Р о m р е с k у [Месежннков М. С., 1969].
Вместе с тем каждая из перечисленных групп характеризуется некото

рыми специфичными прнэнаками, позволяющими рассматривать нх в

качестве самостоятельных подродов. Таким образом, род Zonovia 5 а

s о п о v включает три подрода:

1) подрод Zonovia s. s. - раковины средних и крупных размеров с

овальными оборотами и щироким илн умеренно широким пупком;

2) подрод Xenostephanus [Arkell W. J. et Саllотоп J. Н., 1963] 
раковины средних и крупных размеров с субпрямоугольнымн оборета

мн и очень широкнм нли шнроким пупком; .
3) подрод Xenostephanoides [Arkell W. J. et Саllотоп J. Н., 1963] ~

раковины средних н малых размеров с округленно-квадратными оборо

тами и широким пупком. Размеры фрагмокона ие превышают 40-
м мм. .

Распространение. Англия, Шотландия, Гренландия, Шпиц

берген, Земля Франца-Иосифа, Верхнее Поволжье, восточный склон

Приполярного Урала, бассейн р. Хатангн.

С т р а т и г раф н ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. На севере

СССР - зоны Rasenia evoluta и Аu1асоstерhапus mutabilis, в Англии и

Гренландии до сих пор известен только в зоне mutabilis.

Подрод Zonovia s. s.

Типовой вид Ammonites uralensis d' О г Ь i g пу.: 1845.

Zonovia (Zonovia) ilovaiskii (5 а s о по у)

Табл. XXV. фиг. 1, 2: рис. 41 в тексте

1960. Pomerania ilovaiskii Сазонов, с. 152, таблг Щ, фиг. 1; табя. IV. фиг. 2.
1976. Zonovia ilovaiskii Месежников, Стратиграфия юрекой системы севера

СССР, с. 26. I ,

Г о л о т и п. Сазоиов [1960, "табл, III, фиг. 1; табл. IV, фиг. 2]. Бас

сейн р. Северной Сосьвы; нижний кимерндж.

Размеры.

в I .т I ш. П.

номер д. мм В:Т Ру Р. О.
Првмеча-

вве

~Д

4001/633 170 29 30,5 39 0,95 - - ЖК
98,5 38 35 ·37 1,07 21 4,00 ФК

3915/633 109 31 31 45 1,0\ - - ФК
78,5 31 31 ~7 1,00 23 4,50 ФК
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3915/633

Рис. 41. Сечение оборотов Zonovia
"(Zonovia) ilovaiskii (Sasonov).
. (2/3 нат. вел.).

3 а м е ч а н н я н с р а в н е н н е. Н. Т. Сазоновым дано достаточно

полное описание рассматриваемой формы, к которому можно добавить

.следующее: по мере роста раковнны происходнт ее разворачиванне,

при этом возрастает ширина пупка и понижаетея (особенно на жилой

камере) ВЫСО1'а оборотов (рис. 41). С возрастом 'увеличивается число

вставных ребер н соответственно существенно меняется реберное отно

шение - от 2,5 при диаметре 40-50 мм до 4-4,5 при днаметре 80-
100 мм. Н. Т. Сазонов Отнес описан

ный им аммоннт к роду Ротепииа [Аг
kell W. J., 1937], ОСновываясь, по-ви

димому, на появлении грубых одиноч

ных ребер на наружном обороте. В

настоящее время известна большая

группа аммонитов, которая характери

зуется этим признаком (Raseniaevo
luta S р а t Ь, Zon()via и др.). Поэтому

для определения подобных форм боль

шое значение имеет скульптура на

средних и внутренннх оборотах. У Ро

merania, как отмечает В. Аркелл

,[1957], внутренние обороты сходны

,с Decipia, т. е. характеризуются удлиненными первичнымигребрами, в

то время как для рассматриваемой формы характерны короткне пер

вичные ребра-бугорки. Это обстоятельство сразу позволяет отнести

Pomerania ilovaiskii S а s о п. sp. к Aulacostephaninae, а отмеченное

Н. Т. Сазоновым V-образное понижение ребер иа вентере - к роду

Zonovia. Наконец, на всех стадиях роста Z. ilovaiskii не отмечается су

щественное уплощение наружной стороны и подъема ребер на наруж

ном перегибе. Это обстоятельство дает основание рассматривать Z. йо

vaiskii в составе Zonovia s. s. Наиболее близкая форма Z. ипиепя;«

(d'O г Ь.) (см. ниже) отличается более вздутой раковиной и более рез

кой скульптурой средних оборотов.

М е с т о н а х о ж Д е н и е н м а т е Р и а л. Восточный склон Припо

.лярвого Урала, реки Яны-Манья, Толья, Лопсня - 7 экз.

С '1' Р а т и г раф н че с к а я при у Р о Ч е нн о с Т Ь. Нижний кнме

J'ндж, зона Rаsепiа evoluta. Z. ilovaiskii появляется в самом 'основании

,зоны evoluta н доходнт до ес верхних горизонтов.

Zonovia(Zonovia) subelshamensis М е s е z h n i k о v

.Табл, XXVII!, фиг. 1; табл. ХХ1Х, фиг. 1

1969. Zonouia subelshamensis Месежников, с. 120. табл. XVIII; фиг. 1.

Г о л о т и п. N. 22О/686. Музей ВНИГРИ,_ Леиинград . [Месежнис

ков М. С., 1969, табл. XVII!, фиг. 1]. Бассейн р. Хатанги, р. Левая Бо

ярка; нижний кимеридж, зона Rasenia evo1uta.
Р'а зм еры. Экз. 716/686: Д -167 мм; В _ 28 %Д; т - 27 %Д;

ш. П.-- 51 %Д; В: Т - 1,04.
3 а м е ч а н и я. На всех стадиях роста начиная с диаметра 25 мм

,Z. subels,hamensis характеризуется округленной наружной стороной и

отсутствием повышения ребер на наружном перегнбе, что позволяет от

носить этот вид К подроду Zonovia s. s.
Особый интерес представляет небольшой аммонит, половину по

.следнегоюборота . которого занимает жилая камера (табл. XXVII,
,фиг. 4). Эта форма характеризуется эволютной раковиной с широким

мелкимпупком и медленно нарастающими слабо объемлющими обор0

.тами, с округленными боками и наружной стороной. Густые и короткие
первичные ребра делятся главным образом на 2, реже' 3 вторичных

ребра.
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Устье не сохранилось. Форма и скульптура фрагмокона этого ам

монита чрезвычайно близки к внутренним оборотам Z. subelshamensis,
микроконхом которого ОН, возможно, является.

Раз м еры. Экз. N, 243/686: Д-50 мм; B.~ 28 % Д; Т

:30,5 %Д; ш. П. - 50 % Д; В: Т - 0,92; Ру ~ 29; Р. О. - 2,28.
Место н а х о ж Д е н и е. Изображенный экземпляр происходит с

р. Левой Боярки, обн. 23, сл. 5.
С т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т Ь. Нижний киме-

рндж, зона evo1uta. .

Zonovia (Zonovia) ипиепвй: (d'Orbigny)

Табл. ХХIХ, фиг. 2; табл. ХХХ, фиг. 1; табл. хххг фиг. 1, 2; рис. 42 в тексте

1845. Ammonites uralensis d'Orblgny, с. 429, табл. ХХХН, фиг. 6-10._
1911. Ammonites uralensis Douville, Н. 210, фиг. С, С(а).

"1913. Rasenia uralensis Salfeld, с. 423, 429.
1914. Rasenia uralensis Salfeld. с. 129.
]~З5. Rasenia uгalensis Spath, с. 48, 72.
1944. Rasenia uralensis Вовылеескнй, с. 272.
1947. Rasenia ura/ensis Arkell, с. 87.
19БО. Zonouia uralensis Сазонов, с. 149, табл. V. фиг. 1.
1962. Rasenia uralensis Ziegler, с. 26. .
1969. Zonovia uralensis меееж.ников. с. 118.
1978. Rasenia uralensis Вirkelund. с. 48.

н е о т и п. N. 1180/633: Музей ВНИГРИ, Ленинград. Восточный

<склон Приполярного Урала, р. Талья, нижний кнмеридж, зона Rasenia
.evoluta (верхняя часть). Выбран совместно с Дж. Кэяломоном (Лон

дон).

Размеры.

I I ., П'I
I

в т

11
Примеча-

Номер Д, м.. В1Т Ру Р. о.
иие

"д .

258/686 116,5 33 3б 43 0,92 20 4,43 ЖК

101,5 32 32,5 41 0,81 10* 4,33 ЖК

IIS0/633 93 3~ - 41 - 20 3,80 ФК

неотип

3320/633 93 35 - 42 .- . - 3,60 ФК

263/686 8-3 33 37 41 0,89 23 3,50 ЖК

3321/633 76 30 37 41 0;81 22 3,50 ФК

1180а/633 61 35 42 41 и,83 19 4,03 ФК

парзнеотип
,

.

З а м е ч а н и я. Отличнтельные признаки Zonovia (Z.) uralensis
(d'Ofb.) составляют массивные округленные обороты (рис. 42), рез

кая грубая ребрнстость, сохраняющаяся на жилой камере, н сравни

-гельно высокое реберное отношение (около 4). Характерным дЛЯ

Z. (Z.) uralensis является стабильность перечисленных признаков на

разных ,возрастных стаднях - От 50 до 2()() мм. Можно отметить лишь,

что на самых крупных экземплярах отмечаются незначнтельное увели

чение высоты оборотов н некоторое раэворачивание раковины.' Жилая

камера занимает не менее 3{4 ПОСЛеднего оборота, Почтн 1{2 оборота

скульптура жилой камеры неотлнчима от скульптуры фрагмокона ..За
тем отмечается некоторое увеличенне расстояння между первичными

:Г;ебрцмн '! ослабление скульптуры н"" наружной стороне. Резкие, узкие

пережнмы хорошо заметны также только.. на жилой камере. Конечная

стадия жилой камеры неизвестна.
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С р а в н е н н я. От других видов Zonovia 5. 5., Z. uralensis хорошо

отличается выпуклыми массивными оборотами, форма которых напо

минает Rasenia орйта sp. п. Этот последний ВИД, однако, отличается

от Z. uralensis более широкой и несколько уплощенной наружной сто"

роной И отсутствием V-образного желобка на вентере.
М. е с т о н а х о ж Д е н н е. Восточный склон Приполярного Урала,

р. Толья, обн. 27, ел. 2 - 5 экз.; р. Яны-Манья, обн, 24, ел. 2 - 2 экз.;

бассейн р. Хатанги, р. Левая Боярка, обн. 23, сл. 5 - 1 экэ., сл. 6
2 экз.

с>
;]321/633 2.58/686

()
1180а/6;]:3

Рис. 42. Сечение оборотов Zonovia (Z.) uгalensis (d' О г Ь.). (2/3 наг. вел.}.

Распространение и стратиграфическая приуро

ч е н н о с т ь. Z. (Z.) uralensis является, по-видимому, весьма широко

распространенным видом. На Приполярном Урале и в бассейне р. Ха

Т8НГИ он приурочен к верхней половине зоны R.asenia evoluta, являясь

видом-индексом одноименной подзоны. В бассейне р. Волги Z. uralen
sis известен нз ннжнекимернджскнхслоев у г. Кинешмы [d'Orblgny А.,

1845]. Имеются неоднократные указания на присутствие Z. uralensis в

Англии [Salfeld Н., 1914; Spath L., 1935], где она также приурочена к

верхней половине зоны cymodoce [Birke1und Т. е. а., 1978].

Подрод Xenostephanus А г k е 11 е! С а 11о m оп, 1963

Типовой внд Aulacostephanus (Xenostephanus) ranbyensis [Аг

kell W. е! Саllотоп г, 1963].

Zonovia (Xenostephanus) ranbyensis (А г k е 11 е! С а 11 о m ОП).

Табл. ХХУIII, фиг. 3

1963. Aulacosfephanus (Xenostephanus) ranbyeпsis Arkell e.t Саllотоп, с. 232,
табл. 28, фиг. 1; табл. 29, фиг. 4.

1969. Zonovia ranbyensis Месежников, с. 121, табл. XVI, фиг. 1; табл. ХУН,

фиг. 2.

Г о л о т и п. Коллекция Р. Таррелла. Линкольншир, Англия [Аг.

kell W. е! Саllоrnоп J.,табл. 28, фиг. 1].
3 ам е ч а н и я. В разрезе р. Левой Боярки ранее были описаны

экземпляры из кровли зоны Rasenia evoluta (обн.23, ел. 6). Изобра

жаемый аммонит происходит из подстилающего елоя (обн. 23, сл. 5).

Zonovia (Xenostephanus) sachsi Ме 5 ez h n i ko v

Табл. XXIX. фиг. 3; рис. 43 в тексте

1969. Zonovia sachsi Месежпиков, с. 119, табл. XVH, фиг. 1; табл. XIX, фиг. 1;
табл. ХХ. фиг. 1.

cf. 1982. Zогюvia аН. sасhsiМесежииков и Шульгина, с. 20, табл. 2, фиг. 3.

Г О л о т и п. М. 242/686. Музей ВНИГРИ, Ленинград [Мессжни

ков М. С., 1969, табл, XIX, фиг. 1]. Бассейн р. Хатанги, р. Хета (нз ва

лунов) .
3 а м е ч а н и Я. Z. (Xenostephanus) sachsi до настоящего времени

был известен только из основания верхнего кимериджа. По-видимому,
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такое же стратиграфическое положеиие этот вид (или очеиь близкая

к иему форма) занимает в разрезе Земли Вильчека (архипелаг Фраи

ца-Иосифа}. Изображаемый экземпляр обиаружеи в верхах иижиего

кимериджа по р. Левой Боярке (оби. 23, сл. 5).

Zonovia (Xenostephanus) subquadrata М е s е Z h n i k о v
Табл. XXVII, фиг. 2; табл. XXXI, фиг. 3; рис. 44 в тексте

1969. Zonovia suЬqJШdгаtа МесеЖНИКО8, С. 123, табл. XIV. фиг. 1; табл. ХУ,

<риг. 1; габл. XVI, фиг. 3.
Г о л о т и п. N. 159/686. Музей ВНИГРИ, Леиинград [Месежни

ков М. С., 1969, табл. XV, фиг. 1]. Бассейн р. Хатангн, р. Левая Бояр

ка; иижний кимеридж, зона Rasenia evoluta.

671/686
159/686726/686242/686

Рис. 43. Сечение оборотов Zonovia (Xe w

лоstерhаnus) sathsi М е 5 е z h п. (2/3 нат.

вел.}.

Рис. 44. Сечение оборотов Zonovia (Хе

nostephanus) subquadrata М е s е z h п.

(2/3 иат. вел.).

Размеры.

в I т I шп.
Примеча-

Номер д, мм В:Т Ру Р. О.
вие

"д

3310/686 72 32 38 44,5 0,84 11' 4,00 ЖК

693/686 41 31 40 55 0,78 20 2,00 ФК

"

З а м е ч а н и я. Помещаемые в настоящей работе изображения бо

.лее полно характернзуют внутренние и средние обороты вида (рис. 44).
На внутренннх оборотах Z. (Х.) subquadrata развиты резкне очень ко

роткие первнчные ребра-бугорки, от которых отходят два или три вто

ричных ребра, причем трехраздельиые ребра заметио преобладают.

На средних оборотах они постепенно замещаются почти полностыо би

пликатовыми пучками. Затем в коице средних оборотов вновь появля

ются многораздельные пучки и вставные ребра. Необходимо отметить,

что на наружном перегибе на виутренннх и средних оборотах ребра

прнподнимаются, что придает особую рельефность V-образному желоб

ку на уплощенном вентере. Экземпляр, изображенный на табл. XXXI,
-фиг. 3, при относительно небольших размерах уже имеет жилую каме

ру и может рассматрнваться в качестве мнкроконха (размеры макро

конхов колеблются от 120 до 160 мм).

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Хатанги, р. Левая Боярка,

-обн. 23, сл: 2, 3, 4,5 - 8 экз.; восточный склон Приполярного Урала,

~p. Толья, обн. 27, сл. 2 - 2 экз.
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С т р а т и Г раф и че с к а я при у р о че н н О с т ь. Нижний кнме

рндж, .эона Rаsепiа evoluta (на Приполярном Урале только верхняя ее

часть) .

Подрод Xenostephanoides А г k е 11 et С а 11о m о п, ·1963

Типовой вид Aulacostephanus (Xenostephanoides) thurrelli А г k е 11
et С а 11о m о п, 1963.

Zonovia (Xenostephanoides) thurrelli (А г k е 11 et С а 11 о m о п)

Табл. XXIV. фиг. 2; табл. XXVII, фиг. з; табл. XXVIII, фиг. 2

1963. Aulucostephanus (Xenostephanoides) thurrelli Arkell е! Саllотоп, с. ~зо.

табл. 30, фиг. 1-3.
1969. Zonovia thurrelli МесеЖНИКО8. С. 122, табл. XVI, фиг." 2. .

Голотип. Коллекция Р. Таррелла [Arketl W. et Сайогпоп J.,
1963, табл. 30, фиг. 1З. Линкольншир, Англия.

Р азм еры.

в I т I Ш.П. . ..
"првмечв-

Номер д. им В:Т, Ру ,Р", о:
" нее

~Д .

- ,;
684/686 76,5 31 - 51 - .-~ 25 2,0 жk.
721/686 37 32,5 '36,5 46 0,89 ' 21 2,60 ФК-,

3 а м е ч а н и я. В. Аркелл и Дж. Кэляоион привели .изображенне

Двух аммонитов с жилыми камерами. У'голотипа Z. thurrelli (табл. эо;

фиг. 1) бипликатовые ребра на последнем обороте фрагмокона и в на

чале жилой камеры характеризуются широко расставленным~ ветвями

с очень короткими первичными ребрами [напомииают скульптуру Aula
соягерпопив undorae (Р а v 1.)]. У паратипа (табл.30, фиг. 2) первич

ные ребра на Жилой камере несколько удлиненные, а ветви в пучках

сближены. Сибирские представители этого вида также характеризуют

ся обоими типами скульптуры (см. табл. XXVII1, фиг. 2 и табл. XXIV,
фиг. 2). В то же' время размеры фрагыокона сибирских аммонитов не

сколько больше, чем у английских (от 40 до 55-БО мм; против 40 мм
форм из Линкольншира). .

Местонахожденне н стратиграфнческая приуро

ч е н н о с т ь. Все изображенные аммониты происходят из верхней ча

сти зоны Rasenia evoluta (нижний кимеридж) 8 разрезе р. Ле1'ОЙ Бо

ярки. В этом же разрезе Z. thurrelli встречена и в нижней части верх

него кимериджа в зоне Au1acostephanus mutabilis [Месежников М. С.,

1969].

Род AULACOSTEPHANUS Sutпег\еt Po;"pecky
(iп Тоrпquist, 1896)

. Типовой вид Ammonites pseudomutabilis L о г j о 1 Р., 1874.
Д и а г 11 о з. Раковивы от малых до гигантских размеров, с более

или менее приподнятыми первичными ребрами и перерывами скульп

туры в центре наружной стороны.

3 а м е ч а н и я. В настоящей работе почтн полностью принята си

стема рода Aulacostephanus, разработанная Б. Циглером [1962]. Ис

ключение составляет подрод Хеnоstерhаnus,о:гносимый к роду Zonovia
[Месежников М. С., 1969]. Подрод Ашасоыерпапиев на ceBe(JeСССР
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не встречен. Остальные четыре подрода Aulacostephanus представлены

в изученных нами разрезах:

1) подрод А ulacostephanus s. s. - раковины от средних до очень

крупных размеров, с плоской или вогнутой наружной стороной на внут

ренних и выпуклой на внешних оборотах и постепенным сглаживани

ем ребер на вентере:

, 2) подрод Aulacostephanoides - раковины от малых до гигантских

размеров, с наружной стороной, округленной на всех стадиях роста, И

постепенным сглаживанием скульптуры на вентере;

3) подрод Aalacostephanoceras - раковины от малых до очень круп

ных размеров, С плоской нли вогнутой наружной стороной. Ребра на

наружной стороне вначале усиливаются с образованнем бугорков, за

тем сразу нсчезают;в центре наружной стороны - гладкая полоска;

4) подрод Pararasenia - раковины от крупных до гвгантских раз

меров; С выпуклой ОТНОСН7ельно широкой наружной стороной и грубой
<скульптурой, постепенно сглаживающейся н:а вентере. .

Р а С про с т р а н е н н е. Южная, Центральная н Северо-Западная

Европа, Гренландня, Мекснка. В СССР - I(алннннградская обл. и Лнт

ва [Роткнте Л. М., 1982] , Днепровско-Донецкая впаднна [Ямннчен

ко И. М., 1969], бассейны рек Волги и Печоры, 'восточный склон При
полярного Урала, Западная Сибирь, бассейн р. Хатанги, Северо-Вос

70ЧНЫЙ Таймыр.

С т р а т н г раф н ч е с к а я при у р о ч е н и о с т ь. Верхний киме

ридж,

Подрод Aulacostephanus s. s.
Aulacostephanus (Aulacostephanus) yo(d' О г Ь ig п у)

Табл. XXXVI, фиг. 1, 2; табл. XLIV" фвг; 2

1845. Aтmonites уа d'ОrЫgпу, с. 545-, табл. 2]0.
1914. Aulacostephanus уа Salfeld. с. 130.
?1941. Aulacostephanus· cf. уа Иловайский, Флоренский, с. 63.
1944.. Aulacostephanus уа Бодылевсквй, с. 63, табя. VH, фиг. 15.
1962, Aulacostephtinus (Aulacostephanoides) уо Ziegler, с. 113, табл. 18, фиг. 5-7.
1976. Aulticostephanus (Aulacostep~oidesJ уо Месежников. с. 26.

Г о л о т н п. N. 46.10. Музей естественной встории, Париж. Моваж,
департамент Меузы, Восточная Франция; верхний кнмерндж, зона Aula-
совтерпапцв eudoxus. '

Размеры.

в I т I ш, п.
Примеча-

Номер д, мы В:Т
иве

%д

214/633 380 50 29 21 1,7З ЖК
1710/633 260 47 30 19 1,57 ФК
3075/633 210 48 З3 23 1,45 ФК

3078/633 164 49 З2
- 22 1,53 ФК

3073/633 108 49 34 25 1,44 ФК
1240/633 95 48 34 '19 1,41 фК

3071/633 86 48 31 19 1,55 ФК
65 51 31 20 1,64 ФК

3 а м е ч а н н я. Наиболее характерные. особенности внда составля

ЮТ инволютная раковина и очень высокие, равномерносужающиеся

по направлению к наружной стороне обороты, Наружная сторона

уплощена до днаметра Joo мм, затем она сравнительво быстро стано- .
н/lтся округлеиной. Вторнчные ребра па внутреnних оборотах (до дна-
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метра 70-80 мм) несколько расшнряются н усиливаются (но без обра

зования бугорков) в конце наружного перегиба, затем сразу исчезают,

образуя на вентере широкую гладкую полосу. При более крупных раз

мерах раковины ребра исчезают на наружной стороне без предвари

тельного усиления. При диаметре 90--120 мм раковина становится

гладкой. Особенность уральских форм составляют относительно широ

.кий пупок и относительно большая толщина оборотов. Значения этих

параметров приближаются к крайним по данным Б. Циглера. Стабиль

ность ширины пупка и толшины оборотов У всех уральских аммонитов,

возможно, является указанием на то, что ОНИ образуют определенную

географическую расу.

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид четко обособляется благода

ря очень крупным размерам, резко инволютной раковине и высоким

округленно-треугольным узким оборотам.

Местонахождение и материал. Восточный склон Припо

лярного Урала, р. Лопсия, обн. 41, сл, 6, 7 - 11 экз.; р. Толья, шурфы

у пос. Толья - 1 экз.

С Т Р а т и г р а ф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Верхний киме

ридж, зона Au1acostephanus eudoxus.

Au/acostephanus (Au/acostephanus) pinguis Z i е g 1е г

Табл. ХХХII, фиг. 5; табл. хххмш, фиг. 1, 2; табл. хххгх, фиг. з: рис. 45 в TeKCT~

1933. Aulacostephanus pseudomutabilis var. pinguis Durand, с. 321.
1962. Aulacostephanus (Aulacostephanus) pinguis Ziegler, с. 117, рис. 63, табл. 1&.

фиг. 1-4.
1976. Аulасоstерhлnus pseudomutabilis Месежииков, с. 26, 27.

Г о л о т н п. Оригинал дюрана в Музее Нанси [Zieg1er В., 1962,
рис. 63]. Восточиая Франция, верхний кимеридж, ? зона Aulacostepha-
nus eudoxus. •

Рис. 45. Сечения оборотов Aulacostephanus (Aula
costephanus) pinguis Ziegler. (2/3 нат. вел.).

n
азго5313

Оп и с а н и е. Рако

ВИНЫ крупных и очень

крупных размеров, уме

ренно эволютные, упло

щенные или средней тол

шины (на ранних стадиях

роста вздутые), с умерен

но широким ступенчатым

пупком и Me~"eHHO нара

стающими, умеренно объ

емлющими оборотами.Се

чеиие внутренних оборо

тов (диаметр раковины

до 35 мм ) округленное, с

выпуклыми боками и не

сколько уплощенной ши

рокой наружной сторо

ной. При больших диа

метрах раковины обороты

быстро вытягиваются в

высоту и приобретают

субтрапецеидальную фор

му с плоскими боками и

слабо округлеиной наруж

ной стороной (рис. 45). Наибольшая толщина оборотов в конце пупко

вого перегиба. При дальнейшем росте раковины форма оборотов не

меняется, лишь иаружная сторона становится более округленной. Очень

характерна форма пупка А. pinguis с широкими плоскими ступеням",
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'отчасти иапомииающая пупокА. autissiodorensis (С о t t е а п): или А,

kirghisensis (d' О г Ь,), Одиако сам пупок зиачительиО·уже, чем у по

следних форм,

Скульптура иа виутреииих оборотах представлеиа короткими пер

вичиыми ребрами-бугорками, от которых существеиио ниже середины

боковой стороиы отходят 2~3 резких вторичных ребра, Каждому пер

вичному ребру соответствуют также 1-2 вставных ребра, Прн пере

ходе на наружную сторону ребра неэначительно усиливаются 11 затем

сразу исчезают, образуя на вентере шнрокую гладкую -полоску, Скульп

тура средних оборотов состоит нз сравнительно многочисленных при

поднятых коротких и пареэких первичиых ребер, которые протягивают

ся радиально примерно на 1/4-1/5 боковой стороны, Затем от них от

ходят 3-4 вторичных еще менее резких ребра; некоторые из них делят

ся повторно, Имеются также многочисленные вставные ребра, На на

ружном перегибе ребра усиливаются и затем быстро исчезают, Скульп

тура взрослых оборотов представлена вначале короткими, ослабленны

ми н плохо различимыми (и то главным образом вблизи наружного
перегиба) вторичными ребрами, При диаметре около 200 мм, раковина

становится гладкой.

Размеры,

в I т Im,п, ,
Номер д. мм В:Т Р. О. Првиечввае

"Д

5313/633 165 39 25 30 1,56 - ФК
108 42 32 33 1,31 4,10 ФК

5320/633 - - - - 1.12 6,00 ФК
32,5 43 43 31 1,00 4,00 ФК

С р а в н е н и е, Наиболее близкой формой является k pseudomuta
bilis (L о г.}, который отличается от k pingиis меньшими размерами,

удлииенными первичными ребрами и отсутствием ступенчатого пупка,

Местонахождение и материал, Восточный склон Припо

лярного Урала, р, Лопсия, обн. 41, сл, 10, 11 - 4 экз.

С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Верхний киме

ридж, зона Aulacostephanus ецёохцв.

Aulacostephdnus (Aиlacostephanus) sagittatus Z i е g 1е г

Габл. XLV, фиг, 1

1962. Aulacostephanus (Aulacoslephanus) pseudoтutabilis sagittatus Ziegler, с. 111,
твбл. 16, фиг. 1-3,

1976. Ашасоиерпапие (Aulacostephanus) pseudoтutabilis МесеЖНИКО8. Страти

графия юрской системы севера СССР, с. 26,27.

Г о Л о т и п. Баварский музей палеонтологии и исторической'геоло

гии, Мюнхен; AS 1 588, франконекий альб, предположительно зона

eudoxus.
О п и с а н н е, Крупные умеренно эволютные раковины, С высокими

сильно объемлющими оборотами и умеренио широким пупком, Сечение

внутренних оборотов трапециевидное со слабовыпуклыми боками и су

женной ПЛОСКОй наружной стороной, При диаметре более 80 мм на

ружная стороиа станОВНТСЯ выпуклой и еще более узкой.

Скульптура состоит нз сравнительно удлинениых и иерезких пер

вичных ребер, от которых несколько ииже середины боков отходят 3
4 вторичных ребра, заметио усиливающнеся в верхней части боков и

на наружномперегибе, Имеются вставные ребра,
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Раз м еры. Д - 110 мм; В - 44 %Д; т - щ! %Д; ш. П.
32.% Д; B:T-I,16; Р. 0.-4,2.

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н И е. Б. Циглер, рассматривая Aulaco
stephanus pseudomutabilis. (L о г.), выделил новый. подвид sagiltatus, ха
рактериэуюшийся более КРУПНЬ1ми размерами.и более грубой скульп

турой по сравнению с другими подвидами. Чрезвычайное расширение

ареала А. pseudomutabilis sagiltatus в связи с его находками на При

полярном Урале позволяет рассматривать описываемые формы в ранге

самостоятельноговида.

От экземпляров из франконского альба уральские аммоннты отли

чаются только существенно большей толщиной оборотов, ЧТО, вероятно,

связано с векоторой сдавленностью баварских аммонитов, как можно

судить по рис. 53, а в монографии Б. Циглера (1962]. "
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Восточный склон Приполярного Урала,

р. Лопсия, обн. 41, сл. 6, 7 - 2 хороших аммонита и 1 обломок.
Р а с про с т ра н е н и е. Бавария, Парижский бассейн?, восточный

склон Приполярного Урала.
С т р а т и г р а ф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Верхний киме

ридж, зона eudoxus.

Подрод А ulacostephanoides S с h i n d е w о 1[, 1925

Типовой вид Аmmолitеs desmonotus Орр е 1, 1863.

Aulacostephanus (Aulacostephanoides) sosvaensis (S а s о n о у)

Табл. ХХХ[Х, фиг. 1; табл. XL, фиг. 1:
табл. XLI, фиг. 1; табл. XLII, фиг. 1; ,табл. XLIll, фиг. 1

1960. Tobolia sosvaensis Сазонов, с. 154, табл. 1, фиг. 1; табл. VI, фиг. З, 4, -6
1962. Aulacostephanus (AulacostJphanoides) sosvaensis Ziegler, с. 66, ·табл. 4.

фиг. 2, 8; рис. 34.
1976; Aulacostephanus (Aulacostephanoides) sosvaensis Сакс и др., габл. хут,

фиг. 2. ' .

г о л о т и п. Музей им. А. П. и М. В. Павловых, Москва [Сазо
нов Н. Т., 1960, табл. 1, фиг. 1; табл. III, фиг. 2]. Восточный склон

Приполярного Урала, бассейн р. Северной Сосьвы~ верхний киме

ридж, Размеры голотипа: Д - 170 'мм; В - 3&%Д; т -30 %Д;

Ш. П.-40 %Д; В: T-I,IO.
Размеры.

в " т Iш. п.
Номер д,ММ В:Т Ру Р. О. Примечанне

~ Д

3801/633 430 3[,5 28 46,5 1,12 - - ЖК
3[76/633 213 43 34 37 1,26 - - ФК

3177/633 205 40 35 38 1,I4 - - ФК
3171/633 160 37,5 29 35 [,29 - - ФК

. 3175/633 110 39 33 33 . [,[8 10* 3,00 ФК

3172/633 107 39 35 36 1,[2 - 3,50 ФК
3173/633 юг 40 34 31 1,[8 10' 3,40 ФК

3 а м е ч а н и я. Характерные особенности А. вовоаепыв составляют
его очень крупные размеры (жилая камера появляется при диаметре

около 300 мм, при диаметре 430 мм жилая камера занимает немногиМ

больше 1/2 оборота; можно полагать, что полный. экземпляр был около

500 мм в диаметре), округленно-треУГОЛ'lиое сечение взрослых оборо

тов и особенности изменения скульптуры, которые эаключаются в ис

чезновении вначале первичных, а затем уже вторичных ребер. Прн
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12011/686
Рис. 46. Сечение оборотов Aulacos
tephanus (Aulacostephanoceras) реви

dQlinealis М е ве z h п. (2/3 нат. вел.}.

диаметре 150~170 мм раковина становитсягдадкой. Голотип А. sosva-·
ensi~ (5 а s о п.) представляет собой сравнительно редко встречающую

ся разновидность с широким пупком и сравнительно низкими оборота

ми. По-видимому, голотип Н. Т. Сазонова является почти полным фраг

моконом относительно небольшого экземпляра, близкого к экземпая

рам из Хэдденгкэма (Кембриджшир), изображенным Б. Циглером

[1962, табл. 4, фиг. 2, 8]. На Приполярном Урале чаще встречаются

более крупные аммониты с относительноузким (менее 40 % Д) пупком,

диаметр которого быстро возрастает лишь на последнем обороте.

Р а с про с т р а н е н и е. Восточный склон ПРИПОЛЯр'ного Урала,

Англия (Кембриджшир). .
М е с т о н а х о ж де н и е и м а т е р н а л. Восточный склон При

полярного Урала, р. .Лопсия, обн, 41, сл. 2-4 - 25 экз..

С т р а т и г раф и ч е с к а я пр н у р о ч е н н о с т ь. Нижняя часть

верхнего кимериджа, зона Аulасоstерhапus sosvaensis; в Англии- зо

на Аulасоstерhапus mutabilis.

Aulacostephanus (Aulacostephanoides) аН.

circumplicatus (Q u е n s t е d t)

Табл. ХХХУ, фиг; 1

Имеющийся в нашей коллекции экземпляр представляет собой'

фрагмокон очень крупного аммолнта. Он заметно отличается от А вов

vaensis . (5 а s о п о у) своими массивными овальными оборотамн н от

сутствием сужения вентера, По сечению оборотов описываемый экземп

ляр более всего напоминает А. circumplicatus(Q ц.) [Ziegler В., 1962,.
с. 57, табл. 3, фиг. 1~6], от которого отличается, однако, своими зна-
чительными размерами. - ' '1 '

Размеры. Д-121 мм; В-37; T~33; Ш. П.-39%Д;
В: Т - 1,13..

М е с т О и а х о ж Д е н и е. Восточный склон Приполярного Урала,
р. Лопсия, обн. 41, сл, 2. .

С т р а т и г р а ф и ч е с к а я при у р о ч е н н О с т ь. Верхний киме

рндж, зона Аulасоstерhапus sоsvаепsis.

Подрод Aulacostephanoceras Z i eg 1е г, 1962

Типовой вид Ammonites eudoxus d'O г bi g n у, 1847.
I . .. . .

Aulacostephanus (Aulacostephaпoceras) pseudolineaUs Ме в е z h п i k о v
Табл, ХХХIII, фнг. 3; РНС. 46 в тексте

1969. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) pseudolinealis Месежников, с. 116,.,
табл. XXI, фНГ. 2, 3.

Го л о т и п. Экэ. 211/686. Музей ВНИГРИ, Ленинград. Бассейн .
р. Хатанги, р, Левая Боярка, обн. 23, ел. 8; верхний кимеридж, зона

Аulасоstерhапus eudoxus.
3 а м е ч а н ия. Несмотря на ряд

очень характерных признаков (высо

кне субпрямоугольные обороты ~

рнс. 46, узкий пупок, почти полное от

сутствие первнчных ребер}, А. pseudo
linealis в типовой серии был представ

лен ЛИШЬ отдельными фрагментами.

Изображенный на табл. ХХII1, фиг. з·

'аммонит. найденный на бичевнике

р. Левой Боярки ниже обн. 23, позво

ляет увидеть все эти признаки вместе.
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на одном экземпляре. На зарнсовке сечения оборота хорошо видна вы

сокая пупковая стенка с очень резким пупковым перегибом.

Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) undorae (Р а v 1ow)

Габл. XIX, фиг. 5; табл. ХХХII, фиг. 6; габл. XXXIV, фиг. 2, 3

1886. нориюв undorae Павлов, с. 22, табл. 5, фиг. З.

,/' 1886. Hopliles виьипаоте Павлов, с. 21, габл. 5, фиг. 1, 2.
1905. Hoplites виоипао-ае Schmidt, С. 243, габл. 3., фиг. 12 (только).

1925. Aulacostephanus plataulax Buckman, табл. 567, фиг. 1, ~.

1941. Aulacostephanus undoгae var. subundorae Иловайский, Флоренский, с. 62.
1961. Aulacostephanus subundorae Kutek, табл. 14, фиг. 2.
1962. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) ипаоте Ziegler, С. 75, табл. 6.

фиг. 5-10, рис. 39.
1976. Aulacostephanus (AulacQstephanoceras) ипаогае МесежниКОВ. с. 24, 2~

г о л о т и п. ЦНИГР музей им. Ф. Н. Чернышева, Ленинград [Пав

лов А. П., 1886, табл, 5, фиг. 3]. Р. Волга, с. Городище; верхний киме

ридж.

3 а м е Ч а н и я.. Благодаря особенностям своей скульптуры- очень

коротким перяичным ребрам-бугоркам, от которых отходят строго два

вторичных широко расставленных ребра - А. undorae (Р а v 1.) являет

ся одной из наиболее легко диагностируемых форм. Некоторые экэемп

ляры А. eudoxus (d' О г Ь.) приближаются по стилю скульптуры к

А. undorae, но у А. eudoxus всегда прнсугствуют либо трехраздельные

ребра, либо вставные ветви.

Ме сто н а хо жд ен и е Ц м а тер и а л. Бассейн р. Печоры,

р. Пижма - 12 экз.; восточный склон Приполярного Урала, р. Лопсия,

обн. 41, сл. 13 - 4 экз.; скважины в районе пас. Толья - 2 .экз.

Р а с про с т р а н с н и е. А. ипаоте (Р а v 1.) имеет очень широкий

ареал. Он известен из Англин, Центральной и Северной Польши, из

бассейна р. Волги, бассейна р. Печоры, из восточиого склона .Приполяр

ного Урала.

С т р а т и г р а ф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Повсеместно 
верхняя часть зоны Aulacostephanus eudoxus и зона Aulacostephanus
autissiodorensis.

Ашасоаерпапиз (Аulacostephanoceras) volgensis (У i s с h n i а k о f f)

Габл. ХХХII, фиг. 3, 4; табл. ХХХУII, фиг. 3; табл. XL, фиг. 2;
табл. XLII, фиг. 2~ рис. 47 в тексте

1875. Ammonites volgensis Vischniakoff, с. 219. табл. 7, фиг. 4.
1886. lJoplites pseudomutabilis Павлов (pars), с. 18, табл. 4, фиг. 2 (только).

1886. Норшея subeudoxus Павлов (pars), с. 19, табл. 4, фиг. 3 (только).

1886. Hoplites eudoxus Павлов (pars), с. 20, габл. 4, фиг. 5 (только).

1842. Hoplites pseudoтutabilis Pavlov et Lamplugh,c. 456. табл. 4, фиг. 7.
?1932. Aulacostephanus cf. subeudoxus Худяев, с. 645, табл. Г, фиг, 2.
1961. Aulacostephanus kirghisensis Kutek [рагв}, с. 143, табл. XIV. фиг. 2?, 3

(только).

1962. AUlacostephanus (Aulacostephanoceras) volgensis Ziegler, с. 90, табл. 9,
фиг. 1-7; габл. 10, фиг. 1-6, рис. 47.

1976. Aulacosfephanus (Aulacosfephanoceras) volgensis Сакс н лр., с. 24, 26, 27.
1977. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) iюlgеnsis Месежнцков и др., с. 8,

23, 24.

Го л о т и п, Оригинал Н. П. Вишнякова [1875, табл. 7, фиг. 4].
Правый берег р. Волги в окрестностях Г. Сызрани; верхний кимеридж.

126



Размер ы.

в I т I ш. П.

Номер д, мм В:Т Ру Р. О.
Примеча-

н",

~д

2907/6зз 81 41 32 32 1,28 20 3,15 ФК

520/63з г8 37 32 35 1,16 - 3,66 ФК
2922/633 37 38 30 35 127 23 2,32 ФК
2923/633 29 38 31 3-1 1:23 12*, 3,0) ФК

,

Рис. 47. Сечения оборотов

Aulacostephanus (АulacQstepha
посетя}, volgensis (V i s с n i з-

koll). (2/3 нат. вел.}.

520/633
n

2907/633

С р а в н е н и е. Несмотря на широкую вариабильность приэнаков,

А. volgensis хорошо отделяется от А. kirghisensis (d' О г Ь.) своим срав

нительно узким пупком 1\ более толстыми оборотами (рис. 47), а от

А. eudoxus d' О г Ь. ~ большими размерами и узким пупком.

Распростраиеиие. Южное При-

уралье, Среднее Поволжье, бассейн р. Пе

чоры, восточный склон Приполярного

Урала.

МесторождеНl\е и м а т е р н а л.

Р. Пижма, обн. 10, 12а и 12 - 15 экз.;

р. Лопсия, обн. 41, сл. 10, 12, 13- 11 эка.

Стратиграфическая приуро

ч е н н о с т ь. Верхний кимеридж. На При

полярном Урале и в районе г. Ульяновска

(с. Городище) - зоны eudoxus и autissio
dогепsis. По-видимому, такой же диапазон

имеет А. volgensis и в бассейне р. Пе

чоры.

Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) kirghisensis (d' О г Ь i g n у)

Табл. ХХУII, фиг. 1

1845. Aттonites kirghisensis d'Orbigny, с. 431, табл. 33, фиг. 6-8.
1886. Hoplites kirghisensis Паввов. С. 34, табл. 10, фиг. 1.
1886. Hoplites syrti Павлов, с. 23, табл. 6, фиг. 1.
1886. Hoplites subeudoxus Павлов (pars), с. 34, табл. 10. фиг. 3.
]911. Ammonites (Aulacostephanus) kirghisensis R. Поuvil1е, табл. 211, фиг. С2,.

С', С', С', С' (поп фиг. С' и С').
1941. Aulacostephanus kiгghisensis Иловайский и Фворенсквй, с. 53, габл. V~

'фиг. 10.:
1941. AulacQstephanus kirghiseпsis Иловайский и Флоренский, с. 55.
1962. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) kirghiseпsis Ziegler, с. 95, табд. XI..

фиг. 1---4.
1976. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) kirghisensis Сакс и др-, с. 24.
1977. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) kirghiseпsis Месежников н др.,

с. 8, 24.

Ле к т о т и п. Выбран Б. Циглером [1962] из оригиналов А. д'Ор_·

биньи (табл. 33; фнг. 6, 7), Музей Горной школы, Париж. Ур. Сары

Гул, Оренбургская область.

3 а м е ч а и и я и с р а в н е и и е. Несмотря на то что все имеющие

ся в коялекции экземпляры сильно сдавлены с боков, на них четко про

слеживаются основные признаки вида - широкий открытый пупок и

высокие стройные обороты. Ширина пупка у пижемскнх аммонитов ко

леблется от 43 до 48 %д, а высота оборотов - от 35 до 39 %д.

Как уже отмечалось, А. (Aulacostephanus) vo/gensis V i s с h п. от

личается от А. kirghisensis более низкими оборотами н более узким

пупком, а А. (Aulacoslephanoceras) autissiodor.ensis (С о t t е а и) - на

против, еще более широким и открытым ступенчатым пупком.
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Р а с про с т Р а н е н н е. Бассейн р. Урала, Среднее Поволжье, бас

сейн р. Печоры .
.М е с т о н а х о ж Д с н н е н м а т е р н а л. Бассейн р. "Печоры,

р. Пнжма,обнаження на участке Коса-Шельс - устье р. Вяткнна

29 деформированных ядер.

С т р а т н г раф н ч с с к а я п Р н у р о ч е н н о с т ь. Верхний киме

ридж. В Сары-Гуле - зона autissiodoreJ;lsis н, возможно, судя по на

ходке Aulacostephanus (А.) et уо (d' О г Ь.) [Иловайсквй Д. И., Фло

ренский К. П., 1941, с. 63, 27], зона eudoxus. На Средней Волге (раз

рез с. Городнще) - зона autissiodorensis {Месежников М. С. н др.,

1977], в бассейне р. Печоры все находки приурочены к нерасчлененной

пачке, содержащей фауну зон eudoxus и autissiodorensis. .

Aulacostephanus (Aulacosiephanoceras) аийвыоаогепв!« (С о t t е а и)

Табл. хххгу, фиг.!

1962. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) autissiodorensis Ziegler, С_ 99,
-габл. 13, фиг. 1-6; табл. 14, рис. 51, 52 (полная синонимика).

1971. Ашасоягеопапие (Aulacostephanus?) autissiQdorensis Сайопзоп, Cote,
-табл. VIII, Фиг. 7..

197.6. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) autissiodorensis Сакс и др., с. 24.
1977. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) autissiodorensis Месежников и др.,

оС',8, 24.

Г о л о т и п. Оригинал Ж. КоттеПзопо! Р:, 'Cotteau J., 1868, табл. 1,
фнг. 2]. Музей Оксерр, Францня, Сен-Аматр возле Оксерра, Франция;

верхний кимеридж.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. В синонимику вида, приведенную

Б. Циглером [1962, с. 99], следует включить Hoplites eudoxus, описан
ный А. П. Павловым [1896, с. 34, табл. 9, фиг. 1, 2]. Эта форма харак

теризуется очень широким пупком и сравннтельно низкими оборотами

(В менее 30 % Д), так что в пупке видио более половнны предыдущего

оборота, Разграничение А. autissiodorensis и А. kirghisensis представ

ляет определенные трудностн. Последний вид характеризуется мень

шнми размерами, более узким пупком, большей объемлемостью и от

носительно большей высотой оборотов. А. (А.) pinguis Z i с g 1е г напо

мннает формой оборотов А. autissiodorensis, но отличается сглажен

иостью наружных оборотов.

В верхне-нижнекимериджскихотложениях по р. Пижме А. autissio
ао/епз;» (С о t t е а и) является часто встречающейся формой. Размеры

имеющихся экземпляров колеблются от 130 до 300 мм, высота оборотов

от 24 до 31, ширина пупка от 46 до 59 % Д. Аммонит, изображенный

на табл. ХХХ1У, фиг. 1, при диаметре 524 мм имеет высоту, равную
'25 %д, и ширину пупка, равную 59 %Д.

Распр.остранение. Б. Циглер [1962] отметил очень широкий

ареал вида в Северо-Западной и Центральной Европе (Англия, ШОТ

.ландия, Булонь, цснтральная и восточная части Парижского бассейна,

Центральная Польша). Столь же широко распространен Aulacostepha
nus autissiodorensis и на востоке европейской части СССР - в бассей

нер. Урала, в Среднем Поволжье и в бассейне р. Печоры.

М ссто н а хо жд сн И С И М а т е р и а л. Бассейн р. Печоры,

р. Пижма, обнажение на участке Коса-Щелье-устье р. Вяткина

17 .сдавленных ядер.

С т р а т н г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Одноименная

верхняя зона верхнего кимериджа.

А ulacostephanus (Aulacostephanoceras) lopsiensis
М е s е z h n i k о v sp. п.

Табл. XXII, фиг. 2; табл. ХХХIII, фиг. 2; рис. 48 в тексте

1976. Aulacostephanus (Aulacostepharwceras) kirghisen..<;is lopsie.nsis Сакс и др.,

ос. 26.
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Гол о т и п. N. 1337{633. Музей ВНИГРИ, Ленинград. Восточный

склон Приполярного Урала, р. Лопсия, обн. 41, ел. 6.; верхний киме-

ридж, зона eudoxus. .
Д и а г н о э. Крупные Aulacostephanus с шнрокви.и умереиио широ

ким пупком, низкими трапецендаяьныав .средннив и субквадратиыми

взрослыми оборотами. Скульптура представлена короткими первичны

ми и резкими сравиительно грубыми вторичными ребрами.

О п и с а н и е. Рановины крупных раз- О
меров, эволютные, на ВЗРО,СЛ:Ы:Х стадиях .
роста умереиио. эволютные, с.редн~й тол- .' Q
шины, с широким и умеренно широким '.
пупком и медленно нарастающими обо-

ротами. Сечение оборотов угловатое, от

низкого трапецеидального иа молодых.и 1;J;f7/6iЛJ. [)312/63::1

средних оборотах до субквадратиого на Рис. 48. Сечения оборотов Aula
взрослых (рис. 48). Скульптура пред- соslер/щnus (Aulacoslephanoceras)
ставлена короткими, несколько наклонен- /Qpsiensis sp. л. (2/3 нат. вел.}.

ными вперед первичныии ребрами, кото-

рые начинаются на середине пупковой стенки и в нижней части боков

приобретают форму изящных, не очеиь рельефных вытянутых бугорков.

В нижней трети боков от каждого первичного ребра отходит 3, реже 2,
вторичных. Вторичные ребра прямолинейные. постепенно усиливаются

'И . расширяются. Наиболее грубыми оии становятся на наружном пере

гибе и иа наружной стороне, где затем сразу исчезают, образуя при

этом широкую гладкую полосу в центральной части веитера. В тройных

пучках иногда передняя или эадняя ветвь имеет характер вставной. Пе

режимы узкие и резкие, 2-3 иа оборот. В конце фрагмокоиа скульп-.
тура становится менее резкой и заметно ослабевает. Это ослабление

орнаментовкипродолжаетсяи в начале жилой камеры.

Размеры.

в I т I шп.,
Првмеча-

Номер д,к" , В:Т Ру Р. о.
нне

'"Д

1337а/633 104 35 34 39 1,03 - - жк

1337/633 76 36· 36 38 1,00 25 2,76 ФК

ГОЛОТНП .

5401/633 70 35 36 41 0,97 25 3,00 ФК

5312/633 60 33 38 42 0,87 12· 2,74 ФК

'С l' ав и е н и е. По общей форме раковины А. lopsiensis ар. п. на

поминает А. kirghisensis (d' О г Ь.), от которого отличается, однако, бо

лее ниэкнми и толстыми оборотами. От А. volgensis (Vi s с h п.) иаш

вид отличается более эволютной раковивойИ субквадратиыми или низ-

кими трапецеидальиыми оборотами. .
Местоиахождение и материал. Восточный склон Прнпо

лярного Урала, р. Лопсия, обн, 41, ел. 6, 7 - 5 экз.

С Т Р а т и г Р а Ф и ч е с к а я при У l' о ч е и и о с т ь. Верхний киме

ридж, эона Аulасоstерhапuseudoxus.

Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) cf. еudoхus d' О г Ь i g n у

Там. ххп, фиг. 5; табл. 'XXIX, фиг. 4

Раковины мелких размеров, эволютные, с умереиио широким пуп

ком и медленно нарастающими, уяеревно объемлющими оборотами.

Сечение оборотов высокое, субпрям:оугольиое, со елабовыпуклыми бо-
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ками и плоской (иногда слабовогнутой) наружной стороной. Скульпту

расостоит из коротких первичных ребер-бугорков, от которых отходит

2-4 вторичных ребра, усиливающиеся в верхней части боков и на на

ружно", перегнбе. Имеются вставные ребра. На наружной стороне реб

ра уснливаются еще более, а затем сразу нсчезают, образуя посереди

не наружной стороны гладкую полоску.

Размеры.

в I т I ш. п.

\
Номер Д, ММ В:Т Ру Р. О.

%д

1615/633 48 36 29 42 1,21 - 3
1136/633 44 36 - 38 - 25 2,36

С Р а" н е н и е. По общей форме раковины, сеченню оборотов н ха

рактеру скульптуры описываемые аммониты очень- близки к Aulacoste
pharwceras eudoxus eudoxus (d' О г Ь.) в трактовке Б. Циглера [1962,
с. 80, табл. 5, фиг. 18~24; табл. 7, фнг. 1-13]. Однако неудовлетвори

тельная сохранность материала прнводит к необходимости определе

ний в' открытой номенклатуре.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Восточный склон Приполярного Урала,.

р. Толья, шурфы на окраине пос. Толья - 2 экз.

С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е-н н о с т ь. Верхний кнме

рндж, зона eudoxus.

Подрод Pararasenia S р а t Ь, 1925

Типовой внд Ашасоыерпапиз zacatecanus В u г е k h а г d t, 1906.

А ulacostephanus (Pararasenia) юбойснз (1< h u d у а е v)

Табл. ХХХII, фиг. 2; табл. ХХХУII, фиг. 2; табл. XLII1, фиг. 2; рис. 49 в тексте

1929. Blanfordia tobolica Худяев, 06р. 129, табл. 1, фиг. 1-4.
1960. Tobolia юьойса Сааоиов.эобр. 155, 156.
1962. Кетоыерпопия (,дlаnfогdiа" tobolica) Ziegler, обр. 136.
lЭ76. Aulacostephanus (Pararasenia) ырисгиие Месежннков, Стратиграфия юр

екай системы севера СССР, С,О 26.

Л е к т о т и п. Выбран в настоящей работе. Музей кафедры истори

ческой геологии Леиинградского государственного универснтета [Худя

ев И. Е., 1929, с. 129, табл. 1, фнг. 1-2J. По-видимому,восточныйсклон

ПриполярногоУрала, бассейн р. Северной Сосьвы,

Д и а г н о з. Pararasenia с широким и очень широким пупком,

скульптированной жилой камерой и преобладанием двураздельиых ре·

бер на внутреннвх и средних оборотах и стрехраздельными ребрами

на взрослых оборотах.

Оп н с а н и е. Раковины средней толщины илн слегка вздутые, эво

лютные, с шнрокнм пупком И умеренно нарастающими, умеренно объ

емлющими оборотами. Сечение виутреиних оборотов низкое, округлен

но-трапецеидальное, при диаметре более 50 мм стаиовится овальным,

несколько вытянутым в толщину СО слабовыпуклыми боками и округ

ленной суженной наружной стороной (рис. 49). С возрастом сеченне

оборотов повышается. Скульптура резкая на всех стаднях роста, на

внутренних оборотах представлена короткими бугорковиднымн первич

нымн ребрами, от которых отходят два узко расставленных вторичных

ребра. Вторичные ребра усиливаются в верхней части блоков иособен

но иа наружном перегибе. Нанаружной стороне они быстро исчезают,
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образуя широкую гладкую полосу. При диаметре около 60 мм повыше

ние ребер на наружном перегибе- становится более выраженным, а нх

ослабленне на вентере не таким внезапным .. При еще. более крупных

размерах появляются трехраздельные ребра, передняя или задняя ветвь

которых имеет' характер вставной, а' сглаЖJlвание ребер на наружной

стороне происходит еще более постепенно.

р а з и еры.

I
в I т I ш. П.

Номер д. 111.1( в.т Ру Р. О.
Примеча-

ни.

",д

5374/633 99 43 46 37 0,93 12- 3,00 ФК

5343/633 93 34 43 44 0,79 12- 2,24 ФК

Лектотвп 77 34 38 43 0,89 12- 2,42 ФК

[Худяев

И. Е., 1929,
табл. 1, 1·

фиг. 1-,-2] ,
66 355347/633 41 43 0,88 - 2,00 ФК
4в 33. 42 44 0,79 - 2,00 ФК

53113/6JJ

n
5J74/63J

Рве. 49~ Сечения оборотов Ашасоягерпапив

(Рагагиsеnia) tobolicus (К h u d.). (2/3 нат.

вел.}.

3 а м е ч а и и я. И. Е, Худяев [1929] отнес-к новому виду Вlanfor
dia юбойса целый. экземплир и обломок жнлой камеры очень крупного

аммонита. Последний, как и экземпляр, иэображенный на. табл, ХLП1,

фиг. 2, принаплежит к числу

разновидностей с относитель

НО ранним 'появлением трех

раздельных ребер, сопровож

дающимся также повышени

ем сечения оборотов и суже

нием пупка. Б. Циглер [1962]
поместил вид И. Е. Худяева

в подрод Хеповгерпапив, ос

новываясь на не очень четких

изображениях. Однако харак

тер персрыва ребер на наруж

ной стороне не оставляет сомне

ний в принадлежности вида

И. ,Е. Худяева 'именно к Аша-:

совлерпапин и именно к под

роду' Pararasenia, а не Aula
совгерпопив s. в., отличаюше

.гося в целом менее грубой скульптурой" более значитедьным уплоще-

нием наружной стороны на внутрениих оборотах. '
Сравнение. От наиболее близкого А. (Р.) subhibridus sр.п. рас

сматриваемый вид отличается более грубой скульптурой, преобладани

ем двураздельных ребер и низкими оборотами.

Местонахождеиие. Восточный склои Прнполярного Урала,

р. Лопсия, обн, 41, ел. 2 - 4 экз.

С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н и о с, т ь. Верхний киме

ридж, зона sоsvаепsis (иижняя часть).

Aulocostephanus (Pararasenia) subhibridus М е s е z h n i k о v эр. п.

Табл. ХХХIII, фиг., i; таби. хххгх, фиг. 2; рис. 50 в TeK~Te
1976. Aulacosteplumus (Pardrasenia) suЬhiЬгшus МесежнRКОВ, Стрвтикрафия юр·

<еКОЙ системы севера СССР, с. 26.
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Рис. 50. Сечения оборотов Aulacostephanus (Ра

rarasenia) subhibridus- вр. л. (2/3 ват. вел..).

Jf81j6JJвэзз/взг

'-

Голотип. N.3181/633. Музей ВНИГРИ, Ленивград. Восточный

склон Приполяриого Урала, р. Лопсия, обн. 41, сл. 2; верхний киме

рИДЖ,: 'зона. sosvaensis.
Д н а г н о з. Pararasenia с короткими первнчиыми ребрами; ребер

иое отиошение - 3 и более; скульптура на взрослых оборотах ослабе

вает, но не исчезает полностью ..
Оп ис а н н е. Раковины

средней толщины, умеренно

эволютные, с широким пуп

КОМ и медленно, нарастаю

щими, умеренно объемлю

щими оборотами. Сечение

оборотов овальное, со сла

бовыпуклыми боками и ок

ругленной, несколько су

женной наружной стороной.

Пупковая стенка отвесная,

высока", пупковый перегиб

резкий, наружный перегиб

плавный (рис. 50). С возра

стом сечение оборотов не-

сколько увеличиваетсяв вы-

. соту, а наружная сторона становится более выпуклой. Скульптура рез

кая и грубая. На средних оборотах состоит из коротких первичных ре

бер-бугорков, от которых отходит три-четыре вторичных ребра. По

следние усиливаются в верхней части боков и на наружном перегнбе,

а на наружной стороне постепенно сглаживаются, образуя широкую

гладкую полоску. На взрослых оборотах скульптура становится менее

резкой, а сглаживание ребер на на ружной стороне яроисходит еще бо

лее постепенно.

Р аз мер ы.

, в I т Iш.п.

I IпР...•..••Номер д. мм В:Т Ру Р. О.

~Д

.. ..
5355/633 155 34 35 40 0,97 10' 3,00 ФК

5174/633 . 95 38 40 37 0,95 - 3,26 ФК
3181/633 85 39 43 33 0,91 15 3,44 ФК
. голотип

С Р а в н е и и е. По форме раковины и скульптуре рассматриваемый

Вид близок кА. (Р.) hibridus Zieg1er [1962, с. 122, табл. 19, фиг, 8]',
от которого отличается более. низкимн оборотами, крутой пупковой

стенкой, более короткими первичными ребрами и сохранением скульп

туры на внешних оборотах.

М е с т о н а х о ж Д е н н е. Восточный склон Приполярного Урала,

р. Лопсия, обн. 41, сл, 2, 3, 6 - 5 эка.

Стр а тигр а фич еска я приур о ч е н н о с т ь, Верхний киие

рндж, зоны sosvaensis и eudoxus.

Aulacostephanus (Pararasenia) semieudoxus S сЬ n ei d

Табл. ХХУ1, фиг. 2; табл. ХХХ, фиг. 2;
табл. ХХХУ, фвг, 2; рис. 51 в тексте

1914. AulacQstephanus еudохus Schneid. с. 83, табл. 2, фиг. 3.
1939. Aulacostephanus semieudoxus Schneid, с. 164,табл. 13, фиг. 11.
1962. Au/acostephanus (Paгarasenia) sem/eudoxus Zieg1er. с. 130, табл. 21,

фиг. 1-3, 5, 7-8.
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Рис. 51. Сечение оборота AulacQste
рЬаnus (Рaлuasеniа) semieudoxus

S с h n е i d.· (2/3 нат. веЛ.) .

1976. ""ulасоstерhan.ш (Рагшшеnш) яевиеидохив Месежников, Стратиграфия юр

ской системы севера СССР, с, 26. .

Г о л от и п. Шнейд [1939, твбл. 13, фиг. 11]. Франконекий альб.;

верхний кииервдж, зона асапthiсum.

О п и с а и и е. Раковины эволют

ные, вздутые, с очень широким пуп

ком и медленно нарастающими, слабо

объемлющими оборотами. Сечение

оборотов ниакооваяьное, с выпуклыми

или слегка уплощенными боками и

широкой округлениой наружной сторо

ной. Пупковая стенка крутая, высо

кая, пупковый и, особеиио, наружный

перегибы пологие (рис. 51). Скульп- .
тура представлена очень грубыми и

. резкими lIервичными ребрами (9-11
. на пол-оборота), о, которых отходят

3-5 тоже грубых и резких вторичных

ребер. Некоторые вторичные ребра имеют характер вставных, На на

ружной стороие ребра постепенно ослабевают с образованием гладкой

полоски. Некоторые, значительно ослабленные ребра пересекают эту
полоску. Пережимы очень реакие н глубокие, соаровождаются изме

нением скульптуры (появленне бнпликатовых ребер позади пережи

мов).

Раз м еры.

д•••1 в I т ш.п.

Номер В:Т
р

Р. О. ПРDlечавве• у

Кд

I .
445/633 106 з5 47 48 0,75 10 з,50 Жl(

201/633 98 33 44 42 0.75 11 4,00 Фl(

.

С р а в Н е н и е. Рассмвтрвваевые аММРИJlТЫ. чрезвычайно близка

кА. (Р.) seтieudoxus S с h n е id в трактовке в: Циглера по общей

форме раковины и характеру скульптуры. Единственное, серьезное на

первый взгляд, отличие от форм из фраиконскоro ааьёа состоит в том,

что уральские аммониты нвеют зиачнтельно более низкне обороты в,

как следствие, более вздутую раковииу. Однако, как яожвосулвть ПФ

рисункам Б. Циглера [1962, рис. 73, а-е], аммоииты, ивевшвеся В e~

. распоряжении, более или яевее сильио сдавлены с боков.

М е с т о н а х о ЖД е н я е. Восточный сваов 'Првпоаяряого Урала.

р. Лопсня, обн, 41, сл. 3 - 3,ЭКЗ. .
'Стр а ти гр а фическ ая пр иу р 0'1 е ни ост ь. Верхний кияе

ридж, зона sosvaensis.

Au/acostephanus (Рагагавеniа)'rischmae КЬ u dj а е ч

Таба. ХХХ1, фиг. 4; та6... XLV. фиг. 2

1932. Aulaco,tephanus pischтaг Худнев, с. 646. табot. 1, фlll'. 1.
1960. Sarygulia pischтaг Сазонов, со 15&.
1962. Aulacostephanus (РагагusеnШ) queмtгdti Zieglet. со 125 (par.).

Голотип. Худяев [1932, табл. 1, фиг. 1]. ЦНИГР музеi
им. Ф. Н. Чернышева, Ленинград. Бассейн р. Печоры, р. Пижма;верх

ний кимерндж.

Д н а г н о з. Эволютвые Pararasenia с щирOlЦlN пупком, удлннен

нывн перввчнымн ребрамн и иерезкой, ocnабlleнно. скульптурой, сгяв-

жнвающейся на взрослых оборотах. .
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Размеры.

в I т I Ш -, п.
Номер д, мм В:ТI Ру Р. О. Првмечавие

%д

Гоnатии 182 31 31 53 .1,00 - - ЖК
[Худяев

И. Е., 1932]
38 34 . 1,12681/767 173 43 - - ЖК

604/767 126 36 35 4б 1,03 14 3,6 ФК

611/767 99 34 35. 40 1,00 11 4 ФК

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и е. По общей форме раковины и со

отношению первичных и вторнчных ребер рассматриваемый вид весьма

близок к А. (Р.) quenstedti D u г а п d и был помещен Б. Циглером

[1962] в синонимику последнего. Однако по сравненню сА. (Р.) аиеп

stedti А. (Р.) pischmae отлнчается значительно ослабленной скульпту

рой и развернутой раковиной,

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Печоры, р. Пижма, обнажения

на участке Коса-Шелья - устье р. Вяткина - более 20. экз., обычно
сдавленных.

С т р а т и г раф и ч е с к а я пр н у р о ч е и и о с т ь. Верхний киме

ридж.

Aulacostephanus (Pararasenia) quenstedti D u г а п d

Табл. XXVII, фиг. 1; рис. 52 в тексте

]933. AuLacostephanus quenstedti Durand, с. 207, табл. 20, фиг. 1:
1941. Aulacostephanus pseudomutabllis var. corpu1enta Иловаiiекнй, Флоренский,

С. 62, табл. 6, фиг. 15-16. .
1962.-Aulacostephanus (Pararasenia) quenstedti Zjegler. с. 125, табл. 19, фиг. 3---7,

табл. 20, фиг. 1-4,
1976. Aulacostephanus (Риттввпии quenstedti Месежников, Стратиграфия юр

СКОЙ 'системы севера СССР, с. 27.

Гол о ти п. Durand [1933, табл. 20, фнг. 1]. Музей Университета

Наиси. Деп. Верхняя Марна, Франция; верхний кимеридж.

О п и с а н и е~Раковины средней. ТОлЩИНЫ, умеренно эволютпые, с

широким пупком и медленно нарастающвии, умеренно объемлющими

оборотами. Сечение оборотов высокоовальное. со слабовыпуклыми бо

ками и округленной, несколько суженной наружной стороной. Пупковая

стенка высокая, крутая, на. взрослых стадиях роста отвесная, Пупко

вый перегиб резкий, наружный. перегиб .очень плавный (рис. 52).
Скульптура представлена очень резкими и удлиненными первичными

ребрами-бугорками, которые с возрастом стаН08ЯТСЯ еще более длин

НЫМИ. ОТ первичных ребер отходнт обычно 3-4 вторичных ребра, ко

торые постепенно сглаЖН8ЗЮТСЯ на наружной стороне. При диаметре

более 170 мм скульптура ослабевает, особенно на боках.

Размеры.

I
в I т I ш. П'jНомер д, мм Н:Т Ру Р. о. Примечавне

, %д

5310/633 194 36 31 38 1,16 10 3,40 ЖК
5361/633 182. 34 30 40 1,13 9* 3,.22 ФК

119/633 ' 112 35 30 37 ·1,17 10* 3,40 ФК

5060/633 84 33 31 38 1,13 11 3,10 ФК.
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С р ав н е н н е. Отличается от А. (Р.) вепиеиаохив S с h n е i d удли
ненными первичными ребрами и высокими оборотами, а от А. (Р.) pis
chmae К h u д. - более резкой скульптурой и более инволютной ракови-
ной. .

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Восточный СКЛОН Приполярного Урала,

р. Лопсия, обн. 41, сл. 8 - 5 экз.

5J6!j6:зJ

Рис. 52. Сечение оборота' Аulшоstе

phanus (Pararasenia) quenstedti D п

r а n d. (2/3 нат. вел.).

\

\
\

Рис...53. Лопастная линия Gravesia
polyp/eura Н а h п . .NO 1236/634; д-

. 65 мм; Х4,3.

С т р а т н г раф и ч е с к а я при у р о че и н о с т ь. Верхний киме

ридж, зона eudoxus.

Aulacostephanus (Pararasenia) aff. quenstedti D u г а n d

Табл. XLIV. фиг. 1; табл. LVШ, фиr. 5

В коллекции нмеется два аммонита, сходные с А. (Р.) quenstedti
D u г а n д, но отлнчающиеся заметно ослабленной скульптурой. По это

му признаку рассматриваемые аммониты сходны с А. (Р.) pischmae.
по .сравнению с которыми они явно более инволютные и имеют более.

высокие обороты.

Р а з м еры. Экз. 5361/633: Д - 128 ММ; В - 0,36 Д; Т - 0,35 Д;
Ш. П. - 0,23 Д; Ру - 11; Р. О. - 2,8.

Местонахожде,ние. Восточный склон Приполярного Урала,

р. Лопсия, обн. 41, сл. 3,4 - 2 экз.

С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Верхний кнме

ридж, аона sosvaensis.

. Род GRAVESIA S а 1f е 1д, 1913

Типовой вид Ammonites gravesianus d'O г Ь i g п у, 1850.

Gravesia polypleara Н а h п

Табл. XIV, фиг. 2; рис. 53 в тексте

1963. Дгаvеsia ро/ур/еurл НаЬп, с. 101, табл. 11, фиг. 1-3.
1971. Gravesia polyplel:lra Maubeuge, с. 2, табл. 3, фиг. 1, 2.
cf. 1971. G.rauesia- evoluUssiтa Maubeuge. с. 3, табл; 2, фиг. 1; табл. 4, фиг. 2.
1974. Gravesia polypleura. Захаров, Месежников, с. 76, табл. 1, фиг. 1.

Голотип. Hahn [1963, табл. 11, фиг. 1]. Музей естественной ис-

торни, Парнж. Основание портланда, Оксерр.·

Размеры. Д-96 мм; В-О,34Д; Т-О,43Д; Ш. П.-О,42Д;

В: Т - 0,79; Ру -12*; Р. О. - 2,22.
3 а м е ч а н н я. Среди всех вндов Gravesia рассматриваемая форма

отличается нанбольшим числом первичных ребер н общин еперисфвнк

тоидным обликом, сближающнм этот вид с екороноватыми» видами ро-
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да Eosphinctoceras М е s е z h п. Еще большим сходством с Eosphincto
ceras харакгеризуется Gravesia evolulissima М а u Ь е u g е, условно по

мещенная нами в синонимику О. polypleura.
Лопастная линия О. polypleura также характеризуется максималь

ной среди других представителей Gravesia расчлененностью. Широкое

седло U/U' расчленено широкой псевдоадвентивнойлопастью (рис. 53).
Местонахожденне. Восточный склон Приполярного Урала,

р. Толья, шурфы на северной окраине пос. Толья.

С т р а т и г раф и ч е С к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижневолжский

подъярус, зона Eosphinctoceras magnum.

Подсемейство PSEUDOVIRGAТlТlNAES р а t h, 1931

Rod SUBDICHOTOMOCERAS S р а t h, 1925

Типовой вид Subdichotomoceras lamplughi S р а t h, 1925 (=Peri
ярпиипея lacertosus Р а v 1о w et L а m р 1u g h, 1892).

Подрод Sphinotoceras N е а v е г s о п, 1925

Типовой вид Sphinotoceras crassum N е а v е r s о п, 1925.

'Subdichotomoceras (Sphinctoceras) cf. subcrassum М е s е z h n i k о v
Габл, LIV, фиг. 3

Несколько сдавленный с боков обломок крупного аммонита С'ха

ракгерными густыми, узкими, резкими, притупленными, преимуществен

но бипликатовымн ребрами.' Сечение оборотов овальное, по-видимому,

низкое (у заметно сдавлеиной формы В :Т""О,95). Этот аммонит очень

близок к S. (S.) subcrassum М е s е z h п. [Захаров В. А., Месежни

ков М. С., 1974, с. 83, табл. 7, фиг. lJ.
М е с т о н а х 1)ж Д е н и е. Бассейн р. Хатанги, р. Хета, Гаврилино

улово, конкреция на бичевнике.

С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е и и о с т ь. Нижиеволжский

цодъярус, ? зоиа subcrassum.

Род PECТINATIТES В u с k m а п, 1932

Типовой вид Ammonites pectinatus Р h i 11 i Р s, 1871.

Подрод Pectinatites s. s.

Pectinatites (Peclinatites) cf. groenlandicus S р а t h
Табл. LVI, 'фаг. 2

Сдавлеииая раковина и обломок фрагмокоиа крупиого аммоиита с

овальными высокими оборотами и очень густой (более 30 первичных

ребер иа 1/2 оборота) скульптурой, состоящей из узковильчатых дву

и трехраздельных ребер. Скульптура внутреииих оборотов еще более

густая. По форме оборотов и характеру скульптуры описываемая фор

ма близка Peclinatites groenlandicus S р а t h '[1936, табл. 5, фиг. 1,
табл. 7, фиг. 5, табл. 8, фиг. 4; Соре J. С. W., 1967. табл. 31].

М е С т о и а х о ж Д е н и е.. Бассейн р. Хатанги, р. Хета.. оби. 13.
Нижиеволжский подъярус, ,~ зоиа pectirratus.

Pectinatites (Peclinatites) fedorovi М е s е z h n i k о v

фиг.
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1964. Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini Михайлов, с. 62, табл. 10, фиг. 4.
1974. Pectinatites (Pectinatites) fedorovi Захаров, Месежииков. с. 99, табв.

1, 2; табл. XVI, фиг. 1.
ХУ,



г о л о т и п. Экз. 8102/634. Музей ВНИГРИ, Ленинград. Восточный
склои Приполярного Урала. р. Толья; нижневслжсквй подъярус, зона

pectinatus.

Pectinatites (Pectinatites) fedorovi subsp. robustus п.

Табл. LIII, фиг. 1; ·табл. LIV, фиг. 1;
табл. LV, фиг. 1, 2; рис. 54 • тексте

Г О Л О Т И п. N. 759/688iМузей ВНИГРИ, Ленинград. Бассейн р. Ха
танги, р. Хета, Гаврилино Улово; нижневоажсквй подъярус.

Д и а г н о з. Отличается от Р. (Р.) fedorovi fedorovi более вэду

той раковиной и соответственно более широкой наружной стороной.

Размеры. .

I д, мм I
в I т I ш. П.

Примеча-
Номер В:Т Ру Р. о.

ВВ'

"д

759/688 158 41 - 22 - - - ФК

голотип 106 45 43 28 1,05 32" 2,78 ФК

678/688 139 42 39 2з 1,08 19" 3,84 ФК

760/688 115 43 40 26 1,07 34" 2,80 ФК

.

3 а м е ч а н н я. По форме. оборотов, умеренно инводютной раковв

не и изменению скульптуры иа взрослых оборотах рассматриваемые

аммониты чрезвычайно близки к Pectinatites fedoroui. Одиако все они

аначнтельно вздуты, обороты поэтому более ннакие, но наружная 'СТО'

759/688 760/688

Рис. 54. Сечения оборотов Ресипатев {Ресйпеи

tes) fedoroVi robustus п. (2/3 ват. вел.).

рона сужена менее заметно, чем у P.fedorovi fedorovi (рис. 54). С уче

том пространствеиной обособленности этих аммоиитов их следует вы

делить в самостоятельный подвид.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Хатанги, р. Кета, Гаврилино

Улово, конкреции иа биченнике - 3 экз., р. Левая Боярка, обн. 23,
ел. 9г - 2 экз.

Стр а тигр а ф и ч еская пр н у р о ч е н н о с т ь. Ннжневолжский

подъярус, зона pectinatus.

Pectinatites (Ресtinащеs) tricosiatutus .м. е s е z h n i k о v вр, п. ,
Табл. LIV, фиг. 2; рис. 55и теисте

Г о л о т н п. N. 754/688. Музей ВНИГРИ. Ленинград. ..Бассейн р. Ха

танги, р. Хета, Гаврияино Улово; ннжневолжскнй-подъярус.
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759/688

Рис. 55. Сечение оборота Ресипалнея
(Pectinatites) tricostatus sp. п.

(2/3 нат. вел.}.

д и а г и о з. Умеренно инволютная раковина, с высокими овальны

ми оборотамн, относительно разрежениыми, главным образом трехраз

дельными, ребрами и ранннм сглаживанием скульптуры.

О n и с а н и е. Раковина средней толщины, умеренно инвалютная, с

умеренно широким пупком и медленно нарастающими, умеренно объ

емлющими оборотами. Сечение оборотов высокоовальное, с уплощен

ными боками и выпуклой, неэначи

тельно суженной наружной стороной

(рис. 55). Скульптура состоит из мно

гочисленных (около 40 на оборот) уз

ких и резких, сравнительно широко

расставленных ребер которые на се

редине боков делятся на три, реже на

две ветвн. Вторичные ребра несколь

ко уклоняются вперед от радиуса, а на

наружной стороне иеэначительио изги

баются кпереди. При диаметре более

95 мм происходит общее и быстрое

сглажнвание раковины. Пережимы не

резкие и немногочисленные.

Размеры. Д-II0 мм, В-О,4Д; t-о,33Д; Ш. П.-о,3 Д;

В: Т - 1,21; Ру - 35; Р. О. - 2,68.
С р а в н е н и е. По характеру скульптуры Р., (Р.) tricostatus sp. п.

близок к Р. (Р.) inonsuetus С о р е [1967, с. 59, табл. 30], который от

личается, однако, более развернутой раковиной. По форме раковины

наш вид сходен с Р. (Р.) fedorovi fedorovi М е s е z hn. [Захаров В. А.,

Месежников М. С., с. 99, табл. XV, фиг. 1-2; табл. XVI, фиг.I], но по

следний орнаментирован очень тонкими, сбли.женными, менее правиль

но ветвящимися ребрами.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Хатанги,р. Хета, Гаврилино

Улово, конкреции на бичевнике. Один целый экземпляр (голотип) и два

обломка.

С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Нижневолжский

подъярус, ? зона ресtiпаtнs.

йодсемейство DO~SOPLANIТlNAE А r k е 11, 1950

РодРАVLОVIА Ilovaisky, (1915) 1917

Типовой вид Perisphinctes pavlovi М i с h а 1s k у, 1890.

Pavlovia pavlovi (М i с h а 1s k у)

Табл. XLVI, фиг. 2-4

1890. Perisphinctes pavlovi Михальский, с. 224, габл. 11, фиг. 6.
1917. Pavlovia pavlovi Иловайский, табл. У, фиг. 9.
1924. Pavlovia pavlovi 110vaisky, с. 224.
1941. Pavlovia pavlovi Иловайскнй, Флоренский, с. 140.
1962. Pavlovia pavlovi Михайлов, с. 7; табл. 1, фиг. 1.
1966. Pavlovia pavlovi Михайлов, с. 46, табл. 14, фиг. 2.

Этот вид, характерными признаками которого являются низкие

овальные обороты и узковильчатые бипликатовые ребра, часто встре

чается в притиманской части бассейна р. Печоры. От Р. (Р.) jubilans
Sp а th [1936, табл. 35, фнг. 4; табл, 39, фиг. 1] рассматриваемый вид

отличается более низкими оборотами и отсутствием изгиба ребер на бо

ках, а от Р. (Р.) ponomarevi I 1о У. [Иловайский д_ Н., 1917, табл. 19,
фиг. 2; Михайлов Н. П., 1962, табл. 11, фиг. 6; 1966, табл. XVI,
фиг. 1] - меиьшими размерами, более низкими оборотами и более уз

КИМ пупком.
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Р азм еры.

I л, к. В I т IIШ. п ,
Номер В:Т Ру Р. О.

Примеча-
ни,

"Л

1302/767 54 33 39 44 0,85 12' 2,00 -
1303/767 51 30 37 43 0,82 16' 1,82 ЖК

1301/767 45 33 38 38 0,87 17' 1,94 ФК

Местона хо жд е н и е и м а тер и а л. Бассейн р. Печоры, реки

Пижма и Ижма, а также многочисленные скважины - более 50 ЭК3.;

бассейи р. Сысолы - скважииы - более 10 экз.

С Т Р а т и г раф и ч е с к а н при у р о ч е и и о с т ь. Средневолжский

подъярус, зона Оогворгаппев panderi.

Pav/ovia menneri М i с h а i 1о v

Табл. XLVIII, фиг. 4; табл. L, фиг. 4

1957. Pavlovia тenneri Михайлов. с. 148, табл. 11. фиг. 5.
1966. Pavlovia menneri Михайлов, с. 47, табл. 8, фиг. 3-4; табл. 14, фиг. Г;

табл. 20, фиг. 1.

Голотип. N. VI-I05/3. Музей ГИН АН СССР, Москва. Подмое

ковье, окрестности Кунцево, зона panderi.
3 а м е ч а н и я. Этот вид, хорошо диагностируемый по своей очень

развернутой раковиие и низкой точке ветвления бипликатовых ребер,

нередко встречается в средневолжских отложениях притиманской ча

сти бассейна р. Печоры.

Размеры. Экз. 1311/767: Д-67 мм; В-0,28Д; Т-0,39Д;

Ш. П. - 0,51 д; В: Т ~ 0,72; РУ* - 18; Р. О. - 1,95.
М е с т о н а х о ж Д е н ие. Бассейн р. Печоры, р. Пижма - 5 экз.;

р. Ижма - 2 экз. ,
С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Средневолжский

подъярус, зона panderi.

Род DORSOPLANIТESSemenov, 1898

Типовой вид Ammonites dorsop/anus V i s с h n i а k о f f, 1882.

Группа Dorsop/anites flavus

Dorsop/anites trip/ex S р а t h

Табл. L, фиг. 1; табл. LII, фиг. 1; рис. 56 в тексте

1936. Dorsoplanites triplex· Spath, с. 79, табл. 32,фиг. 1; табл. 35, фиг. 1, 2.
1966. Dorsoplanites triplex mutabilis Михайлов, с. 30. табл. 8, фиг, Г,

Голотип. Spath [1936, табл, 35, фиг. 2, экз. 247]. Восточная

Гренландия, м. Лесли.

, Размеры. Д-178 мм; В-0,34Д; Т-0,30д; Ш. П.-0,44Д;

Ру - 16*; Р. О. - 3,4.
3 а м е ч а н и я и с рап н е н и е, Наиболее характерными приэна

ками D. trip/ex являются высокие обороты (рис. 56), широкий пупок

(значимо более 40 %д) и преимущественно трехраздельные ребра на

взрослых оборотах. Более дробное расчленение внда по количественным

значениям отдельных признаков из-з-а очень малого объема выборок,

по-видимому, нецелесообразно.
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Рис. 56. Сечение оборота Dorsoplani~

tes triptex S р а t Ь. (2/3 нат. вел.}.

М е с т о н а х о ж Д е н н е. Бассейн р. Печоры, р. Ижма, обн. 27а,

выше пос. Квдвавом - 1 экз.

, С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Средневояж-

екий подъярус, зона ,шахimus.

Dorsoplanites аН. triplex S р а t h

Табл. L, фнг. 3

Фрагмокон крупного аммонита с ШИРОКИМ пупком, высоксоваль-

выми оборотами и отчетлнвым сглаживанием скульптуры при диамет

ре СВ!>lше 85 мм. Однако в отличие от

типичных D. triplex S р а t h скульпту

ра представлена очеиь густыми, тонки

ми инерезкими дву- и трехраздель-

ными ребрами. D. gracilis S р а t h
[1936, табл. 27, фиг. 1] сходен с рас

сматриваемой формой по характеру

скульптуры, которая, однако, не имеет

тенденции к сглаживанию.

Размеры. Д-92 мм; В

0,34 Д; Т - 0,28 Д; Ш. П. - 0,41 Д;
Ру - 27*

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн

р. Печоры, р. Ижма, обн. 27а, выше

пос. Кедвавом - 1 экз.

Стратнграфическая при-

у р о ч е н н о с т ь. Средневолжский

подъярус, ЗОН~ maximus.

Dorsoplanites flavus S р а t h

Табл. Ы, фнг. 1

1'936а. Dorsoplanites flavus Spath, с. 75, табл. 34, фиг. 1.
1963. Dorsoplanites аН. flavus Месежников, с. 1,1.
1966. Dorsoplanites flavиs Михайлов, с. 33.
1974. Dorsoplanites fiavus Месежников, с. 111, табл. ХХ, фиг. 1.

Г о л о т и п. Dorsoplanites flavus S р а t h [1936а, с. 75, табл. 34,
фиг. 1]. Гренландия, Земля Милна; нижняя часть ЗОны G1auconites
series (аналог нижней частн зоны Dorsoplanites panderi).

О п и с а н и е. Раковина эволютная, средней ТОЛЩИНЫ, с широким

мелким пупком и медленно нарастающими, умеренно объемлющими

оборотами. Сеченне оборотов овальиое, со слабовыпуклыми бокамн,

округленной· наружной стороной и пологой пупковой стенкой; высота

наружных оборотов примерно равна толщине (В: Т - 0,95-1,10).
Скульптура молодых оборотов состоит из тонких, довольно частых би

пликатовых ребер, изгибающихся кпереди в верхией части боков. На

иаружной стороие этот изгиб усиливается, а сами ребра несколько ос

лабляются. На средних оборотах появляются трехраздельные ребра,

однако вскоре ребристость заметно сглаживается, становится беспоря

дочной и исчезает. Местами остаются лишь 'грубые валикообразные

первичиые ребра, сглаживающиеся иа середиие боков, глубокие пере

ЖИМЫ ограничены валиками, которые также сглаживаются на наруж

ной стороне. На самых последних стадиях роста появляются иногда

редкие трех- и двураадельные ребра, особенио хорошо выраженные в

приумбональнойчасти раковины и на боках.
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Размеры.

I I I
,

в т Ш. П.

Номер д, мм В:Т

%д

393/634 129 31 33

1
42 0,95

20261634 - - - - 1,10
.

Р а с про с т р а н е н н е. Восточнан Гренландия, бассейны рек Пе

"юры, Хатангн, ннзовьев р. Лены, п-ов Канин, ВОСТОчный склон При

полярного Урала, Таймыр.

Местонахожденне н матернал. Р. Ятрня, обн. 16, 17,
шурф 161, р. Толья - 11 экз.

С т ра т и г раф и ч е с к а я п р н у р о ч е н н о с т ь.· Волжский ярус,

средний подъярус. В Гренланднн - слон с Pavlovia communis S р а t h
(аналоги нижней половины зоны panderi), на севере СССР - зона Оог

sор1апitеs maximus (аналоги нижней частн зоны virgatus). '

Группа Dorsoplanites antiquus

Dorsoplanites subovalis М е s е z h n i k о v sp. п.

Габл. XLVIl, фиг. 3; габд. XLVIII, фиг. 3;
табл. LII, фиг. Зj рис. 57 в тексте

Г о л о т н п. N. 543/688. Музей ВНИГРИ, Ленннград. Центральный

Таймыр, р. Днбакатара, сл. 5, средневолжский подъярус. зона 1Iovai·
skii.

Д и а г н о з. Дорзопланиты средних размеров с высокоовальными

оборотами, Ш. П. <40 %д, Р. О. около 2,5. На жилой камере скульп

тура постепенно сглаживается.

Раз м еры. Голотип N. 543/688: Д - 68 мм, В - 35 % д, Т

31 %д, Ш. П. - 38 %д, Ру - 41, Р. О. - 2,5; паратип N. 2214/688
Д-51 мм, В -37 %Щ Т-37 % д, Ру- 36, Р. 0-2,48.

С Р а в н е н и е. Рассматриваемый вид отличается от D. ovalis М е

s е z h п. (табл, L111, фиг. 2) стройными оборотами (рис. 57), более вы·

соким реберным отношением и сглаживанием скульптуры на наружном

обороте. Последний признак, а также большее число двураздельиых

ребер отличают D. subovalis sp. п. от D. ilovaiskii М е s е z h п. (см.

табл. LVl1, фиг. 2).
Местонахождение и материал. Центральный Таймыр,

р. Дябакатара, слои 4-5 - 7 экз.

С Т Р а т н г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Средневолжский

подъярус, зона 1Iova iskii.

Dorsoplanites byrrangensis М е s е z h n i k о v sp. п.

Габл. LIII. фиг. 3; габл. LlV, фиг. 4;
табл. LVII, фиг. З; рис. 58 в тексте

Г о л о т и п. N. 1349/688. Музей ВНИГРИ, Ленинград. Централь

ный Таймыр, р. Дябакатара, сл. 4, средневолжский подъярус, зона 110'
vaiskii.

Д и а г н о з. Уплощенныв дорзопланиты средних и малых размеров

со сравнительно широкнм пупком (Ш. П.>40 % Д), округленными или

вытянутыми субовальнымн оборотами (рис. 58) н относительно грубы

.ми дву- И трехраздельными ребрами на жилой камере.
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Р аз м ер ы.

I
в I т I ш. П.

Номер д, мм Ру Р. О.

%д

I
1349/688 66 33 29 41 30 26,58
голотип

2221/688 61 31 31 41 32 2,22
232/688 32 35 34 43 32 1,88

С р а вн е н н я. От' D. subovalis sp. п. рассматриваемый вид отли

чается небольшнми размерами, заметно уплощениой раковиной и гру

бой скульптурой, от D. ilovaiskii М е s ez h п. (табл. LVII, фиг. 2)
также более грубой скульптурой и, как правило, преобладанием бипли

катовых ребер, от D. transitorius 5 р а t h (табл. LVI, фиг. 3) - мень

шими размерами и паличием трехраздельных ребер.

wQ
51fJ/688 555/686 w

22111/688

Q
13119/688

w
232/688

Рис. 57. Сечения оборотов Dorsopla
nitessubovalis вр. п. (2/3 нат. вед.).

Рис. 58. Сечения оборотов Dorsoplanites
byrrangensis ер. п. (2/3 нат. вел.).

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. .Центральный Таймыр,

р. Дябакатара, слои 2-6 - 29 зкз.

С т р а т и г раф и ч е с к а я пр н у р о ч е н н о с т ь. Средневолжский

подъярус, зона ilovaiskii.

Род EPIPALLASICERAS 5 р а t Ь, ]936

Типовой вид Pavlovia (Epipallasiceras) pseudoaperte 5 р а t Ь, ]936.

Epipallasiceras costatus (5 р а t Ь)

Табл. LII, фиг. 2

cf. 1926. Virgatites pallasianus Buckman, табл. 693.
19~6. Рахяоыа (Epipallasiceras) совииа Spath, С. 58, табл. 7, фиг. 1; табл. Ю,

фиг. 7; табл. 18, фиг. 1, 3.
аН. 1973. Pavlovia (Epipallasiceras) аН. costata Surlyk е. а., табл. 2,фИГ. 2.
1976. Epipallasiceras costatus Месежников, с. 243.
аН. 1979. Pavlovia (Epipallasiceras) аН., и сЦаН. costata Вirkеluпd, Реdеrsеп..

с. 48, фиг. 5, 6.

Го л о т и п. 5hath [1936, табл.: 7, фиг. 1]. Восточная Гренландия,

Земля Милна; верхняя часть глауконитовой серии.

В коллекции с р. Дябакатара (Центральный Таймыр) имеется пол

ный экземпляр крупного аммонита и два обломка, по форме раковины

и характеру скульптуры практически тождественные голотипу Л. Спэта,

Раз м еры. Экз. 502/688: Д - 132 мм, Ш. П. - 48 %Д, Ру - 29,
Р. О. - 2,06; Д - 100 мм, В - 30 %Д, Т - 41 %Д, Ш. П. - 46 %Д,
Ру - 27, Р. О. - 2,04.

Замечания. Л. Спэт [1936, с. 29] рассматривал EpipaUasiceras
в качестве подрода Pavlovia. Н. П. Михайлов []966 г.] повысил ранг

142



Epipallasiceras до рода. Действительно, своеобразная скульптура Epi
pallasiceras - редко расставленные бипликатовые ребра с подчеркнуто

сближенными вторичными ветвями -заметно обособляет ЭТИ аммони

ты, а налнчие выгиба ребер на наружной стороне не позволяет относить

их к роду Pavlovia 1 1о V а i s k у. .
Аммониты, изображенные в работах Ф. Сурлика и др. [1973 г.] и

Т. Биркелунд И Г. Педерсена [1979 г.] соответственно с Земли Джем

сона (Восточная Гренландия) и из Северной Ютландии, сближаются не

с типичными Е. costatus, а с переходной к Е. pseudoapertaS р а t h раз

новидностью [Spath L., 1936, табл. 18, фиг. 3] благодаря своей менее

развернутой раковине и уплощенным бокам, хотя и заиимают, по-види

мому, то же стратиграфическое положение.

Последнее обстоятельство представляет особый интерес: слои, со

держащие Е. аН. costatus, иа Земле Джемсона сопоставляются Ф. Сур

ликом с соавторами С ЗОНОй a1bani Англии. Последняя по нашим кор

реляциям соответствует нижней части зоиыviгgаtusевропейекой части

. СССР и зоне гпахшшв Борсального бассейна. Находка Е. costatus в ос

новании зоны птахппцв на Центральном Таймыре является существен

НЫМ подтверждением этих сопоставлений.

М е СТО на х о ж Д е н и е и С т р а т и г раф и ч е с к а я при у р 0.

ч е н н о с т ь.. Центральный Таймыр, р. Дябакатара, сл. 7. Зона Dor
эоргапйев maximus.

Род TAIMYROSPHINCTES Me5ezhnikov, 1974

Типовой вид Taimyrosphinctes ехсеплпсит. М е 5 е z h n i k о У, 1974.

Подрод Taimyrosphinctes 5. 5.

Taimyrosphinctes pachycostatus М е se z h n i k о v вр. П.

Габл. XLVIII, фиг. 2

Г о л о т и п. N. 530/588. музей ВНИГРИ, Ленинград. Центральный

Таймыр, р. Дябакатара, сл, 25. Средневолжский подъярус, зона ехсеп

tricum.
Д н а г н о з. Таймыросфинктыс высокими оборотами (В>Т), отно

сительио узким пупком (Ш. П.<35 %Д) и строго бипликатовой реб

ристосгью, которая становится очень грубой на жилой камере.

Раз м еры. Д - 79 мм, В --'- 37 %Д, Т - 34 %Д, Ш. П. - 33 %Д,
Ру - 16, Р. О. - 2,00.

С Р а в н е н и е. . От наиболее близкого Т. (Т.) trikranif9rmoides
М е 5 е z h п. [Месежников М. с., 1974, с. 124, табл. ХН, фиг. 2] описы

ваемый вид отличается более высокими оборотами и строго биплика-

.товой скульптурой. ПО форме раковины к Т. pachycostatus вр. п. очень

близок Paracraspediles stenomphaloides S w i n П., описанный Н. И. Шуль- .
гиной из основания борсального берриаса (зона 5ibiricHs) р. Хеты

[Шульгина Н. И., 1972, с. 155, табл. VHI, фиг. 1]. Эта форма М. С. Ме

сежниковым н Р. Кейси относимая к роду Taimyrosphinctes [Кейси Р.

и др., 1977, с. 25], отличается, однако, от описываемого вида появле

нием трехраздельных н вставных ребер, а также несколько более раз

вернутой раковиной и в настоящее время может условно определяться

как Т. (Т.) аН. pachycostatus sp. п.

Место н а х о ж д е н и е и м а т с р и ал. Центральный Таймыр,

р. Дябакатара - 4 экз. (все из слоя 25). ? Бассейн р. Хатанги.

Стратиграфическая п р и у р о ч е н н о с т ь. Средневолжский

псдъярус, зона excentricus; ? берриас, зона sibiricus.
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Taimyrosphinctes (Taimyrosphinctes) excentricum М е s е z h n i ko v

Табл. XLI, фиг. 2; табл. LII, фиг. 4; габл. LV, фиг. 3;
табя. LVII, фиг. 1, 4

1974. Taimyrosphinctes (Taiтyrosphinctes) excentricum Месежников, с. 121..
табл. Х, фиг. 1; табл. Х], фиг. 1.

Г о л о т и п. N. 749/686. Музей ВНИГРИ, Ленинград, Центральный

Таймыр; р. Дябакатара; средневолжский подъярус, 'зона maximus.
3 а м е ч а н и я. Таймыросфннкты долгое время были известны

лишь на Таймыре, в бассейне р. Хатанги н в низовьях р. Лены. Наход

ка Ю. В. Брадучаном хорошего экземпляра Т. (Т.) ехсепгпсит в самой

верхней части средневолжских отложений р. Ятрии (Приполярный

Урал) свидетельствует о миграции таймыросфинктов в конце средне

волжского времени далеко на запад. Как показали полевые исследова

ния 1983 г. на р. Ятрии, эти аммониты нередки в маломощном горн

.зонте, прнуроченном к иижней части зоны vogulicus. Мы сочли необхо

димым также нзобразить своеобразные внутренние обороты Т. (Т.) ех

centricuт, покрытые очень густыми, ТОНКИМИ и реэкими ребрами, и ОТ

личающиеся удивительной стабильностью формы раковины и скульп

туры.

Р а с про с т р а н е н и е. Восточный склон Приполярного Урала,

Таймыр, бассейн р. Хатанги, Лено-Оленекское междуречье, низовья

р. Лены.

С т р а т и г раф и ч е С к а я при у р о ч е н н о с т ь. Верхняя часть

средневолжского подъяруса (зоны maximus, excentricum, vogulicus).

Taimyrosphinctes (Taimyrosphinctes) nudus Ме s е z h n i kov sp. п.

Табл. XLVI, фиг. 1; табл. XLVII, фиг. 2; табл. LIII, фиг. 4

Г О л О т и п. N. 521/688. музей ВНИГРИ, Леиинград. Центральный

Таймыр, р. Дябакатара; средневолжский подъярус, зона пгахшшв.

Д и а г н о з. Таймыросфинкты с очень широким пупком, сраввнтель

но высокими оборотами и заметно ослабленной густой ребристостью,

бипликатовой на внутренних оборотах, чередующимвся бипликатовыми,

трехраздельными и простыми ребрами на внешних' оборотах. Скульпту

ра по мере роста раковины становится все менее резкой, вплоть до

почти тюлного ее сглаживания.

Размеры.

в I г Iш. "'1Номер д. мм Ру Р. О. Прииечавие

%д

521/688 92 35 28 43 50 2,0 ЖК

голотип

602/688 74 32 27 40 41 2,2 ФК

I

С Р а в н е н и е. От других видов подрода Taimyrosphinctes s. s. рас

сматриваемая форма отличается своей эволютной раковиной и эаметио

ослабленной скульптурой.

М е с т о н ахожде н н е и м а т е р и а л. Центральный Таймыр,

р. Днбакатара, слои 16~25 ~ 14 экз.; бассейн р. Хатанги, р. Волочан

ка ~ 3 экз.

С Т Р ат и г р а ф и ч е с к а я при у р о ч е н н О С Т ь. Средневолж-

ский подъярус, зоны maximus (верхняя часть) и excentricus.
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Taimyrosphinctes (Taimyrosphinctes) pavloviformis

М е s е z h n i k о v sp. п.

Табл. XLVII, фиг. 1; табл. XLIX, фиг. 1. 2

. Г о л о т и п. N. 567/688. Музей ВНИГРИ, Леиииград. Центральный

Таймыр, р. Дябакатара, зона maximus.
Д и а г н о з. Эволютвые таймыросфинкты с очень шнрокнм пупком,

низкими оборотами и строго бипликатовой скульптурой.
Размеры.

~ т I ш. П.

Номер д. мм Ру Р. О. Примечанне

"д

680/688 139 27 29 47 . 22" 2,00 ЖК
567/688 118 27 30 47 26' 2,24 ЖК
голатип

1111/688 91 29 32 46 41 2,15 ФК
201/688 67 29 34 42 . 38 1,94 ФК

С р а В н е н и е. От Т. (Т.) pachycostatus вр, п. описываемый вид

отличается низкими оборотами и очень широким пупком, а от Т. (Т.)

nudus sp. п. - отсутствием ослабления скульптуры и отсутствием трех

раздельных ребер, а также более низкими оборотами.

Место н ахо жд еи и е и м а те р и а л. Центральный Таймыр,

р. Дябакатара, СЛОи 16-22 - 18 экз.; бассейн р. Хатанги, р. Волочан

ка-4 экз.

С т р а т и г ра Ф и ч е с к а я при у р о ч е и н о с т ь. Средневолжский

подъярус, зоны maximus (верхняя часть) и excentricum (нижняя и

средняя части).

Taimyrosphinctes (Taimyrosphinctes) evolutus,

М е s е z h n i k о v sp. п.

Табл. ХLVШ, фиг. 1

Г о л о т н п. N. 2200/688. Музей ВНИГРИ, Ленннград. Центральный

Таймыр, р. Дябакатара, сл, 22. Средневолжский подъярус, зона excent
ricum.

Д и а г н о з. Таймыросфинкты с широким пупком (Ш. П.:;;"45 %Д),
низкими оборотамн н преимущественно трехраздельными ребрамн, а

также многочисленными вставными ветвямн (Р. 0.:;;"3,5).
Раз м еры. Д - 127 мм, В - 30 %Д, Т - 35 %Д, Ш. П.

45 % д, Ру - 33, Р. О. - 3,85.
С р а в н е н и е. От наиболее близкого Т.. (Т.) trikraniformoides М е 

sezhn. [1974, с. 124, табл. XII, фнг. 2] рассматриваемый вид отлича

ется более изящной скульптурой, очень высоким реберным отношени

ем, ннзкимн оборотами и развернутой раковиной.

М есто н а х о ж д е н н е и м а те р и а л. Центральный Таймыр,

р. Дябакатара, сл. 22 - 4 экз.

С Т Р а т и г р а ф и ч е с к а я при у р о ч е н но с т ь. Средневолжский

подъярус, эона excentricum.
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Род EPIVIRGATIТES S Р а t h, 1923

Типовой вид Perisphinctes nikilini М i с h а 1s k у, 1890.

Epivirgatites sp.
Табл. LI, фиг. 2

'Несколько обломков Жилых камер крупных аммоиитов с харак
терной резкой ИЗЯЩной скульптурой, представленной в основном би

пликатовыми, а также изредка ОДИНОЧНЫМИ и виргатотомными трехраз

дельными ребрами. Обороты округленно-прямоугольные. с уплощенными

боками, невысохой отвесной пупковой стенкой и очень резким пупковым

перегибом. Особениости скульптуры Ii строения оборотов позволяют от

носить рассматриваемые фрагменты к роду Epivirgatites. От Е. nikitini
(М i с h.) [Мнхальскнй А. О., 1890, с. 234, .табл. ХII, фнг. 5-8] наши ам

мониты отличаются значительно более крупными размерами и ОТСУТСТ

вием распадающихся пучков, а от Е. lahuseni (N i k) [Никитин С. Н.,

1881, с. 308, табл. Х, фиг. 51, 52] - четким, хотя и несильным изгибом

ребер в верхней половине /)оков и меньшим числом трехраздельных
ребер.

М е с т о н а х о ж Д е н и с и м а т е р и ,а л. Бассейн р. Печоры, р. Иж

ма, обнажения Кирпича-Шельс и Паромес - 5 обломков.

С т Р а т и г раф и ч с с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Средневолжский

подъярус, зона Epivirgatites nikitini. '

Семейство VIRGATOSPHINCТINAE S р а t Ь, 1923

Род VIRGATOSPНZNCTES U h 1 i g, 1910

Типовой вид Virgatosphinctes broiti U h 1i g, 1910.

Virgatosphinctes subtenuicostatus М е s е z h n i k о v sp. П.

Табл. L, фиг. 2

1967. Virgatosphinctes tenuicostatus Шульгина (pars), с. 142, табл. УН, фиг. 4;
-табл. VlII, фиг. 2 [только'}.

г о л о т и п..N" 12/9564. ЦНИГР музей им. Ф. Н. Чернышева. Бас

.сейн р. Хатанги, р. Хета; верхневолжский подъярус, зона okensis
[Шульгина Н. И., 1967, табл. УН, фиг. 4].

Д и а г н о з. Сходен с Virgatosphinctes tenuicostatus S с h u 1g i n а,

·от которого отличается отсутствием дифференциации первичных и вто

ричных ребер.

3 а м е ч а н и я. Н. И. Шульгина при описанни своего новогр вида

-отметила наличие у него более приподнятых и грубых первичных ре

бер, от которых отходят тонкие и густые вторичные ветви. Этот при

знак хорошо виден у голотипа (табл. УН, фиг. 1) и на целом ряде па

ратипов, приводимых на табл. УII и УН!. Вместе с тем Н. И. Шульги

на поместила изображение двух экземпляров (см. синонимику), у ко

торых первичные и вторичные ребра не отличаются по силе и резкости.

Такие аммониты сравнительно многочисленны в верхах средневолжско

го подъяруса, и это обстоятельство побудило выделить их в самостоя-.

'тельный вид;

М е с т о н а х о ж Д е н и с и м а т е р и а л. Центральный Таймыр,

р. Дябакатара - 12 экз.; Восточный Таймыр, р. Подкаменная - 2 экз.;

бассейн р. Хатангн, р. Хета - 3 ЭКЗ.; бассейн р. Боярки - 3 экз.

С Т Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т Ь. Верхи средне

вол-жекого - низы верхневолжского подъярусов - зоны maximus, ех

сепtгiсum, variabilis, okensis.
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Род LAUGElTES S Р а t Ь, 1936
Типовой вид Kochina groenlandica S р а t Ь, 1936.

Laugeites parvus D о п о v а п

Габл. LVII, фиг. 5
1964. Laugeites parvus Donovan, с. 21, табл. 2, фиг. 2; табл. З, фиг. l.,-lО~

габл. 8, фиг. 6.

Г о л о т и п. Dопоvап [1964, табл. 3, фиг. 2]. Севере-Восточная

Греилаидия, о. Кюи; верхи средиеволжскогоподъяруса.

О п и с а н и е. Уплощенная раковина с широким мелким пупком и

медленно нарастающими, умеренно объемлющими оборотами. Сечеиие

наружного оборота округленно-прямоугольноес плоскими боками, сла

бовыпуклой наружной стороной. Пупковая стенка пологая, пупковый

перегиб плавный, наружный перегиб относительно резкий. Раковина по

крыта очеиь густыми тонкими первичиыми ребрами, которые несколь

ко выше середины боков делятся на две, реже три ветви. Вторичные

·.ребра в верхней части боковой поверхности имеют легкий характерный

выгиб, обращенный выпуклостью назад. На наружной стороне ребра

выгибаются кпереди. На жилой камере, занимающей не менее 3/4 по

следнего оборота, скульптура быстро сглаживается, так что последняя

половина оборота гладкая. Устье простое, окаймлено очень слабым ва

ликом.

Размеры_ Д-53 мм; В-О,34Д; Т-О,27 Д; Ш. П.-О,40Д;

Р.О.-2,3:

С р а в н е н и е. Небольшне размеры, тонкая очень густая скульп

тура и общее сглаживание раковины достаточно определенно позво

ляют относить описанную форму к Е. parvus D о п о v а п, Е. borealis
М е S е z h п. [Захаров В. А., Месежников М. с., 1974, с. 128,
табл. XXII, фиг. 4-6; табл. XXVI, фнг. 3] отличается приподнятыми

первичными ребрами, высоким реберным отношением (более 3) и

скульптированной жилой камерой. Е, plan.us М е s е z h п. [Заха

ров В. А., Месежников М. С., 1974, с. 127, табл. XXI, фиг. 3] - форма

со значнтельно более узким пупком и тоже е более высоким (более 3)
реберным отношением.

М е с т о н а хо ж Д е н и е. Восточный Таймыр, р. Подкаменная, на

бичевнике - 1 ЭК3. Сходные формы, но значительно худшей сохранно

сти найдены также в нижнем течении р. Волонги (Северо-Западный

Тиман) - 3 экз.

С Т Р а т и г р а ф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Верхи средне

волжского подъяруса, ? зона groen1andicHS.

Семейство ASPIDOCE~ATIDAE Z i 11 е 1, 1895

ПодсемеАство ASPIDOCERAТlNAE Zitlel, 1895

Род ASPIDOCERAS Z i t t е 1, 1868
Типовой вид Aspidoceras rogoznicensis Z е н S с h n е г, 1846.

Aspidoceras cf. calalaunicuт (L о г i о 1)
Табл. ХХХП. фиг. i

В верхнекимериджских отложениях р. Пижмы изредка встречают

ся ядра Aspidoceras с очень массивными оборотами и двумя рядами

редких округлых бугров. Число бугров в наружном ряду несколько

превышает число припупковых. По характеру орнаментации и общей

форме раковины рассматриваемые аммониты наиболее близки к А са

talaunicuт L о г. [Loriol Р., 1872, с. 44, табл, IV, фиг. 1; Сопtiпi О.,
Hantzpergue Р., 1975, табл. 6, фиг. 1-3; табл. 7, фнг. 1].

МестонахоЖдение. Р. Пижма, обн. 12 (Замежная) -4 эка,

СТ Р а т и г раф и ч е с к а я при у р о ч е н н о с т ь. Верхний киме

ридж,
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАННЫХ ВИДОВ

Вил

Oxydiscites D а с q u е, 1933

О. talmyrensis (М е s е z h п.)

Amoeboceras Н У а t t. 1900

А. (Atnoebites) kitchini (5 а 1 f.)
А. (А.) pulchrum Меsеzhп. е!

Romm
А. (А.) pingиeforme Mesezhn.
А. (А.) subkitchini 5 р а t h
А. (А.) salfeldi 5 р а t h
А. (А.) spathi 5 с h u 1g.
А. (А:) alticarinatum М е в е z h п. et
Romm
А. (А.) postacanthophoruт М е

s е z h п. ер. п.

А. (А.) elegans 5 р а t h
А. (А.) mesezhnikoviSykeset Sur
1yk
А. (Euprionoceras) sokolovl (В о d у 1.)
А. (Е.) эр.

Pietonia В а у 1с, 1878

Р. аН. gracilis (Т о г n ч.)

Ringsteadia 5 а lf е 1d. 1913

R. <р. [эр. п.)
я. тarstonensis S а J f.

Prorasenia S с h i n d е w о 1 f, 1925

Р. bQwerbanki S р а t h
Р. hardyi 5 р а 11. .
Р. heeri (Moesch)
Р. аН. heeri (М о е s с Ь)

Р. аН. quenstedti S с h i n d.

Rasenia 5 а 1 j е 1d, 1913

Я. (Rasenia) laevigata М е 5 е z h п.

sp. п.

R. (R.) in.constans 5 р а t h

R. (R.) suburalensis 5 р а t h

R. (R.) ef. suburalensis 5 р а t h
R. (R.) eaoluta 5path

R. (R.) khatangensis Меsеzhп.

вр. п.

R. (R.) magnifica М е s е z h п. эр. п.

R. (R.)aff. magnifica М е s е" h п.

эр, п.

R. (R.) coronata М е е с z h п.

R. (R,) cf. coronata Меsеzhп.

R. (R.) optima М е s ez h п. вр. П.

R. (Eurasenia) pseudouralensis М е·

s е z h п. sp. п.

R. (Е.) triplicata М е s е z h п, sp. п.

Р, (Rasenioides) аита М е 5 е z h п.

эр. п.

R.- (? R.) аН. аита М е в.е е h п.

sp. П.
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93

93
87
85
93
92

86

94
94

95
95

96
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98
97
98
99
99

103

100

102

102
108

tlO

1<Х;

106

102
102
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113

112
114

114
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30

29
28

31

34

32

33

38

35

39

36,37

39
40

таёя., фиг.

VI, f; УII, 1,3,4; LVIII.
1-3

1, 1, 2; 111, 6
1, 3; 111, 5

1, 4
1, 5; 11, 4
11, 1, 2
11, 5; 111, 1, 3, 4
Ш, 2

Ш, 7; У, 2; LVШ, 4

У, 4

У, 1
У, 3

УII, 2

У, 5
У,6

IУ, 1-6; XXI, 2
'У, 7, 8, 12
'У,9
IУ, 10
'У, 11

УIII, 1, 2; Х, 1; XI, 3;
XXI,3
VШ, 4~7; Х, 2-4; хт.ь,

ХШ; 1
'Х, 1, 2; ХII, 1; ХШ, 2;
XXI, 1
ХХII,6

XI, 1; XIV, 1; ХУII, 2;
хгх, 3; ХХШ, 1, 3'
ХХ1У, 1
хц, 2; ххп, 4

ХУ, 1, 3; XVf, 1, 3;
ХVШ, 2; ХХ, 2
XIX,6

ХУIII,5

ХУ, 2
XVI, 2; ХУII, 1; хмп, 1;
хгх, 1, 2; XXI, 4; ххп,

1, 3; ххгп, 4; XXVI, 1
11, 3; УIII, 3; Х, 5; XI,2,
4; XIX, 7; ХХШ, 2
XVI, 4, 5; ХУII, 3; хтх, 4
ХVШ, 3; ХУII, 4

ХVШ, 4



Вид

Rasenia (?) borealis 5 р а! h

Zonovia (Sasonov) 1960

Zonovia (Zonovia) ilovaiskii (5 a~
.s оп.)

.; Z. (Z.) эр.

Z. (Z.) subelshaтensis М е s е z h п.

Z. (Z.) uralensis (д' О г Ь.)

Z. (Xenoslephanus) subquadrala Ме·
s е z h п.

Z. (Х.) ranbyensis (А г k е II е! С а 1·
1о m о п}

Z. (Х.) sachsi Mesezhn.
Z. (Xenostephanoides) thurrelli (А г
kell et Callomon)

Aulacostephanus S u t n е г
е! Pompecky, 1896

А. (Aulacostephanus) pinguis Z i е g
1е г

А. (А.) уо (d'Orh.)
А..(А.) sagitlatus Z i е g 1е г
А. (Aulacostephanoides) аН. circuтpli

calus (Q п.)

А. (А.) sosvaensis (5 а s оп.)

А. (Aulacostephanoceras) autissiodQ
rensis (С о t t е а и)

А. (А.) andorae (Р а v 1.)

А. (А.) lopsiensis М е в е z h п. эр. п.
А. (А.) cf. eudoxus (д' О г Ь.)

А. (А.) kirghisensis (д' О г Ь.)

А. (А.) volgenS.is (Vischn.)

А. (А.) pseudolinealis М е в е z h п.

А, (Pararasenia) seтieudoxus

S с h n е i d.
А. (Р.) pisschmae (К h и д.)

А. (Р.) (оьоисие (К h и д.)

А. (Р.) subhib,idus М е s е z h п. вр. 11.
А. (Р.) quenstedti D и r а n д

А. (Р.) ап. quenstedti D и г а n д

Gravesia 5 а 1f е 1д, 1913
О. polypleura Н а h n

Pectinates В u с k m а п, 1922

Р. fedofovi м е s е z h п.

Р. tricostatus М е в е z h п. ер. П.

Р. cf. groenlandicus S р а t h

Subdichotomoceras S р а t h, 1925

S. (Sphinctoceras) cf. »иьстэвит М ё

sczhn."

Pavlovia Ilovaisky. 1917

Р. (Р.) pavlovi (М i с Ь.)

Р. (Pallasiceras) menneri М i с h 1v.
Р. (Р.) cf. menneri Michlv.

Epipallasiceras S р а t Ь, 1936

Е. costatus S р а t h

С.

111

115

115
116
117

119

118

118
120

122

121
123
125

124

128

126

128
128
127
126

125
132

133
130

131
134
135

135

136
137
136

136

138
139
139

142

Рис.

41

42

44

43

45

48

47

46
51

49

50
52

53

54
55

Ilродолжение

Табло, фиг.

хх, 1

XXV, 1,2

XXVtt,4'
XXVfIt, 1; ХХ1Х, 1
XXfX, 2; ХХХ, 1; хххт,
1, 2
XXVtt, 2; XXXI, 3

XXVfIt,3

ХХ1Х, 3
XXIV, 2' XXVtt, 3;
XXVfIt,2

ХХХН, 5; XXXVfIt, 1, 2;
XXXfX,3
XXXVI, 1; 2; XL1V, 2
XLV,. 1
XXXV, 1

хххтх, 1; XL, 1; хц. 1;
XLII, 1; XLfIt, 1
XXXIV, 1

XIX, 5;
хххп, 6; XXXIV, 2, 3
ХХН, 2; хххш, 2
ххп, 5; XXIX, 4
XXVtt, 1
хххп, 3, 4; XXXVfIt, 3;
XL, 2; XLII, 2
ХХХIIf,3
XXVI, 2; ХХХ, 2; ххху.
2
XXXf, 4; XLV, 2
XXXII, 2; XXXVII, 2;
XLIIf, 2
ХХХIlf, 1; хххгх, 2
XXXVII, 1
XL1V, 1; LVIIf, 5

XIV, 2

LIIf, 1; LIV, 1; LV, 1,2
LIV, 2
LVf,2

LfV, 3

XLVf, 2-4
L,4
XLVfIt, 4

LII, 2

155



Вид С. Рис.

Продолжение

таёа., фиг.

Dorsoplanites S е те по У, 1898
D. fransitorius S р а t h
D. subovalis .м е s е 'l- h п. вр. П.

П. triplex S р а t h
D. аЛ. triplex S р а th
П. flauus S р а t h

· п. 'byггangensis М е s е z h п. sp. п.

П. ооаив М е э е z h п.

П. тахйпия S р а t h
Taimyrospblnctes М е s е z h n i k о У,

1974

Т. (Taimyrosphinctes) pachycosfatus
· М е s е zh п. -вр. п.

Т. (Т.) excentrieum М е s е z h п.

Т. (Т.) nudus Ме в е z h п. вр. п.

Т. (Т.) pavloviformis М е в е z h п.

sp. п.

Т. (Т.) evolut·us Ме s е z h п. sp. п.

Epivirgatites S р а t Ь, 1924

Е. sp.
Laugeites S р а t Ь, 1936

L. parvus О.о п о v а n
Virgatosphinctes U h 1 i g,I910

V. subtenuicostatus М е в е z h п. sp. п.

Aspidoceras

· А. cf. catalaunicum (L о г i о 1)

LVI,3
141 57 XLVII, 3' XLVIII, 3'

ш, 3
139 56 L, 1; LII, I
140 L, 3
140 LI, 1
141 58 LIIl, 3; LIV, 4; LVП, 3

LIIl, 2
LVI, 1

143 XLVIII,2

144 r XLI, 2' LII, 4' LV, 3'
LVII, 1, 4

144 XLVI, 1; XLVII, 2; цп.
4

145 XLVII, 1; хцх, 1, 2

143 XLVIIl, 1

1'46 LI,2

147 LVП, 5

146 L,2

. 147 хххп, 1



ТА БJI И ЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

ТАБЛИЦА 1

339 /686 , в ид

кимсрндж, зона

1146/686, вид сбок у.

к имер идж , зона !П-

ТАБЛИЦА п

Фиг. 1. Amoeboceras (Amoebltes) salfeldi S р а t h . .N'2 660/686, вид сбоку. Б ас

се й н р. Хаганги, р . Ле в а я Боярка, обн. 22, ел. 5. Нижний кимеридж , зона evolota
Ф иг . 2. Amoeboceras (Amoebites) salteldi S р а t h . N2 144 8/686, а - в ид сбоку.

б - в ид с наружной стороны . Б ассе й н р. Хатвиги, р. Лева я Боярка, оёи . 23, ел . 2
Ниж н и й кимеридж , зона ссоииа

Фиг. З. Rasenia (Eurasenia) рsсш!оuгаlеnsis М с s е z 11 n i k о v sp . п . N!.> 3025/633,
а - ВИД сбоку, б - ВИД с переди. Восточный склон П р иполярно го Урала , р. Лопсия ,

обн . 42, ел. 10. Нижний киме р идж , зона invol llta.
Фиг. 4 . Amoeboceras (Amoebitcs ) sllbkitchini S р а t h. 1\2 1369/686, ВИД сбоку.

Бассейн р . Хата нгн, р . Левая Боярк а , обн . 23, сл. 5. Нижни й кимерилж, зон а есогша .

Фиг. 5. Amoeboceras (Amoebites) spat!Ii S с h 111g . N2 1265/ 686, а - В I I Д сбоку,

б - вид с наружной стороны. Ба ссе й н р. Хаганги, р. Левая Боярка, обн . 22, ел . 5.
Нижн и й кимерилж , зона соогша .

ТАБЛИЦА I11

Фиг. 1. AmoebQ ceras (Amoebites ) 5 с 1111 1g N'l 1198/686 , а - вид

б - вид с наружной стороны . Б а ссе й н р . Левая Боярк а , обн . 23, сл .

Ниж ни й к имеридж , зона есогша .

Фиг. 2. Am oebo ceras (Amoebites) alticarinatum et R о rп гп.

N!! 252 /686, вид сбоку . Бассейн р. Хатанги, р . Левая Боярка , с." . 5. Н ижн и й

кимеридж, зона evo1uta .
Фиг. 3. Amoeboceras ( Amoebites) S с 11 U 1 g. М!! 656/686, а - вид

б - вид с наруж ной стороны. Бассей н р . Левая Боя рк а , об н. 22, сл

Нижни й кимер ицж , зона iпvоlutа .

Фиг. 4. Amoeboceras (Amoebites) spathi 5 с 11 и 1g. М!! 626/686, а - вид

б - вид с н а р ужной стороны. Бассейн р. Хаташ-и, р . Левая Боярка , 06н . 22, сл .

Нижний кимер идж , зона iпvоlutа .

Фиг . 5. Amoeboceras (Amoebites) ршсюит М еэ е z l1П . et R о гп Ш. М!! 1428/686,
а - ВИД сбоку, 6 - вид с _наруж ной стороны . Бассейн р. Хатаиги, р. Левая Боярк а ,

обн . 23, сл . 5. Ниж ний кимеридж, зона ссогша.

Фиг. 6. Amoeboceras (Amoebites) kitc/lini (5 а 1 i. ). Молодой экземпляр с хорошо

выраженно й стадией биплик а то вых ребер с четкими латеральным и бугорками .

N'l 399/ 686, а - вид с боку , 6 - в ид с н а ружной стороны . Бассейн р. Хатанги, р . Л ев а я

Боярк а , о би. 23, сл . 7а . Верхний кимеридж, зона mu tabilis.
Фиг. 7. Amoeboceras (Amoebi fes ) postacanthophorum М е 5 е z 11 П . sp . п

Х!! 2 11/767, а - в ид сбоку, б - в ид с н а ружной стороны . Б а ссей н р. Печоры, р. Пижм а ,

обн. 12. Верхний кимеридж.
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ТАБЛ ИЦА IV

Фиг. 1- 6. Prorascnia bowerbankj S р а t 11 / - X~ 1149/633; 2 - Х! 690-1 /633:
,] - Х. 6903/633, 4 - N, 6902/633; 5 - Л; 1989/633; б - ,\ ; 6905/633. "11.1 сбоку. Восгоч 

IIIJl:Й С"'.10Н П р ,шо.1 Я р НО ГО Урала, р. Лопсия, 0611. 42. С.1 . 10. Ниж н ий кимерилж. зона

iпvоlutа (НИЖНЯЯ часть ).

Фи г . 7, 8, 12. Prorasenia Ilйrdyi S р а 1h. 7 - Л; 69 12/633, 8 - ; 6916/633, / 2 
J\ "<! 69 15/633. 7, 8, 1 2а - вид сбоку, 126 - вил СО стороны устья. местон ахождение 11

возра ст те же.

Фи г. 9. Рттвеп !а Ilecri ( Л\ о е е с 11.) . N!! 69 13/63 3, вил сбоку. Местон а хожде н ие

11 возраст те же .

Фиг. 10. Prorasenia а Н. псеп (,\\ 0 (' 5 С 11 .) . Х'! 692 2/633, вид сбоку. Место н а хож 

ден и е и возр а ст те же.

Фиг. 11. Prorasenia аП. quenstc(Jti S с 11i n d . N9 115 1/633, обломок жиаой квмс 

ры , в ид сбок у . Место н а хожден ие 11 воз р а ст те же.

ТАБЛ ИЦА \ '

Фиг. 1. Amoeboceras {Еиреюпосетя} soko loui (B od yl .) . Х, 20 71/686 , 811.1. сбоку .

Бассейн р. Хатаиги, р. Левая Боя рк а , обн . 23, сп. 8. Верх н ий кимерилж, зона eudo xus.
Фиг. 2. Amoeboce ras (AmoebiJes) роsJасаnthорlюгum М е s е z 11 П i k о \' sp . п .

" 129/767, вид сбоку. Бассейн р . Печоры , р . Пиж ма , 0611. 12. Верхни й кимерилж.

Фиг. 3. Am oeboceras (Eupr ionoceras) s p. Л~ 1033/633, а - в ил сбок у, б - 8ИД

С н а р ужной стороны. Восточный склон П риполяр но го Урала. р . Лолси я. об н . 4 1,
(,.'.'1. 5. Верхни й кимеридж , зона eu dox us.

Фпг. 4. Amoebo ceras ( Amoebi fes) eleg ans S р а 1 11 . Х, 48/686, 1311.'1 сбоку. Ба ссей н

р . Хата и ги. р . Левая Боярк а , 0611. 23, ('Л . 76 ( н а йден со нмсс тио с A ulacosfeplJUllIls

mu'a~l~!;.~~ . 5~3Сkt;~~V}е~~}~~еР~~'~Ж{s;~I~ ) ~х~а l; ~~~SО l /б33, в ид сбоку. Вос точный Сl\.1011 При -
полярио го Урал а, р . Голья , бичевник . Верхний окефорд. зона рsеu d осогd з tа .

Фи г. б . RingsJead ia ниизлопепя.я S а I i с 1d. J'\~ 1300 4/633, вил сбоку. Восточны й

склон Приполя р но го Урала , р . Голья, бичев н ик. Верхний оксфорл. зо н а pseu<locorda ta .

ТАБЛ ИЦА \ ' 1

ФИ!'. 1. OXyt/iscites /aimyretlsis (М е s с 7.1111 i k о \') . .\~ 3001 /686, голотип . а-

вид сбоку, 6 - 8 11.1 сбоку ( В кн. : Стра тиграфия юрской системы севера СССР,

табл. X\~ I 1, фиг. 3). Бассейн р. Хатаяги. р . Хега . Верхний к имерилж ,

тхплиц» V II

Фиг . 1. OX!I(/isrites {aim!!r ell sis (М с s е z 11 I1 i k о \') . л", 14/767 , вид сбоку, фр а г 

мскои. Б ассе й н р . ПеЧО Р Е" , р . Пнж м а, о би. 13 . Вер хннй ким срилж

Фиг . 2. Pit-tofl ja afi . ar acil is (т о г п ч .) . ':! 6198/633, ВИД сбоку. Восточн ы й

('К .'10 11 Приполя р ного Урала , р. Лолсия. 0 611. 42. С.1. 10, ниж няя ч а сп•. Ниж ни й ки

м срндж , 30113 iI1\'011lt a.
Фиг. 3, 4. Oxydiscil es Jaimyr ell sis (М с' 5 е z 11 11 i k о \') . 3 - ~ 10/688; 4 -

~\~ 12;688 , вил сбоку. Ссвсро- Восточ инй Тайм ыр. р. Ма .lа я Полкамеиная . обн. 43.
СЛ . 3. Всрх иий кимерилж , зона ta imyrensis.

тхвлицх \ '111

Фиг. 1, 2. Rasel1ia ( Rasellia ) la el.Jia a(a М е s е z 1111 i k О v в р. 11. 1311 .1 сбоку. / 
.1\,,:! 11i5j63 3, р . Голь я . об н. 27, СЛ . 2: 2 - Х, 3016 /63 3, р . Я н ы-Манья , 06н . 24, ел. 2
Восточный склон П рипох ярного Ура .1З. Нижний кимерилж , зо н а ссоила .

Фи г . 3 . Rasenja ( E urasefli a ) рsсшJОllга lеtls is М е 5 е 7.11 rl i k о v 51' . 11. ,\"'!.' 302 1/633,
нид с б оку . В о с точ ны й скло н П риполярно го Урала, р . ЛОПСН Я , об н . 42, са . 11. Ниж ний

к имсридж, зона ('vo 1\11<1.
Фиг. 4-7. Раяетв ( Rasenj o ) in cofl slofl s S р а t 11. 4- .N~ 3007/633 : 5 -

.'\~ 3009/633: 6 - 3006/633; 7 - N!.' 300 4/633, 011.1 сбоку. Восточны й CI\.1011 Приполярно го
Урала, р. Лопсия, оби. 42, С.'1. 10. Нижний кимеридж , зона in vo ll l ta.

тхвлицх IX

Ф иг. 1. 2. Ra.<>eflia (Rase nia) subu ra le ltsis 5 р а 1h. 1 - Х, 30 11/633: 2 -
.1\,~ 1259/633, 1111.1 сбоку. Р. Л олс и я. об l l. 42, С.1 . 12 . Н IIЖН II Й 1\ 1 1~l ерltДж , ЗО llа c\' o luta .

ТАБЛ ИЦА Х

ФЮ· . 1. /(asell ia ( Rascf/ '-a ) /aev'-gata Л\ С' 5 е "1.11 n i k о \' 5Р 11 . Голо ТlЩ N'i' 1195/633,
{J - 1311;( сбоку, 6 - HII.1 с пс ре.l ll , Ф р а Г М О КО II . П оеточ lt ы й СКЛОII IJ Р Н n ОЛ Я р l! О ГО ~'р ал з ,

р . Я lш-;\\ а llL.Я , 06 н . 24, С.1 . 2. fIЮЮШ lt "ю!ер Н:IЖ, 30ll a c\'o lot<l.



Фиг. 2, 4. Raseflia (RUSf:'flia) (псопятпэ S р а t 11. 2 - N!.' 30 1 0/Ю3 ; 4 - .N':! 3002 /6 33 ~

ВИД сбок у . Вос то ч ны й склон П риполя рного Ур ала , р . Лолс и я. оби. 42, С.1. 10. Н иж н ий

кимсрнлж , зона i п v о l u t а .

Фи г . 3. Rasenia (R asenia) incons tarls S р а t 11 . N!.' 3003/633. в ил сбоку. Восл очиый

склон П риполярного Урала , р . Лопс и я , обн . 42, С.1. 12. Ниж ний кнмерилж . зона l'\'OltlLa.
Фиг. 5. Rasenia (Eurasenia) рэеиаоитьтия '\\ c s c z ll n i k o \' вр . 11. х!.' 30 19/6..13.

вил сбоку. Восточный СК.1011 Приполярного Ура.1Э, р . Ловсии. 0(;11. ";2, С.1 . 11. I IIIЖНII Г'

к и мершж, зона еооцпа.

тавлиц» ХI

Фиг. 1. Rasellia (Rasellia) е-еюlи!а S р а t 11. Х!! 489/686. вил сбоку . Бассейн р . Ха 

та н г и, р. Лева я Боярк а . ос» . 23. С.1. 2. Нижний кимсри.аж, зона сеогша .
Ф иг. 2. Raseniu (Eurasel1ia) pseudollrulells is ,\ \ с э е z h n i k о \. эр . 11. ГО.10ПШ,

.\I"!.' 3020/633, вил сбок у . Восточны й СК.10Н П ри поляр ного Урала , р. Лолсия . оби . 42.
сл. 11. Нижний кимсрнлж , эона соо ппа.

Ф иг. 3. Rasenia ( Rase/lia) lu(.' l!iйа!а Mc sC' zll lli ko" sp. 11. .\'2 1159/ 633. вил

сбо к у . Восточн ы й склон П риполярного Урал а. р. Голь я , шурф возле ПАС . Голья . Н Н Ж 

HHii кимерилж. зо н а ('vo1\lta .
Ф иг. 4. Rascnia (Ellrasel1ia) ря еиааиса'епя !я Л\ с s с z i k (J \' 51' . 11. Лl>

а - вид с бо ку, 6 - вил с наружно й сто роны . В а ссс пи р р. Л ев а я

обн . 22, ел . 5. Нижний кимсриаж. зона ссо г ша .

ФШ'. 5. Rasenia ( Raserlja) (псопзлапя 5 р а t 11. J\l> 3005/633, а - в ил с бок у , б 

вил С н а р ужной сторон ы . Восточ н ый склон Приполя рного Урала , р . Лопс ия, обн . 42,
ел. 10. Нижн ий к имерилж, зона i rJlю l ll t а .

ТАБШЩА х п

Фиг. 1. Rаsещ'u (R asl!nia ) subllralensis S р а t 11. Х(} 30 12/633, вил сбоку. Носточ 

ны й С".10Н Припо..а нриого Урала, р. Лопсия, обн . 42. С.1. 10. Нижний к имсрилж , зона

i п\·о l ut а .

Фи г . 2. Rasenia (Rasell ia) kJIO(allgerlsis .\\ с в с z 11 n i k о v в р. п . •\l> 750/686, вил

сбоку. Б ассейн р . Х а га нги, р. Лева я Боярк а . оби. 22, сл. 5. Нижн ий кимерилж , зона

ссоииа.

тхвли г ь, хш

Фиг. 1. Rasellia ( Rase rlia) тсопыапя S р а t 11. N!.' 3008/6 33, вил сбоку. Восточный

склон П риполярно го Урала, р . Лопс и я , обн. 42, С.1. 10. Нижний к пмерилж, зона {п

\"olu ta.
Фи г . 2. Ras cnia (Rasl'l1ia) .'> Ilburaleflsis S р а t 11. 3022/633, ипл НО ·

сточный склон Припол ярного Урал а . р . Ловс и и . оби. ел. 12. I1 I1 Ж lI l! ii

зона ссо гел е.

тьвлиц» XIV

Фиг. 1. Rasenia (Rascnia ) evol uta S р а t h. N!.' 224/686, вид сбоку . Б ассейн р . Х а

гаи ги, р . Хст а, оби . 12. Ниж н ий кимеридж .

Ф иг. 2. Grat'esia polyp lellra Н а 1111 . Х'! 1236/634, фрагмокон , а - вил сбоку, 6
ВНД спереди. Восточный склон П риполя рного Урала , р. Лопсия , 06н. 41, сл. 14. - Н иж 

н енолжский подъярус, зо н а Eos ph inctoce ras тпарпш п .

тхвлиц., Х\'

Ф IIГ. 1. Rasenia (Rasen ia) magni jica M e s e z l1 ni k o \' 5р. П. ГО.10ТlIП Х<! 767/636.
BII;I. сбоку. Б ассе й н р . Х а та НГ II , р . Лева я Боярк а , обн. 23, С.1. 6. НII Ж lI н il КIIЩ'рИДЖ,

зона l'\ 'oltlta .
Фиг. 2. Rasenia (Ra st.'l1ia) cf. coronata j\\ е 5 е z 11n i k о \' . Х'! 46 1/686, BI I.J, сбок\·.

Ба СССЙII р . Хата н гв . р . Л е ва я Боярка . обн. 23, сл. 4. Ниж ни й К I I:'>IСрИ ."1Ж , зоиа c\'olllta
ФII Г . 3. Rasenia (Rasenia) magnijica М е s с z 11Л i k о \' sp. 11 . .1\l> 434/686, RII,1

с60КУ. Ба сс6ш р. Хатанг н, р . Левая Боярк а , обll . 23, сл. 5. Н НЖ ll lt ii к lt~IСр " .1Ж , ЗО l lil

e\·o lllta.

ТЛБЛ ИUА Х \' I

Фи г . 1 Ras en ia (Ras eflia) mag ni!ica Л\ е s с z I 1 1 1 i k о 'l sp п . ( · ОЛО Т II П .N~ 767/6R6,
BIJJ, с наруж ной сто р о ны ( см. табл. Х \Т , ф иг. 1) . G ассейн р . ХатаНПI , р . JI евая Бо я р к а .

об l l. 23. C:I. б. Нижн ий К I IМСР I I ДЖ, зона evolut a.
ФIIГ . 2. Rase1!ia ( Rase nia) optima M csc zl1 1l iko v sp. п . .1\1> 421 /686. а - ВII.1

сбок)'. б - В IIД спереди . Ба ссеiш р . ХатаН ГII , р . Ленан Боярка , обll . 23, сл. 5. Н llЖ IНl ii

КII :'>fСРНДЖ, зона evo luta.
ФII Г. 3. Rasenia (Raserl ia ) mag nifica М с s е z 11 n i k о v sp . 11. .1\l> 427/686, ВII .1

с боку. Бассейн р . XaTaHrlI, р . Левая Боярка , 0 611. 22, сл. 5. Н IIЖ Нll it КII~lер,,:J.Ж, З0на

evoluta.
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фи г. 4, 5. Rasenia (E urasenia) tripli cata М е s с г .1 11 i k о v sp . 11• .:/ - Н2 492/686,
вил сбоку ; 5 - Х2 473 / 686, а - вид сбок у, 6 - вил спереди . Б ассейн р. Хатан ги . р . Ле 

н а я Боярк а , обн. 23, сл . 2. Нижний кииеридж , зон а соопле.

тхвлицх Х\' II

фиг. 1. Rasenia (Rase nia) optima л\ с s е z h 11 i k о \. sp . 11. Голотип. Л'! 482/686,
а - вил сбоку, 6 - Н Н.1 с перел и. Бассейн р. Хатанги , р . Лева я Боя р к а , об н. 23, сл . 2.
Нижний кимеридж , аона ееоцпа .

Фиг. 2. Rasenia (Rusc nia ) сеойиа S р а t 11. Л'! 425 /686 , вил сбоку . Бассей н

р . Хатаиги, р . Лев а я Боярка. оон. 22, сл . 5. Нижний к имсрилж , эопа c\~ olllta .

Фиг. 3. Raserlia (Eura s"rJia) tripli cata М с эе z 11 n i k о v s p. П. Гологни. N23 64/686,
ВИД сбоку. Бассейн р . Хатааги. р . Левая Боярка , обн. 22, сл. Б . Ниж ний кимери.тж.

301la смоппа .

фи г . 4. Rasenia (Ra seni oicfes) aurita ,\\ с s с z 11n i k о v в р . 11. Х2 41 16/686, вил

сбоку. Ба ссейн р . Хата нгн , р . Левая Боярка , обн. 22 , сл. 5. Нижний кимер илж , 30113
еvо l Ll tз .

тхвлицх хм п

фиг. 1. Ras cflia ( Raserlia) optima л\ с 5 е z 11n i k о v эр. 11. Х'! 493 /686, а - 811.1

сбоку, 6 - разрез . Бассейн р . Ха тааги. р. Левая Боярк а , об и . 23, С.1 . 2. Н иж н ий ки ме

рИДЖ , зона ссоила .

Фиг. 2. Раяепга (R ascnia ) magni fica М е s е z 1111i k о \ ' s p. 11. N2 49 1/686, 8 11,1

сбоку . Б а ссейн р. Хатан ги, р . Лева я Боярк а , о бн. 23, ел. 2. Нижний кимеридж , 30 11<1
('\ 701tJta .

фи г, 3 . Rase/lia (Rasenioit[es) аисйа М с в с z 11 11 i k о v s p. 11. Голоти п . Л'! 4] ]7/686 ,
а - вид сбоку , б - В!!Д С н а р у ж н о й стороны . Ба сссйи р. Хатанг и, р . Левая Бо я р к а ,

обп. 22, ( ' .1 . 5. Нижний кимерилж , зона ссоииа .

фи г . 4. Rasenia (?Raseni oidcs ) а п. аита .1'. \ с s е z 11 11 i k о \' эр . 11.•\"2 35 1/686 ,
аил сбоку . Б а ссей н р. Х а т а н ги , р. Лева я Боярка . о би. 2.1, ел. 2. Нижн ий к вмерилж,

3011<1 ev o lut a .
фи г. 5. Rasenia ( Ras enia ) сосопала М с s с z 11 n i k о ч , N'.! ;')07 /686. 811.1 сбоку.

Бассейн р . Х атан ги, р . Левая Боярк а , оби . 23, <.':1. 3. Нижний к имсрилж. 30113 сео л па .

тхвлицх хгх

Фиг . 1, 2. ковсто (R asenia ) optima .\\ е s с z 11 n i k о \' s p. 11. [ -.'\2 436/686,
2 - К'1 479/686. вил сбоку. Б а ссейн р. Хатаиги, р . Лева я Боярка. Нижний к имсридж ,
зо н а еоогша .

фиг. 3. Rasellill (Rasenia ) evoluta S р а t 11 . .I\~ 236 /6R6, вид Бассейн р . Х а -

га нги. р . Лева я Боярк а , оби . 22, ел. 5 . Нижний к им ерилж. з о в а

Фиг. 4. Rascnia (Ellra senia) trip licata Л\ е s е z 11 n i k о \1 sp. 11. 476/6R6, НИД

с60КУ. Бассейн р . Ха-гаш-и. р . Левая Боярка . об н. 23, ел . 2. Ниж ний кимерилж. 30 113

evo lut a.
Фиг. 5. А итсоялерпапив (AulacQst ephan oceras ) ипаоте (Р а \' 1о \\') . И2 1851/633.

а - вид сбоку, 6 - вил е наружной стороны . Восточны й склон Припол ярного Урала .

р . Нан к - я , СК О . 254. глубин а 128.2 :'-1. Верхни ii К II~lеРIIДЖ , ЗО llа elldoxt Js.
Фиг. 6. Rasenia (R asenia) а Н. ma IZnifi ca М с s е z h n i k о v sp . п . Н'1 464 /686,

НИД сбоку. Б а ссейн р. Хата l!ГН, р. .п ева я Боярка, об !! . 23, ел. 2. НИЖН llli КJlМСРIIДЖ ,

зо на ev oll1ta .
Фиг. 7. Rascnia (Eu rasenia) рsещ[оuгаlеnsis М е s е z 11 n i k о v s p. 11. Д"2 302 4/633 .

ВНД сбоку. Носточ ный С К.1О Н Пр IIПОЛЯрНО f'О Урала , р . Лопсия , об н . ~ 2 , С.1 . 11. Ннжний

KIImePI-!.1Ж, зон а е \юl u tа.

ТЛБЛ ИUА ХХ

ФII Г . ] . Ras"nia ( ?) borealis S р а t 11. N'.! 3029/63 3. В IIД сбоку, ХО,5. ВОСТОЧ'lЫ ii

с к.nон ПРIIПО;IЯ РIIОГО ~rpa.l'Ja, р . Лопсия, оби . 42, сл. 12. НllЖ Н llll К lI м еР IlДЖ , 30 lla e\'Oltlta .
Фиг. 2. Rasenia (Ra senia) magnifica М е 5 с z h 11i k о v s p. П . И'1 196/ 633, а

011.1. сбок у, 6 - виД с наружной стороны . Б а ссей н р. Ха т аНГII , р . Левая Боярка , обн.23,

ел. 6 . НIIЖ III IЙ К lIмер".1Ж. З0на e \'o luta.

ТАБЛИUА ХХ!

Ф II Г . 1. Rasenia (Rasenia) suburalens is S р а t h. ]\2 1985/ 633. fЩД с60КУ. Во·

сточныil CK~10 11 П РIl ПОЛЯРНОГО ~r pa .,a , р . Лопсия, обн . 42, с., . 12. Н II Ж Н И Й К I I ~l ер"дж ,

з она evo luta .
Ф вг . 2. Prorasenia bow erbanki S р з th . .'{ '1 3027/633, ВНД сбоку . Восточн ый склон

ПР Jl ПОJl Я Р ll ОГО Урал а. р . ЛОПС II Я, оби . 42, сл. 10. Нижний К lI меридж. зон а il1vol uta .
Фи г . 3. Rasenia (Ra.~ enia) [aern'f!a(a М с s е z h n i k о v sp . П . N2 672]/686, ВИД

сбоку. Б а ссс ii l l р XaT<l H Гl I , р . Левая Боя р к а , об!!. 23, с.n . 4. Н"жний fшмеРIlДЖ, З0на

t' \·o luta.

11;0



тхп.п ш., Х\ II

г.х вли и., хх п:

s Р а t 11 . .\ :" 2-!9iб86. 1111.1 сбоку. Бассс'iill р .
Нижний кимсрилж. 3 0 11;1 l~ а Я' l l i ;1 (·-,·O[tl l:l

.\\ (' ~ (.'z 111 1 i" 0\" :-1'. 11. .\~ ;'};)J /IJ H(>. (/ - 1111.1

р . •"[свая Боярк в . оби . :!1....·:1. 2. Нижнип

1 .\ ]; ,' ]111[,\ ххг, :

тх ь.п п [А Х Х \ '

<1>111 . 1. :!. ZO l ', i: i tl ( l(Jl/f l ~' i/l' aO~'/I; "' /(;; tSa:, o l1o\' ) . I .\~ -НЮ l jб: -S:-S . и иил

( ' (н н,;у . {j - НlE. ! сисрс.ш. 11;\ иосле.шсм обороте 11,1'1,1.10 i+\11.,ojj 1\(1 \ 1(' 1" >1. Восточн ый 1..'1\.10 11

Припо.зириого Ура.та. р . Л гпси я. оби. --1:2. 1.'.1. 12. Ниж иип ь имсрилж. :Ю I I <l 1.'\"0111 1:1
:! - .\~ :19 1:i!БЗЗ. [111;1 сбо к с. Фр а 1"\10..,011 . ВЩ'10'IIIt>lii l'K .1011 П рипол я р ио. « Урала . р Яны

,\ \ a Jlbll. оби. 2-(. ~'.·I. :! Ниж нип кимсри.гж , :Ю Н;t t'\ 'o ltlla

т.и.лип.. .\ Х \ I

Фиг . I R U.'iI' I / iu ( /{O'·l.'l1ill) ()Г/"/l/и .\ \ (':'> t' "I. 11 ! I i k () \ .:-р . 11. , \ ~ -ННi/ I ;~f ) , 11 11 .1 ( (Ю I, У .

Jj ,H't T ii ll р. '\<11;111 :'11. р . Л сна я 1 ) () ЯР I\ tI . О(JII . :?,1, ( :1. [J. Пижиип к имсвилж , з он а t'\ 'o ll!la
Фш. 2. : l // !//mS /t'Р/Ш I/ //S (p{/f{/f/l" I.'//ia J sC mit'III!OX lI S 5 \' 1111 с i ct .\~ :2Оl;li3:3, 11-

вш сбоку. 6 - II II .L гиере.ш. I !оt' точн",ii Cl\. 10 11 1Гриполи ри ого Урала. Р . .Т опсия, оби. --t1.
г.т. 3. В С'р .\1 111 il к и чсри.тж . З0Н; ! ~(J~ \"tlt'll :,- i s

т.ч.лип., ХХ\ ' "



ФIII ' . ~ , 1.UflOi.'ia (7.m!щ'iа J <р . •\~ :2 .t 3/n~t ) , 1111.1 сбок у. 1[ ос.зс.ши и половин а О(Ю 

ро т а - жи.тая камера . Возможны й \l 1I"PO"OI I.\ Z. :.iu!Jcl..-lum/t'lIsi:, .\ \ с ~ с z 1111. Васссии

р . Х а т аш-и. р. Л сн а я Бо я р к а , о б и. 2,1. с.т . 7а. Вt'Р .\ lш ii кимсрилж , 3О11<! 111IIt<'l ili l is
[ нижния часгы .

1 {'I C " l l o l1!O l11
оби . :n . сл. б . I IНЖll ll ii

т.т ь .т и ц ., \\1\

1. 7.ЩlU t ' iа ( 1. OIю , ' i(/ ) " II I),' {sl 1UIIII'IIS i,,; ,\\ t' :' t · /.I l п i 1\0 \'. Х'! 7 1I)jt;Hf). вил с

СТО РOfll ,1 ( l ' \1 , тн бл. .\.\ \ ' 111. фиг. 1) .
:2. l.ШJ(н'iа (7. 0I!ot' i {/ , I/Гl/ Ic"sis ( 11 ' О г 11. ) . ,\~, 1/ -- и нл С /)Оl\ \' , () -

11 11 .'1 С lI аРУЖ lю ii П(JРО III~ . l:'aeCI: ii ll р . Х а г а иги. р . Лева я Боя р к а . :2:~, с.т . fi. I (11;+\l lll ii
1\11 мср 11;1Ж. зо н а ( ' \ ' 1110 ( '-1. 110.1]011:1 11ralt'I1sis

П'НН ~.I l '\};а ~I~::o~:j:a А ~~:;:~),\~~:~~II~'~:~::.i ~~I:~l"~j, .~\{~ Sjl.' 7' 11111:~ 11~~~ ::~!.::~~::'I;~C\.l~'I~I;~)" ~:~'()~1~1~~
( верх и и н чисп.}.

Фиг. ·1. Allltl O Jskl"II III//S (AlIllIcoslell/!lIt!(Jcl'rtls) c i. t' lIil OX II:> ( {I ' () г [).). Х!! I Ы 5fб3З,

н - нил {'(iOI":Y, й - 11 11 .'1 с llа РУ;+\ lю i"1 стороны . Восточны й с к.ю и П рипол я рного Урал а .

IН У Рф l .l в р а йоно '!ОС . Голь я . IkРХН II П к имсрп.тж , зона 1' l l(ltJ Xll ~

тзь.т и и. , \ \ \

" _H::~~II ' ~. ];l a~~.71~;::~ ~~:;;~;;I~':~I. JЖI/I~~~'~·\i'~а ~:~';I~/ ~l~I:J~\I ~: (;~I . 6~~1' (~;)~:~:~~)1;1 1~~L.I :: ::~.1.1~·_~1~:[~ ;
оборога. Ба сссйи р . Хатпаш. р . :kвая Боя рк а. 0611. 2:~, с.т. 11. 1111i+\II lI ii кимернлж. зо 

11;1 t'\"olllta . ползона I lr" ! t.' l1 ~ i ~
Фи г . 2. ..1 11 1{/ I ·o.~/ c1J llfl/l IlS ( l ' a r a r a :;;t' l l i {/, .'; t'm it' /l( /oX Il.~ IS с [111~' i {I I ,,\ 1> -t 95/113З, 1111.1

\. H;IPYiI\HOii слороиы ( с м. т в бл . ХХ Х", ф иг. 2 1.

Г .·\Б : I I I Il . \ хх х :

1111 .1 ~~:II~' у,] ' // (1/1~1~·.il{/ (~7.~::;;~::!tll [.~rl:~~~ ;~:;~I I~ .( 1 · 1 ~ ~):,;(') .iJ ,7.~ ~' у )~ " ,1~:lt'( ) I ~ 11~1;, I I~;~ Я :) : 1~)(:'{: ;:~~:p~'.l~
р. То.и,я . 06 11 . :!7. С.1 . :2. Н иж ний к имсрпл ж , зо н а t.'\ ·olll t a. ползони 1I"I !t.'IJsis

Фиг . 2. 7.{)lIг~'itl (7. ol/ ot'ia) IIral t'/ls is (11 ' О г Ь i g 11У ) . Пара нсотип . ,\'\! 1180а /6:~З .

с60"У, (, гил С lI а Р УЖ ll о ii стороны..\ \ ('{'то н а ХU "' . I t' ll Щ' l[ возраст гс же.

3. Z ot lO:' ;// (.\" el lO-' ( ('I " II III II ,.. ) ~;и IЩllт/тlа ,\ \ t':" с Z 1)11i 1\u с. .\~ 33 10/1);")/i .
n acl' l' ii ll р . Х а т анги. р . .Тс в а я Бо ярка . О()Н . 2:3. с.з ':.,. I111 ж 1111 i'[ к им ср и.тж :

f 'is !II II(/{' { I\ 1111(1.) . N!.' ( ;Н1 ПЫ, инл с и я.

Г .\ Б!lI I I L ..\ ххх п

Ф иг. 1. .J.spi"rJl ' t'ГII~ ,\ !? IОО/7б7, 1111.1 сбок у. Бассейн

р Печор ы . р . 1 1 1 1 Ж ~ l а . оби.

Ф иг. "2• ..11I 1 /l l о.~ / ~ '1 " / / Ill Щ ~I\ 1111(1.1. ~\~ сбо -

"~' . В о сгочны и 1.'1\.'1011 П рип олнрного О /) Н . .t l , гл кимс-

PIl : (;.I":, 30 ll~1 :-' ( )~ \' ,H'll~ i~

Фи г . :3, ·1. ..111/ //( o sl (' /l II/I /II I,\ ( . I I1I/./( o sle /" /Oll u ct' rtl .') ~ 'ol.[f t' I! .;is ( , - i :-:. С 11 11.) ;-)-
.\2 29:22}1I: !З ; ./ - .\2 :!9:2 :~ ifi 3:З . :1l1. -/а - 1111; ( сбок с. :т, -/Ii - вил с 11<1 II У il\ I lO ii сто ро н ы

( ви утрен иш- оборо ты 1. ВОПО ' IН I ~ ii O i ,10 11 П рииол ирного Урал а. р . .Тои сия. обп. 11,
{'. ·I. 13. Ik p .\ l нr ii 1\1l\IC'!Н1 ; I;+\. ЗО llа <t ll lissiudurt' lI:'i~, IIО .t"Ю llа (l i \"i d tl Ш11

ФI I Г . ;'i. AIII /lIo..- / I '/l lu ltlli,,\ f .-l u l l/l"Os/еl' lf/l tIIls ) piti,!!lIi.;; Z i (' ~ I ~' r . ,\~ 5:~20i():~3. а 

1111 ;1 I.·бо" у, и IHI.I 1· Ha pY;+\1I0ii CТOP Ullhl, H H ~"I P{'lIlIllt' о(юроrhl "рУ"НЩ'О ;I\I \ЮIIIIта . По 

{' то ' [ lш ii {'К,ЮII I l lIШ lO ,l И Р Н О ГО Ура ,1 ; ' , 0(, " . -ll . {'.1. '; . 13{'P.\H llii "Il\l{'рll;LЖ. ЗОllа t' 1 1I I o .\ l l ~

Ф II I" . 6. ..11l1{/{'/),;;tep l ulII ll s ( , \ II IЩ ОS / t'I" I /IIIO( I' ГIIs J Il // lloral' (1' а \' 1. ). .\\1 187П6/.

1111 .( сбu" у . u a{·ct.,ji ll р . I I I' '1o РЫ . р . 1 1 1 1 i1 ": ~ [ <l . 0(1[[ . 12<1 , 3аl' ]l II НО 'JН " Я . Bl' p Xl l llii 1\11\1('1)11 .1;+\.
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гч.лиц.ххххп:

Фиг. 1. ..1/1/111 о.'lt'р IIШl ll~ ( /)araru..,I ' lI i/ AJ SIl b!,i /)(; l1tt." .\ \ ~. S {' Z 11 11 i "О \ " -.; р . 11

.\~ :>:}55; t j3З. 1\11:1 (' (НЖ У. х о..!'! . Восточ ны й (' 1'.1011 Приполи рноги Урала . Р .Т оп си я .

обн . ·11, (' .1 . ~ . Hepxllllii кимсрилж. 30 11 ;) SO~\· <H' f1 S is .

Фиг . 2. .- l ulш"оs ! ерIШIl IlS ( . · III !/l гоsl ('J"Ю ll ос('гаs) IOf',";t"I "';S .\ \ {' S с - z 11
1'0 :10"[1111, .\~ I З37/f iЗ ;! . а - ии.г с60КУ , б 1I11 .l с псрс.ш. I l o ,'lН hI ii фрагмоьон

( 1\.1011 1[рпио.тяр иого Урала . 1'. Л опсия. o (j!!. 1l. с.л. 7. I kРХ lш ii кимгрилж , 30Н"
Ф иг. З . ..l 11! (// ()s lc p ! /(J/I lf s ( r1 I1! uc o.<,.// ' /I/U II UHCflIS ) !JsI ' I /i l o {i ll ('l// is ;\ \ с s (' г 1111

Л'" J :Ю ·I /ЫЧ ;, (j - IШ .' 1 с бо к у, t'j 1111.1 гперсли. К РУ Пl II ~ i l экэсмгыир. ялро фрагм окони

с отчстлнвыми исрвичнымн ребр а ми 11; 1 п упконом псрсгибс ( стннои я тс я почш исзам ст

ны н а ра ко в инс } . f}ж'С t·iiн Р Х иташи, р. : lt·l~ilj.l Боярк <1, 6 11'/('1111 111\. Bl 'P\H ll ii 1\11\1(' Р и.гж ,
.~ ) 0 11<1 l ' I1<! O.\HS

гх ьл ип. , ххх г,

тхь.п ш. . .\.\..\ \

тхь.и ш. , ..\..\.\\'[
ФШ· . 1. ~ .- I II J /I( о .\ /t' III/(/ t11 I .\ ( .-luJ"m.\ tсрIIlШ US) !/О ((1 ' () г 1)i п 11 ~ . ) . 1 - ,\ :.. ;Ю 73 rЩ:3:

J - .\:" ЭОl" l j f ;; JЗ , Т и, :.!lI - 8 11.1 сбоку, 16, ;! (j - 8 11.1 с перел и. Вос точны й ('1\. 1011 П риполяр 

110.-0 :-'·ра .l :I , [". Логк- ии. 0 (111. ·11, ('.1. 1;_ BCp.\Hllii ки мср илж , 3 01 1<1 (' 111)0 .\ 1]"

тхвл и ц . , .\..\.\" 11

.'JЭ (1 ] i l ) :~Э . нил

О () Н. I I.

( \ ' i ,;,\' 11 11.1. ,\~ ;-)001161",
12. Bl'P\Hll ii к имерил ж

1'.\ 1; .1 1[[1.\ ..\..\.\\ ' [ [ [

т .ч.лип.. хх элх

A"I.,,,Щ'/сl"r""", -, ( .-I u lщ щ.tt 'рlllll/ оitks, S(),"~'Щ'I/ si .\ (5 ;1::'о 11_1. .\~, ;J]7:1;'I-;;J:\.
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