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У Д К 564.53(116.2) 

Работа является продолжением исследований по нижнеюр
ским аммонитам Севера Сибири. В ней описаны представите
ли семейства Amaltheidae, приведено стратиграфическое рас
пространение описанных видов, дано детальное расчленение 
позднеплинсбахских отложений и их корреляция в пределах 
бореальной биогеографической области. Рассмотрены основ
ные закономерности географической дифференциации аммо
нитов в позднеплинсбахских акваториях и предложена схема 
их районирования. 

Книга рассчитана на геологов и палеонтологов, занимаю
щихся вопросами палеонтологии, стратиграфии и биогеогра
фии мезозоя. 

The present work is third part of investigations on the North 
Siberia Liassic ammonites. It contains description of species of 
the family Amaltheidae, their stratigraphical distribution, sche
me of detailed s trat igraphy of the Upper Pliensbachian depo
sits and its correlation within Boreal biogeographical area. 
Main regularities of geographical differentiation of the ammo
nites in the Late Pliensbachian aquatorias and the principal 
scheme of their regioning are also considered. 

The book is meant for a wide circle of geologists and pale
ontologists, are interested in strat igraphy, paleontology and 
biogeography of the Mesozoic. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа представляет третью часть монографии по лейасо-
вым аммонитам Севера Сибири и посвящена изучению представителей 
позднеплинсбахского семейства Amaltheidae. 

Цель работы — выявление истинного таксономического разнообра
зия арктических амальтеид, рассмотрение вопросов систематики и фи
логении семейства Amaltheidae, зональное расчленение верхнеплинсбах-
ских отложений Севера Сибй-ри на основе прослеженных закономерно
стей развития этой группы аммонитов во времени, а также установление 
основных закономерностей дифференциации аммоноидей в пространстве 
для составления схем биогеографического районирования акваторий 
в позднем плинсбахе. 

Материалом для настоящей работы послужила коллекция аммо
нитов, собранная автором в течение четырех полевых сезонов— 1962, 
1969, 1971 и 1972 гг. в северо-восточной части СССР, на Омолонском 
массиве, в бассейнах рек Омолон и Коркодон, а также небольшая 
коллекция с Охотского побережья (сборы А. С. Дагиса) . Кроме того, 
в качестве сравнительного материала была использована коллекция 
амальтеид, собранная А. С. Дагисом в Англии (Йоркшир), и отдельные 
экземпляры, любезно присланные доктором Р. Йорданом из ФРГ. 

Методика и терминология, используемые в работе, являются обще
принятыми, подробнее они рассматривались в наших предыдущих ра
ботах (Дагис, 1968, 1974). 

При написании и редактировании работы ряд ценных замечаний 
был получен от А. С. Дагиса и А. Б. Ивановского. В оформлении 
монографии принимали участие В. Ф. Горкунов и В. А. Иванов. Всем 
лицам, содействовавшим выполнению этой работы, автор приносит 
свою признательность. 

Оригинальная коллекция аммонитов хранится в Музее Института 
геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР в г. Новосибир
ске под номером 517. 



ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ 

НАДСЕМЕИСТВО EODEROCERATACEAE SPATH, 1929 

СЕМЕЙСТВО AMALTHEIDAE HYATT, 1867 

О п и с а н и е . Раковины от полуинволютных до почти эволютных. 
Вентральная сторона осложнена «шевронами», обособленными или не 
обособленными в киль, реже гладкая. Скульптура представлена ради
альными ребрами, изгибающимися в привентральной области вперед, 
либо концентрическими линиями нарастания. Иногда радиальная 
скульптура сглажена или полностью отсутствует. Лопастная линия 
характеризуется расщеплением внутренней боковой лоцасти, проявляю
щемся в раннем онтогенезе, на две самостоятельные ветви. Возникнове
ние новых умбиликальных лопастей происходит в области умбиликаль-
ного шва. Дорсальная лопасть очень узкая и глубокая с двураздельным 
основанием.. 

С о с т а в с е м е й с т в а . Род Amaltheus Montfort с тремя подрода-
ми — Amaltheus Montfort, Proamaltheus Lange и Pseudoamaltheus 
Frebold, а также роды Pleuroceras Hyatt и Amauroceras Buckman. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Отложение верхнего плинсбаха Западной Европы, севе
ро-западной Африки, Севера Сибири, Японии, Дальнего Востока, и Се
верной Америки. 

Род Amaltheus de Montfort, 1808 
Amaltheus: Montfort, 1808, p. 91; Howarth, 1958, p. 1. 

Т и п о в о й в и д : Amaltheus margaritatus Montfort. Верхнеплинсбах-
ский подъярус, зона Amaltheus margari ta tus Бельгии. 

О п и с а н и е . Раковины характеризуются различной степенью объ-
емлемости оборотов, от почти инволютных до эволютных. Боковые 
стороны уплощенные или выпуклые, постепенно или сравнительно рез
ко переходящие в вентральную сторону. Вентральная сторона узкая, 
Приостренная, осложнена «шевронами», обособленными в киль, отде
ленный от боковых сторон сглаженной полосой, либо округлая, сравни
тельно широкая, с «шевронами», не обособляющимися в киль. 

Пупок узкий, умеренно широкий или широкий. Поперечное сечение 
овальное, вытянутое в высоту. 

Скульптура представлена радиальными ребрами, изгибающимися 
вперед в привентральной области. Угол наклона ребер изменяется 
от 30 до 90°. Ребра могут нести на своих внешних окончаниях шипы, 
степень выраженности которых может быть различна: от массивных 
и грубых, как у Amaltheus (Amaltheus) glorlosus Hyatt, до тонких и не
высоких, примером которых могут служить шипы у Amaltheus (Amal
theus) striatus Howarth. Кроме того, шипы могут встречаться только 
на ранних стадиях развития, исчезая на зрелых, как это имеет место 
у A. (A.) margaritatus Montf. Они могут постоянно присутствовать на 
всех этапах развития раковины (группа Amaltheus (A.) subnodosus 
(Y. et. В.). 

Л о п а с т н а я л и н и я имеет формулу (ViV^UU'L^UHJ 4:J1J1D. 
Внутренняя боковая лопасть претерпевает рано в онтогенезе разделе
ние на две ветви, которые в процессе развития лопастной линии услож-

6 



няются и становятся вполне самостоятельными. При этом внутренняя: 
боковая лопасть может быть расположена на умбиликальном шве на 
ранних стадиях онтогенетического развития, а затем постепенно сдви
гается на внутреннюю сторону, или сразу и до конца занимает поло
жение на внутренней.стороне оборота. Усложнение лопастной линии 
происходит также за счет возникновения в области умбиликального 
шва новых умбилйкальных лопастей, сдвигающихся затем на внешнюю 
сторону. Количество умбилйкальных лопастей у взрослых форм рода 
Amaltheus — 3—4. Дорсальная лопасть очень глубокая, узкая, в осно
вании, двувершинная. 

С о с т а в р о д а . Подроды Amaltheus Montforf, 1898; Proamaltheus 
Lange, 1932; Pseudoamaltheus Frebold, 1922. 

С р а в н е н и е . Наиболее близким родом к описываемому являет
ся род Pleuroceras Hyatt, от которого Amaltheus Montfort отличается 
высокоовальной формой поперечного сечения, более узкой вентральной 
стороной, менее грубой скульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус Западной Европы, се
веро-западной Африки, Японии, Севера Сибири, Дальнего Востока, 
Северной Америки. 

Подрод Amaltheus Montfort, 1808 

Т и п о в о й в и д : Amaltheus margaritatus Montfort, 1808; верхне-
плинсбахский подъярус Бельгии. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Обороты раковины имеют различную сте
пень объемлемости — от полуинволютных до эволютных. Боковые сто
роны уплощенные или выпуклые. Вентральная сторона приостренная, 
осложнена «шевронами», обособленными в киль, четко отделенный от 
боковых сторон гладкой узкой полосой. Пупок узкий, умеренно широкий 
или широкий. 

Скульптура представлена радиальными ребрами, изгибающимися 
вперед в привентральной области. Оттянутые вперед внешние оконча
ния ребер, как правило, сливаются с «шевронами». Шипы на вентраль
ных окончаниях ребер развиты в разной степени. 

В и д о в о й с о с т а в . Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Mont
fort, A. (A.) subnodosus (Young et Bird), Л. (A.) gloriosus Hyatt, A. (A.) 
gibbosus (Schlotheim), A. (A), striatus Howarth, Л. (A.) evolutus Buck-
man, A. (A.) laevigatas Howarth, A (A.) reticularis (Simpson), A. (A.) 
tatrosei Repin, A. (A.) borealis sp. nov., A. (A.) complanatus sp: nov., 
A. (A.) milanovensis, Stefanov A. (A.) subbifurcus Repin. 

С р а в н е н и е . Описываемый подрод больше всего сходен с под-
родом Proamaltheus, от которого отличается закономерной радиальной 
ребристостью, приостренной вентральной стороной с «шевронами», 
четко обособленными в киль. По сравнению с подродом Pseudoamalthe
us, Amaltheus имеет радиальную ребристую скульптуру и «шевроны» 
на вентральной стороне, обособленные в киль. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Отложения верхнего плинсбахского подъдруса, зо
ны Amaltheus margari tatus и Pleuroceras spinatum Западной Европы, 
Севера Сибири, Северо-Западной Африки, Японии, Дальнего Востока, 
Северной Америки. 

Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Montfort, 1808 ' 
Табл. I, фиг. 1, 2; табл. II, фиг. 1—4; табл. III , фиг. 1. 

Amaltheus margaritatus: Montfort, 1808, с. 91, фиг. с. 90; Hyatt , 1867, с. 91; Вау-
1е, 1878, табл. ХСШ, фиг. 1, 3, 5, 6; Wright, 1882, с. 397, табл. LIII , табл. LIV, фиг. 
1, 2; Geyer, 1893, с. 26, табл. III , фиг. 1а, с; Bettoni, 1900, с. 24, табл. I, фиг. 4; 
табл. VII , фиг. 16; Fucini, 1921, с. 2, табл. I, фиг. 7; Monestier, 1928, с. 70, табл. I l l ; 
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№ 1, фиг. 2, 4; табл. I l l , № 2, фиг. I, 3; с. 72, табл. V, № 2, фиг. 3; табл. VI, № 2, 
фиг. 1, 6, 10, 11; Arkell, 1933, с. 604, табл. XXXI, фиг. 2; Roman, 1938, с. 146, табл. XIII , 
фиг. 131, 131а; Крымгольц, 1939, с. 25, табл. II, фиг. 4; Arkell, 1956, с. 763, табл. XXXII, 
фиг. 2; Howarth, 1958, с. 13, табл. III, фиг. 4—6, текст — фиг. 8, 9; Стефанов, 1960, 
с. 277, табл. I, фиг. 3—в, 7, 11. 

Amaltheus amaltheus nudus: Quenstedt, 1849, с. 94, табл. V, фиг. 4а; 1885а, 
с. 321, табл. XII, фиг. 1, 2; 1885 в, с. 552, табл. XLIII, фиг. 2. 

Ammonites amaltheus: Quenstedt, 1885, с. 318, табл. XL, фиг. 3, 7, 9, 11. 
Ammonites amaltheus compressus: Quenstedt, 1885, с. 330, табл. XLII, фиг. 7. 
Amaltheus sedgwickii: Buckman, 1918, табл. CXXV. 
Amaltheus depressus stad. compressum: Frentzen, 1937, табл. I, фиг. 28; табл. II , 

фиг. 1, 2, 4, 5, 9. 
Amaltheus coronatus s tad. nudum: Frentzen, 1937, c. 79, табл. I l l , фиг. 1. 

Н е о т и п : э к з , № BM-37039, изображен Ховартом (Howarth, 1958, 
с. 15, фиг. 8) . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus margari
tatus Англии. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины полуинволютные. Боковые сто
роны уплощенные, постепенно переходящие в узкую приостренную вен
тральную сторону, осложненную «шевронами», обособленными в киль. 
Киль ограничен с двух сторон сглаженными бороздками. Пупок ступен
чатого типа. Пупочные стенки отвесные, пупочный перегиб резко выра
женный. Диаметр пупка по отношению к диаметру раковины изменяет
ся от 28 до 35. Это варьирование не связано с возрастной изменчивос
тью раковины. Поперечное сечение высокоовальное. 

С к у л ь п т у р а представлена частыми, равномерно выраженными 
приостренными ребрами. На боковых сторонах они имеют почти ради
альное направление, лишь слегка отклоняясь назад, в сторону началь
ной камеры. Вблизи вентральной стороны ребра дугообразно изгибают
ся вперед и, постепенно ослабевая, сливаются с «шевронами» вентраль
ной стороны. Угол изгиба ребер бб—65°. Ребра начинаются от пупочного 
перегиба, где они расположены почти вплотную, межреберные проме
жутки очень узки. На протяжении боковых сторон они слегка расши
ряются, достигая наибольшей ширины в месте изгиба, затем они посте
пенно утончаются. При диаметре раковины 140 мм количество ребер 
48, а при среднем диаметре 42 мм их 26. С ростом раковины количе
ство ребер уменьшается в результате расширения каждого ребра в от
дельности. Ребра я а воех стадиях развития без шипов. Вентральные кон
цы ребер не оттянуты к устью, параллельно вентральной стороне, 
а почти сразу под углом изгиба переходят на вентральную сторону. Ши
пы у описанных сибирских экземпляров отсутствуют. 

Р а з м е р ы , мм 

Экз . № Д В Т Д п В : Д Т : Д Д П : Д В : Т К . п . 

517-1 140 58 27 40 41 19 28 215 3 5 
517-2 127 60 26 40 38 20 31 190 3,2 
517-3 68 28 12 20 41 18 29 233 3,4 
517-4 58 24 12 17 41 21 29 200 3,4 
517-5 48 20 10 17 42 21 35 200 2,8 
517-6 48 20 12 14 42 25 29 166 3,4 
517-7 54 22 12 16 41 22 30 183 3,4 

И з м е н ч и в о с т ь . Индивидуальная изменчивость, на что указы
валось выше, проявляется в различной ширине пупка. Коэффициент 
пупка в среднем составляет 3,4, но встречаются единичные экземпляры, 
коэффициент пупка (к. п.) которых не превышает 2,8. Изменчив и ха
рактер ребристости. Наряду с тонкоребристыми формами, которых боль
шинство, известны экземпляры (экз. 517-2) с более грубыми ребрами. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я . Форма раковины и характер реб
ристости сближают описываемый вид с Amaltheus (Amaltheus) talrosei 
Repin. Однако от последнего его отличает иной привентральный изгиб 
ребер, который, как упоминалось выше, характеризуется острым углом, 
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в то время как у A. (A.) talrosei Repin этот изгиб проходит прд углом, 
близким к прямому. Кроме того, у A. (A.) margaritatus Montf. концы ре
бер не оттянуты к устью, как это наблюдается у A. (A.) talrosei Rep. 
Описываемый вид имеет также более инволютную форму раковины по 
сравнению с A. (A.) talrosei Repin и менее грубую скульптуру. 

Взрослые крупные экземпляры A. (A.) margaritatus Montf. имеют 
сходство с Amaltheus (Amaltheus) sensibilis sp. nov., но сравниваемые 
виды отличаются различной формой поперечного сечения на молодых 
стадиях развития (до диаметра 40 мм). У A. (A.) margaritatus Montf. 
она высокоовальна, у A. (A.) sensibilis sp. nov. поперечное сечение не
правильной пятиугольной формы. Кроме того, у A. (A.) sensibilis sp. nov. 
ребра более резко изогнуты у вентера. 

В отличие от A. (A.) subbifurcus Rep. рассматриваемый вид харак
теризуется более инволютной формой раковины, уплощенными боковы
ми сторонами, узкой приостренной вентральной стороной начиная с са
мых ранних стадий развития. 

М. Ховарт (Howarth, 1958, с. 13.), описывая западноевропейские 
Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Montf., упоминал о том, что для 
этого вида характерно наличие шипиков на вентральных окончаниях 
ребер на ранних стадиях развития у отдельных экземпляров, встречаю
щихся наряду с формами, не имеющими шипов. Среди сибирских пред
ставителей описываемого вида не было встречено ни одного шипастого 
экземпляра. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus 
margari tatus Западной Европы, Севера Сибири, Дальнего Востока, Арк
тической Канады. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л. 8 экземпляров хорошей со
хранности— Омолонский массив, р. Токур-Юрях, 2 экземпляра и не
сколько фрагментов раковин с р. Бродной. 

Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin, 1968 

Табл. VI, фиг. 1—6; табл. VII , фиг. 1, 2; табл. VIII , фиг. 1 
Amaltheus (Amaltheus) talrosei: Репин, 1968, с. Г08, табл. 37, фиг. 1а, б, 2а, б; 

1Ь74, с. 60, табл. II, фиг. 2—6, табл. III, фиг. L—5. 
Amaltheus (Amaltheus) striatus — asiaticus: Репин, 1974, с. 57, табл. IV, фиг. 1—3, 

5 - 7 . 
Amaltheus (Amaltheus) aff. striatus; Репин, 1968, с. I l l , табл. 34, фиг. 3. 

Г о л о т и п : экз: № 34/400 хранится в Геологическом музее СВТГУ, 
г. Магадан. Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Proamal
theus) viliigaensis, Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р. Булун 
(Рассоха). 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины полуэволютные. Каждый после
дующий оборот наполовину охватывает предыдущий. Боковые стороны 
уплощенные, постепенно переходящие в узкую приостренную вентраль
ную сторону. Последняя осложнена «шевронами», четко обособленны
ми в виде киля. Пупок умеренно широкий, мелкий, с низкими отвесными 
стенками. Отношение диаметра пупка к диаметру раковины меняется от 
29 до 40, составляя в среднем 3 3 % , т. е. 1/3 диаметра раковины. Пупоч
ный перегиб резкий. Поперечное сечение высокое, с сужающейся при
остренной вершиной, с 'параллельными боковыми сторонами. Высота 
оборотов превышает примерно в 1,5 раза их толщину. 

С к у л ь п т у р а представлена закономерно выраженными ребрами, 
имеющими на боковых сторонах радиальное направление. Вблизи вен
тральной стороны они изгибаются вперед почти под прямым углом, 
вентральные концы их оттянуты в сторону устья, прежде чем они пере
ходят на вентральную сторону и сливаются с «шевронами». Ребра на-
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чинаются сразу от пупочного перегиба, высокие и приостренные, разде-, 
денные равными межреберными промежутками. Ребра могут быть бо
лее частыми и тонкими или более редкими и грубыми. В прямой зави
симости от степени выраженности ребер находятся и «шевроны» — m h o j 

гочисленные, высокие, приостренные, или редкие, низкие и широкие. 
Обособление «шевронов» происходит уже в раннем онтогенезе (В = 6 мм, 
Т = 6 мм). . 

Р а з м е р ы , мм 
Экз. № д в Т Д п В : Д Т : Д Д п = Д В : Т К- п 

517-9 97 41 18 28 42 19 29 227 3,4 
517-10 78 31 19 28 40 24 36 163 2,7 
517-11 66 28 16 20 42 24 30 175 3,3 
517-12 58 24 14 18 41 24 31 171 3,2 
517-13 56 22 12 19 39 21 34 182 2,9 
517-14 44 17 10 18 38,5 25 40 170 2,4 
517-15 35 14 8 12 40 23 34 175 2,8 

Л о п а с т н а я л и н и я . При В—2 мм (рис. 1, а) вентральная ло
пасть (V) осложнена высоким, простым, нерассеченным седлом с округ
лой .вершиной. Закладываются баковые выросты. Первая умбиликальная 
лопасть (U) слабо изрезана, трехраздельная, с глубоким центральным 
выступом. Вторая умбиликальная лопасть (U 1 ) небольшая примерно в 
три раза корче первой, простая неизрезанная. Внутренняя боковая ло
пасть (J) состоит из двух ветвей, из которых вентральная ветвь чуть 
длиннее дорсальной и расположена на умбиликальном шве. Дорсальная 
лопасть (D) узкая, глубокая, в основании слабо двувершинная. Сед
ла, разделяющие лопасти, слабо изрезаны. При В =4 мм (рис. 1, б) все 
основные элементы лопастной линии, имеющиеся в предыдущей лопаст
ной линии, усложняются; за счет возникновения адвентивных лопастей 
и седел образуется новая — третья-—умбиликальная лопасть, которая 
возникла на умбиликальном шве и сдвинулась на внешнюю сторону. 
Срединное седло, осложняющее вентральную лопасть, в результате об
разования двух симметричных адвентивных лопастей, становится более 
сложным. При В = 6мм (рис. 1, е) образуется еще одна, умбиликальная 

г 

лопасть — четвертая. Ме
ханизм ее появления ана
логичен предыдущему. 
Продолжается усложне
ние всех элементов лопаст
ной линии. Вентральная 
ветвь внутренней боковой 

лопасти сохраняет свое по-
\ЛО Г \ г Г ^ \ ложение на умбилйкаль-
3 7% и~ | Н 0 М ш в е - Дорсальная ло-
' ZQSV? А ^ пасть углубляется, про

должая оставаться узкой; 
срединное седло, делящее 
•ее вершину на две ветви, 
становится выше, боковые 
стороны сильно изрезаны, 
на них выделяются два 
симметричных боковых 

( P r o a m a l t h e u s ) v i l - igaens is . 
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ные ветви вентральной лопасти направлены под углом 45° к централь
ной оси. Боковые выросты вентральной лопасти лишь немного короче 
ее основных ветвей. Склоны срединного седла осложнены двумя адвен
тивными лопастями. Первая умбиликальная лопасть (U) глубоко изре
зана— трехраздельная; 2-я, 3-я и 4-я — асимметрично трехвершинны, 
уменьшаются в размерах в направлении умбиликального шва. Внутрен
няя боковая лопасть состоит из двух самостоятельных ветвей, каждая 
из которых, в свою очередь, двураздельна. Особенно глубокое расчле
нение претерпевает вентральная ветвь внутренней боковой лопасти. Дор
сальная лопасть очень узкая, глубокая с двувершинным основанием, с 
глубоко изрезанными боками. Одна из характерных особенностей разви
тия лопастной линии описываемого вида — это расположение внутрен
ней боковой лопасти, вентральная ветвь которой вплоть до самых зрелых 
стадий лежит на умбиликальном шве. У Amaltheus (Proamaltheus) cons
pectus sp. nov., (см. рис. 3) она рано в онтогенезе сдвигается на внутрен
нюю сторону. Сходную картину наблюдал О. Шиндевольф (Schindewolf, 
1962, Abb, 133) у Amaltheus (Amartheus) subnodosus (Y. et В.), для ко
торого также отмечалось положение внутренней боковой лопасти на 
умбиликальном шве. 

И з м е н ч и в о с т ь индивидуальная проявляется главным образом 
в характере скульптуры. Ребристость может изменяться в пределах от 
тонкой и частой до грубой и редкой. В зависимости от изменения ребри
стости непостоянны в своей выраженности и «шевроны», то частые, при
остренные, то широкие, округлые. 

Возрастная изменчивость отражает особенности индивидуального 
развития и проявляется как в характере скульптуры, так и в форме ра
ковины. 

На ранних стадиях онтогенеза, при В = 2 мм, Т = 3 мм, боковые 
стороны узкие, покрыты радиальными ребрами, низкими, широкими, 
округлыми, заканчивающимися вздутиями, которые на еще более ран
них оборотах слегка заострены и приближаются по форме к шипикам. 
Вентральная сторона широкая, округлая, гладкая, без «шевронов». По
перечное сечение округлое, вытянутое в направлении толщины оборота. 
Дальнейшие стадии развития (В = 4 мм, Т = 4 мм) характеризуются 
изменением формы поперечного сечения оборотов, которое становится рав
номерно округлым. На вентральной стороне, широкой и округлой, появля
ются «шевроны», не обособленные от боковых сторон. Ребра продолжа
ют оставаться сравнительно грубыми, радиальными, в привентральной 
области сходят на нет. При В = 6 мм и Т = 6 мм намечается обособле
ние «шевронов». Ребра на боковых сторонах остаются сравнительно гру
быми, но заметен переход их на вентральную сторону в виде очень 
тонких струек. 

На более поздних стадиях развития (В =1.4 мм, Т = 1 1 мм) описы
ваемый вид приобретает черты, отмеченные в разделе «Форма». 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описываемый вид по внешним мор
фологическим признакам наиболее близок к Amaltheus (Amaltheus) 
margaritatus Montf., но в отличие от последнего имеет более эволютную 
форму раковины, а также характеризуется сильнее оттянутыми в сторо
ну устья внешними окончаниями ребер. По сравнению с Amaltheus (А.) 
sensibilis sp. nov., имеющим на ранних стадиях развития пятиугольную 
форму поперечного сечения, данный вид с самого раннего онтогенеза 
имеет овальную форму поперечного сечения. Эта же особенность отли
чает описываемый вид и от Amaltheus- (A.) aff. evolutus Buckman, и, кро
ме того, отсутствие шитиков на внешних окончаниях ребер при диаметре, 
равном и не большем 40 мм. 

В отличие от Amaltheus (A.) subbifurcus Repin, с которым его сбли
жает сходный характер ребристости, A.(A.) talrosei Repin характеризу
ется меньшей толщиной оборотов на всем; протяжении своего индиви-
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дуального развития, что делает его поперечное сечение более высоко
овальным в отличие от широкоовального у A. (A.) subbifurcus Repin. 

Ю. С. Репин (1968, 1974) тонкоребристые экземпляры описывае
мого вида отнес к Amaltheus (A.) striatus asiatious Repin. Amaltheus 
striatus Howarth распространен в отложениях подзоны subnodosus 
зоны Amaltheus margari ta tus Западной Европы и характеризуется не
большой уплощенной раковиной с тонкой ребристостью. Вентральные 
окончания ребер несут регулярные шипы. Отсутствие шипов, большие 
размеры раковины, наличие переходных форм между тонко- и грубо-
ребристыми экземплярами позволяют считать рассматриваемые формы 
скорее молодыми экземплярами вида A. (A.) talrosei Repin. Несомнен
но, что формы, описанные Ю. С. Репиным, принадлежат к другой гене
тической ветви по сравнению с Amaltheus (A.) striatus Howarth. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Pro
amaltheus) viligaensis Севера Сибири. 

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е . 13 целых экземпляров 
хорошей сохранности и большое количество фрагментов раковин. Омо
лонский массив, реки Булун (Рассоха) и Бродная (бассейн р. Л. Кедон). 

Amaltheus (Amaltheus) sensibilis 1 sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1; табл. V, фиг. 2 

Г о л о т и п : экз. № 517-20 хранится в Музее Института геологии 
и геофизики СО АН СССР. Верхнеилинсбахские отложения, зона Amal
theus (Amaltheus) margar i ta tus Северо-Востока СССР, Омолонский 
массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон). 

Д и а г н о з . Раковина на ранних оборотах (диаметром до 40 мм) 
имеет пятиугольную форму поперечного сечения оборотов. Переход бо
ковых сторон в вентральную резко выражен. При большем диаметре 
боковые стороны уплощенные, поперечное сечение стреловидное. Много
численные «шевроны» вентральной стороны обособлены в киль. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковина полуинволютная, крупная. Боко
вые стороны уплощенные, постепенно переходящие в узкую приострен-
ную вентральную сторону. Вентральная сторона осложнена «шеврона
ми», обособленными в киль. Пупок умеренно широкий, пупочные стенки 
отвесные, пупочный перегиб резкий. Поперечное сечение стреловидное. 

При диаметре, не превышающем 40 мм, раковина имеет другую 
форму. Боковые стороны заметно повышаются в направлении вентраль
ной стороны, достигая наибольшей высоты на границе перехода в пос
леднюю. Переход боковых сторон в вентральную четко выражен. Попе
речное сечение неправильной пятиугольной формы. Пупочные стенки 
очень низкие. 

С к у л ь п т у р а представлена закономерно выраженными ребрами. 
На боковых сторонах ребра радиальные, начинаются от пупочного пере
гиба и тянутся, слегка расширяясь, к вентральной стороне. Ребра 
сравнительно узкие, высокие и слегка приостренные, разделены проме
жутками, ширина которых примерно равна ширине ребер. Вблизи 
вентральной стороны ребра изгибаются вперед, сливаясь своими утон
ченными концами с «шевронами». Угол изгиба ребер 65—75°. «Шевро
ны» частые и высокие, резко выступающие. Гладкая борозда, отделяю
щая их от боковых сторон, отсутствует. Характерной особенностью 
является также то, что вентральные окончания ребер сразу под углом 
сливаются с «шевронами», а не оттянуты в сторону устья, параллельно 
вентральной стороне. 

Sensebilis (лот.) — заметный. 
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Р а з м е р ы , мм 

Э к з . № Д в Т Д п В : Д Т : Д д п

; д В : Т К . п. 

517-20 86 38 19 28 44 22 32,5 200 3 
517-20 57 24 16 21 42 28 37 150 2,7 
517-21 38 13 9 15 34 24 39 144 2,5 

С ростом раковины параметры ее изменяются следующим образом: 
отношение высоты к диаметру увеличивается; у крупного экземпляра 
высота оборотов составляет почти половину диаметра; отношение тол
щины оборотов к диаметру, напротив, уменьшается. Диаметр пупка 
находится в обратной пропорции к диаметру раковины. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме раковины и характеру 
скульптуры наиболее близок к виду, определенному в данной работе 
как Amaltheus (Amaltheus) aff. evolutus Buckman, но характеризуется 
в отличие от последнего более тонкой скульптурой и отсутствием каких-
либо шипов и бугров на вентральных концах ребер. Взрослые формы 
имеют большое сходство с Amaltheus (A.) talrosei Repin, однако ран
ние обороты рассматриваемого вида имеют неправильную пятиугольную 
форму поперечного сечения, в то время как у Amaltheus (A.) talrosei 
Repin она при таком же диаметре овальная, вытянутая в высоту. 

По сравнению с Л. (A.) margaritatus Montf. описываемый вид харак
теризуется отсутствием гладкой борозды, отделяющей «шевроны», 
обособленные в киль, от боковых сторон; кроме того, имеет более 
широкий пупок, пятиугольную форму поперечного сечения на молодых 
оборотах, а также более высокие и резкие ребра. 

Рассматриваемый вид сходен и с Amaltheus (Л.) subbifurcus Repin, 
но в отличие от него характеризуется более высокими и узкими ребра
ми, узкой вентральной стороной, стреловидной формой поперечного 
сечения. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Amal
theus) margari ta tus Севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . 2 экземпляра хорошей со
хранности, Омолонский массив, р. Токур-Юрях, среднее течение. 

Amaltheus (Amaltheus) aff. evolutus Buckman 

Табл. V, фиг. 3 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковина почти эволютная. Каждый после
дующий оборот лишь незначительно охватывает предыдущий. Боковые 
стороны выпуклые, постепенно поднимающиеся от пупка и довольно 
резко понижающиеся при переходе в вентральную сторону. С ростом 
раковины (при Д = 30 мм) переход боковых сторон в вентральную 
становится более постепенным. В связи с этим изменяется и форма 
поперечного сечения оборотов. На ранних оборотах (Д = 30 мм) она 
пятиугольная, на более поздних приобретает очертания вытянутого 
в высоту овала. Вентральная сторона приостренная, осложнена четко 
обособленными «шевронами». Пупок широкий, мелкий. Пупочные стенки 
низкие, пупочный перегиб округлый. 

С к у л ь п т у р а представлена высокими, приостренными ребрами, 
четкими и рельефными на всем своем протяжении. На боковых сторо
нах ребра имеют строго радиальное направление. При переходе на 
вентральную сторону они изгибаются вперед; оттянутые к устью концы 
ребер, постепенно сужаясь, сливаются с «шевронами». На ранних 
оборотах внешние окончания ребер несут небольшие острые бугорки, 
которые при Д > 3 0 мм исчезают. 
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Р а з м е р ы, мм ' 
Э к з . № Д В Т Д п В : Д Т : Д Д П : Д В : Т К. п . 

517-22 41 15 13 18 36,5 32 44 115 2,3 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме раковины и характеру 
скульптуры наиболее близок к Amaltheus (Amaltheus) evolutus Buckman, 
но отличается от последнего более грубой скульптурой, резко выражен
ной пятиугольной формой поперечного сечения. Amaltheus (A.) aff. 
evolutus по характеру ребристости и форме раковины напоминает 
A. (A.) gtoriosus Hyatt, в отличие от которого не имеет грубых шипов. 
По сравнению с A. (A.) talrosei Repin рассматриваемый вид характе
ризуется пятиугольной формой поперечного сечения, наличием неболь
ших шипиков, более грубой скульптурой на ранних стадиях развития. 

Описываемый вид, несомненно, близок A. (A.) sensibilis sp. nov. 
Форма раковины, характер боковых и вентральной сторон, форма ре
бер— это признаки, которые очень сходные у сравниваемых видов. 
Отличает их более грубая скульптура у A. (A.) aff. evolutus и наличие 
у него шипов. В отличие от A. (A.) subbifurcus Repin вид A. (A) aff. 
evolutus характеризуется резко выраженной пятиугольной формой по
перечного сечения при диаметре до 30 мм, присутствием шипиков на 
внешних окончаниях ребер, более рельефной скульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Amal
theus) margari ta tus Севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Один экземпляр хорошей 
сохранности, р. Токур-Юрях, среднее течение. 

Amaltheus (Amaltheus) subbifurcus Repin, 1968 

Табл. V, фиг. 1 
Amaltheus (Amaltheus) subbifurcus: Репин, 1968, с. 109, табл. 34, фиг. 1; 1974, 

с. 56, табл. VII , фиг. 1. 

Г о л о т и п : экз. № 6/344 хранится в Геологическом музее СВТГУ, 
г. Магадан. Северо-Восток СССР, бассейн р. Омолон, р. Бродная. Верх
ний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Amaltheus) margari tatus. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковина полуэволютная. Боковые стороны 
при диаметре до 45 мм выпуклые, вздутые, постепенно переходящие 
в широкую округлую вентральную сторону. При большем диаметре 
боковые стороны становятся уплощенными, а вентральная сторона 
изменяется от широкой округлой до сравнительно узкой и приостренной. 
Поперечное сечение овальное, вытянутое в высоту. Пупок умеренно 
широкий, пупочные стенки низкие и пологие. 

С к у л ь п т у р а представлена широкими округлыми ребрами, ради
альными на боковых сторонах. Вблизи вентральной стороны они изги
баются вперед, сливаясь своими утонченными внешними окончаниями 
с «шевронами», осложняющими вентральную сторону и обособленными 
в киль. Угол изгиба ребер около 80°. Вентральные окончания ребер 
не оттянуты в сторону устья, а под углом сливаются с «шевронами». 

Р а з м е р ы , мм 
Э к з . № Д В T Д п В : Д Т : Д Д П : Д В : Д К . п . 

517-23 34 14 10 15 41 28 44 140 2,3 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме раковины и характеру 
скульптуры близок к Amaltheus (A.) aff. evolutus Buckman, но характе
ризуется округлым сечением оборотов на ранних стадиях развития 
(до 45 мм в диаметре), менее рельефной скульптурой и отсутствием 
шипиков. В отличие от A. (A.) evolutus Buckman данный вид не имеет 
бугорков и выделяется более толстыми оборотами. По сравнению 
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с A. (A.) sensibilis sp. nov. рассматриваемый вид имеет округлую фор
му поперечного сечения на ранних оборотах, а также более низкие 
и широкие ребра. 

Рассматриваемый вид сходен также с Amaltheus (Amaltheus) 
talrosei Repin, но отличается от последнего вида иной формой оборотов 
на ранних стадиях развития, для которых характерно округлое попереч
ное сечение, выпуклые боковые стороны, широкая округлая вентраль
ная сторона с необособленными еще «шевронами». 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus '(Amal
theus) margari ta tus Севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Два экземпляра удовлет
ворительной сохранности. Омолонский массив, р. Токур-Юрях, среднее 
течение. 

Amaltheus (Amaltheus) complanatus 1 sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 2—7. 
Г о л о т и п : экз. Щ 517-28 хранится в Музее Института геологии 

и геофизики СО АН СССР. Верхний плинсбахский подъярус, зона 
Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis Северо-Востока СССР, р. Брод-
ная (бассейн р. Л/Кедон) . 

Д и а г н о з . Раковины небольших размеров, уплощенные, со сгла
женными у вентера ребрами, с четкими многочисленными «шевронами», 
обособленными в киль и отделенными от боковых сторон сглаженной 
полосой. Количество «шевронов» более чем в два раза превышает 
количество ребер. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины мелких и средних размеров (до 
34 мм диаметром), каждый последующий оборот на 1/3 объемлет пре
дыдущий. Боковые стороны уплощенные, постепенно и плавно перехо
дящие в вентральную сторону. Вентральная сторона узкая, приострен-
ная, осложнена «шевронами», обособленными в киль. Пупок широкий, 
мелкий. Пупочные стенки очень низкие, слегка наклонные. Пупочный 
перегиб округлый. Поперечное сечение высокоовальное. 

С к у л ь п т у р а представлена закономерными и четкими ребрами. 
Они начинаются от пупочного перегиба и тянутся радиально в направ
лении вентральной стороны, слегка расширяясь. На 2/3 боковых сторон 
ребра узкие, приостренные, высокие. Вблизи вентральной стороны они 
изгибаются почти под прямым углом вперед, при этом сильно сглажи
ваясь. Промежутки, разделяющие ребра, в 1,5—2 раза шире ребер. 
«Шевроны» очень четкие и многочисленные, высокие, отделенные от 
боковых сторон сглаженной полосой, количество их превышает количе
ство ребер более чем в 2 раза (на 8 ребер приходится 18 «шевронов»). 

Л о п а с т н а я л и н и я зарисована с экз. № 5.17-85 и 517-86. При 
В = 0 , 4 мм (рис. 2 , а) имеется вентральная лопасть, первая и вторая 
умбиликальные лопасти, внутренняя боковая и дорсальная. Вентраль
ная лопасть широкая; срединное седло, разделяющее ее основание на 
две ветви, низкое и округлое. Все остальные лопасти не усложненные; 
внутренняя боковая и вторая умбиликальная лопасти слабо выражены, 
дорсальная лопасть мелкая, округлая в своем основании. При В = 0,5мм 
(рис. 2, Б) новых элементов лопастной линии не образуется, все лопасти, 
указанные выше (кроме вентральной), углубляются, оставаясь про
стыми, не рассеченными. Вентральная лопасть характеризуется даль
нейшим воздыманием срединного седла. Вторая умбиликальная лопасть 
продолжает оставаться на умбиликальном шве. При В—1 мм (рис. 2 , в) 
вентральная и дорсальная лопасти углубляются, умбиликальные лопас
ти и внутренняя боковая выполаживаются и расширяются. При В = 

1 Complanatus (лат.) — уплощенный. 
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—1,1 мм (рис. 2, г) проис
ходит расщепление внут
ренней боковой лопасти 
в результате воздымания 
седла, расположенного 
асимметрично в основа
нии лопасти. Вторая ум
биликальная лопасть 
сдвигается на внешнюю 
сторону, а в области умби-
ликального шва возника
ет новый элемент лопаст
ной линии — небольшая 
третья умбиликальная ло
пасть. Дорсальная лопасть 
простая, нерассеченная, 
но заметно углубленная. 
При В = 1,5 мм (рис. 
2, д) удалось зарисовать 
только часть лопастной 

линии, в результате чего на рисунке вентральная и первая умбиликаль
ная лопасти отсутствуют. Вторая умбиликальная лопасть становится 
трехраздельной. Третья умбиликальная лопасть сдвигается на внешнюю 
сторону, оставаясь нерассеченной. Две ветви внутренней боковой ло
пасти продолжают развиваться в направлении обособления, при этом 
вентральная ветвь сдвигается на умбиликальный шов. 

Дорсальная лопасть углубляется, основание ее округлое, нерассе-
ченное, боковые же стороны становятся слабо изрезанными. При В = 
= 6 мм (рис. 2, е) лопастная линия содержит практически почти все 
элементы (за исключением пятой умбиликальной лопасти) взрослой 
лопастной линии, каждый из которых достигает значительной степени 
усложнения. Вентральная лопасть приобретает симметричные боковые 
выросты, срединное седло, осложняющее ее, достигает 1/3 ее глубины, 
становится очень широким, столообразным с двумя симметричными 
адвентивными лопастями по обе стороны центральной оси. 

Первая умбиликальная лопасть асимметрично трехраздельная, вто
р а я — небольшая, короткая, трехвершинная; третья — в два раза короче 
второй, простая, очень слабо изрезанная, четвертая имеет форму не
большой выемки. Внутренняя боковая лопасть сохраняет в основном 
форму и положение предыдущей стадии развития, хотя у дорсальной 
ветви ее намечается асимметричное расчленение. Дорсальная лопасть 
становится слабо двувершинной, боковые стороны ее более изрезаны. 

При В = 9 мм (рис. 2,ж) все элементы рассматриваемой лопастной 
линии еще более усложняются за счет появления адвентивных лопастей 
и седел, появляется слабо выраженная пятая умбиликальная лопасть, 
расположенная на умбиликальном шве. Вентральная ветвь внутренней 
боковой лопасти смещается на внутреннюю сторону, обе ветви Назван
ной лопасти становятся двураздельными. Срединное седло дорсальной 
лопасти четко обозначено, узкое и высокое. 

Р а з м е р ы , мм 
Экз . № Д В т Д п В : Д Т : Д д п - - д В:Т К- п 

517-24 34 13 — 13 38 — 38 — 2,6 
517-25 33 11 8 13 33 24 39 137,5 2,5 
517-26 22 8 6 

СО 36 28 36 133 2,5 
517-27 16 5 3 5 7 31 22 44 142 2,3 

И з м е н ч и в о с т ь индивидуальная проявляется в различной часто
те ребер. Возрастная изменчивость отражается как на форме раковины, 
так и на характере скульптуры. Форма оборотов раковины изменяется 

Рис. 2. Онтогенетическое 
развитие лопастной линии 
Xmaltheus (Amaltheus) comp

lanatus sp. nov. 
a — при B = 0,4 мм T—0,3 мм 
( X U ); б — п р и B = 0,S мм, T -
= 0,6 мм ( X 1 4 ) ; s — при B » l мм, 
T = 1 мм ( X 1 4 ) ; г — при B = l , l мм, 
T=il,2 мм ( Х 1 4 ) ; а — п р и B -
= 1,5 мм, Т = 2 мм ( Х 1 4 ) ; е — при 
В = 6 мм, Т = 4 мм ( Х 9 ) ; ж — при 
В = 9 мм, Т = 6 мм ( Х 9 ) . Омолон
ский массив, р. Б р о д н а я (бас
сейн р. Л . К е д о н ) , зона A m a l 
t h e u s ( P r o a m a l t h e u s ) v i l i g a e n s i s . 

16 



от широкоовальной (когда толщина оборотов превышает их высоту) 
до высокоовальной при обратном соотношении высоты и толщины обо
ротов. Вентральная сторона на ранних стадиях развития (диаметр ра
ковины не превышает 5 мм) широкая и округлая постепенно сужается 
и осложняется «шевронами», обособляющимися в киль. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид напоминает молодые экземпляры 
Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin, но отличается от последнего бо
лее эволютной формой, раковины, ранним появлением четких «шевро
нов», наличием сглаженной полосы, отделяющей «шевроны», обособлен
ные в киль, от боковых сторон. Кроме того, сравниваемые виды отлича
ются темпом развития лопастных линий. У Amaltheus (A.) complanatus 
sp. nov. по сравнению с Amaltheus (A.) talrosei Repin он более замед
ленный. При одной и той же высоте оборотов, например В = 6 мм, 
элементы лопастной линии у описываемого вида (рис. 2, е) значительно 
проще, менее изрезанные, хотя в количественном отношении у обоих 
сравниваемых видов наблюдается полное соответствие. 

По сравнению с Amaltheus (A.) borealis sp. nov. данный вид харак
теризуется постоянным наличием четких «шевронов» на вентральной 
стороне. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Отложение верхнеплинсбахского подъяруса, зона Amal
theus (Proamaltheus) viligaensis Севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л. 3 экземпляра средних раз
меров, большое количество очень мелких экземпляров, Омолонский 
массив, р. Бродная (бассейн р. Л. Кедон). 

Amaltheus (Amaltheus) sp. ind. 
Табл. IX, фиг. 1 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковина небольших размеров. Каждый 
последующий оборот чуть больше чем наполовину объемлет предыду
щий. Боковые стороны выпуклые, равномерно повышающиеся от пупоч
ного перегиба. Переход их в вентральную сторону довольно резкий. 
Вентральная сторона узкая, приостренная, осложнена • «шевронами», 
обособленными в киль. Пупок умеренно широкий, пупочные стенки 
низкие, слегка наклонные. Пупочный перегиб округлый. Поперечное 
сечение имеет округло-пятиугольную форму. 

С к у л ь п т у р а представлена тонкими, приостренными ребрами, 
имеющими на боковых сторонах радиальное направление. В привент
ральной области ребра изгибаются вперед, в сторону устья. Угол изги
ба близок к прямому. Оттянутые утонченные концы ребер сливаются 
с «шевронами». В месте изгиба ребра несут небольшие шипики. «Шев
роны» четко выражены, более рельефные и высокие, чем ребра. На 17 ре
бер приходится 27 «шевронов», т. е. количество «шевронов» практически 
в 1,5 раза превышает количество ребер. Сглаженная полоса, отделяю
щая «шевроны» от боковых сторон, отсутствует. 

Р а з м е р ы , мм 
Э к з . № Д В T Д п В : Д Т : Д Д П : Д В : Т К. п . 

517-31 25 10 7 10 40 28 40 143 2,5 

С р а в н е н и е . Описываемый вид близок к Amaltheus (Amaltheus) 
complanatus sp. nov., но отличается присутствием шипов на внешних 
окончаниях радиальных ребер, овально-пятиугольной формой попереч
ного сечения и выпуклыми боковыми сторонами. 

По характеру скульптуры данный вид напоминает Amaltheus (А.) 
striatus Howarth, но отличается формой поперечного сечения (у послед
него вида она узкоовальная, вытянутая в высоту), а также более рез
ким изгибом ребер в привентральной области. По сравнению с шипасты-
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ми видами группы Amaltheus (A.) subnodosus (Y. et В.) описываемый 
вид характеризуется тонкими ребрами и небольшими шипиками, а так
же более овальной формой поперечного сечения. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Отложение верхнего плинсбахского подъяруса, зона 
Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis Севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т ер,и а л . Омолонский массив, р. Брод-
ная (бассейн р. Л. Кедон), правый берег, выше устья руч. Наледного — 
один экземпляр хорошей сохранности. 

Amaltheus (Amaltheus) aff. talrosei Repin 

Табл. VIII , фиг. 2, 3 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины полуинволютные, к а ж д ы й после
дующий оборот почти на 2/3 объемлет предыдущий. Боковые стороны 
уплощенные, постепенно и плавно переходящие в вентральную сторону. 
Вентральная сторона узкая, округлая, осложнена «шевронами», не обо
собленными в киль. Пупок широкий, диаметр его чуть меньше половины 
диаметра раковины. Пупочные стенки низкие, отвесные, пупочный пере
гиб резкий. Поперечное сечение оборотов высокоовальное. 

С к у л ь п т у р а представлена закономерными ребрами, имеющими 
на боковых сторонах радиальное направление. Ребра четкие, высокие, 
округлые. Вблизи вентральной стороны они расширяются и уплощают
ся, одновременно резко изгибаясь вперед. Угол изгиба приближается 
к прямому. Внешние окончания ребер очень тонкие, почти нитевидные, 
оттянуты в сторону жилой камеры, после чего они переходят на вент
ральную сторону и сливаются с «шевронами». Последние появляются 
при диаметре раковины, равном 25 мм. «Шевроны» четкие, сила выра
женности их соответствует таковой ребер. При диаметре, не превышаю
щем 25 мм, вентральная сторона узкая, приостренная, с обособленным 
гладким килем. Ребристость радиальная, затухающая вблизи вентраль
ной стороны. Ребра невысокие, округлые, нечастые. 

Р а з м е р ы , мм 
Экз . № Д В Т Д п В : Д Т : Д Д „ : Д В:Т К- п 

517-32 51 30 21 19 59 41 37 143 2,7 
517-33 31 14 10 13 45 32 42 140 2,4 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описываемый вид по характеру 
скульптуры и форме раковины очень близок к Amaltheus (Amaltheus) 
talrosei Repin, но в отличие от последнего «шевроны» его не обособле
ны в киль, а имеют форму, характерную для видов подрода Proamaltheus. 
Вполне возможно, что отмеченная особенность является следствием 
болезни организма или механического повреждения раковины на ран
них стадиях развития, хотя следы этого повреждения не обнаружены. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Отложения верхнеплинсбахского подъяруса, зона Amal
theus (Proamaltheus) viligaensis Севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Омолонский массив, р. Бу-
лун (Рассоха), выше впадения руч. Нельгю на 4 км — 2 экземпляра хо
рошей сохранности. 

Amaltheus (Amaltheus) borealis sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 8; табл. X, фиг. 1—4 

' Amaltheus (Nordamaltheus) viligaensis: Repin. 1968, с. I l l , табл. 33, фиг. 1—5, 
табл. 37, фиг. 3. 

Amaltheus (Nordamaltheus) brodnensis (Pa r t ) : Репин, 1974, с. 64, табл. VII , 
фиг. 6—13. 
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Г о л о т и п: экз. № 517-34 хранится в Музее Института геологии 
и геофизики СО АН СССР. Верхний плинсбахский подъярус, зона 
Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis Северо-Востока СССР, Омолон
ский массив, р. Бродная (бассейн р. Л. Кедон). 

Д и а г н о з . Раковина эволютная. Боковые стороны уплощенные, 
вентральная сторона приостренная, большей частью с обособленным 
килем. Ребристость отчетливо выражена только на внутренней полови
не боковых сторон и представлена радиальными ребрами, сглаживаю
щимися во внешней части боковых сторон. Вентральная сторона сгла
женная или осложнена периодически появляющимися «шевронами». 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины эволютные. Боковые стороны низ
кие, уплощенные, постепенно переходящие в узкую приостренную вент
ральную сторону, часто обособленную в виде киля. У большей части 
изученных представителей описываемого вида вентральная сторона 
гладкая, иногда она осложнена «шевронами», степень выраженности 
которых различна. Поперечное сечение высокое с приостренной вер
шиной. Пупок широкий и мелкий, пупочные стенки низкие и отвесные. 

С к у л ь п т у р а представлена радиальными ребрами, наиболее:чет
кими на внутренней части боковых сторон. Постепенно расширяясь 
в привентральной области, они становятся плохо различимы, хотя на 
отдельных экземплярах видно, как ребра, преобразуясь в нитевидные 
струйки и изгибаясь вперед, переходят на вентральную сторону. 

Р а з м е р ы, мм 
Экз . № Д в T Д п В : Д Т : Д Д п : Д В:Т К. п 

517-34 39 16 10 14 41 26 36 160 2,7 
517-35 37 15 8 13 40,5 22 35 187 2,8 
517-36 35 15 8 11 4 3 22 31 18? 3,2 
517-37 30 12 со

 

11 40 27 37 150 2,7 
517-38 29 10 7 10 34 24 34,5 143 2,9 
517-39 16 7 4 6 44 25 37,5 175 2,7 

И з м е н ч и в о с т ь . Индивидуальная изменчивость проявляется в 
различной степени обособленности киля на вентральной стороне, а так
же в наличии или отсутствии «шевронов» на киле. 

С р а в н е н и е ' и з а м е ч а н и я . Описываемый вид по внешним мор
фологическим признакам можно сравнить с некоторыми молодыми эк
земплярами Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin, от которых однако, 
он отличается отсутствием «шевронов». «Шевроны», как отмечалось 
выше, у описываемого вида — явление спорадическое, в то время как 
у A. (A.) talrosei Repin они четко выражены, закономерно развиты 
и постоянно присутствуют. A. (A.) barealis sp. nov. близок также 
к A. (A.) complanatus sp. nov., но по сравнению с последним характери
зуется большей высотой оборотов и отсутствием закономерных и четких 
«шевронов». 

Некоторое внешнее сходство описываемый вид имеет с А. (А.) 
reticularis (Simps), особенно это относится к форме раковины и вент
ральных сторон сравниваемых видов. В отличие от A. (A.) reticularis 
(Simps.) вид A. (A.) borealis sp. nov. имеет более эволютную форму 
раковины, как правило, обособленный киль, сглаженные в привентраль
ной области ребра. 

Этот вид был впервые описан Ю. С. Репиным (1968) под названи
ем Amaltheus (Nordamaltheus) viligaensis (Tuch.). Позднее, когда авто
ром были найдены топотипы Amaltheus viligaensis, экземпляры, оши
бочно отнесенные ранее к виду A. viligaensis, он включил (Репин, 1974) 
в состав нового вида Amaltheus (Nordamaltheus) brodnensis Repin 
в качестве микроконхов половых диморф. •> ' ,7 . 

На наш взгляд, A. (N.) brodnensis Repin является синонимом 
Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis (Tuch.), который ^встречается 
совместно с Amaltheus (Amaltheus) borealis sp. nov. (=A. (N.) viligaensis 
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в первом толковании Ю. С. Репина) только в единичных разрезах и в 
более узком стратиграфическом интервале, что противоречит одному из 
основных критериев выделения половых диморф — совместному их на
хождению. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Отложение верхнеплинсбахского подъяруса, зона Amal
theus (Proamaltheus) viligaensis Севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Северо-Восток СССР, Омо
лонский массив, бассейн р. Л. Кедон, р. Бродная—12 целых экземпля
ров хорошей сохранности и 2 фрагмента. 

Подрод Proamaltheus Lange, 1932 

Proamaltheus: Lange, 1932, с. 238. 
Onychoceras (Pa r t ) : Frentzen, 1936, c. 293. 
Proamaltheus: Tintant et. al., 1961, c. 137. 
Nordamaltheus: Репин, 1968, с. I'll. 

Т и п о в о й в и д : Amaltheus wertherl Lange, 1932. Верхний плинс
бахский подъярус, зоны Amaltheus (Proamaltheus) stokesi и A. (Amal 
theus) margari ta tus Вестфалии. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины полуинволютные. Боковые сторо
ны выпуклые или уплощенные, постепенно переходящие в вентральную 
сторону, которая может быть узкой и приостренной или сравнительно 
широкой и округлой. Вентральная сторона осложнена частыми и отчет
ливыми «шевронами», не обособленными в киль. Пупок умеренно широ
кий. Пупочные стенки могут быть низкими и сравнительно высокими, 
отвесными и слегка округлыми. Поперечное сечение вытянуто в высоту. 

С к у л ь п т у р а представлена отчетливыми равномерно или нерав 
номерно выраженными ребрами, переходящими в широкие складки. 
Взрослые обороты раковин более сглаженные по сравнению с молоды
ми. Ребра тянутся почти в радиальном направлении с легким наклоном 
вперед. Вблизи вентральной стороны они изгибаются вперед и, сильно 
ослабевая, переходят на вентральную сторону, сливаясь с «шевронами». 
Изгиб ребер может быть выражен в различной степени; причем он мень
ший у древних видов и увеличивается у более молодых форм. Ребра 
наиболее отчетливы на внутренней половине боковых сторон. 

У большей части представителей описываемого подрода наблюда
ются отчетливые пережимы на боковых сторонах, расположение и коли
чество которых не подчинено какой-то определенной закономерности. 
Эти пережимы имеют форму ребер, ширина их может варьировать. 
С чем связаны эти пережимы, пока не ясно. 

В и д о в о й с о с т а в . Amaltheus (Proamaltheus) wertheri Lange, 
A. (Pr.) stokesi (Sowerby), A. (Pr.) bifurcus Howarth; A. (Pr.) repressus 
sp. nov., A. (Pr.) conspectus sp. nov., A. (Pr.) viligaensis (Tuchkov), 
A. (Pr.) extremus Repin. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описываемый подрод наиболее 
близок к подроду Amaltheus (Amaltheus) Montfort, от которого отлича
ется отсутствием обособленного киля на взрослых стадиях, наличием 
у большей части видов пережимов на боковых сторонах. Также у видов 
подрода Amaltheus (Proamaltheus) всегда отсутствуют шипы. По срав
нению с подродом Amaltheus (Pseudoamaltheus) Frebold, A. (Proamal
theus) Lange характеризуется четкой радиальной ребристостью, отсут
ствием рельефных концентрических линий нарастания. Кроме того, 
у описываемого подрода отмечаются многочисленные «шевроны» на 
вентральной стороне. 

В. Ланге (Lange, 1932), впервые установивший этот подрод, отно
сил к нему только один вид — Amaltheus (Pr.) wertheri Lange, одной 
из важнейших черт которого считал отсутствие киля. 
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Позднее К. Френтцен (Frentzen, 1936) вид Amaltheus (Pr.) wertheri 
Lange отнес к роду Onychoceras Wunstorf, описывая одновременно в со
ставе его новые виды — Onychoceras costatum и О. costulatum, размеры 
которых не превышают 12 мм, они скорее всего являются молодыми 
представителями Amaltheus wertheri Lange, по справедливому замеча
нию М. Ховарта (Howarth, 1958). Отнесение же вида A. wertheri к роду 
Onychoceras, а следовательно, и сведения в синонимику последнего под
рода A. (Proamaltheus) мы считаем вслед за М. Ховартом (Howarth,. 
1958) ошибочным и необоснованным. 

Г. Тинтан и др. (Н. Tintant et al., 1960) расширил объем подрода 
Proamaltheus Lange, включив в его состав виды Amaltheus stokesi (Sow.) 
и A. bifurcus How., (полагая, что эта группа видов (включая A. wertheri) 
является переходной между родом Oistoceras и группой Amaltheus mar
garitatus. 

Ю. С. Репин (1968) на Северо-Востоке СССР в отложениях поздне
го (плинобаха установил подрод Amaltheus (Nordamaltheus) с типовым 
видом Amaltheus (N.) viligaensis (Tuch.). При этом он неверно иден
тифицировал типовой вид, к которому относил формы, описанные в дан
ной работе как Amaltheus (Amaltheus) borealis sp. nov. В результате 
этого подрод Nordamaltheus в первоначальном понимании автора ха
рактеризовался отсутствием «шевронов» и сильными ребрами, затухаю
щими на внешней половине боковых сторон. 

Позднее, когда Ю. С. Репин (1974) установил топотипы Amaltheus 
viligaensis (Tuch.) прежние (представления о выделенном им подроде 
существенно изменились в силу иного понимания типового вида. В ре
зультате пересмотра типового вида к подроду Nordamaltheus автор от
носит в целом формы, характеризующиеся яеобоообленными в киль 
«шевронами». В состав подрода Amaltheus (Nordamaltheus) он вклю
чает три вида— Amaltheus (Nordamaltheus) viligaensis (Tuch.), Л. (N.) 
bulunensis Repin, A. (N.) brodnensis Repin, последний из которых пред
ставлен двумя подвидами — Л . (N.) brodnensis brodnensis Repin и Л. 
(N.) brodnensis ventrocalvus Repin. 

На наш взгляд, разделение на виды и подвиды Ю. С. Репин провел 
весьма искусственно из-за недооценки признаков индивидуальной измен
чивости, возведенных им в ранг видовых и подвидовых критериев. 

Amaltheus viligaensis (Tuch.) по внешним морфологическим приз- -
накам продолжает линию развития, характерную для группы Amaltheus 
(Proamaltheus) stokesi (Tintant et al., 1960). Основная особенность этой 
группы—необособленность в киль «шевронов», 'что дает основание счи
тать подрод Amaltheus (Nordamaltheus) Repin синонимом подрода Amal
theus (Proamaltheus) Lange. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахокий подъярус, зоны Amaltheus (Proa
maltheus stokesi, Amaltheus (Amaltheus) margari ta tus , Amaltheus (Pr.) 
viligaensis Севера Сибири, зона Amaltheus margar i ta tus (подзоны — sto
kesi и subnodosus) Западной Европы, Арктической Канады. 

/ 

Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sowerby), 1818 

Табл. X, фиг. 5—7 

Ammonites stokesi: Sowerby,.'1818, c. 205, табл. 191. 
Ammonites clevelandicus: Young et Bird. 1822, c. 253, табл. Х Ш , фиг. 11; 1828, 

с. 267,. табл. XIII, фиг. 11; Phillips, 1829, с. 164, табл. XIV, фиг. 6; Simpson, 1884, с. 118; 
Buckman, 1918, табл. 109. 

Amaltheus stokesi: Spath, 1935, с. 396, табл. XVIII, фиг. 2; Howarth, 1958, с. 3, 
табл. I, фиг. 5—7, 12—14, табл. II, фиг. 1, 3, 10, фиг. в тексте 4—5; Стефанов, 1960, 
с. 272, табл. I, фиг. 2, 6, 9; Станкевич, 1964, с. 18, табл. II, фиг. 5; Frebold 1964а, 
с. 9, табл. 2, фиг. 2—6; 1966, табл. I, фиг. 1—4; Frebold et al., 1967, с. 14, табл. I, 
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фиг. 1—3; Frebold, 1970, с. 441, табл. I l l , фиг. 1; Репин, 1968, с. 108, табл. 36, фиг. 2; 
1974, с. 55, табл. I, фиг. 4—9. 

Amaltheus ci. stokesi: Frebold, 1967, табл. I, фиг. 6. 
Amaltheus bifurcus: Frebold, 1966, c. 2, табл. I, фиг. 1—4. 
Amaltheus margaritatus: Wright, 1882, табл. LVI, фиг. 15; Monestier, 1928, c. 63, 

табл. I, № 1, фиг. 1; № 2, фиг. 1—4; Окунева, 1963, с. 58, табл. I, фиг. 6. 
Amaltheus margaritatus var. compressa: Воронец, 1962, с. 29, табл. I l l , фиг. 3; 

Павлов, 1966, с. 147, табл. XVIII, фиг. 4, 5. 
Amaltheus margaritatus var. depressa: Воронец, 1962, с. 30, табл. I l l , фиг. 8. 
Amaltheus cf. A. nudus-- Imlay, 1955, с. 87, табл. 10, фиг. 5. 

Г о л о т и п ; экз. № J 2248 хранится в музее Оксфордского универ
ситета. Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus margari ta tus , 
Англия, Дорсет. 

О п и с а н и е . Ф о ip м а. Раковины подуинволютные. Боковые сторо
ны уплощенные, с л е т а выпуклые. Уплощенность 1 боковых сторон возра
стает с ростом раковины. Переход боковых сторон в вентральную посте
пенный. Вентральная сторона узкая, приостренная, осложнена «шевро
нами», не обособленными в киль. Поперечное сечение стрельчатое, вы
тянуто в высоту, привершинный угол его острый. Пупок сравнительно уз
кий, мелкий, ступенчатого типа. Пупочные стенки низкие, отвесные. 
Пупочный перегиб — резкий. 

С к у л ь п т у р а представлена отчетливо выраженными ребрами. 
Они начинаются у пупочного перегиба и тянутся в радиальном направ
лении с легким наклоном вперед. Во внешней половине боковых сторон, 
при переходе на вентральную сторону, ребра раздваиваются и с не
большим наклоном примерно под углом 40—45° к радиальному направ
лению сливаются с «шевронами». В местах ветвления ребра слегка 
утолщаются. У молодых экземпляров ( Д = 4 0 мм) количество «шевро
нов» превышает количество основных ребер примерно в два раза, у 
взрослых ( Д = 1 3 0 мм) приблизительно в три раза. 

Р а з м е р ы, мм 

Экз № Д В Т Д п В : Д Д п : Д К- п . 

517-41 35 17 — 11 48 31 3,2 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в характере ребристости. Ребра 
могут быть более частыми и тонкими или более редкими и грубыми. 
Изменчив и диаметр пупка, (который может быть от умеренно узкого до 
умеренно широкого. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме раковины и характеру 
скульптуры очень близок к Amaltheus (Proamaltheus) bifurcus Howarth, 
от которого отличается менее грубыми ребрами и формой поперечного 
сечения. 

Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sow.) в отличие от близких ему 
видов, входящих в состав подрода Proamaltheus: A. (Pr.) repressus sp. 
nov., A. (Pr.) conspectus sp. nov., A. (Pr.) viligaensis (Tuch.) характе
ризуется слабым изгибом ребер у вентральной стороны и отсутствием 
пережимов. Отдельные детали отличительных признаков рассмотрены 
при описании названных видов. 

По сравнению с A. (Pr.) wertheri Lange рассматриваемый вид от
личается большими размерами, более четкими и строгими ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е ' р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Proa
maltheus) stokesi Европы, Северной Африки, Севера Сибири, Дальнего 
Востока, Северной Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . 2 целых экземпляра, один 
отпечаток и несколько фрагментов раковин, р. Токур-Юрях. (приток 
р. Рассоха), среднее течение, Омолонший массив. 
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Amaltheus (Proamaltheus) bifurcus Howarth 

Табл. XV, фиг. 2—4 

Amaltheus bifurcus: Howarth, 1958, c. 2, табл. I, фиг. 1—4, 6, 8—11; табл. X, 
фиг. 3; Frebold, 1967, с. 15, табл. I, фиг. 4; Стефанов, 1960, с. 272, табл. I, фиг. 1; Ре
пин, 1974, с. 54, табл. I, фиг. 1—3. 

Amaltheus stokesi: Frebold et al., 1967, табл. I, фиг. 5, 7. 

Г о л о т и п : экз. № 44232 хранится в Седжвикском музее (Кемб
ридж). Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Amaltheus) 
margari ta tus , подзона Amaltheus (Proamaltheus) stokesi Англии. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины полуэволютяые, каждый после
дующий оборот чуть больше, чем наполовину, объемлет предыдущий. 
Боковые стороны слегда выпуклые, уплощенные. Равномерно повышаясь 
от пупочного края, они достигают наибольшей своей высоты во внешней 
половине, а затем, понижаясь, постепенно переходят в вентральную 
сторону. Вентральная сторона узкая, не обособленная, осложнена рез
кими «шевронами». Поперечное сечение вытянуто в высоту, привершин
ный угол его острый. 

Пупок сравнительно широкий, мелкий, ступенчатого типа. Пупочные 
стенки низкие, отвесные. Пупочный перегиб резкий. 

С к у л ь п т у р а представлена сильными, четко выраженными реб
рами. Ребра начинаются от пупочного перегиба и, постепенно расши
ряясь, тянутся в радиальном направлении к вентральной стороне. Вбли
зи вентральной стороны они, слабо дугообразно! изгибаясь, соединяются 
с «шевронами», которых приблизительно в 1,5 раза больше, чем основ
ных ребер. Внешние окончания ребер в местах их слияния с «шеврона
ми» ослабевают, в противоположность «шевронам», которые начинают 
усиливаться и достигают наибольшей высоты на середине вентральной 
стороны. «Шевроны» лежат на продолжении основных и вторичных ре
бер, которые образуются во внешней половине (боковых сторон в качест
ве ответвлений от некоторых основных ребер. 

Р а з м е р ы . Все имеющиеся в нашей коллекции экземпляры описы
ваемого вида IB той или иной степени деформированы или представляют 
отдельные фрагменты раковины. Поэтому они не могут служить объек
тами точных измерений. 

С р а в н е н и е . Наибольшее сходство рассматриваемый вид имеет 
с Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sow.). Оба вида характеризуются 
одинаковым типом скульптуры, сходной формой поперечного сечения и 
необособленной вентральной стороной с четко выраженными «шевро
нами». 

Отличия состоят главным образом в том, что A. (Pr.) bifurcus Ho
warth обладает значительно более грубыми ребрами и «шевронами», а 
также имеет более эволютные раковины. Форма раковины, характер 
объемлемости оборотов, строение вентральной стороны, привентральнЫй 
изгиб ребер сближают описываемый вид с A. (Pr.) repressus sp. nov. 
Но в отличие от последнего A. (Pr.) bifurcus .характеризуется более за
кономерной и грубой ребристостью и отсутствием пережимов на боковых 
сторонах. 

По сравнению с A. (Pr.) conspectus sp. nov. рассматриваемый вид 
имеет более эволютную форму раковины, значительно более грубые реб
ра, менее уплощенные боковые стороны, не имеет пережимов на боковых 
сторонах. При сравнении с Л. (Pr.) viligaensis (Tuch.) A. (Pr.) bifurcus 
выделяется грубыми, закономерно выраженными ребрами, имеющими 
значительно меньший изгиб у вентральной стороны, отсутствием пере
жимов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Amal-
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theus) margari ta tus , -подзона Amaltheus (Proamaltheus) stokesi Запад
ной Европы, зона Amaltheus (Proamaltheus) stokesi Севера Сибири, 
Северной Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Один деформированный 
экземпляр, пять отпечатков и несколько фрагментов раковин с хорошо 
сохранившейся скульптурой, Омолонский массив, р. Токур-Юрях. 

Amaltheus (Proamaltheus) repressus 1 sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 1—5 

Г о л о т и - п : экз. № 517-50 хранится в Музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР. Верхний плинсбахский подъярус, Омолонский 
массив р. Токур-Юрях, зона Amaltheus (Proamaltheus) stokesi Северо-
Востока СССР. 

Д и а г н о з . Раковина нолуинволютная. Баковые стороны уплощен
ные с частыми высокими ребрами. На боковых сторонах ребра имеют 
радиальное направление, вблизи вентральной стороны дугообразно изги
баются вперед. Характерно большое количество пережнмов, имеющих 
направление и форму ребер. Количество пережимов при одном и том 
же диаметре раковины не постоянно. Многочисленные четкие «шевроны» 
не обособлены в киль. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины полуииволютные, каждый после
дующий оборот на 1/2 объемлет предыдущий. Боковые стороны уплощен
ные, слегка выпуклые, постепенно переходят в вентральную. Вентраль
ная сторона узкая, приостренная, не обособлена от боковых сторон, ос
ложнена частыми, четко выраженными «шевронами». Поперечное сече
ние сильно вытянуто в высоту. Привершинный угол его острый. 

Пупок умеренно широкий, мелкий, с очень низкими и отвесными 
пупочными стенками. Пупочный перепиб резкий. 

С к у л ь п т у р а представлена частыми, тонкими, сравнительно высо
кими ребрами, которые начинаются от пупочного перегиба и тянутся с 
заметным наклоном вперед до вентральной стороны. В привентральной 
области ребра 'Слабо дугообразно изгибаются, угол изгиба 35—45°. 
«Шевроны» четкие, высокие, приостренные, многочисленные, одинаковой 
силы выраженности. На боковых сторонах раковины отмечаются пере
жимы, очертания которых повторяют очертания ребер. Пережимы могут 
быть различной ширины (при одном и том же диаметре раковины), раз
личной глубины и могут иметь разную частоту повторяемости. Они не 
подчинены никакой определенной .закономерности и у разных экземпля
ров могут появляться на различных стадиях развития. Имеются экземп
ляры, у которых при диаметре около 10 мм видны четкие пережимы. 
Особенно многочисленны они у сравнительно крупных раковин при диа
метре более 85 мм. Как правило, пережимы расширяются в направлении 
от пупка к вентральной стороне. Они имеют форму U-образных сглажен
ных углублений, доходят до «шевронов», но на частоту и четкость по
следних не влияют. 

Р а з м е р ы, мм 
Экз. № д в т Д п В : Д Т:Д Д П : Д В:Т 

517-49 85 35 14 25 41 18 29 250 
517-50 80 31 — 25 39 — 31 . 
517-51 34 '14 — 12 41 — 35 

Следует принять во внимание, что в основном экземпляры описы
ваемого вида, имеющиеся в нашей коллекции, в той или иной степени 
деформированы, поэтому показатели измерений могут быть не совсем 
точными. 

Repressionis (лат.) — пережимание. 
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И з м е н ч и в о с т ь проявляется главным образом в форме и коли
честве пережимов. 

С р а в н е н и е . Рассматриваемый вид по форме раковины и харак
теру скульптуры очень близок к Amaltheus (Proamaltheus) stokesi 
(Sow.), но отличается наличием четких и сравнительно многочисленных 
пережимов. 

По сравнению с A. (Pr.) wertheri Lange рассматриваемый вид ха
рактеризуется значительно большими размерами (самый крупный 
A. (Pr.) wertheri, по данным Ховарта (Howarth, 1958), был 31, 7 мм) . 
Форма раковины и тип ребристости сближают Л. (Pr.) repressus sp. nov. 
и A. (Pr.) conspectus sp. nov., который известен на Северо-Востоке 
СССР из более высоких горизонтов (зона Amaltheus (Amaltheus) mar
gar i ta tus) . По сравнению с последним описываемый вид имеет более 
выпуклые баковые стороны, большее количество пережимов на баковых 
сторонах, менее ииволюшную раковину. 

В отличие от A. (Pr.) viligaensis (Tuch.) для A. (Pr.) repressus 
sp. nov. характерны уплощенные боковые стороны с более вытянутым в 
высоту поперечным сечением, частыми и более рельефными пережимами 
на баковых сторонах, более отчетливыми тонкими ребрами, менее изо
гнутыми в привентральной части боковых сторон. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Proa
maltheus) stokesi Северо-Востока СССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . 13 экземпляров различной 
степени сохранности и большое количество фрагментов раковин, Омо
лонский массив, р. Токур-Юрях (среднее течение). 

Amaltheus (Proamaltheus) conspectus 1 sp. nov. 

Табл. XII, фиг. 1—5; табл. XIII, фиг. 1, 2; табл. XIV, фиг. 1, 2; табл. XV, фиг. 1. 

Amaltheus cf. margaritatus: Кошелкина, 1962, с. 49, табл. VI, фиг. 3. 

Г о л о т и п : экз. № 517-57 хранится в Музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР. Верхний плинсбахский подъярус, Омолонский 
массив, р. Токур-Юрях, зона Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Севе
ро-Востока СССР. 

Д и а г н о з. Раковина имеет форму, близкую к инволютной. Каждый 
последующий оборот на 2/3 перекрывает предыдущий. Боковые стороны 
уплощенные. Пупок сравнительно узкий, глубокий. Ребристость законо
мерная. Угол изгиба ребер в привентральной области 45—60°. «Шев
роны» четкие, не обособленные в киль. Пережимы единичны и больше 
тяготеют к взрослым стадиям, обычно появляются при диаметре боль
ше 50 мм. 

О пи с а н и е. Ф о р м а. Раковины имеют форму, близкую к инволют
ной. Каждый последующий оборот на 2/3 объемлет предыдущий. Боко
вые стороны уплощенные. Переход в вентральную сторону постепенный. 
Вентральная сторона узкая, осложнена четко выраженными многочис
ленными «шевронами». На молодых стадиях «шевроны» выражены слабо 
и отчетливы уже при диаметре раковины, равном 30—35 мм. 

Пупок сравнительно узкий, глубокий, ступенчатого типа. Пупочные 
стенки отвесные, пупочный перегиб резкий. Поперечное сечение, начиная 
с диаметра, равного 35 мм, приобретает вытянутую в высоту форму, 
приближаясь к стреловидному. 

С к у л ь п т у р а представлена многочисленными ребрами, наиболее 
отчетливыми на внутренней половине боковых сторон. Ребра начинают
ся от пупочного.перегиба и тянутся в радиальном направлении, постепен-

Conspectus (лат.) — видный, бросающийся в глаза. 
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но и слегка расширяясь. 
Вблизи вентральной стороны 
ребра дугообразно изгибают
ся. Угол изгиба ребер 45— 
60°. У отдельных экземпля
ров отмечаются единичные 
пережимы, характерные, как 
правило, для взрослых ста
дий развития, т. е. они появ
ляются при диаметре рако
вины больше 50 мм. 

Л о п а с т н а я л и н и я . 
У описываемого вида лопаст
ная линия изучена в процес
се ее онтогенетического раз
вития. 

•При В = 0 , 7 мм (рис. 
3, а) лопастная линия состо
ит из нераечлененных дор
сальной, внутренней боковой, 
первой и второй умбилй

к а л ь н ы х лопастей и вентральной лопасти, в основании четко двураздель-
ной. В дальнейшем развитие лопастной линии идет в направлении услож
нения названных элементов и возникновения новых элементов в области 
умбиликального шва. При В = 1 , 6 мм (рис. 3,6) дорсальная лопасть углуб
ляется, оставаясь нерасееченной, у внутренней боковой лопасти происхо
дит асимметричное выгибание ее основания, в результате чего она ста
новится слабо двураздельной. Основание первой умбиликальной лопасти 
осложняется в результате едва заметного выпячивания его центральной 
части. Срединное седло вентральной лопасти становится выше. 

При В = 1,7 мм (рис. 3, в) дорсальная лопасть углубляется, но не 
расчленяется. Двучленное деление внутренней боковой лопасти стано
вится более отчетливым, появляется новая умбиликальная лопасть U 2 ; 
вторая умбиликальная лопасть нер^асчлененная; первая умбиликальная 
лопасть усложняется за счет вытягивания и удлинения срединной части 
основания и обособления боковых ветвей. У вентральной лопасти воз
никают боковые выросты. 

При В = 2 мм (рис. 3, г) дорсальная лопасть в основании слабо дву-
раздельна, а боковые стороны ее становятся изрезанными. Внутренняя 
боковая лопасть превращается в две самостоятельные лопасти (J iJ i ) . 
Вторая и третья умбиликальные лопасти становятся более глубокими, 
но остаются простыми, неизрезанными. На этой стадии развития седла 
между дорсальной и внутренней боковой лопастями, а также между 
вентральной и первой умбиликальной начинают усложняться в резуль
тате возникновения вторичных лопастей. 

При В = 6 мм (рис. 3, е) присутствует четвертая умбиликалыная ло
пасть. Все лопасти и седла в различной степени рассечены. Каждая 
ветвь внутренней боковой лопасти претерпевает двучленное деление. 
При В == 11 мм (рис. 3, ж) присутствуют все элементы перегородки 
взрослого аммонита, при этом все они сложно рассеченные. 

Р а з м е р ы, мм 
Экз. № д В Т Д п Ь:Д Т : Д Д п - ' Д В:Т К- п 

517-56 108 56 — 25 52 — 23 4,3 
517-57 75 38 20 18 51 26,6 24 190 4,1 
517-58 68 35 — со

 

51 — 26 — 3,7 
517-59 50 25 13 13 50 26 26 190 3,8 
517-60 50 24 13 13 48 26 26 184 3,8 
517-61 46 22 11 13 48 24 28 200 3,5 
517-62 45 23 11 12 51 24 26 200 3,7 

Рис. 3. Онтогенетическое 
развитие лопастной линии 
Amaltheus (Proamaltheus) 

conspectus sp. nov. 
a — ipa B - 0 , 7 мм, T = l , 5 
( X 3 0 ) ; б — при B = l 6 м м , 
•=1,6 мм (ХЗО); в — п р и 
= 1,7 мм, Т = 1 , 7 мм (ХЗО); 
при В = 2 м м , Т = 2 мм ( Х 1 4 ) ; 
при В = 3 мм, Т - 3 мм ( Х 1 4 ) ; 
при В = б мм, Т = 4 мм ( Х 9 ) ; ж — 
при В = 11 мм, Т = 9 мм ( Х 9 ) . 
Омолонский массив, р, Токур-
Юрях ( б а с с е й н р. К о р к о д о н ) , зо
на A m a l t h e u s ( A m a l t h e u s ) mar

g a r i t a t u s . 

мм 
Т = 
в = 
г — 
д — 
е — 
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И з м е н ч и в о с т ь . Индивидуальная .изменчивость проявляется в 
наличии или отсутствии пережимов на раковинах одного диаметра и в 
вариации ширины пушка. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме раковины и характеру 
скульптуры наиболее всего близок к Amaltheus (Proamaltheus) repressus 
sp. nov. Сходства и различия их рассмотрены при описании последнего. 
От A. (Pr.) stokesi (Sow.) вид A. (Pr.) conspectus sp. nov. отличается 
сильнее изогнутыми ребрами вблизи вентральной стороны, более узким 
пупком. 

По сравнению с A. (Pr.) viligaensis (Tuch.) рассматриваемый вид 
характеризуется более слабым изгибом внешних окончаний ребер, уп
лощенными баковыми сторонами, более узким пупком и более четкими 
и закономерными ребрами. 

Форма раковины и 'характер скульптуры описываемого вида имеют 
много общего с A. (Pr.) wertheri Lange, но сравниваемые виды резко 
различаются размерами. Известно, что последний представлен всегда 
небольшими экземплярами (см. выше). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Amal
theus) margar i ta tus Северо-Востока СССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . 10 целых экземпляров хо
рошей сохранности; Омолонский массив, р. Токур-Юрях, среднее те
чение. 

Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis (Tuchkov), 1954 

Табл. XVI, фиг. '1—8; табл. XVII, фиг. 1, 2 

Acanthopleuroceras viligaensis: Тучков, 1954, с. 109, табл. II, фиг. 4 . , 
Amaltheus (Nordamaltheus?) bulunensis: Репин, 1968, с. I l l , табл. 35, фиг. 2. 
Amaltheus (Nordamaltheus) aff. bulunensis: Репин, 1968, с. 112, табл. 36, фиг. 1. 
Amaltheus (Nordamaltheus) viligaensis: Репин, 1974, с. 62, табл. V, фиг. 6, 8, 10; 

табл. VII, фиг. 2—5. 
Amaltheus (Nordamaltheus) bulunensis: Репин, 1974, с. 63, табл. V, фиг. 1, 2. 
Amaltheus (Nordamaltheus) brodnensis (par t ) : Репин, 1974, с. 64, табл. II, фиг. 7; 

табл. VI, фиг. 1—б. 
Amaltheus (Nordamaltheus) brodnensis ventrocalvus: Репин, 1974, с. 65, табл. V, 

фиг. 3, 5, 7, 9. 

Г о л о т и п: утерян. Неотип № 53400 хранится в Музее СВТГУ, г. Ма
гадан. Верхний плинебах, зона Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis, 
Охотское побережье. 

О п и с а н и е . Ф о р м а . Раковины полуинволютные. Боковые стороны 
выпуклые или заметно уплощенные. Переход их в вентральную сторо
ну постепенный. Вентральная сторона округлая, слегка приостренная, 
осложнена «шевронами», не обособленными в киль. «Шевроны», как 
правило, отсутствуют у молодых форм, диаметр которых не превышает 
30 мм. Появление их нельзя приурочить строго к определенной возраст
ной стадии. Первые «шевроны» еще слабо выражены, но постепенно с 
ростом рако/нины они приобретают четкую рельефность. Пупок умеренно 
широкий, чашеобразный. Пупочный перегиб закругленный. 

Во внешней форме раковины в процессе ее развития можно выде
лить три различные стадии. Примерно до диаметра 20 мм раковина ха
рактеризуется узкой приостренной вентральной стороной. Последняя 
связана с боковыми сторонами постепенным переходом. Затем происхо
дит постепенное и заметное обособление низкого широкого киля на вент
ральной стороне (до Д = 3 0 мм), который в дальнейшем на более позд
них стадиях развития раковины исчезает, и она приобретает форму, 
описанную выше. 

С к у л ь п т у р а представлена ребрами слабосерпообразной фор
мы, наиболее четко выраженными на внутренней половине боковых 
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сторон. Во внешней половине ребра более оглаженные и расширенные. 
Окончания ребер, суженные и приостренные, под углом примерно 60— 
65° переходят на вентральную сторону и сливаются с «шевронами». С 
ростом раковины ребра утрачивают свою рельефность и поздние обороты: 
раковины, при диаметре более 50 мм, 'характеризуются сглаженностью. 
Иногда сглаженность отмечается и на более ранних стадиях 'развития. 
Кроме того, среди элементов скульптуры следует отметить наличие еди
ничных пережимов, повторяющих форму «ребер и чаще всего приурочен
ных, 1к более поздним"стадиям роста раковины. 

Р а з м е р ы , мм • 
Экз. № д В Т Д п В : Д Т:Д Д п :Д В:Т К . п . 

517-65 76 33 18 23 43 24 30 183 3,3 
517-66 52 24 12 14 46 23 27 200 3,7 
517-67 50 22 13 15 44 26 30 170 3,3 
517-68 44 20 11 13 45 25 29 со

 

3,4 
517-69 42 19 12 11 45 28,5 26 158 3,8 
517-70 26 12 7 7 46 27 27 171 3,7 

И з м е н ч и в о с т ь (проявляется как в форме раковины, так и в 
характере скульптуры. Боковые стороны характеризуются различной; 
степенью выпуклости. Вентральная сторона изменяется от округлой до 
слегка приостренной. Ребристость может быть представлена четко вы
раженными ребрами и незакономерно развитыми, когда ребристость 
напоминает широкие складки. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описываемый вид по форме ракови
ны и характеру скульптуры является наиболее близким к Amaltheus 
(Pr.) conspectus sp. nov., но в отличие от последнего характеризуется 
более выпуклыми боковыми сторонами, неравномерно развитыми реб
рами на боковых сторонах и большей эволютностью. 

По сравнению с A. (Pr.) stokesi (Sow.) рассматриваемый вид отли
чается большей выпуклостью боковых сторон, более широкой вентраль
ной стороной, большим изгибом ребер в привентральной области, нали
чием единичных пережимов. 

От A. (Pr.) repressus sp. nov. данный вид отличается более редки
ми, единичными пережимами, сильнее изогнутыми ребрами во внешней 
половине боковых сторон, более выпуклыми боковыми сторонами. 

A. (Pr.) viligaensis имеет большое внешнее сходство с A. (Pr.) wer
theri Lange, отличаясь значительно большими размерами раковины, если 
считать, как это утверждает Ховарт (Howarth, 1958), что в случае с 
A. (Pr.) wertheri мы имеем дело с вполне взрослыми экземплярами. 

Ю. С. Репин к A. (Pr.) viligaensis (Tuch.) первоначально отнес 
(1968, с. 111, табл. 33, фиг. 1—5; табл. 37, (фиг. 3) формы с четким, обо
собленным гладким килем, уплощенные, эволютные, описанные в дан
ной работе как Amaltheus (A.) borealis sp. nov. Позднее, пересмотрев 
свое прежнее представление о рассматриваемом виде, автор относит к 
нему формы, которые соответствуют первоописанию и изображению,, 
данному И. И. Тучковым (1954). При этом Ю. С. Репин искусственно 
разделяет, на наш взгляд, вид A. (Pr.) viligaensis, принимая за послед
них только экземпляры, происходящие с р. Вилиги и представленные 
единичными молодыми формами. Остальных представителей этого вида, 
найденных из соседних разрезов, он относит к видам A. bulunensis, 
A. brodnensis, A. brodnensis ventrocalvus. Признаки, положенные в осно
ву выделения этих видов, являются, по нашему мнению, особенностями 
индивидуальной возрастной изменчивости этих аммонитов. Так, в част
ности, вид A. (Pr.) brodnensis отличается от A. (Pr.) viligaensis только 
большими размерами. При этом Ю. С. Репин не приводит убедительных, 
доказательств в /пользу того-, что описанные им экземпляры A. (Pr.) vi
ligaensis являются вполне взрослыми, о чем свидетельствовали бы сбли
жение лопастных линий в приустьевой части, сглаживание скульптуры: 
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яа последнем обороте и, наконец, характер самой лопастной ли
нии, усложнение ее элементов. При просмотре экземпляров A.(Pr.) vi
ligaensis из коллекции амальтеид, находящейся в г. Магадане, эти приз
наки также не были обнаружены. 

A. bulunensis, установленный всего лишь на трех экземплярах, от
личается от A. (Pr.) viligaensis, в понимании Ю. С. Репина, менее уп
лощенными боковыми сторонами и более толстыми оборотами. Мате
риал, имеющийся в нашем распоряжении, собранный из тех же разре
зов, откуда происходят виды, установленные Ю. С. Репиным, свидетель
ствует о том, что этот признак крайне изменчив и не может быть выбран 
в качестве основного критерия при установлении вида. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Верхний плинсбахский подъярус, зона Amaltheus (Pro
amaltheus) viligaensis Северо-Востока СССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Омолонский массив, р. Бу-
лун (Рассоха), выше впадения руч. Нельгю — 9 экземпляров удовлетво
рительной сохранности; р. Бродная, руч. Наледный—19 экземпляров 
удовлетворительной сохранности. 

Amaltheus (Proamaltheus) extremus, Repin 

Табл. XVII, фиг. 3-^8 

Amaltheus extremus: Репин, 1968, с. ПО, табл. 35, фиг. 1; 1974 с. 58, табл. IV, 
фиг. 9—11. 

Г о л о т и п : экз. №31/400 хранится в Геологическом музее СВТГУ, 
г. Магадан. Верхнеплинсбахекие отложения, зона Amaltheus (Proamal
theus) viligaensis Северо-Востока СССР, Омолонский массив. 

О н и с а н и е. Ф о р м а. Раковины полуинволютной формы. Ииволют-
ность раковины увеличивается с ее ростом. При диаметре раковины, не 
превышающем 20 мм, обороты слабо объемлющие и каждый последую
щий оборот перекрывает предыдущий не более чем на 1/3. На более 
взрослых стадиях роста каждый последующий оборот объемлет преды
дущий примерно яа 3/4. Боковые стороны уплощенные, постепенно пере
ходящие в вентральную. Вентральная сторона узкая, приостренная, ос
ложнена «шевронами», не обособленными в киль. Пупок узкий, мелкий. 
Пупочные стенки низкие, пологие. Поперечное сечение высокоовальное. 

С к у л ь п т у р а представлена частыми и узкими невысокими ребра
ми, имеющими на боковых сторонах радиальное направление. Вблизи 
вентральной стороны они слегка дугообразно изгибаются в сторону 
устья и переходят на вентральную сторону. «Шевроны» многочислен
ные, четко выраженные. Они появляются при диаметре раковины, рав
ном приблизительно 15 мм. 

Р а з м е р ы, мм 
Экз. № Д В т Д п В:Д Т:Д Д п :Д В:Т К. п 

517-76 40 17 — 12 42,5 — 30 3,3 
517-77 26 12 7 8 46 27 30 171 3,3 
517-78 17 00

 5 5 47 29 29 160 3,5 

С р а в н е н и е . По форме раковины и характеру скульптуры описы
ваемый вид практически не отличим от Amaltheus (Proamaltheus) sto
kesi (Sow.) и является, я а наш взгляд, наглядным примерам неотении 
у. амальтеид. По сравнению с другими видами подрода Proamaltheus 
Amaltheus (Pr.) extremus Repin имеет те же отличительные особенно
сти, что и A. (Pr.) stokesi (Sow.). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Отложения верхнего плинсбаха, зона Amaltheus (Pro
amaltheus) viligaensis Севера Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . - 7 экземпляров с р. Брод
ной, бассейн р. Л. Кедон, Омолонский массив. 
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ФИЛОГЕНИЯ СЕМЕЙСТВА AMALTHEIDAE 

Положение амальтеид среди других групп аммонитов большинство 
исследователей практически трактует однозначно. По данным М. Ховар-
та (Howart, 1958), О. Шиндевольфа (Schindewolf, 1962), Тинтанаидр. 
(Tinthant et al., 1960), Аркелла (Arkell, 1957), амальтеиды произошли от 
Liparoceratidae и, в частности, непосредственно от рода Oistoceras. При 
этом Ховарт и Тинтан в своих выводах руководствуются только внешни
ми морфологическими признаками исследуемых аммонитов. О. Шинде-
вольф пришел к аналогичному выводу на основании изучения внутрен
него строения взаимосвязанных, на его взгляд, групп аммонитов — 
Polymorphitidae, Liparoceratidae и Amaltheidae. Он указывает, что наи
более близкими к амальтеидам и по строению и развитию лопастной ли
нии являются представители семейства Polymorphitidae, однако их боль
шая стратиграфическая разобщенность не позволяет рассматривать на
званные семейства в непосредственной связи, а лишь через посредство 
липароцератид. Многочисленные гипотезы относительно филогенетиче-
:кого положения Amaltheidae, имевшие хождение в более ранние периоды, 
здесь не приводятся. Детально и критически эти воззрения рассматрива
ются в работе О. Шиндевольфа (Schindewolf, 1962). 

Внутренние связи семейства Amaltheidae были проанализированы 
М. Ховартом (Howarth, 1958) главным образом на основания изучения 
внешних особенностей строения раковины и в первую очередь ее формы 
и скульптуры. Самым ранним видом амальтеид М. Ховарт считал Amal
theus bifurcus, сохранивший ряд черт (особенно в скульптуре), характер
ных для Liparoceratidae, в особенности рода Oistoceras. От A. bifurcus не
посредственно произошел Amaltheus stokesi — вид, явившийся исходным 
в развитии основных направлений, по которым в дальнейшем эволюцио
нировала рассматриваемая группа аммонитов. Это развитие, с одной 
стороны, шло по линии обособления «шевронов» в киль и увеличения 
угла, характеризующего привентральный изгиб ребер — группа Amaltheus 
margaritatus, с другой •— появление четко выраженных шипов на вен
тральных окончаниях ребер привело к образованию видов группы Amal
theus subnodosus и в конечном итоге — рода Pleuroceras. Наконец, исчез
новение «шевронов» и отсутствие киля характеризуют третье направле
ние эволюции амальтеид, которое почти полностью совпадает с развити
ем рода Amauroceras. От центрального ствола Amaltheus margaritatus 
в более позднее время (подзона gibbosus) ответвляется подрод Amal
theus (Pseudoamaltheus) Frebold, характеризующийся дискоидальной ин-
волютной раковиной с концентрической скульптурой. «Шевроны» на уз
кой приостренной вентральной стороне отсутствуют. Этот подрод, широ
ко известный в Западной Европе, представлен только одним видом—: 
Amaltheus (Pseudoamaltheus) engelhardti Frebold (рис. 4) . 

О. Шиндевольф, изучавший внутреннее строение у всех основных 
представителей семейства Amaltheidae, подтвердил выводы М. Ховарта 
о тесной родственной взаимосвязи между всеми родами и подродами 
этой группы аммонитов. Оя показал, что амальтеиды развивались по 
единому плану, характерной особенностью которого является двучленное 
деление внутренней боковой лопасти, появляющееся уже в раннем онто
генезе. Вентральный компонент при этом обычно значительно короче, 
чем дорсальный. Отдельные отклонения от единого плана скорее всего 
являются отражением индивидуальной изменчивости организмов. 

Амальтеиды Севера Сибири представляют своеобразную, группу ам
монитов, изучение которых позволяет дополнить филогенетическую схе
му, предложенную М. Ховартом. Ранние амальтеиды (зональный мо
мент Amaltheus (Proamaltheus) stokesi) представлены практически теми 
же видами, что и в Западной Европе — Amaltheus (Proamaltheus) bifur-
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Рис. 4. Филогенетическая схема амальтеид (по Ховарту (Howart, 1958) с дополне
ниями). 

а — п о д р о д Amaltheus (Proamaltheus); б — п о д р о д Amaltheus (A maliheus), группа видов А. (Л. ) , mar
garitatus; в — п о д р о д A. (Amaltheus), группа видов A. (A.)subnodosus; г — п о д р о д Amaltheus. 

(Pseudoamaltheus); д — п о д р о д Amauroceras; е — р о д Pleuroceras. 
1 — Amaltheus (Proamaltheus) bifurcus H o w . , A. (Pr.) stokesi ( S o w . ) ; 2 — A. (Pr.) wertheri L a n g e ; 
3 — A. (Pr.) repressus sp . nov. ; 4— A. (Pr.) conspectus sp . n o v . ; 5 — A. (Pr.) viligaensis (Tuchk . ) ; 
6 — A. (Pr.) extremus Repin; 7 — Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Montf.; 8 — A. (A.) subbifur
cus Repin; 9 —A. (A.) sensibilis sp . nov . ; 10— A. (A.) laevigatus H o w . ; / / — A. (A.) talrosei Repin; 
/ 2 — A. (A.) complanatus sp . nov . ; 13 — A. (A.) borealis s p . n o v . ; 14-— A. (A.) reticularis S imps . ; 15 — 
A. (A.) volutus Buckm.; 16 —A. (A.) subnodosus (Y.et В . ) ; 17 — A. (A.) gibbosus (Sh lo th : ) ; 16 — 

A. (A.) striatus H o w . ; 19 — A. (A.) gloriosus H y a t t . 

с us How. и A. (Pr.) stokesi (Sow.), которые мы, вслед за Тинтаном 
(Tinthant et al., 1960), относим к подроду Proamaltheus Lange. Виды по
следнего подрода характеризуются приостренной вентральной стороной, 
осложненной «шевронами», не обособленными в киль, а также неболь
шим углом (30—45°), определяющим [прявентральный изгиб ребер. На
ряду с этими широко известными видами на Севере Сибири распростра
нен A. (Pr.) repressus sp. nov., который отличается от близких ему упо
мянутых выше видов появлением глубоких нерегулярных пережимов,, 
очертания которых повторяют очертания (ребер. 

В более позднее время в рассматриваемой акватории развивается 
только род Amaltheus с двумя подродами Amaltheus (Amaltheus) и 
Amaltheus (Proamaltheus), характеризующиеся почти исключительно^ 
местными видами. Из европейских видов подрода Amaltheus (Amaltheus) 
на Севере Сибири в зональный момент A. (A.) margari tatus известен толь
ко типовой вид. В Западной Европе он является полиморфным 1 видом 
и представлен формами, полностью лишенными шипов на всех стадиях 
развития или несущими шипы яа ранних этапах роста на отдельных реб
рах (как у взрослых A. (A.) gloriosus Hyatt) или на вентральном оконча
нии каждого ребра (подобно взрослым A. (A.) subnodosus (Y. et В.)) . На 
Севере Сибири развивается лишь первая модификация A. (A.) morgan-

1 Полиморфизм Amaltheus (Amaltheus) margaritatus, возможно, отражает лишь., 
несовершенство классификации этой группы видов. 
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tatus, лишенная шипов «а 'всех стадиях роста; она дает начало некото
рым местным видам. Сильно окулыптированяые виды группы A. (A.) sub
nodosus, явившиеся родоначальными для рода Pleuroceras, практически 
не получили (развития в рассматриваемом районе, за исключением еди
ничных иммигрантов, описанных в данной работе как Amaltheus (Amal
theus) aff. evolutus Buckman. 

В начале зонального момента Amaltheus (Amaltheus) margari ta tus 
от типового вида подрода Amaltheus (Amaltheus) ответвляются А. (А.) 
sensibilis sp. nov. и Л. (A.) subbifurcus Repin. Это груборебристые виды, 
сопровождающие A. (A.) margaritatus в период его наиболее пышного 
расцвета. Указанные виды, характеризующиеся на ранних стадиях раз
вития ширюкоовальной (A. (A.) subbifurcus Repin) и округло-пятиуголь
ной (A. (A.) sensibilis sp. nov.) формами поперечного сечения, по-види
мому, не имеют потомков, и их развитие ограничено пределами зоны 
Amaltheus (Amaltheus) margari ta tus . На границе зональных моментов 
Amaltheus (Amaltheus) margar i ta tus и Amaltheus (Proamaltheus) vili
gaensis вид Л. (A.) margaritatus дает начало новому виду — A. (A.) ta
lrosei Repin, сильный прявентральный изгиб ребер которого (угол изги
ба близок к прямому) и близкая к эволютной форма раковины показы
вают, что и на Севере Сибири в развитии амальтеид сохраняются не
которые тенденции, характерные для западноевропейских представите
лей рассматриваемой группы в соответствующий отрезок времени (род 
Pleuroceras, имеющий эволютную форму раковины и сильный изгиб 
ребер). A. (A.) margaritatus Montf. в начале зонального момента Amal-
theus (Proamaltheus) viligaensis часто представлен переходными к Л. (Л.) 
talrosei формами. Во второй половине указанного выше зонального мо
мента происходит практически полное замещение Л. (Л.) margaritatus 
на Л. (Л.) talrosei и примерно в это же время появляются виды) Л. (Л.) 
borealis sp. nov. и Л. (А.)complanatus sp. nov.), которые мы рассматри
ваем как боковые ветви Л. (Л.) talrosei Repin. Для последних видов ха
рактерен широкий диапазон индивидуальной изменчивости. 

Параллельно с амальтеидами группы Amaltheus (Amaltheus) marga
ritatus на Севере Сибири в течение всего позднего плинсбаха продолжает 
развиваться подрод Amaltheus (Proamaltheus), представленный видами 
Л. (Pr.) conspectus sp. nov. (зональныймомент A. (A.) margar i ta tus) , Л. 
(Pr.) viligaensis (Tuch.) и Л. (Pr.) extremus Repin (зональный момент 
A. (Pr.) viligaensis). Наличие пережимов на боковых сторонах у Л. (Рг.) 
conspectus sp. nov. и Л. (Pr.) viligaensis (Tuch.) дает нам право считать 
их производными от более раннего (зональный момент A. (A.) stokesi) 
.вида проамальтеуса—Amaltheus (Proamaltheus) repressus sp. nov., 
V которого впервые были отмечены эти элементы скульптуры. Изучая 
виды подрода Proamaltheus в хронологическом порядке, можно отметить 
определенную направленность развития некоторых структур. В частно
сти, для этой генетической линии характерно усиление изгиба ребер в 
привентральной области (смотрите угол изгиба в описании видов) и ос
лабление ребристости. В самом конце позднего плинсбаха появляются 
неотенические формы амальтеид (Amaltheus (Proamaltheus) extremus 
Rep.), которые совершенно неотличимы по внешнему виду от Л. (Рг.) 
stokesi. Этот вид знаменует заключительный этап в развитии подрода 
Proamaltheus. Изучение внутреннего строения этого подрода на примере 
развития лопастной линии у Л. (Pr.) conspectus sp. nov. показало, что 
оно не нарушает общего плана, характерного для амальтеид (смотрите 
выше,). Некоторые отклонения от единого плана незначительны и отно
сятся к явлениям второстепенного порядка. В общем же лопастная 
линия представителей семейства Amaltheidae очень консервативная. 

Таким образом, изучение амальтеид Севера Сибири не внесло дис
сонанса в общую схему развития рассматриваемой группы аммонитов, 
а явилось дополнительным и немаловажным звеном ib этой общей цепи. 
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Обобщая сказанное, необходимо обратить внимание на то, что сибирские 
амальтеиды представляли более обедненную группу в 'Отношении родо
вого и видового разнообразия, чем их западноевропейские собратья. На 
Севере Сибири, как это отмечалось, отсутствуют шипаетые виды группы 
Amaltheus (Amaltheus) subnodosus, в результате чего и отсутствует, ве
роятно, в указанном районе род Pleuroceras. Кроме того, не получили 
развития род Amauroceras и подрод Pseudoamaltheus. Фактически си
бирские амальтеиды представлены одним родом Amaltheus с двумя под-
родами Amaltheus (Amaltheus) и Amaltheus (Proamaltheus), широко 
развивающимися на протяжении всего позднего плинсбаха. 

БИОСТРАТИГРАФИЯ 
ВЕРХНЕПЛИНСБАХСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРА СИБИРИ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Впервые аналоги верхнеплинобахоких отложений на Севере Сибири 
были установлены А. П. Павловым (1914), описавшим амальтеиды 
(Amaltheus margaritatus var. compressa Quenst. и A. margaritatus var. 
laevls Quenst.) из коллекций, собранных Э. В. Толлем в 1893 г. и 
И. П. Толмачевым в 1906 г. в устьевой части р. Анабар. 

Широкое распространение среднелейаоовых отложений на Северо-
Востоке СССР впервые доказал И. И. Тучков (1954, 1957, 1959, 1962). 
Среди них он выделил аналоги как карикского, так и домерского подъ-
ярусов. Несмотря на несостоятельность выделения нижнеплинсбахского 
подъяруса на Северо-Востоке СССР, вследствие ошибочных определений 
раннелейасовых видов рода Waehneroceras как Uptonia jamcsoni (Да-
гис А. А., Дагис А. С., 1964), объем домерского подъяруса И. И. Тучков 
понимал в целом правильно, т. е. как слои, содержащие амальтеид из 
группы Amaltheus margaritatus (Mortf.) и специфический комплекс дву-
створок. 

На основании находок рода Amaltheus верхнеплинебахекие отложе
ния были установлены также на Алазейском плоскогорье (Пепеляев, Те
рехов, 1962), в Восточном Верхояяье (Дамохотов, 1961), на западном 
склоне Верхоянского хребта (Попав, 1960), во многих районах северо
восточной окраины Сибирской платформы и на Вилюйской впадине 
(Кошелкина, 1956, 1961, 1962; Сакс и др., 1959; Биджиев, Минаева, 
1961; и др.) . 

В анализе накопленных к 60-м годам данных по стратиграфии юры 
и мела Севера Сибири, проведенном В. Н. Саксом (Сакс, 1962; Сакс и 
др., 1963), было отмечено широкое вертикальное распространение в раз
резах Сибири видов рода Amaltheus и полное отсутствие в этом регионе 
рода Pleuroceras. В связи с этим вдомерских отложениях Севера Сибири 
была установлена лишь одна зона — Amaltheus margari tatus. Отсутствие 
видов рода Pleuroceras в бореальных регионах В. Н. Сакс объяснял 
двояко: либо неполнотой изученности разрезов, либо тем, что род Pleu
roceras из-за каких-то барьеров не проникал в северные районы, и здесь 
до начала тоара продолжают развиваться виды рода Amaltheus. 

В южных районах Сибири палеонтологически доказанные отложе
ния верхнего плинсбаха известны в Буреинскам бассейне (Воронец, 1937; 
Крымгольц, 1939) и в Восточном Забайкалье (Окунева, 1962,1963,1973). 
В Восточном Забайкалье была предпринята первая для Сибири попытка 
расчленения домерских отложений на основании фаунистических данных, 
позволивших выделить слои с Amaltheus margaritatus и Beaniceras сеп-
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taurum и слои с Amaltheus margaritatus и Pllcatula (Harpax) terquemi. 
Однако эта схема составлена на материале плохой сохранности, что яви
лось причиной неточности или сомнительности ряда определений (см. 
раздел, посвященный истории изучения амальтеид Сибири) и представ
ляет «мало интереса для выявления последовательности домерских ком
плексов аммоноидей северных районов. 

На юге Дальнего Востока, в пределах Южного Сихотэ-Алиня, недав
но были выделены аналоги нижней части верхнего плинсбаха (подзоны 
stokesi зоны margar i ta tus) , которые здесь охарактеризованы принципи
ально иным составом аммоноидей, среди которых преобладают Arietice-
ratinae. 

Первую схему детальной стратиграфии домерских отложений Севе
ро-Востока СССР составили Ю. С. Репин и И. В. Полуботко (Ефимова 
и др., 1968) яа основании изучения разрезов Омолонского срединного 
массива. В этом районе они выделили три местные зоны: 1) Amaltheus 
stokesi, в которой, кроме вида-индекса, встречаются Amaltheus bifurcus 
How. и A. subbifurcus Repin; 2) Amaltheus talrosei, включающая Amal
theus aff. margaritatus Montf., A. cf. subnodosus (Y. et В.), A. aff. stria
tus How., A. (Nordamaltheus?) viligaensis (Tuch.), A. (Nordamaltheus) 
bulunensis Repin; 3) Amaltheus extremus, содержащая, кроме вида-ин
декса, лишь единичные Arieticeras aff. algovianum (Opp). 

Зона stokesi и нижняя часть зоны talrosei коррелировались Ю. С. Ре
пиным и И . В. Полуботко с зоной margar i ta tus западноевропейского 
стандарта, а верхняя часть зоны talrosei и зона extremus считались 
аналогом зоны spinatum. 

Впоследствии Ю. С. Репин (1971; 1974) детализировал эту схему и 
выделил в пределах зон слои, отличающиеся комплексами аммоноидей. 
В частности, зону stokesi он подразделил на слои с Amaltheus bifurcus 
и слои с A. subbifurcus, а зону talrosei — на слои с A. striatus asiaticus, 
слои с A. bulunensis и слои с A. viligaensis. 

Основными недостатками схемы Ю. С. Репина следует считать сле
дующие: 1) ее-неполноту, т. е. наличие пропусков в последовательности 
комплексов домерских амальтеид. В схеме не нашел отражения специ
фический комплекс с Amaltheus margaritatus; 2) компилятивный харак
тер. Для ряда фаунистических горизонтов, помещенных в схеме, не выяс
нены истинные взаимоотношения в естественных отложениях. Так, слои 
с A. subbifurcus бездоказательно помещены непосредственно выше слоев 
с A. bifurcus, неясны причины разделения и стратиграфической последо
вательности слоев с A. (Nordamaltheus) bulunensis и слоев с A. viligaen
sis (Репин, 1974, схема в тексте); 3) неточную корреляцию отдельных 
стратиграфических уровней вследствие неправильных определений. 
В частности, Amaltheus striatus asiaticus Repin, полностью лишенный 
шипов на ребрах на всех оборотах, очевидно, не имеет ничего общего 
с европейским видом A. striatus How. и принадлежит к иной генетиче
ской ветви — рода Amaltheus. Следовательно, сомнительной является 
корреляция нижней части зоны talrosei Северо-Востока СССР, к кото
рой, по данным Ю. С. Репина, приурочены находки A. striatus asiaticus 
Repin с подзоной subnodosus зоны margar i ta tus Западной Европы, отку
да происходит A. striatus How. Таким же образом бездоказательным 
является отнесение слоев с Amaltheus subbifurcus Repin Омолонского 
массива к зоне stokesi. 

Новая схема детальной стратиграфии верхнеплинобахских отложе
ний Севера Сибири на основании изучения преимущественно разрезов 
Омолонского массива предложена нами (Дагис, 1974). Детальное ее обо
снование приведено ниже. 

Определенный интерес для выявления последовательности аммони-
товых фаун позднего плинсбаха бореальной 'области представляют дан
ные И . И . Сей и Е. Д. Калачевой, полученные в результате ревизии раз-
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резов и аммоноидей Буреинского прогиба (Сей, Калачева, 1974). Здесь 
в едином разрезе была показана смена амальтеид в следующей после
довательности: Amaltheus stokesi (Sow.), A. margaritatus Montf., Л. 
ex. gr. viligaensis (Tuchk.). 

Домерские отложения, содержащие различных аммоноидей, извест
ны во многих районах Сезерной Америки. На Северной Аляске и на тер
ритории Южного Юкона они охарактеризованы исключительно видами 
рода Amaltheus (Imlay, 1955; Frebold, 1967). На Северной Аляске после
довательно в конкретном разрезе известны Amaltheus stokesi (Sow.) и 
Л. margaritatus Montf., но не отмечаются аналоги стандартной зоны spi-
natum. В более южных районах — на Южной Аляске (Imlay, 1968), на 
территории Южного Юкона и Британской Колумбии (Frebold, 1964; 
1970)—из отдельных местонахождений указываются амальтеиды как 
зоны margari ta tus , так и зоны spinatum, которые здесь встречаются сов
местно с тетическими формами, однако доказательства аналогов spina
tum зоны в этих районах нельзя считать достаточными. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗЫ 
ВЕРХНЕПЛИНСБАХСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

На Севере Сибири, как уже отмечалось, верхнеилинобахекие отло
жения распространены очень широко, но полные разрезы этого возраста, 
насыщенные остатками раковин аммонитов, известны только на Омолон-
ском массиве. В других районах верхнеплинсбахские породы содержат 
обычно единичные горизонты с амальтеидами (Репин, 1974). Эти разре
зы мало пригодны для выявления последовательности комплексов аммо
ноидей в позднем плинсбахе. 

На Омолоноком массиве наиболее важными являются разрезы в 
бассейне верхнего течения р. Л. Кедюн (р. Бродная) и в среднем течении 
р. Булун (Рассоха) и ее притока р. Токур-Юрях. 

Река Бродная, устье руч. Наледного 
(бассейн р. Л. Кедон) 

На размытой поверхности нижнелейасовых песчаников бродненской 
свиты залегают: 

Мощность, и 
1. Песчаники зеленовато-серые, разнозернистые, в основании с двумя 

прослоями гравелитов по 0,3—0,6 м мощности с Velata viligaensis 
(Tuch.) и Rudirhynchia cf. najahaensis (Moiss.) 3,5 

2. Алевролиты темно-серые с овальными и линзовидными стяжениями 
светло-серых плотных известняков до 0,5 м в поперечнике. В низах 

слоя встречены редкие Meleagrinella cf. oxytomaeformis Polub., Lima 
sp., Tancredia sp. Из средней и верхней частей слоя известны Meleagri
nella ansparsicosta Polub., Velata viligaensis (Tuch.), Lima sp., Ru
dirhynchia najahaensis (Moiss.), Viligathyris cf. viligaensis Dagys . . 8—9 

3. Алевролиты зеленовато-серые, песчанистые, пятнистые, комковатые с 
отдельными линзами песчанистых известняков. В этом слое найдены 
первые аммониты Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sow.) и много
численные Rudirhynchia najahaensis (Moiss.), Meleagrinella ansparsi
costa Polub., Tancredia sp., Pleuromya galathea Agass. , Harpax sp. f 

и др. Видимая 15 

Далее идет разрыв, в результате которого выпадает, вероятно,не-
большая часть разреза. 
4. З а разрывом обнажаются песчаники зеленовато-серые, среднезерни-

стые с примазками глины и прослоями ракушняка с Velata viligaensis 
(Tuch.), Harpax laevigatus (Orb.), Radulonectites hayami Polub. и др. 2 

5. Аргиллиты темно-серые, переходящие постепенно вверх в песчаники зе
леновато-серые, голубоватые, мелкозернистые, и алевролиты. В средней 
части слоя имеются линзы известняков, в которых встречены Amal
theus margaritatus Montf. и двустворки — Meleagrinella ptchelincevae 
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Мощность , к 
Polub., Radulonectites hayamii Polub., Harpax sp., Pleurotnya galathea 
Agass., а также единичные брахиоподы— Rudirhynchia najahaensis 
(Moiss.) 4 

6. Темно-серые алевролиты и аргиллиты 2,5 
7. Песчаники зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые, комковатые в 

нижней части и плитчатые в верхней, с отдельными обызвестленными 
прослоями. В низах слоя встречены Amaltheus (Amaltheus) cf! subbi
furcus Repin, в верхней части — Amaltheus (A.) margaritatus Montf., 
Amaltheus sp. Кроме того, в слое обнаружены многочисленные пелеци-
поды — Radulonectites hayamii Polub., Tancredia omolonensis Polub., 
Meleagrinella ptchelincevae Polub., Pleuromya sp. и др 7 

8. Песчаники серые, голубоватые, среднезернистые, без отчетливой слои
стости с Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin, Amaltheus (Proamal
theus viligaensis (Tuch.) 2,5 

9. Алевролиты зеленовато-серые с прослоями мелкозернистых песчаников 
и аргиллитов. Очень много растительного детрита. В отдельных изве
стковых стяжениях найдены Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis 
(Tuch.), A, (Amaltheus) aff. talrosei Repin. Aguilerela kedonensis Po
lub., Pholadomya ambigua Agass., Tancredia sp., Harpax sp. . . . 2—3 

10. Песчаники плитчатые, серые, среднезернистые с шаровыми стяжения
ми и отдельными мощными линзами песчанистых известняков. Встре
чены Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis (Tuch..), A. (Amaltheus) aff. 
margaritatus (Montf.), A. aff. talrosei Repin и двустворки в основном 
из родов Pleuromya и Burreiamya, часто находящиеся в прижизненном 
положении 4 ч 

11. Аргиллиты мелкооскольчатые с прослоями алевролитов серого и зеле
новато-серого цвета 1,5 

12. Песчаники зеленовато-серые, комковатые, среднезернистые с отдельны
ми известковыми стяжениями, в которых встречены Amaltheus (Pro
amaltheus) viligaensis (Tuch.), A. (A.) talrosei Repin. A. (A.) borealis 
sp. nov., A. (A.) complanatus sp. nov., Leda formosa Vor., Tancredia 
omolonensis Polub., Meleagrinella sp. и др 2,5 

13. Алевролиты зеленовато-серые, ожелезненные, с большой примесью ту-
фогенного материала и растительным детритом, с прослоями средне-
зернистых песчаников. Встречаются известковые стяжения с многочис
ленными двустворками — Meleagrinella ptchelincevae Polub., Kolymo-
nectes terekhovi Polub., Harpax spinosus (Sow.), Pholadomya idea Orb., 
Goniomya sp., Pleuromya galathea Agass . и более редкими аммонитами 

Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis (Tuch.)., A. (Pr.) extremus Re
pin, A. (Amaltheus) complanatus sp. nov., A. (A.) borealis sp. nov. . . 5,5 

Выше залегают темно-серые аргиллиты и алевролиты с прослоем 
глинистых известняков в основании, содержащих многочисленные ран-
нетоарокие Tiltoniceras и Kedonoceras. 

Река Токур-Юрях (правый приток р. Булун) 

В 30 км выше устья р. Токур-Юрях по правому берегу на протяже
нии более километра имеется несколько разрозненных обнажений, по 
которым может быть составлен разрез лишь 'нижней части верхнеплинс-
бахоких отложений. 

М о щ н о с т ь , м 

1. Песчаники мелко- и среднезернистые, зеленовато-серые с прослоями 
гравелитов и грубозернистых песчаников. Реже встречаются прослои 
аргиллитов мощностью в несколько сантиметров. В слое многочисленны 
двустворки Velata viligaensis (Tuch.), Myophoria sp., Pleuromya sp., 
а также аммониты Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sow.), A. (Pr.) 
bifurcus How., Л. (Pr.) repressus sp. nov.,. находки которых приурочены 
в основном к верхней части слоя. 

Песчаники отделены от подстилающих алевролитов синемюрского 
яруса с Angulaticeras задернованным участком, в который попадает не 
менее 15—20 м разреза . . . Видимая 20 

2. Серые, темно-серые, почти черные алевролиты с линзами мелкозерни
стого песчаника и прослоями глинистых сланцев, содержащих обильный 
растительный детрит. Встречены единичные Amaltheus (Amaltheus) cf. 

margaritatus Montf., Harpax ex gr. laevigatus (Orb.), Velata viligaensis 
(Tuch.) 10—12 

3. Черные, при выветривании темно-коричневые аргиллиты с тонкими про
слоями мелко- и среднезернистых песчаников. В аргиллитах многочис- « 
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Мощность, м 

ленные известковые стяжения, залегающие в виде отдельных прослоев. 
В этом слое многочисленные амальтеиды: Amaltheus (Amaltheus) mar
garitatus Montf., A. (A.) sensibilis sp. nov., A. (A.) aff. evolutus Buck-
man, A. (A.) subbifurcus Repin, A. (Proamaltheus) conspectus sp. nov. Видимая 15 

Река Булун (Рассоха), 4 км ниже устья руч. Нельгю 

В этом районе в высоких обрывах правого берега «а зеленовато-се
рых туфогенных алевролитах с Harpax nodosus Polub., Cuneirhynchia 
bulunensis Dagys и др. предположительно раннеплинсбахского возраста 
залегают. 

Мощность, м 

1. Темно-серые, зеленовато-серые разнозернистые туфогенные песчаники и < 
алевролиты с двумя линзообразными прослоями гравелитов до 0,4 м 
мощности. В слое встречены Amaltheus sp. ind., Amaltheus (Proamal
theus) stokesi (Sow.) 1 , Velata viligaensis (Tuch.), Harpax sp и др. . . 3 

2. Серые, при выветривании зеленеющие, туфогенные алевролиты с лйн-
зовидными прослоями до 0,4 м мощностью глинистых пелитоморфных 
известняков, лишенные органических остатков 7 

3. Черные аргиллиты и глинистые алевролиты с прослоями в 0,1—0,2 м се
рых, полосчатых алевролитов и мелкозернистых песчаников. Отдельные 
прослои толщи сильно ожелезнены, нижняя половина заметно загипсо
вана. Повсеместно встречаются обугленный растительный детрит, иног
да крупные обломки окаменелой древесины. На разных уровнях наблю
даются линзовидные прослои серых глинистых известняков до 0,4 м 
мощности и мелкие округлые известковые стяжения. Органические ос

татки редки — Rudirhynchia najahaensis (Moiss.), Viligothyris sp., Ve
lata viligaensis (Tuch.), Harpax sp., Pleuromya sp Около 25—30 

4. Светло-серые или зеленовато-серые мелкозернистые полимиктовые пес
чаники с невыдержанными по простиранию прослоями крупнозернистых 
песчаников и гравелитов. Песчаники и гравелиты обогащены раститель
ным детритом. В нижней части пачки встречены Amaltheus (Proamal
theus) cf. stokesi (Sow.). Velata vologaensos (Tuch.), Myophorea sp., Har
pax sp : 18 

5. Темно-серые алевролиты с прослоями зеленовато-серых глинистых мел
козернистых песчаников, содержащие Velata viligaensis (Tuch.), Harpax 
laevigatas (Orb.) 12 

•6. Зеленовато-серые мелкозернистые песчаники с линзами крупнозерни
стых песчаников, в отдельных прослоях сильно известковистые, перехо
дящие вверх по разрезу в темно-серые песчанистые алевролиты. Встре
чаются редкие Rudirhynchia najahaensis (Moiss.), Velata viligaensis 
(Tuch.), Myophoria sp. и др 20 

7. Зеленовато-серые в основном крупнозернистые косослоистые песчаники 
с линзами гравелитов и мелкогалечных конгломератов 10 

8. Темно-серые и черные алевролиты и аргиллиты, иногда известковистые 
с маломощными прослоями мелкозернистых песчаников в верхней части. 
В толще встречаются прослои с овальными известковыми стяжениями. 
В одном таком прослое в 12 м от основания пачки встречены многочис
ленные амальтеиды Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin, A. (Proamal
theus) viligaensis (Tuch.). Более редки остатки брахиопод Rudirhynchia Видимая 
najahaensis (Moiss.) и двустворок Harpax cf. spinosus Sow. . . . около 20 

Верхняя часть разреза верхнеплинебахских отложений не обнаже
на, но выше по склону, примерно в 15 м по мощности, встречаются 
уже заведомо тоарские дактилиоцератиды, указывающие скорее всего 
на самые нижние горизонты верхнего лейаса. 

СХЕМА ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
ВЕРХНЕПЛИНСБАХСКИХ ОТЛОЖЕНИИ СЕВЕРА СИБИРИ 

В приведенных разрезах достаточно четко могут быть установлены 
три комплекса амальтеид, последовательно сменяющихся во времени. 

Нижний комплекс содержит Amaltheus (Proamaltheus) stokesi 

Сборы Л . В. Миловой. 
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(Sow.), A. (Pr.) bifurcus How., A. (Pr.) repressus sp. nov. Он встречен 
в нижних слоях всех приведенных выше разрезов. 

Средний комплекс охарактеризован Amaltheus (Amaltheus) marga
ritatus Montf., A. (A.) aff. evolutus Buckman, A. (A.) subbifurcus Repin, 
A. (A.) sensibilis sp. nov., A. (Proamaltheus) conspectus sp. nov. Наи
более полно он представлен в разрезе по р. Токур-Юрях (слои 2 и 3 ) , 
а также прослеживается в разрезе по р. Бродной (слои 5 и 7) . 

Верхний комплекс содержит Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis 
\ (Tuch.), A. (Pr.) extremus Repin, A. (Amaltheus) talrosei Repin, A. (A.) 

aff. margaritatus Montf., A. (A.) borealis sp. nov., A. (A.) complanatus 
sp. nov. Это сообщество амальтеид характеризует верхние части раз
резов верхнеплинебахских отложений (слои 8—13) по р. Бродной и 

. (слой 8) по р. Булун. 
Выявленные три комплекса аммоноидей достаточно дискретны и 

характеризуют определенные стратиграфические интервалы верхне
плинебахских отложений, которые могут рассматриваться в качестве-
зон. 

Зона Amaltheus (Proamaltheus) stokesi 

Нижняя граница зоны проводится по первому появлению амаль
теид из группы Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sow.) и амальтеид 
в целом. Верхняя граница устанавливается по исчезновению вида-ин
декса и сопутствующих видов и появлению нового комплекса, в кото
ром доминируют виды подрода Amaltheus (Amaltheus) и в первую' 
очередь A. (A.) margaritatus (Montf.) Не исключено присутствие в бо
лее высоких горизонтах переходных форм между Amaltheus (Proamal
theus) stokesi (Sow.) я Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Montf., как 
это имеет место в Западной Европе (например, Jordan, 1971; и др.) . 

Аммониты в нижнеплинсбахских отложениях Севера Сибири, за 
исключением единичных находок Polymorphites spp., которые до насто
ящего времени не описаны, отсутствуют, но наиболее вероятно, что 
появление амальтеид во всех районах северного полушария происхо
дило в геологических масштабах одновременно, и нижняя граница зоны 
stokesi в Сибири синхронна основанию домерского подъяруса по край
ней мере бореальных бассейнов Европы. Все же следует отметить, что 
разные виды рода Amaltheus неоднократно указывались в отложениях 
древнее домерских из разных областей Западной и Южной Европы. 
(Полная сводка по этому вопросу имеется в работе В. Г. Казаковой, 
1964.) Однако часть подобных сведений, например указание Фреболда 
(Frebold, 1922), Ланге (Lange, 1932) о нахождении амальтеид в зоне 
davoei нижнего плинсбаха, не подтверждается последующими исследо
ваниями (Jordan, 1971). Сообщение Мутерда (Mouterde, 1947) о сов
местном нахождении амальтеид, в том числе даже Amaltheus (Amal
theus) margaritatus Montf. с Tragophylloceras ibex (Quenst.) в Португа
лии, скорее указывает только на наличие слоев-конденсатов в плинс-
бахских отложениях. В недавней работе этого же автора (Mouterde, 
1971), посвященной детальной стратиграфии лейаса Португалии, спис
ки аммонитов зон ibex и davoei амальтеид не содержат. 

По данным Матте (Mattei, 1971), амальтеиды в нижнем плинсбахе 
известны в Ривьере, но там отмечены лишь редкие экземпляры подрода 
Proamaltheus (Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sow.), A. (Pr.} 
bifurcus (How.), приуроченные к самой верхней части слоев с Oistoceras 
и Prodactylioceras davoei. 

Ховарт (Howarth, 1958) указывает на совместное нахождение 
Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sow.), A. (Pr.) bifurcus How. и 
Oistoceras figulinum (Simps.) в Англии (Линколншйр), но эти слои 
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он относит уже к домерекому подъярусу, полагая, что нижняя граница 
домера проводится по появлению амальтеид. Такая же трактовка гра
ницы нижнего и верхнего плинсбаха дается Дином и др. (Dean et al., 
1961). 

•Таким образом, нижняя и верхняя границы зоны stokesi в Сибири 
проводится на тех же стратиграфических уровнях, как и у одноименной 
подзоны зоны margar i ta tus Западной Европы, которая в последнее 
время стала трактоваться в качестве самостоятельной зоны (Mattei et 
al., 1971; Mouterde, 1971). Эквивалентность этих стратиграфических 
подразделений не вызывает сомнений. 

Зона Amaltheus (Amaltheus) margaritatus 

Нижняя граница на Севере Сибири проводится по исчезновению 
Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Sow.) ,Л. (Pr.) bifurcus How., A. (Pr.) 
repressus sp. nov. и появлению первых представителей подрода Amal
theus (Amaltheus) — Л. (Л.) margaritatus Montf., Л. (Л.) aff. evolutus 
Buckman, Л. (Л.) sensibilis sp. nov. 

В Сибири зона margar i ta tus в отличие от европейских регионов 
охарактеризована также подродом Amaltheus (Proamaltheus), который, 
однако, играет уже подчиненную роль в комплексе аммоноидей и пред
ставлен одним видом Л. (Pr.) conspectus sp. nov. 

Верхняя граница зоны фиксируется исчезновением приведенного 
выше комплекса (за исключением редких Л. (Л.) aff. margaritatus, ко
торые встречаются и в более высоких горизонтах) и появлением новых 
исключительно эндемичных видов — Amaltheus (Amaltheus) talrosei 
Repin, Л. (Proamaltheus) viligaensis (Tuch.) и др. Предполагается, что 
рассматриваемая зона соответствует подзонам subnodosus и gibbosus 
зоны margaritatus Северо-Западной Европы (Howarth, 1958; Dean, Dono
van, Howarth, 1961), которыми французские геологи ограничивают объем 
зоны margari ta tus . 

Синхронность нижней границы зоны margar i ta tus в Сибири и Ев
ропе несомненна. Верхняя граница этой зоны в Европе проводится по 
появлению рода Pleuroceras и резкому сокращению видов рода Amal
theus и в первую очередь почти полному вымиранию Л. (Л.) margaritatus 
Аналогичную картину в отношении последнего вида можно наблюдать 
в это время и в Сибири, но в этот район не проникал род Pleu
roceras; вместо него появился эндемичный комплекс в составе 
рода Amaltheus. 

Наиболее вероятно, что изменение сообществ аммоноидей в конце 
зонального момента margar i ta tus в европейских бореальных и арктиче
ских регионах происходило одновременно, т. е. и верхняя граница зоны 
является синхронной. 

Как уже отмечалось, зона margar i ta tus нами принимается, вслед за 
французскими геологами, в объеме двух подзон западноевропейского 
стандарта (Dean, Donovan, Howarth, 1961). Из нее исключена подзона 
stokesi, рассматриваемая в качестве самостоятельной зоны. Матте и дру
гие французские геологи (Mattei, 1971; Mattei et al., 1971; Mouterde, 
1971), предлагая трехчленное деление верхнего плинсбаха (на зоны stoke
si, margar i ta tus и spinatum), возвращают зоне margar i ta tus объем, как ее 
понимал Спэт (Spath, 1942), который ограничивал эту зону подзонами по-
difer ( = subnodosus) и gibbosus. Такая трактовка зоны margar i ta tus от
личается от первоначального объема этой зоны, данного Оппелем (Oppel, 
1856—1858), который указывал, что зона margar i ta tus начинается с по
явления амальтеид, т. е. в нее включался и древний комплекс с 
Amaltheus (Proamaltheus^) stokesi (Sow.) и другими видами, 
которые тогда не отделялись от Amaltheus (Amaltheus) margarita
tus Montf. 
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Зона Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis 

Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса и 
Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin, верхняя граница — по полному 
исчезновению амальтеид и появлению тоарских Harpoceratinae (род 
Tiltoniceras Buckman) и Dactylioceratidae (род Kedonoceras A. Dagis) . 
В зоне viligaensis известны только местные виды и ее корреляция с зо
ной spinatum Западной Европы проводится исключительно по страти
графическому положению между зоной margar i ta tus и бесспорными ана
логами нижнетоарской зоны tenuicostatum. 

Увеличивающиеся затруднения в корреляции домерских отложений 
от низов к верхам разреза связаны с нарастанием степени географиче
ской дифференциации амальтеид в течение позднего плинсбаха. 

В начале этого времени — зональный момент Amaltheus (Proamal
theus) stokesi — во всем северном полушарии развивается очень сходный 
комплекс аммоноидей, представленный видами подрода Amaltheus 
(Proamaltheus). Поэтому, как будет показано ниже, корреляция этой 
зоны не представляет трудностей (см. таблицу). 

В зональный момент Amaltheus (Amaltheus) margar i ta tus общность 
фаун Европы и Сибири, а также Северной Америки сильно нарушается. 
Общим для всех районов остается только вид-индекс зоны, что сразу 
сказывается на коррелятивности этого стратиграфического подразделе
ния. 

Наконец, полный эндемизм видов последнего зонального момента 
домера в Сибири обусловил необходимость выделения для этого регио
на местной зоны— viligaensis. 

Аналоги зоны stokesi могут быть выделены в разных районах Сиби
ри. Они устанавливаются по р. Анабар, откуда А. П. Павлов (1914) 
описал Amaltheus margaritatus var. compressa Quenst., которые могут 
быть идентифицированы как A. (Proamaltheus) stokesi (Sow.). Под та
ким же видовым названием вид-индекс зоны описала Н. С. Воронец 
(1962) с р. Уджа (табл. III, фиг. 3) . Наиболее близка к A. (Pr.) stokesi 
(Sow.) также форма, описанная 3 . В. Кошелкиной (1962) под названи
ем A. margaritatus var. compressa из домерских отложений р. Молодо. 

На Северо-Востоке СССР, кроме Омолонского массива, зона stokesi 
по виду-индексу устанавливается на Алазейском плоскогорье (Ефимова 
и др., 1968), в верхнем течении р. Б. Анюй, откуда Ю. С. Репин (1974) 
описал Amaltheus (Proamaltheus) bifurcus How. и A. (Pr.) stokesi 
(Sow), на Охотском побережье, в-верхнем течении р. Гижиги (Репин, 
1974) и по р. Вилиге, где в основании верхнеплинебахских отложений 
встречается A. (Pr.) stokesi (Sow.) 

Эквиваленты нижней зоны, несомненно, имеются в Восточном За
байкалье. Описанные из этого района Т. М. Окуневой (1963, 1974) фор
мы, как Amaltheus margaritatus Montf., в действительности являются 
A. (Proamaltheus) stokesi Sow. 

В Буреивском прогибе разрез верхнеплинебахских отложений был 
ревизован И. И. Сей и Е. Д. Калачевой (1974), которые установили 
приуроченность A. (Pr.) stokesi (Sow.) в этом районе к нижней части 
домерских отложений. 

Наиболее южным районом в пределах азиатской части СССР, где 
устанавливаются аналоги зоны stokesi, является южный Сихотэ-Алинь, 
откуда описан вид-индекс зоны (Сей, Калачева, 1971), встречающийся 
в сообществе с тетическими родами (Arieticeras, Protogrammoceras? 
и др.) . 

Так же широко, как и в Сибири, эквиваленты зоны stokesi известны 
в разных районах Северной Америки. На Северной Аляске Р. Имлеем 
(Imlay, 1955) из нижней части разреза верхнеплинебахских отложений 
были изображены Amaltheus cf. depressus (Simps.) и A. cf. nudus 
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Схема сопоставления верхнеплинебахских отложений бореальных областей 

Северо-Западная Европа 
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Франция 
( M o u t e r d e , 1971) 
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(Quenst.), переопределенные M. Ховартом (Howarth, 1958) как Amal
theus stokesi (Sow.): Вид-индекс зоны и Amaltheus bifurcus How, приво
дятся Г. Фреболдом и др. (Frebold et al., 1967) из территории Северно
го Юкона. Южнее, в пределах территории Южного Юкона и северо
западной Британской Колумбии, также известен Amaltheus stokesi 
(Sow.) в ассоциации с тетическими Arieticeras и Leptaleoceras (Frebold, 
1964). Аналоги зоны stokesi устанавливаются в северо-восточной Бри
танской Колумбии, где встречен вид-индекс (Frebold, 1970), и в Скали
стых горах (Альберта), откуда Г. Фреболдом (Frebold, 1966) изображе
ны плохой сохранности, но, несомненно, правильно идентифицированные 
амальтеиды Amaltheus cf. stokesi (Sow.). В этих районах совместно с 
Amaltheus stokesi (Sow.) Arieticeratinae другие тетические формы не 
встречены. 

Значительно более трудную задачу представляет выявление в пре
делах Сибири и арктических районов Северной Америки аналогов зоны 
margari tatus, несмотря на частые указания вида-индекса зоны в лите
ратуре. Как указывалось выше, многие определения Amaltheus margari
tatus (Montf.) из Сибири являются недостаточно точными, и нередко 
они относятся к более древним формам и в основном к Ahattheus 
(Proamaltheus) stokesi (Sow.) 

В пределах Омолонского массива, кроме приведенных разрезов, 
Amaltheus (Amaltheus) margaritatus (Montf.) был встречен в слоях, 
перекрывающих отложения с A. (Proamaltheus) stokesi (Sow.) в бас
сейне р. Русской. Для других районов, откуда ранее упоминался вид-
индекс зоны, в работе Ю. С. Репина (1974) приведены только местные 
виды (в слоях выше зоны stokesi). Неожиданное отсутствие А. (А.) 
margaritatus в районах, окружающих Омолонский массив, вряд ли мож
но объяснить только неполнотой сборов или локальными палеогеографи
ческими причинами. Немалую роль, по-видимому, играет в этом и спе
цифика определений. 

Присутствие эквивалентов зоны margar i ta tus весьма вероятно на 
восточной окраине Сибирской платформы, откуда 3. В. Кошелкиной 
(1962) был описан Amaltheus cf. margaritatus Montf., являющийся, по 
нашему мнению, A. (Proamaltheus) conspectus sp. nov., который впер
вые был встречен в зоне margari ta tus на Омолонском массиве. 

Amaltheus ex gr. margaritatus Montf., по мнению И. И. Сей и 
Е. Д. Калачевой (1974), имеется в коллекциях Т. М. Окуневой (1963) из 
Восточного Забайкалья (первоначально описан как Amaltheus arcticus 
Kosch.) Эти же авторы указывают A. margaritatus Montf. в Буреинском 
прогибе из отложений, перекрывающих слои с A. stokesi (Sow.). 

В Северной Америке эквивалентны зоны margari ta tus достоверно 
устанавливаются лишь в одном районе на мысе Барроу Северной 
Аляски, где по материалу из скважин известен вид-индекс, собранный из 
стратиграфического интервала выше отложений, охарактеризованных 
аммоноидеями зоны stokesi (Imlay, 1955; Howarth, 1958). На Южной 
Аляске, в Британской Колумбии и Скалистых горах амальтеиды, харак
теризующие зону margari ta tus , не известны (Frebold, 1964, 1966, 1970). 

Зона viligaensis, кроме Омолонского массива, устанавливается на 
Охотском побережье, откуда впервые был описан вид-индекс (Тучков, 
1954). Зона широко распространена и в других районах Северо-Востока 
СССР. В частности, Amaltheus (Nordamaltheus) bulunensis Rep. 
(=A. (Proahaltheus) viligaensis (Tuch.) указана из бассейнов рек Средни-
кана, Б. Купки, Буюнды и верхнего течения р. Гижиги (Репин, 1974). 

На восточных окраинах Сибирской платформы и Предверхоянском 
прогибе аналоги зоны viligaensis до настоящего времени не обнаружены. 
Вероятно, они присутствуют в Восточном Забайкалье, где И. И. Сей и 
Е. Д. Калачева (1974) переопределили Beaniceras Т, М. Окуневой (1963) 
как «амальтеиды типа Amaltheus viligaensis». 
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В Буреинском прогибе разрез верхнеплинебахских отложений завер
шается слоями с Amaltheus ex gr. viligaensis (Tuch.) (Сей, Калачева, 
1974). Таким образом, в этом районе намечается совершенно аналогич
ная с Омолонский массивом смена амальтеид в разрезе. Наиболее низ
кие горизонты здесь содержат A. (Proamaltheus) stokesi (Sow.), выше 
появляются A. (Amaltheus) margaritatus Montf. и верхние горизонты 
домерских отложений охарактеризованы A. (Pr.) ex. gr. viligaensis 
(Tuch.). 

Аналоги зоны viligaensis в Северной Америке достоверно не уста
навливаются. Единственное место, где условно может быть выделена 
эта зона, является упоминавшийся мыс Барроу на Северной Аляске. 
Здесь в разрезе между слоями с Amaltheus (Amaltheus) margaritatus 
Montf. и отложениями, содержащими Coeloceras cf. mucronatum (Orb.), 
которые скорее всего являются раннетоарскими Kedonoceras (Дагис, 
1968), встречены фрагменты своеобразных амальтеид (Imlay, 1965), 
определенные М. Ховартом как A. (Pseudoamaltheus) engelhardti (Orb.) 
(Howarth, 1958). Нам кажется, что более уверенно эти остатки могут 
быть определены как A. (Amaltheus) berealis sp. nov. Последний 
вид характерен для верхней части зоны viligaensis Омолонского 
массива. 

Г. Фреболд (Frebold, 1970) считает возможным выделить аналоги 
зоны Pleuroceras spinatum на северо-востоке Британской Колумбии, 
в результате находок родов Pleuroceras?, Prodactylioceras и Dactylioceras. 
Однако сохранность остатков, по которым определена эта необычная 
ассоциация, яв.но неудовлетворительная, и все определения следует счи
тать условными. В частности, у экземпляров, условно отнесенных к ро
ду Pleuroceras, не наблюдаются характерные для амальтеид «шевроны» 
на вентральной стороне, что не исключает принадлежности Pleuroceras? 
sp. к совершенно иному семейству (например, Hildoceratidae). 

На возможность присутствия зоны spinatum в Южной Аляске ука
зывает Р. Имлей (Imlay, 1968), упоминая для этого района роды Pleuro
ceras, Amaltheus и Paltarpites. К сожалению, эти материалы не опубли
кованы и оценка их достоверности исключена. 

ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ВЕРХНЕГО ПЛИНСБАХА 

В классических исследованиях М. Неймайра и В. Улига палеобио
географические выводы строились без достаточного учета фактора вре
мени, т. е. практически для юрского периода в целом. Позднее, после 
накопления обширного нового материала по морской фауне юрского 
периода, В. Аркелл (Arkell, 1956) пришел к выводу, что «ни одна карта 
не в состоянии отразить положения фаунистических провинций в течение 
всего юрского периода в целом, так как общая ситуация в этб время 
постоянно менялась. Разрешить этот вопрос можно, изучая спорадиче
скую, но п р о г р е с с и в н у ю дифференциацию морских фаун в юрокое 
время» (цитируется по русскому переводу, Аркелл, 1961, с. 653). Исходя 
из идеи постепенного возрастания биогеографической разобщенности 
фаун во времени, В. Аркелл полагал, что в лейасе повсеместно в аквато
риях была расселена общая для земного шара фауна. Ее дифференциа
ция началась лишь в среднеюрское время, когда и обособились три ус
тановленные им области — Тетическая, Бореальная и Тихоокеанская. 
Однако В. Аркелл был вынужден отступиться от этого тезиса и обосо
бить в тоаре Ефиопскую провинцию с крайне специфической фауной 
(индикатор род Bouleiceras). 
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Рис. 5. |Биогеографическое районирование акваторий позднего плинсбаха по аммонитам. 
А, а — семейство Amal the idae ; D, d — семейство Dacty l iocerat idae ; Н. h — семейство Hi ldocerat idae (подсемейства Harpocerat inae и Ar ie t i cerat inae ) ; L, 1 — 
надсемейство Lytoceratacea (во всех случаях прописными буквами показаны группы, играющие существенную роль или д о м и н и р у ю щ и е в ассоциациях 

позднеплинсбахских аммонитов, строчными буквами — второстепенные таксоны). / — п р е д п о л а г а е м а я береговая линия; 2 — северная граница распространения 
родов семейства Dacty l iocerat idae ; 3 — граница м е ж д у Тетической и Бореальной областями; 4 — Бореальная область; 5 — Тетическая область . 



Аналогичные взгляды на пространственную дифференциацию лей-
асовых аммоноидей высказал также Р. Имлей (Imlay, 1965). Унифор-
мистские представления В. Аркелла были незамедлительно подвергнуты 
сомнению Д. Доновеном (Donovan, 1958), показавшим, что зональная 
схема лейаса Спэта (Spath, 1942) не может быть применена для среди
земноморских регионов. В. Дин, Д. Доновен и М. Ховарт (Dean, Dono
van, Howarth, 1961) вслед за этим выделили в Европе для лейасового 
времени две провинции — Средиземноморскую и Северо-Западно-Евро-
пейскую. По данным Доновена (Donovan, 1967), Средиземноморская 
провинция с начала геттангского века характеризовалась широким рас
пространением филлоцератид и литоцератид (семейства Phylloceratidae, 
Juraphyllitidae, Pleurocanthitidae, Ectocententritidae и др.), которые не 
проникали в более северные акватории. Начиная с плинсбаха, отмеча
лось появление собственно бореальных таксонов — Liparoceratidae и 
Amaltheidae — и тем самым более существенное расхождение южных 
и северных сообществ аммоноидей. 

Такие же представления были высказаны Халламом (Hallam, 1969) 
и И. Сапуновым (1971). И. Сапунов предлагает с начала плинсбаха 
выделять три провинции — Средиземноморскую, Европейско-Кавказскую 
(взамен Северо-Западно-Европейской У. Дина, Д. Доновена и М. Ховар-
та) и Арктическую. Вместе с тем он сохранил схему дифференциации 
юрских аммоноидей в пространстве и во времени, выдвинутую В. Аркел-
лом, и все провинции в лейасовое время полагал принадлежащими к 
единой — Тетической— области. Лишь с байосского времени он допускал 
трансформацию Арктической провинции Тетической области в самостоя
тельную Бореалвную область. 

М. Ховарт (Howarth, 1973), рассмотрев общие закономерности 
дифференциации аммоноидей в плинсбахе и тоаре, в позднем плинс
бахе различал две области — Тетичеекую и Бореальную. Тетическая 
область характеризуется широким распространением Hildoceratidae и 
Dactylioceratidae, Бореальная — преимущественным развитием Amal
theidae. Между этими областями автор отмечал зоны со смешанной 
фауной Amaltheidae, Dactylioceratidae и Hildoceratidae. 

Общие закономерности биогеографической обособленности аммо
ноидей древних акваторий в позднеплинобахекое время рассматрива
лись в работах (Сакс и др., 1971; Дагис, 1973, 1974). В них были по
казаны принципиальные отличия систематического состава аммоноидей 
Тетической и Бореальной областей, а также обособлены провинции 
(Бореально-Атлантическая, Арктическая и Бореально-Тихоокеанская) 
в последней палеобиохории. Монографическая обработка арктических 
аммоноидей позволила предложить схему детальной стратиграфии верх
неплинебахских отложений Севера Сибири и более подробно, по зональ
ным моментам, осветить ход дифференциации сообществ аммоноидей в 
течение домера. 

В позднем плинсбахе отчетливо устанавливаются две палеобиохо
рии первого ранга, трактуемые как области,— Тетическая и Бореальная, 
характеризующиеся дискретными сообществами аммоноидей (рис. 5). 

Тетическая область была заселена в течение всего позднего плинс
баха разнообразными Hildoceratidae — родами Arieticeras Seguenza, 
Canovaria Gemmelaro, Fontanelliceras Fucini, Asaphoceras Spath (под
семейство Arieticeratinae), Fuciniceras Haas; Protogrammoceras Spath, 
Lioceratoides Spath (подсемейство Harpoceratinae), специфическими 
Dactylioceratidae — Reynesoceras Spath, а также другие формы, точное 
систематическое положение которых не известно, описываемые обычно 
в составе родов Dactylioceras (например, Ferretti, 1967) или Prodactylio-
ceras (Fantini Sestini, 1962). Крайне характерным для Тетической об
ласти следует* считать обилие филлоцератоидных родов, таких как 
Phylloceras Suess, Partschiceras Fucini, Zetoceras Kovacs и др. (семей-
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ство Phylloceratidae) и Juraphyllites Miiller, Meneghinoceras Hyatt, 
Calliphylloceras Spath (семейство Juraphylli t idae). Почти исключитель
но тетическими в позднем плинсбахе являются Lythoceratacea (роды 
Lytoceras Suess, Audaxlytoceras Fucini и др.) . 

Бореальная область в это время была заселена родами практически 
одного семейства — Amaltheidae (Amaltheus Montfort, Amauroceras 
Buckman, Pleuraceras Hyat t ) , генетически связанного с раннеплинсбах-
ским, также преимущественно бореальным, семейством Liparoceratidae 
(Howarth, 1958). 

Несмотря на крайнюю дискретность аммоноидей разных биохории 
первого ранга в позднем плинсбахе, проведение границы между ними 
часто сопряжено с большими трудностями. Дело в том, что во многих 
районах, примыкающих к Тетису, намечаются довольно обширные зо
ны, в которых происходит смещение элементов обеих областей. Типич
ными районами, где перекрываются бореальные и тетические фауны 
аммоноидей, являются Пиренейский полуостров, юг Франции, Альпы, 
Карпаты и др. Отдельные индикаторы областей могут проникать далеко 
в соседнюю палеобиохорию. Например, амальтеиды известны вплоть до 
Сицилии и Северной Африки и, наоборот, отдельные Arieticeras указы
ваются из Западной Шотландии, а род Lytoceras — из северо-западной 
части ФРГ. 

Существование зон перекрытия затрудняет проведение границы 
даже между палеобиохориями первого ранга, а в ряде случаев она ус
ловна. Решение этой задачи в каждом случае сводится к выявлению 
доминантности компонентов той или другой области в конкретных комп
лексах аммоноидей. Поэтому граница между Тетической и Бореальной 
областями в Европе может быть проведена (начиная с Атлантического 
побережья) севернее Пиренеев, южнее Центрального массива Франции 
(севернее Авейрона и плато Кос), севернее Альп. Не вполне ясно поло
жение границы в районе Карпат, где обильны амальтеиды, но также 
известны разнообразные Hildoceratidae (Kollarova-Andrusova, 1971; 
и др.) . 

И. Сапунов (Sapunov, 1971) считает, что Карпаты характеризуются 
в целом северным типом фауны в лейасе. К Бореальной области, несом
ненно, относятся Балканы. Граница между областями в этом районе 
проходит между Динарскими и Балканскими горами. Далее к востоку 
граница проходит к северу от Анатолии, где-то севернее Южного Кры
ма, так как оттуда (окрестности Ялты) указываются только тетические 
формы — Protogrammoceras penenudum Monest., Phylloceras aff. fron-
dosum Reyn., Rhacophyllites planispira Reyn. (Пермяков, 1969). В пре
делах Кавказа бореальные аммоноидей с незначительной примесью те-
тических форм известны только на Северо-Западном Кавказе (Ростов
цев, 1962; Безносов и др., 1962; Станкевич, 1964). В остальных районах 
преобладают тетические элементы, что и определяет проведение границы 
между палеобиогеографическими областями в этом районе. 

К востоку от Кавказа амальтеиды на юге не известны, т. е. здесь 
происходит замыкание Бореальной области. 

На западном побережье Тихого океана граница между Тетической 
и Бореальной областями проходит севернее Южного Сихотэ-Алиня и 
Японии. На восточном побережье Тихого океана тетические элементы 
преобладают в сообществах позднеплинсбахских аммонитов к югу от 
Британской Колумбии, начиная со штата Орегон (Imlay, 1968). 

ТЕТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Эталоном тетических аммоноидей позднего плинсбаха принято счи
тать фауны Аппенин и Сицилии, первоначально описанные в работах 
Джеммеляро и Фучини (Gemmelaro, 1872—1882 и др.; Fucini, 1899— 
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1900, 1920—1935 и др.) . Фауна этого типа в дальнейшем была обнару
жена во многих районах Средиземноморья — В Северной Африке (Сред
ний и Высокий Атлас, Риф, Тельский Атлас), на Болеарских островах, 
в Испании, Португалии, Пиренеях, Альпах и Греции. Почти во всех 
указанных районах вплоть до Сицилии, а также в районах Рифа и Сред
него Атласа в Северной Африке известны находки амальтеид, но доми
нирующими в сообществах аммоноидей являются Dactylioceratidae, 
Hildoceratidae, разные Phylloceratacea и Lytoceratacea. К Тетической 
области мы склонны относить южные части Центрального массива 
Франции, откуда описан большой комплекс амальтеид (Monestier, 1928), 
но здесь явно преобладают виды тетических родов — Lytoceras, Phyt-
loceras, Rhacophyllites, Arieticeras, Protogrammoceras и разнообразные 
Dactylioceratidae, описанные в составе рода Coeloceras (Monestier, 1934). 

Восточнее этих районов тетические позднеплинсбахские аммоно
идей известны в Анатолии (Otkun, 1942), в Южном Крыму и на Запад
ном и Южном Кавказе. На Южном Кавказе, в Дагестане, описаны ис
ключительно южные роды — Arieticeras, Fuciniceras, „Harpocerasn 

(Крымгольц, 1961), а в Закавказье наряду с преобладающими тетиче-
скими формами (роды Juraphyllites, Phylloceras, Holcophylloceras, 
Lytoceras, Arieticeras) встречаются амальтеиды (Нуцубидзе, 1966). Да
лее, к востоку, позднеплинсбахские аммониты в Тетисе изучены слабо, 
но все имеющиеся определения позволяют установить только южные ро
д ы — Arieticeras на Юго-Восточном Памире (Дронов, Андреева, 1962), 
Fuciniceras в Белуджистане (Аркелл, 1961) и в Индонезии (Arkell et 
al., 1957). 

Большой комплекс тетических родов (Lytoceras, Calliphylloceras, 
Paltarpites, Protogrammoceras, Fuciniceras, Canavaria, Fontanelliceras) 
известен в Японии (Matsumoto, Ono, 1947; Аркелл, 1961). Своеобразный 
комплекс позднеплинсбахских аммоноидей, в которых преобладают 
средиземноморские формы (Arieticeras, Protogrammoceras, „Dactylio-
ceras"), был описан И. И. Сей и Е. Д. Калачевой (1971) из Южного 
Сихотэ-Алиня. 

В Северной Америке «стерильные» тетические комплексы аммоно
идей известны в штатах Орегон (роды Reynesoceras, Prodactylioceras, 
Arieticeras, Fuciniceras, многие филлоцератиды и др.) , Невада (род 
Arieticeras) и Калифорнии (роды Reynessoceras, Arieticeras, Protogram
moceras, Fuciniceras) (Imlay, 1968). Южнее указанных районов род Aric-
ticeras указывается из Мексики (Erben, 1954). 

В Южной Америке известны некоторые виды родов Diaphorites, 
Phylloceras, описанные из Италии, а также Protogrammoceras, встре
ченный в Аргентинских Андах (Gerth, 1935). Новые данные по юрским 
аммоноидеям, главным образом Чилийских Анд, были опубликованы 
Хиллебрандтом (Hillebrandt, 1970), который между нижнеплинсбахски-
ми слоями с Uptonia ex. gr. jamesoni и раннетоарскими отложениями с 
Dactylioceras ex. gr. semicelatum—tenuicostatum выделяет три горизон
та с разными аммоноидеями, в которых, кроме Radstokiceras sp., со
держатся Protogrammoceras ex. gr. normanianum Orb. (в нижнем гори
зонте), Arieticeras sp. я Prodactylioceras sp. (в среднем) и Paltarpites 
ex. gr. kurianus Opp. (в верхнем горизонте). Хиллебрандт сопоставил 
эти горизонты с зонами ibex—spinatum Европы, но присутствие в ниж
нем горизонте домерского Protogrammoceras ex. gr. normanianum Orb. 
свидетельствует о позднеплинсбахском возрасте горизонтов. Таким обра
зом, в позднем плинсбахе в Андах, вероятно, был распространен ха
рактерный тетический комплекс, представленный Dactylioceratidae, 
Arieticeratinae и Harpoceratinae. Бореальные формы в этих регионах 
полностью отсутствовали. 

Последний крупный регион в южном полушарии, где известны лей-
асовые и в том числе плинсбахские отложения, включает Океанию, Но-
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вую Каледонию и Новую Зеландию. К плинсбаху в этих районах отно
сятся слои с Otapiria marshalli Freeh., лишенные аммоноидей (Marwick, 
1953; Stewens, 1971). Имеются лишь указания Спэта (Spath, 1923) о на
ходке в Новой Зеландии (без указания местонахождения), вероятно, 
домерских форм — Partschiceras partschi (Stur) и Juraphyllites aff. 
diopsis (Gem.). Если эти определения верные, то можно полагать, что з 
Океанию в позднем плинсбахе проникали отдельные тетические формы. 

Несмотря на огромные площади, на которых были распространены 
тетические сообщества аммонитов в позднем плинсбахе, более дробное 
биогеографическое районирование этой области в силу ряда причин за
труднено. К ним следует отнести неодинаковую степень изученности 
аммонитов разных регионов, неудовлетворительное состояние деталь
ной стратиграфии верхнеплинсбахских отложений Тетиса, отсутствие 
ревизии старых работ, на что указывал еще В. Аркелл (1961) и др. 

Однако некоторые отличия аммонитовых фаун разных районов мо
гут быть отмечены. Например, западные районы Тетиса отличаются при
сутствием амальтеид, американская часть области — относительной бед
ностью филлоцератидами и литоцератидами, Океания, которая, возмож
но, относится к Тетической области,— общей бедностью фауны и т. д. 
Тем не менее общая картина дифференциации аммонитов в позднем 
плинсбахе в Тетической области остается не ясной. 

БОРЕАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

К этой области в позднем плинсбахе относились акватории, распо
лагавшиеся к северу от описанной выше границы между основными био
географическими подразделениями этого времени, т. е. эпиконтиненталь-
ные бассейны Европы и некоторые прилегающие к ним области (Северо-
Западный Кавказ, Балканы, возможно, Карпаты), Сибирские моря и 
области на севере (Аляска, Арктическая Канада) и северо-западе (Бри
танская Колумбия) Северной Америки. 

Аммониты Бореальной области по сравнению с Тетической изучены 
лучше, а схемы детальной стратиграфии отдельных районов достаточно 
хорошо скоррелированы, что позволяет дать для этой области более 
развернутую картину географической дифференциации аммоноидей в 
позднем плинсбахе. 

Зональный момент Amaltheus (Proamaltheus) stokesi 

Амальтеиды в это время во всей области представлены поразитель
но однообразным комплексом, в котором доминируют два вида подрода 
Amaltheus (Proamaltheus) —A. (Pr.) stokesi (Sow.) и A. (Pr.) bifurcus 
How. В сильно отдаленных регионах отмечается появление лишь отдель
ных местных видов — A. (Pr.) wertherl Lange в Европе и A. (Pr.) repres
ses sp. nov. в Сибири. Кроме того, в конце зонального момента в эпи-
континентальных морях Европы появляются первые Amauroceras и, воз
можно, подрод Amaltheus (Amaltheus) (Howarth, 1958). Более сущест
венные отличия между отдаленными областями отмечаются в других 
группах аммонитов. В зональный момент stokesi в эпиконтинентальные 
моря Европы из Тетиса проникают роды Arleticeras, Leptaleoceras, 
Cymbites, продолжают существовать роды Tragophylloceras и Liparoce-
ras. В Сибири в этот момент существовали только виды подрода Amal
theus (Proamaltheus). Такие же аммониты отмечаются на севере Аляски 
(Imlay, 1955) и на северной территории Юкона (Frebold et al., 1967). 

На Южной Аляске и в Британской Колумбии снова, как и в евро
пейской части Бореальной области, наряду с амальтеидами подрода 
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Рис. 6. Схема биогеографического районирования Бореальной области в зональный момент Amaltheus (Proamaltheus) stokesi. 
/ — надсемейство Lytoceratacea; h — семейство Hi ldocerat idae; Pr — п о д р о д Amaltheus (Proamaltheus). 1 — п р е д п о л а г а е м а я береговая линия; 2 — граница м е ж д у 

Тетической и Бореальиой областями; 3 — Бореально-Атлантическая, 4 — Арктическая и 5 — Бореально-Тихоокеанская провинции. 



Amaltheus (Proamaltheus) появляются тетические элементы — роды 
Arieticeras и Leptateoceras (Frebold, 1969, 1970). Правда, южнее, в шта
те Альберта (Frebold, 1966), в зоне A. (Pr.) stokesi известны только ред
кие амальтеиды, что, вероятно, связано с неполнотой геологической ле
тописи. Отмеченные отличия в комплексах аммоноидей трех крупных 
регионов в зональный момент stokesi коррелируются с соответствующи
ми пространственными изменениями других групп фауны в это время. 
Так, в позднем плинсбахе эпиконтинентальные моря Европы были за
селены довольно разнообразными белемнитами (Cylindroteuthacea), ко
торые практически не проникали в бореальные бассейны Сибири и 
Северной Америки (Сакс, Нальняева, 1970; Сакс и др., 1971). Плинсбах-
ские брахиоподы в Сибири имеют лишь отдельные общие роды с Евро
пой (Rudirhynchia, Rimirhynchia и др.) и в то же время эндемики отме
чаются на разных таксономических уровнях вплоть до родового (Orlo-
virhynchia, Viligothyris) и семейственного (Peregrinelloideidae) (Дагис, 
1968). 

Таким образом, в зональный момент stokesi в Бореальной области 
могут быть выделены три палеобиогеографических подразделения вто
рого порядка (Сакс и др., 1971; Дагис, 1973, Дагис, 1974): 

а) Бореально-Атлантическая провинция, включающая европейскую 
часть области, характеризующаяся присутствием наряду с Amaltheus 
(Proamaltheus) некоторых тетических форм; 

б) Арктическая провинция, охватывающая Сибирские акватории, 
север Аляски и Арктическую Канаду, в которой были распространены 
только амальтеиды; 

в) Бореально-Тихоокеанская провинция, прослеживающаяся вдоль 
западного побережья Северной Америки от Южной Аляски до Южных 
оконечностей Британской Колумбии, характеризующаяся смешением 
бореальных и тетических элементов (рис. 6) . 

Зональный момент Amaltheus (Amaltheus) margaritatus 

В этот момент происходит более четкое обособление Бореальной 
области. Тетические элементы, довольно часто встречавшиеся в Боре
ально-Атлантической и Бореально-Арктической областях, исчезают, и 
во всей области существуют практически одни амальтеиды. Несмотря 
на это, степень дифференциации аммоноидей в разных провинциях, оче
видно, возрастает. 

В Бореально-Атлантической провинции в зональный момент marga
ritatus, кроме вида-индекса, существуют многочисленные сильно скульп-
тированные виды, несущие шипы,— Amaltheus (Amaltheus) subnodosus 
(Y. et В.), A. (A.) striatus How., A. (A.) gibbosus (Schloth.), A. (A.) 
gloriosus Hyatt, т. е. генетическая линия амальтеид, ведущая к роду 
Pleuroceras (Howarth, 1958). Эти амальтеиды назовем группой А. (А.) 
subnodosus. 

Кроме того, в этой провинции в начале момента известны последние 
Amaltheus (Proamaltheus) —A. (Pr.) wertheri Lange, обычен род Атаи-
roceras и в конце момента появляются первые Amaltheus (Pseudoamal
theus). Границы провинции остаются такими же, как и в зональный мо
мент stokesi. 

В Арктической провинции для зонального момента margar i ta tus 
характерен подрод Amaltheus (Amaltheus), который, кроме вида-индекса, 
представлен эндемическими формами A. (A), subbifurcus Repin, А. (А.) 
sensibilis sp. nov. Кроме того, здесь продолжает развиваться подрод 
Amaltheus (Proamaltheus). Амальтеиды из группы Amaltheus (Amal
theus) subnodosus (Y. et. В) , многочисленные в Бореально-Атлантической 
провинции, в Арктической провинции практически отсутствуют, если не 
считать единственного экземпляра, напоминающего A. (A.) evolutus 
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Рис. 7. Схема биогеографического районирования Бореальной области в зональный момент Amaltheus (Amaltheus) margariiatus. 
А — п о д р о д Amaltheus (Amaltheus), группа видов A. (A.) margaritatus Monti . ; Х - п о д р о д Л т о « Л « « (Amaltheus), группа видов A. (A.) subnoiiosus 
, v t в Г. Ps — п о д р о д Amaltheus (Pseudoamaltheus); Pr — п о д р о д Amaltheus (Proamaltheus), M — род Amauroceras. / — предполагаемая береговая 
1 ' линия- 2 — г р а н и ц а м е ж д у Тетической и Бореальной областями; 3 — Бореально-Атлантическая и 4 —Арктическая провинции. 



Buckman. (Последний вид, по мнению Ховарта (Howarth, 1958), дал на
чало генетической линии амальтеид, ведущей к роду Pleuroceras.) 

Крайним пунктом находок амальтеид зоны margar i ta tus является 
Северная Аляска (Imlay, 1955; по переопределениям Howarth, 1958). 
Возможно, что и Арктическая провинция в зональный момент margar i 
ta tus сохраняет прежние очертания. 

В пределах территории, отнесенной в предыдущий зональный мо
мент к Бореально-Тихоокеанской провинции, находки амальтеид, как и 
других аммоноидей, до настоящего времени не известны. Трудно объяс
нить, с чем связано отсутствие аммоноидей в этом регионе: недостаточ
ной ли изученностью, неполнотой ли летописи или закономерностями 
биогеографической дифференциации. Любая из предпосылок в равной 
степени вероятна и пока не доказуема. 

Таким образом, в зональный момент margar i ta tus уверенно устанав
ливаются лишь две провинции в Бореальной области, причем степень 
различия фаун между этими провинциями по сравнению с предыдущим 
зональным моментом возрастает (рис. 7) . 

Зональный момент Pleuroceras spinatum 

В Бореально-Атлантической провинции зона охарактеризована пре
имущественно разнообразными видами рода Pleuroceras. Кроме того, 
здесь встречаются редкие виды из группы Amaltheus (Amaltheus) mar
garitatus Montf., A. (A.) reticularis Simps., A. (A.) laevigatas How., под
род Amaltheus (Pseudoamaltheus) и род Amauroceras. Из других групп 
аммонитов указывается род Paltarpites (Harpoceratinae). 

Арктическая провинция приблизительно в этот же момент была за
селена также практически одними амальтеидами, если не считать еди
ничных находок филлоцератид, которые отличаются существенно от та
ковых Бореально-Атлантической провинции. В Сибирь не проникал род 
Pleuroceras, и здесь до конца плинсбаха продолжал развиваться род 
Amaltheus, представленный двумя подродами-—A. (Amaltheus) и 
A. (Proamaltheus). Все виды обоих подродов являются эндемичными. 

На территории, отнесенной в зональный момент stokesi к Бореально-
Тихоокеанской провинции, указываются ассоциации родов Pleuroceras, 
Amaltheus, Paltarpites на Южной Аляске (Imlay, 1968) и Pleuroceras?, 
Amaltheus, Prodactyliocerasl (Frebold, 1970) из северо-восточной Бри
танской Колумбии. Сомнительность последнего комплекса отмечена 
Г. Фреболдом и отражена в его определениях. 

Об аляскинских формах, кроме краткого упоминания, данного Р. Им-
леем, ничего не известно. В связи с этим неопределенным остается био
географический статус Южной Аляски и Британской Колумбии в зональ
ный момент spinatum. Если определения рода Pleuroceras в будущем 
подтвердятся, тогда вновь может быть выделена Бореально-Тихоокеан-
ская провинция. Пока же достоверными в зональный момент spinatum 
следует считать лишь две провинции, между которыми идет дальнейшее 
возрастание таксономических отличий. Полный эндемизм на видовом 
уровне и существенные отличия в родовом составе между биогеографи
ческими подразделениями второго ранга в пределах Бореальной области, 
возможно, указывают на необходимость пересмотра их номенклатуры и 
трактовки в качестве подобластей (рис. 8) . 

Таким образом, история развития аммонитов в Бореальной области 
в позднем плинсбахе — это яркий пример прогрессирующей географиче
ской дифференциации фаун, достигшей максимума в зональный момент 
spinatum. 

В начале тоарского века наступает новый период нивелировки 
таксономических различий среди аммоноидей Бореальной области 
(Дагис, 1973, 1974). 
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Рис. 8. Схема биогеографического районирования Бореальной области в зональный момент Pleuroceras spinatum. 
А — п о д р о д Amaltheus (Amaltheus); Ps — п о д р о д Amaltheus (Pseudoamaltheus); Pr — п о д р о д Amaltheus (Proamaltheus); M — р о д Amauroceras; P — род 
Pleuroceras. / — п р е д п о л а г а е м а я береговая линия; 2 — граница м е ж д у Тетической и Бореальной областями; 3 — Бореально-Атлантическая и 4 — Арктиче

ская подобласти . 
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ФОТОТАБЛИЦЫ 
ОБЪЯСНЕНИЯ К 



Т а б л и ц а I 

Ф и г . 1, 2. Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Montfort. 
/ — экз. № 5 1 7 - 1 ; вид сбоку; 2 — экз. № 5 1 7 - 4 : а—вид сбоку, 

б — вид с вентральной стороны. Омолонский массив, р. Токур-Юрях (бас
сейн р. Коркодон); зона Amaltheus (Amaltheus) margar i ta tus . 

Т а б л и ц а II 

Ф и г . 1—4. Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Montfort. 
/ — э к з . № 517-1; вид с вентральной стороны; 2 — экз. № 517-3: 

а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; Омолонский массив, 
р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон), зона Amaltheus (Amaltheus) mar
gar i ta tus; 3— экз. № 517-7; а — вид сбоку, б — вид с ветральной сто
роны; Омолонский массив, р. Бродная (бассейн р. Л. Кедон), зона Amal
theus (Amaltheus) margar i ta tus ; 4 — экз. № 517-8: а — вид сбоку, б — вид 
с вентральной стороны; Омолонский массив, р. Русская (бассейн р. Омо-
лон) , зона Amaltheus (Amaltheus) margar i ta tus . 

Т а б л и ц a III 

Ф и г . 1. Amaltheus (Amaltheus) margaritatus Montfort. 
Экз. № 517-2: a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид 

с вентральной стороны; Омолонский массив, р. Токур-Юрях (бассейн 
р. Коркодон), зона Amaltheus (Amaltheus) margar i ta tus . 

Т а б л и ц а IV 

Ф и г . 1. Amaltheus (Amaltheus) sensibilis, sp. nov. 
Экз. № 517-20: a — вид сбоку, б — вид со стороны устья, в — вид 

сбоку, молодые обороты, г — вид с вентральной стороны, молодые 
обороты; Омолонский массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон), 
зона Amaltheus (Amaltheus) margar i ta tus . 

Т а б л и ц а V 

Ф и г . 1. Amaltheus (Amaltheus) subbifurcus Repin. 
Экз. № 517-23: a — вид сбоку, б — вид сбоку, внутренние оборо

ты, в — вид с вентральной стороны, внутренние обороты; Омолонский 
массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон), зона Amaltheus (Amal
theus) margar i ta tus . 

Ф и г . 2. Amaltheus (Amaltheus) sensibilis, sp. nov. 
Экз. № 517-21: a — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 

Омолонский массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон), зона Amal
theus (Amaltheus) margar i ta tus . 

Ф и г . 3. Amaltheus (Amaltheus) aff. evolutus Buckman. 
Экз. №517-22 : a — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 

Омолонский массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон), зона Amal
theus (Amaltheus) margar i ta tus . 

Т а б л и ц а VI 

Ф и г . 1—6. Amaltreus (Amaltheus) talrosei Repin. 
1 — экз. № 5 1 7 - 1 5 : a — вид сбоку, б — вид с вентральной сторо

ны; 2 — экз. № 517-17, вид сбоку; 3 — экз. № 517-14: а — вид сбоку, 
б — вид с вентральной стороны; 4 — экз. № 5 1 7 - 1 8 : а — вид сбоку, б — 
вид с вентральной стороны; 5 — экз. № 517-12: a — вид сбоку, б—вид 
с вентральной стороны; 6 — экз. № 517-13, вид сбоку; Омолонский мас
сив, р. Россоха (Булун), ниже устья руч. Нельгю (бассейн р. Коркодон), 
зона Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis. 

Т а б л и ц а VII 

Ф и г . 1, 2. Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin. 
/ — экз. № 517-10: a — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 

2 — экз. № 517-9: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; Омо
лонский массив, р. Россоха (Булун), ниже устья руч. Нельгю (бассейн 
р. Коркодон); зона Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis. 
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Т а б л и ц а VIII 

Т а б л и ц а IX 

Amaltheus (Amaltheus) sp. ind. 
Экз. № 517-31: a — вид сбоку ( X 2 ) , б — то же (Х1)> в — вид с 

вентральной стороны; Омолонский массив, р. Бродная (бассейн р. Л. Ке
дон), зона Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis. 

7. Amaltheus (Amaltheus) complanatus, sp. nov. 
2 — экз. № 517-27: a — вид сбоку, б — вид с вентральной сторо

ны ( Х 2 ) ; 3 — экз. № 517-26: а — вид сбоку, б — вид с вентральной 
стороны; 4 — экз. № 517-29, вид сбоку; 5 — экз. № 517-28: а — вид 
сбоку, б — вид с вентральной стороны; 6— экз. № 517-25, вид сбоку; 
7 — экз. № 517-24, вид сбоку; Омолонский массив, р. Бродная (бас
сейн р. Л . Кедон), зона Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis. 

Amaltheus (Amaltheus) borealis, sp. nov. 
Экз. № 517-36: a — вид сбоку, б — вид со стороны устья; Омолон

ский массив, р. Бродная (бассейн р. Л . Кедон), зона Amaltheus (Pro
amaltheus) viligaensis. 

Т а б л и ц а X 

4. Amaltheus (Amaltheus) borealis, sp. nov. 
1 — экз. №517-34 : а — в и д сбоку, б — вид с вентральной сторо

ны; 2 — экз. № 517-40: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 
3 — экз. № 517-35: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 
4 — экз. № 517-37: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 
Омолонский массив, р. Бродная (бассейн р. Л. Кедон), зона Amaltheus 
(Proamaltheus) viligaensis. 

7. Amaltheus (Proamaltheus) stokesi (Soverby). 
5 — экз. № 517-41, вид сбоку; 6 — экз. № 517-42, вид сбоку; 7 — экз. 

№ 517-43, вид сбоку; Омолонский массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Кор
кодон) ; зона Amaltheus (Proamaltheus) stokesi. 

Т а б л и ц а XI 

Ф и г . 1—5. Amaltheus (Proamaltheus) repressus, sp. nov. 
/ — экз. № 517-49, вид сбоку; 2 — экз. № 517-50: а — вид сбоку, 

б — вид с вентральной стороны; 3 — экз. № 517-53, вид сбоку; 4 — экз. 
№ 517-52, вид сбоку; 5 — экз. № 517-51, вид сбоку; Омолонский мас
сив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон), зона Amaltheus (Proamalthe
us) stokesi. 

Т а б л и ц а XII 

Фиг. 1—5. Amaltheus (Proamaltheus) conspectus, sp. nov. 
1 — экз. № 517-63: a — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 

2 — экз. № 517-62: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 3 — 
экз. № 517-61: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 4 — экз. 
№ 517-60: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 5 — экз. № 517-59: 
а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; Омолонский массив, р. То
кур-Юрях (бассейн р. Коркодон), зона Amaltreus (Amaltheus) margar i ta tus . 

Т а б л и ц а XIII 
Ф и г 1, 2, Amaltheus (Proamaltheus) conspectus, sp. nov. 

/ — э к з . № 517-68, вид сбоку; 2 — экз. № 517-56, вид сбоку; Омо
лонский массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон), зона Amaltheus 
(Amaltreus) margar i ta tus . 

Ф и г . 1. 

Ф и г . 2 ,3 . 
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Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin. 
Экз. № 517-16: a — вид сбоку, б—вид с вентральной стороны; 

Омолонский массив, р. Бродная (бассейн р. Л . Кедон), зона Amaltheus 
(Proamaltheus) viligaensis. 

Amaltheus (Amaltheus) aff. talrosei Repin. 
2— экз. № 517-32: a — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 

3— экз. № 517-33, вид сбоку; Омолонский массив, р. Россоха (Булун). 
ниже устья руч. Нельгю (бассейн р. Коркодон), зона Amaltheus (Pro
amaltheus) viligaensis. 



Т а б л и ц а XIV 

Ф и г . 1,2. Amaltheus (Proamaltheus) conspectus, sp. nov. 
/ — экз. № 517-64: a — вид сбоку, б — вид сбоку, внутренние обо

роты; 2 — экз. № 517-57, вид сбоку; Омолонский массив, р. Токур-Юрях 
(бассейн р. Коркодон); зона Amaltheus (Amaltheus) margar i ta tus . 

Т а б л и ц а XV 

Ф и г. 1. Amaltheus (Proamaltheus) conspectus, sp. nov. 
Экз. № 517-57: a — вид сбоку, б — вид со стороны устья; Омолон

ский массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон); зона Amaltheus 
(Amaltheus) margar i ta tus . 

Ф и г . 2—4. Amaltheus (Proamaltheus) bifurcus Howarth. 
2 — экз. № 517-47, вид сбоку; 3— экз. № 517-46, вид сбоку; 

4 — экз. № 517—46, вид сбоку; Омолонский массив, р. Токур-Юрях 
(бассейн р. Коркодон); зона Amaltheus (Proamaltheus) stokesi. 

Т а б л и ц а XVI 

Ф и г . 1—8. Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis (Tuchkov). 
/ — экз. № 517-74, вид сбоку; 2 — экз. № 517-73, вид сбоку; 3 — 

экз. № 517-72: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 4 — экз. 
№ 517-69: а — вид сбоку, б—вид с вентральной стороны; 5 —экз . 
№ 517-68: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 5 — э к з . 
№ 517-71: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 7 — экз. 
№ 517-75, вид сбоку; 8 — экз. № 517-67: а — вид сбоку; б — вид с вент
ральной стороны; Омолонский массив, р. Бродная (бассейн р. Л . Кедон); 
зона Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis. 

Т а б л и ц а XVII 

Ф и г . 1, 2. Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis (Tuchkov). 
1 — экз. № 517-65: a — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 

2 — экз. № 517-70: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; Омо
лонский массив, р. Россоха (Булун), ниже устья руч. Нельгю (бассейн 
р. Коркодон), зона Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis. 

Ф и г . 3—8. Amaltheus (Proamaltheus) extremus Repin. 
3 — экз. № 517-78: а — в и д сбоку, б — т о ж е ( Х 2 ) ; 4 — экз. № 517-80, 

вид сбоку; 5 — экз. № 517-77, вид сбоку; 6 — экз. № 517-81, вид сбоку; 
Омолонский массив, р. Бродная (бассейн р. Л . Кедон); 7 — экз. №517-82, 
вид сбоку; Омолонский массив, р. Астрономическая (бассейн р. Л . Ке
дон); 8 — экз. № 517-79: а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 
Омолонский массив, р. Бродная (бассейн р. Л . Кедон); зона Amaltheus 
(Proamaltheus) viligaensis. 
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